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Общие положения 

Адаптированная  образовательная программа дошкольного образования для обучающихся раннего и дошкольного возраста с 

расстройствами аутистического спектра (далее РАС), разработана в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 
учреждении Полевского Муниципального образования Свердловской области «Детский сад № 40 общеразвивающего вида» (далее - 

ДОУ). 
Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для обучающихся раннего и дошкольного возраста с 

расстройствами аутистического спектра (далее АОП ДО для обучающихся с РАС) разработана в соответствии с Федеральной 
образовательной программой дошкольного образования (далее ФОП ДО), Федеральной адаптированной образовательной программой 
дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее ФАОП ДО) и требованиями Федерального 
государственного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). 

Содержание и планируемые результаты (целевые ориентиры) АОП ДО для обучающихся с РАС, не ниже соответствующих 
содержания и планируемых результатов ФАОП ДО. 

Структура АОП ДО для обучающихся с РАС в соответствии с требованиями ФГОС ДО включает три основных раздела - целевой, 
содержательный и организационный. 

Целевой раздел включает пояснительную записку и планируемые результаты освоения АОП ДО для обучающихся с РАС, 
определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 
ориентиров. 

Содержательный раздел включает описание образовательной деятельности по пяти образовательным областям: социально- 

коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие; 
формы, способы, методы и средства реализации программы, которые отражают аспекты образовательной среды: предметно- 

пространственная развивающая образовательная среда; характер взаимодействия со педагогическим работником; характер 
взаимодействия с другими детьми; система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому; содержание образовательной 
деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития обучающихся (программу коррекционно-развивающей работы). 

Организационный раздел программы содержит психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с 
расстройствами аутистического спектра, особенности организации развивающей предметно-пространственной среды, календарный план 
воспитательной работы с перечнем основных государственных и народных праздников, памятных дат в календарном плане 
воспитательной работы ДОУ. 

Объем обязательной части основной АОП ДО для обучающихся с РАС составляет не менее 60% от ее общего объема. Объем части, 
формируемой участниками образовательных отношений, составляет не более 40% от ее общего объема. 
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I Целевой раздел Программы 

 

1.1. Обязательная часть. 
 

Пояснительная записка. 
Цели и задачи 

Цель реализации Программы: обеспечение условий для дошкольного образования, определяемых общими и особыми потребностями 
обучающегося раннего и дошкольного возраста с ОВЗ, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 
Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, способствует реализации прав обучающихся дошкольного 
возраста на получение доступного и качественного образования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и 
развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в 
целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его образовательных 
потребностей и интересов. 
Задачи Программы: 
- реализация содержания АОП ДО; 
коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ОВЗ; 
- охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с ОВЗ, в том числе их эмоционального благополучия; 
- обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ОВЗ в период дошкольного образования независимо от места 
проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 
- создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, психофизическими и индивидуальными особенностями, 
развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка с ОВЗ как субъекта отношений с педагогическим работником, 
родителями (законными представителями), другими детьми; 
- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 
ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 
- формирование общей культуры личности обучающихся с ОВЗ, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 
физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 
- формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и индивидуальным особенностям развития обучающихся с 
ОВЗ; 
обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных представителей) и повышение их компетентности в вопросах 
развития, образования, реабилитации (абилитации), охраны и укрепления здоровья обучающихся с ОВЗ; 
обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального общего образования. 

 

Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 
1. Поддержка разнообразия детства. 
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2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека. 
3. Позитивная социализация ребенка. 
4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия педагогических работников и родителей (законных 
представителей), педагогических и иных работников Организации) и обучающихся. 
5. Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 
образовательных отношений. 
6. Сотрудничество Организации с семьей. 
7. Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает подбор образовательными организациями содержания и методов 
дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями обучающихся. 

Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО для обучающихся с РАС: 
1. Особенности восприятия и усвоения пространственно-временных характеристик окружающего лежат в основе трудностей 

ориентировки во времени (вчера - сегодня - завтра, сначала - потом), искажения процессов формирования и использования опыта 
(впечатления накапливаются, но не становятся опытом в традиционном смысле этого слова, то есть основой для решения грядущих 
жизненных задач; обладая информацией, иногда очень большой, человек с аутизмом не может выбрать (и, тем более, использовать) то, 
что соответствует заданному - потребности, необходимости, желанию), процессов воображения (символизации). 

2. Основные проявления нарушений пространственно-временных характеристиках окружающего у людей с РАС: -  

фрагментарность восприятия: интрамодальная (трудности формирования мономодального сенсорного образа - зрительного, звукового), 
межмодальная (трудности формирования полисенсорного образа), в рамках феномена слабости центральной когеренции (фиксация на 

мелких деталях при трудности или невозможности формирования целостного образа); симультанность восприятия; трудности восприятия 

сукцессивно организованных процессов. 
Коррекционная работа по каждому из этих пунктов (или их сочетанию) предполагает целый спектр методических решений: специальные 
занятия, направленные на формирование целостного сенсорного образа; организация сенсорного пространства и выбор стимульного и 

дидактического материала в соответствии с уровнем сензитивности по соответствующим сенсорным каналам. 
3. Развитие социального взаимодействия, коммуникации и её форм: большинство используемых методических подходов так или 

иначе преследует эти цели. Приёмы и методы, включённые в этот перечень, ориентированы на обучающихся с разной степенью 
выраженности аутистических расстройств и разным их профилем, используют различную техническую базу, и для каждого существуют 
определённые показания к применению, условия использования, возможные и нежелательные сочетания с другими подходами. 

4. Важным аспектом и одновременно предпосылкой социального взаимодействия является нарушенная при РАС способность 
понимать мотивы поведения, причины поступков и действий других людей, способность предвосхищать, предугадывать их действия и 
поведение, предполагать их возможные последствия и результаты. Без таких возможностей другой человек становится для ребёнка с РАС 
непредсказуемым, взаимодействие с ним может невольно индуцировать защитные реакции (включая страхи, агрессию, стереотипные 
формы поведения), что часто становится причиной тех или иных форм проблемного поведения и социальной дезадаптации. 



7  

Развитие способности к репрезентации психической жизни других людей происходит только параллельно с развитием социального 
взаимодействия и коммуникации. Это процесс постепенный, требующий постоянного учёта возможностей ребёнка с РАС на данный 
момент, особенностей его мотивационной сферы. 

5. Особенности проблемного поведения ребёнка с РАС разнообразны: агрессия и аутоагрессия, аффективные вспышки, 
неадекватные смех, плач, крик, различного рода стереотипии (двигательные, сенсорно-двигательные, речевые). Такие поведенческие 
проявления препятствуют развитию ребёнка, затрудняют (при резкой выраженности делают фактически невозможным) учебный процесс 
и само взаимодействие с другими людьми. Коррекция проблемного поведения не только один из важнейших разделов комплексной 
коррекции аутистических расстройств, но часто и в значительной степени условие работы по другим направлениям. 
Коррекция проблем поведения должна начинаться в возможно более раннем возрасте (желательно не позднее 2-3 лет), что позволяет в 
части случаев смягчить поведенческие проблемы, а в некоторых случаях, возможно, и предупредить развитие некоторых из них. 

6. Отмеченные особые образовательные потребности отражают специфические для РАС проблемы воспитания и обучения, однако, 
помимо них, трудности образовательного процесса могут быть связаны со следствиями особых образовательных потребностей (например, 
искажение и задержка речевого развития в силу невозможности восприятия сукцессивно организованных процессов), а также с 
коморбидными расстройствами. Это полностью согласуется с практикой: как правило, у ребёнка с РАС помимо сугубо аутистических 
проявлений могут быть и другие, свойственные не только аутизму расстройства (интеллектуальные, речевые, сенсорные, двигательные). 

7. Определение стратегии коррекционной работы осложняется и тем, что природа отдельных нарушений может быть сложной: 
например, мутизм может быть связан одновременно с аутистическим искажением речевого развития, выраженной умственной 
отсталостью и сенсомоторной алалией, а интеллектуальная недостаточность может включать в себя как обусловленный аутизмом синдром 
"олиго-плюс", так и классическую органически обусловленную умственную отсталость. Без учёта структуры нарушений возможный 
уровень эффективности лечебно-коррекционной работы не может быть достигнут. Сложная структура нарушений при РАС требует от 
специалиста широких коррекционно-педагогических компетенций. 

8. Нарушения восприятия и усвоения пространственно-временных характеристик ближе к основному нарушению (расстройствам 
функций тонического блока мозга). Соответственно, здесь могут использоваться методы и компенсации, и коррекции; чаще, чем при 
нарушениях более высокого уровня, возникает необходимость медикаментозной терапии. Из классических признаков РАС ближе всех к 

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

9. Другие формы проблемного поведения (агрессия, аутоагрессия, аффективные вспышки, неадекватные крик, смех, плач, 
негативизм) также различны по генезу, но чаще всего относятся к продуктивным расстройствам вторичного уровня клинико- 

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

10. Нарушения коммуникации и социального взаимодействия - сложные психологические образования, их квалификация может 
быть самой разной и требует исключительно индивидуального подхода. 
Подготовка к определению стратегии образовательных мероприятий должна включать: 
выделение проблем ребёнка, требующих комплексной коррекции; 
квалификацию каждой из этих проблем как вида особой образовательной потребности, уровня нарушений в клинико-психологической 
структуре, характер коморбидности (случайная или патогенетически обусловленная); 
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выявление ведущего уровня нарушений в клинико-психологической структуре; 
определение образовательной траектории (по содержательному, деятельностному и процессуальному направлениям); 
мониторинг реализации принятой индивидуальной коррекционно-образовательной программы. 

 

Характеристика особенностей развития детей с РАС 

В ДОУ функционирует 1  группа компенсирующей направленности, которую посещают дети с расстройствами 

аутистического спектра: дети 3 – 4 лет 

Дети с аутизмом (от греч. autos — сам) имеют сложные симптомы социальных, коммуникативных и поведенческих нарушений. 
Для этих детей характерны уход в себя, отчужденность и отрешенность, наличие моторных и вербальных стереотипов, ограниченность 
интересов, нарушения поведения. Суть нарушения при аутизме заключается в том, что мозг у данного ребенка обрабатывает сенсорную 
информацию иначе, чем это происходит у здорового человека. Эти нарушения являются последствиями расстройства у детей 
эмоционально-волевой сферы. Для них свойственно искаженное психическое развитие, которое охватывает сенсомоторную, 
перцептивную, речевую, интеллектуальную и эмоциональную сферы. Причиной аутизма являются органические нарушения 
центральной нервной системы, обусловленные генетическими факторами, родовыми травмами, вирусными инфекциями у беременной 
женщины. Диагностика аутизма базируется на выделении в большей или меньшей степени основных специфических признаков: 

• равнодушия, отчужденности (ребенок проявляет полное безразличие к своим сверстникам); 
• пассивности (ребенок стремится к уединению, не проявляет никакой инициативы, а если проявляет активность, то странную, так 

как ведет односторонний разговор, не выслушивая ответы); 
• эхолалии (бессмысленного повторения фраз, слов); 
• стереотипных действий (повторяющихся, навязчивых движений). 
У этих детей наблюдаются нарушение речевого развития (речь автономна, эгоцентрична,оторвана от реальности), различные 

страхи, боязнь телесного и зрительного контактов. 
 

Четыре основные группы детей с аутизмом. 
К 1 группе относятся дети с отрешенностью от внешней среды. Для них характерны наиболее тяжелые нарушения: они не 

имеют потребности в контактах, не овладевают навыкамисоциального поведения, у них, как правило, не наблюдается стереотипных 
действий. Они требуют внимания родителей, полностью беспомощны, почти не владеют навыками самообслуживания. В условиях 
интенсивного психолого-педагогического сопровождения эти дети смогут ориентироваться в домашней обстановке, элементарно себя 
обслуживать. 

Дети 2-й группы отвергают внешнюю среду. Они более контактны по сравнению с детьми 1-й группы. Но страх у них сильнее, 

чем у других категорий детей с аутизмом. Аффекты, протест вызывают изменения в поведении даже в привычной среде. Считают, что 
дети уходятот неприятных переживаний посредством аутостимуляции. Это могут быть повторяющиеся движения (перебежки, бег по 
кругу), сенсорные действия (подергивание уха, закручивание 
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ленточек, нюханье флакончика), речевые стереотипии (повторение фраз, стихов,припевов). Можно предположить, что эти действия 
вызывают у детей приятные эмоции, они заглушают неприятные впечатления от ближайшего окружения. Некоторые дети болезненно 
привязаны к матери, не переносят ее отсутствия. В контакты вступают неохотно. Отвечают односложно или молчат. При 
своевременно организованном психолого-педагогическом сопровождении дети этой группы могут быть подготовлены к обучению по 
программе общеобразовательной или вспомогательной школы. 

В 3-ю группу выделяют детей с замещением внешней среды. Их поведение ближе к психопатоподобному. Возможны 
немотивированные вспышки агрессии. Дети эмоционально обеднены, но у них более развернутая речь, чем у детей 1-й и 2-й групп, 

они несколько лучше адаптированы в быту. При своевременном и правильно организованном психолого-педагогическом 
сопровождении они могут учиться в общеобразовательной школе. 

4-ая группа. У этих детей менее выражены аутистические признаки. Они усваивают поведенческие штампы. Их настроение 
зависит от эмоциональных реакций окружающих людей. Такие дети остро реагируют на резкие замечания, пугливы в контактах, 

пассивны, сверхосторожны, но любят природу, животных, поэзию. Нередко обнаруживают одаренность в какой-то области. Они, как 
правило, могут обучаться в общеобразовательной школе. 

Категории детей с аутизмом отличаются большим разнообразием. Выделяют наиболее часто проявляющиеся нарушения: 

• стремление к изоляции, 

• странности в поведении, 

• манерность. 

Дети с аутизмом требуют взаимодействия медицинского персонала и педагогов. Только комплексный целостный подход может 
быть эффективен. От родителей и педагогов требуется признание того, что дети с аутизмом нуждаются в понимании, в дополнительной 
поддержке. Специализированная помощь нужна на протяжении всей их жизни; они нуждаются в лечении и обучении одновременно. 

Воспитательно-образовательную и коррекционную работу осуществляют воспитатели и специалисты: старший воспитатель, 
педагог - психолог, учитель - логопед, учитель -дефектолог, музыкальный руководитель. 

Планируемые результаты реализации Программы 

В соответствии со Стандартом специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного образования делают 
неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения 
Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики 
возможных достижений ребенка с ОВЗ к концу дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых ориентиров дошкольного образования, 
которые описаны как основные характеристики развития ребенка с ОВЗ. Они представлены в виде изложения возможных достижений 
обучающихся на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

Целевые ориентиры реализации Программы для обучающихся с РАС. 
Учитывая, что в раннем возрасте комплексное сопровождение проводится с детьми группы риска по РАС, то есть до установления 
диагноза, целевые ориентиры определяются на время окончания этапа ранней помощи (одновременно на начало дошкольного возраста) 
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и на время завершения дошкольного образования. В каждом случае целевые ориентиры определяются отдельно для трёх уровней 
тяжести. 
Согласно требованиям Стандарта результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования 
и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка с повышенным риском формирования РАС к 3- 

м годам. 

Целевые ориентиры для обучающихся раннего возраста с повышенным риском формирования РАС: 
1) локализует звук взглядом и (или) поворотом головы в сторону источника звука; 
2) эмоционально позитивно реагирует на короткий тактильный контакт (не во всех случаях); 
3) реагирует (останавливается, замирает, смотрит на педагогического работника, начинает плакать) на запрет ("Нельзя!", "Стоп!"); 
4) выражает отказ, отталкивая предмет или возвращая его педагогическому работнику; 
5) использует взгляд и вокализацию, чтобы получить желаемое; 
6) самостоятельно выполняет действия с одной операцией; 
7) самостоятельно выполняет действия с предметами, которые предполагают схожие операции (нанизывание колец, вкладывание 
стаканчиков); 
8) демонстрирует соответствующее поведение в ходе выполнения действий с игрушками: бросает мяч, катает машинку, ставит кубики 
друг на друга, вставляет стержни в отверстия; 
9) самостоятельно выполняет деятельность, включающую два разных действия, например, вынимать, вставлять; 
10) самостоятельно выполняет деятельность, включающую несколько разных действий, например: вставлять, открывать, вынимать, 
закрывать; 
11) завершает задание и убирает материал; 
12) выполняет по подражанию до десяти движений; 
13) вкладывает одну - две фигуры в прорезь соответствующей формы в коробке форм; 
14) нанизывает кольца на стержень; 
15) составляет деревянный пазл из трёх частей; 
16) вставляет колышки в отверстия; 
17) нажимает кнопки на различных игрушках, которые в результате нажатия срабатывают (например, включается свет, издаётся звук, 
начинается движение); 
18) разъединяет детали конструктора; 
19) строит башню из трёх кубиков; 
20) оставляет графические следы маркером или мелком (линии, точки, каракули); 
21) стучит игрушечным молотком по колышкам; 
22) соединяет крупные части конструктора; 
23) обходит, а не наступает на предметы, лежащие на полу; 
24) смотрит на картинку, которую показывают родители (законные представители), педагогические работники; 
25) следит за местом (контейнер, пустое место для кусочка пазла), куда помещаются какие-либо предметы; 
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26) следует инструкциям "стоп" или "подожди" без других побуждений или жестов; 
27) выполняет простые инструкции, предъявляемые без помощи и жеста; 
28) находит по просьбе 8-10 объектов, расположенных в комнате, но не непосредственно в поле зрения ребёнка, а которые нужно 
поискать; 
29) машет (использует жест "Пока") по подражанию; 
30) "танцует" с другими под музыку в хороводе; 
31) выполняет одно действие с использованием куклы или мягкой игрушки; 
32) решает задачи методом проб и ошибок в игре с конструктором; 
33) снимает куртку, шапку (без застёжек) и вешает на крючок; 
34) уместно говорит "привет" и "пока" как первым, так и в ответ; 
35) играет в простые подвижные игры (например, в мяч, "прятки"); 
36) понимает значения слов "да", "нет", использует их вербально или невербально (не всегда); 
37) называет имена близких людей; 
38) выражения лица соответствуют эмоциональному состоянию (рад, грустен); 
39) усложнение манипулятивных "игр" (катание машинок с элементами сюжета); 
40) последовательности сложных операций в игре (например, собирание пирамидки, домика из блоков, нанизывание бус); 
41) понимание основных цветов ("дай жёлтый" (зелёный, синий); 
42) элементы сюжетной игры с игровыми предметами бытового характера; 
43) проделывает действия с куклой или мягкими игрушками (с помощью педагогического работника); 
44) иногда привлекает внимание окружающих к предметам речью или жестом к желаемому предмету; 
45) выстраивает последовательности из трёх и более картинок в правильном порядке; 
46) пользуется туалетом с помощью педагогического работника; 
47) моет руки с помощью педагогического работника; 
48) ест за столом ложкой, не уходя из-за стола; 
49) преодолевает избирательность в еде (частично). 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования детьми с РАС с третьим уровнем тяжести аутистических 
расстройств (третий уровень аутистических расстройств является наиболее тяжёлым и, как правило, сочетается с интеллектуальными 
нарушениями умеренной (тяжёлой, глубокой) степени и выраженными нарушениями речевого развития): 
1) понимает обращенную речь на доступном уровне; 
2) владеет элементарной речью (отдельные слова) и (или) обучен альтернативным формам общения; 
3) владеет некоторыми конвенциональными формами общения (вербально и (или) невербально); 
4) выражает желания социально приемлемым способом; 
5) возможны элементарные формы взаимодействия с родителями (законными представителями), педагогическим работником и другими 
детьми; 
6) выделяет себя на уровне узнавания по фотографии; 
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7) выделяет родителей (законных представителей) и знакомых педагогических работников; 
8) различает своих и чужих; 
9) поведение контролируемо в знакомой ситуации (на основе стереотипа поведения); 
10) отработаны основы стереотипа учебного поведения; 
11) участвует в групповых физкультурных занятиях и групповых играх с движением под музыку и пением (хороводы) под руководством 
педагогических работников; 
12) может сличать цвета, основные геометрические формы; 
13) знает некоторые буквы; 
14) владеет простейшими видами графической деятельности (закрашивание, обводка); 
15) различает "большой - маленький", "один - много"; 
16) выполняет физические упражнения по показу (индивидуально и в группе) с использованием простейших гимнастических снарядов; 
17) выполняет упражнения с использованием тренажёров, батута (под контролем педагогических работников); 
18) умеет одеваться и раздеваться по расписанию (в доступной форме); 
19) пользуется туалетом (с помощью); 
20) владеет навыками приёма пищи. 
10.4.6.3. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования детьми с РАС со вторым уровнем тяжести 
аутистических расстройств (второй уровень тяжести аутистических расстройств может сочетаться с интеллектуальными 
нарушениями (различной, чаще лёгкой, иногда умеренной степени и нарушениями речевого развития): 
1) владеет простыми формами речи (двух-трёхсложные предложения, простые вопросы) или (иногда) альтернативными формами 
общения; 
2) владеет конвенциональными формами общения (вербально и (или) невербально); 
3) может поддерживать элементарный диалог (чаще - формально); 
4) отвечает на вопросы в пределах ситуации общения; 
5) возможно ограниченное взаимодействие с родителями (законными представителями), педагогическим работником и другими детьми; 
6) выделяет себя, родителей (законных представителей), специалистов, которые с ним работают; 
7) различает людей по полу, возрасту; 
8) владеет поведением в учебной ситуации, но без возможностей гибкой адаптации; 
9) участие в групповых играх с движением под музыку и пением (хороводы) под руководством педагогических работников; 
10) знает основные цвета и геометрические формы; 
11) знает буквы, владеет техникой чтения частично; 
12) может писать по обводке; 
13) различает "выше - ниже", "шире - уже"; 
14) есть прямой счёт до 10; 

15) выполняет физические упражнения по показу и инструкции (индивидуально и в группе) с использованием простейших 
гимнастических снарядов; 
16) выполняет упражнения с использованием тренажёров, батута под контролем педагогических работников; 
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17) имеет на уровне стереотипа представления о здоровом образе жизни и связанными с ним правилами; 
18) владеет основными навыками самообслуживания (одевается и раздевается, самостоятельно ест, владеет навыком опрятности), 
убирает за собой (игрушки, посуду). 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования детьми с РАС с первым уровнем тяжести аутистических 
расстройств (первый уровень аутистических расстройств является сравнительно лёгким, часто сочетается с формальной сохранностью 
интеллекта и речи, хотя во многих случаях интеллектуальные и (или) речевые расстройства отмечаются): 
1) владеет речью (альтернативные формы общения необходимы в очень редких случаях); 
2) инициирует общение (в связи с собственными нуждами); 
3) может поддерживать диалог (часто - формально); 
4) владеет конвенциональными формами общения с обращением; 
5) взаимодействует с педагогическим работником и другими детьми в обучающей ситуации (ограниченно); 
6) выделяет себя как субъекта (частично); 
7) поведение контролируемо с элементами самоконтроля; 
8) требуется поддержка в незнакомой и (или) неожиданной ситуации; 
9) владеет поведением в учебной ситуации; 
10) владеет социально-имитативной и ролевой игрой (в основном, формально); 
11) владеет техникой чтения, понимает простые тексты; 
12) владеет основами безотрывного письма букв); 
13) складывает и вычитает в пределах 5-10; 

14) сформированы представления о своей семье, Отечестве; 
15) знаком с основными явлениями окружающего мира; 
16) выполняет физические упражнения по показу, инструкции и расписанию (индивидуально и в группе) с использованием простейших 
гимнастических снарядов; 
17) выполняет упражнения с использованием тренажёров, батута под контролем педагогических работников; 
18) имеет представления о здоровом образе жизни и связанными с ним правилами; 
19) участвует в некоторых групповых подвижных играх с правилами; 
20) владеет основными навыками самообслуживания (одевается или раздевается, самостоятельно ест, владеет навыком опрятности), 
убирает за собой (игрушки, посуду); 
21) принимает участие в уборке квартиры, приготовлении пищи; 
22) умеет следовать расписанию (в адекватной форме) в учебной деятельности и в быту. 

 

Развивающее оценивание качества 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой ДОУ по Программе, представляет собой важную составную 
часть данной образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование. 
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Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации" , а также Стандарта, в котором определены государственные гарантии качества образования. 

Оценивание качества, то есть оценивание соответствия образовательной деятельности, реализуемой Организацией, заданным 
требованиям Стандарта и Программы в дошкольном образовании обучающихся с ОВЗ, направлено в первую очередь на оценивание 
созданных Организацией условий в процессе образовательной деятельности. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности на основе достижения детьми с ОВЗ 
планируемых результатов освоения Программы. Оценка качества дошкольного образования направлена, в первую очередь, на 
оценивание созданных в ДОУ условий образовательной деятельности, т.е. образовательной среды на основе «Комплексной оценки 
качества дошкольного образования – шкалы EKERS- R», включая: 

- «Предметно-пространственная среда»; 
- «Присмотр и уход за детьми»; 
- «Речь и мышление»; 
- «Виды детской активности»; 
- «Взаимодействие»; 
- «Структурирование программы»; 
- «Родители и персонал». 

АОП ДО для обучающихся с РАС не предусматривает оценивание качества образовательной деятельности ДОУ на основе 
достижения детьми с РАС планируемых результатов освоения АОП ДО. 

Целевые ориентиры, представленные в АОП ДО: 
-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. 

 

Система мониторинга динамики развития обучающихся с РАС 

АОП ДО предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их образовательных достижений, основанная 
на методе наблюдения и включающая: 
-педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности педагогических действий с 
целью их дальнейшей оптимизации; 
-детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной деятельности; 
-карты развития ребенка дошкольного возраста с РАС; 
- различные шкалы индивидуального развития ребенка с РАС. 

Воспитатели в диагностической работе используют только метод наблюдения и анализируют образовательные трудности 
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детей, которые возникают у детей в процессе освоения разделов образовательной программы, т. е. решают задачи педагогической 
диагностики. 

Учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог используют различные методы психолого-педагогической диагностики 
в рамках своей профессиональной компетентности. 

При обследовании предполагается использование апробированных методов и диагностических методик. 
Индивидуальные образовательные потребности ребенка определяются с учетом показателей речевого, познавательного и 

личностного развития, выявленных при психолого- педагогическом обследовании, осуществляемого учителем-дефектологом, 
учителем-логопедом, педагогом-психологом. 

Результаты психолого-педагогической диагностики могут использоваться для решения задач психологического сопровождения 
и проведения квалифицированной коррекции развития детей, а также позволят определить содержание образовательной работы с 
ребенком с учетом выявленных образовательных трудностей. 

Оценка результатов реализации АОП ДО проводится на основе комплексной оценки индивидуального развития ребёнка, которая 
проводится ведущими специалистами не менее2 раз в год и включает в себя: 

- дефектологическое обследование проводит учитель-дефектолог: стартовая диагностика 1-2 недели сентября и итоговая диагностика 3-4 

недели апреля; 
- логопедическое обследование проводит учитель-логопед: стартовая диагностика 1-2 недели сентября и итоговая диагностика 3-4 

недели апреля. 

ДОУ использует предоставленное ему право самостоятельного выбора инструментов педагогической и психологической 
диагностики развития детей, в том числе, его динамики. 
В соответствии с ФГОС ДО и принципами ФАОП ДО, оценка качества образовательной деятельности по АОП ДО для 
обучающихся с РАС: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного возраста с РАС; 
2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка 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 ДОУ в 

соответствии: 
– с разнообразием вариантов развития ребенка с РАС в дошкольном детстве, 
– разнообразием вариантов образовательной среды, 
– разнообразием местных условий; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программой дошкольного образования для детей с РАС на уровне 
ДОУ, 

АОП для обучающихся с РАС предусмотрена внутренняя система оценки качества образования в ДОУ на основе 
самообследования, самооценки дошкольной образовательной организации. 
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На уровне ДОУ система оценки качества реализации Программы решает задачи: 
- повышения качества реализации АОП ДО; 
- реализации требований ФГОС ДО к структуре, условиям и целевым ориентирам АОП для обучающихся с РАС; 
- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив развития самого ДОУ; 
- создания оснований преемственности между дошкольным, начальным, общим образованием обучающихся с РАС. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в ДОУ является оценка качества психолого- 

педагогических условий реализации Программы в предлагаемой системе оценки качества образования на уровне ДОУ. Это позволяет 
выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии со ФГОС 

ДО посредства экспертизы условий реализации АОП для обучающихся с РАС. 
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) детей с РАС 

и другие субъекты образовательных отношений, участвующие в оценивании образовательной деятельности ДОУ, предоставляя 
обратную связь об удовлетворенности качеством образовательной деятельности в ДОУ. 

1.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Пояснительная записка 

ФГОС ДО определяет необходимость в ОП ДО, части, формируемой участниками образовательных отношений, представить 
выбранные участниками образовательных отношений образовательные программы, направленные на развитие детей в одной или 
нескольких образовательных областях, видах деятельности и/или культурных практиках (далее - авторские образовательные программы), 
методики, формы организации образовательной работы. 

Часть ОП ДО, формируемая участниками образовательных отношений, включает различные направления, выбранные 
участниками образовательных отношений из числа парциальных и иных программ, методик. 

Отбор парциальных программ, методических пособий, их адаптация были осуществлены на основе учета интересов и потребностей 
семей воспитанников (Протокол Совета родителей (законных представителей), интересов детей, их индивидуальных особенностей 
развития (данные педагогического мониторинга на конец 2023-2024 учебного года), возможностей педагогического коллектива и 
социальных партнеров, (Протокол Педагогического совета), участия в их реализации родителей (законных представителей) воспитанников. 

 

Модуль образовательной 
области 

Наименование парциальной программы Срок 
реализации 

Возрастная группа 
детей 

«Социально- 
коммуникативное развитие» 

Образовательная программа дошкольного образования 
СамоЦвет./ О.А. Трофимова, О.В. Толстикова, Н.В. 
Дягилева, О.В. Закревская; Министерство образования 
и молодежной политики Свердловской области, 
ГАОУ ДПО СО 
«Институт развития образования». – Екатеринбург: 

1 год 
 

3года 

Группа 3-4 л. 
 

Группа 4-7(8) л. 
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 ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2019г.   

«Познавательное развитие» Образовательная программа дошкольного образования 
СамоЦвет./ О.А. Трофимова, О.В. Толстикова, Н.В. 
Дягилева, О.В. Закревская; Министерство образования 
имолодежной политики Свердловской области, ГАОУ 
ДПО СО 

«Институт развития образования». – Екатеринбург: 
ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2019г. 

1год 
 

3года 

Группа 3-4 л. 
 

Группа 4-7(8) л. 

«Речевое развитие» Образовательная программа дошкольного образования 
СамоЦвет./ О.А. Трофимова, О.В. Толстикова, Н.В. 
Дягилева, О.В. Закревская; Министерство образования 
имолодежной политики Свердловской области, ГАОУ 
ДПО СО 

«Институт развития образования». – Екатеринбург: 
ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2019г. 

1год 
 

3года 

Группа 3-4 л. 
 

Группа 4-7(8) л. 

«Художественно- 

эстетическое развитие» 
- Образовательная программа дошкольного 
образования СамоЦвет./ О.А. Трофимова, О.В. 
Толстикова, Н.В. Дягилева, О.В. Закревская; 
Министерство образования и молодежной политики 

Свердловской области, ГАОУ ДПО СО 

«Институт развития образования». – Екатеринбург: 
ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2019г. 
- Парциальная образовательная программа 

«Ладушки» Ирина Каплунова, Ирина Новоскольцева. 
Программа по музыкальному воспитанию детей 
дошкольного возраста/ издательство Реноме, 2015г. 

1год 
 

3года 

Группа 3-4 л. 
 

Группа 4-7(8) л. 

«Физическое развитие» Образовательная программа дошкольного образования 
СамоЦвет./ О.А. Трофимова, О.В. Толстикова, Н.В. 
Дягилева, О.В. Закревская; Министерство образования 
имолодежной политики Свердловской области, ГАОУ 
ДПО  СО  «Институт  развития  образования».  – 
Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2019г. 

1год 
 

3года 

Группа 3-4 л. 
 

Группа 4-7(8) л. 
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Часть ОП ДО, формируемая участниками образовательных отношений отражает специфические условия социализации детей 
дошкольного возраста, с целью их приобщения к народной культуре, ознакомления с экономическими отношениями, с явлениями 
окружающей действительности, исторического прошлого и настоящего, ориентировки, достижения и освоения ценностей и смыслов в 
мире музыки, в мире природы и человека в их взаимосвязи, целостности. Это позволяет решать образовательные задачи комплексно, 
развивая каждого ребенка в условиях детского сада и семьи. 

Цели и задачи части ООП ДО, формируемой участниками образовательных отношений 

Для реализации данной части ООП ДО определены парциальные образовательные программы: с учетом национально- 

культурных традиций Уральского региона «СамоЦвет» (Образовательная программа дошкольного образования «СамоЦвет»: 
младенческий, ранний возраст и дошкольный возраст, / О.А. Трофимова, О.В. Толстикова, Н.В. Дягилева, О.В. Закревская; Министерство 
образования и молодежной политики Свердловской области, ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования». – Екатеринбург: ГАОУ 
ДПО СО «ИРО», 2019г.). Парциальная образовательная программы «СамоЦвет» реализуется во всех возрастных группах. Интегрирует 
цели, задачи, содержание всех пяти образовательных областей, 

Цель: воспитание любви к малой Родине, родному краю осознание его многонациональности, многоаспектности. Формирование 
общей культуры личности с учетом этнокультурной составляющей образования. 

Задачи: 

– Формировать познавательный интерес к истории своей семьи, ее родословной. 
– Воспитывать чувство родовой чести, привязанности, сопричастности к общим делам, любви и уважения к членам семьи. 
– Развивать у детей интерес к родному городу (селу): к улицам, районам, достопримечательностям: культурных 

учреждениях, промышленных центров, памятников зодчества, архитектуре, истории, событиям прошлого и настоящего; к символике 

(герб, флаг, гимн), традициям. 
– Развивать способность чувствовать красоту природы, архитектуры своей малой родины и эмоционально откликаться на нее. 
– Содействовать становлению желания принимать участие в традициях города (села), горожан (сельчан), культурных 

мероприятиях, социальных, природоохранных акциях. 
– Развивать чувство гордости, бережное отношение к родному городу (селу). 
– Расширять представления детей о том, что делает малую родину (город село) красивым. 
– Познакомить детей с жизнью и творчеством некоторых знаменитых людей своего города (села). 
– Развивать у детей интерес к родному краю как части России: культуре, истории зарождения и развития своего края; к 

людям, прославившим свой край в истории его становления; к людям разных национальностей, живущих в родном крае. 
– Развивать интерес и уважение к деятельности взрослых на благо родного края, стремление участвовать в совместной со 

взрослыми деятельности социальной направленности. 
– Воспитывать патриотические и гражданские чувства: чувство восхищения достижениями человечества; чувство гордости 

от осознания принадлежности к носителям традиций и культуры своего края; уважительное отношение к историческим личностям, 
памятникам истории. 
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– Развивать представления детей об особенностях (внешний облик, национальные костюмы, жилища, традиционные занятия) 
и культурных традициях представителей разных национальностей жителей родного края - Среднего Урала. 

– Воспитывать чувство привязанности ребенка к родному краю, уважение к культурным традициям своего и других народов. 
– Развивать интерес детей к природным богатствам родного края, стремление сохранять их. 
– Развивать интерес детей к народной культуре (устному народному творчеству, народной музыке, танцам, играм, игрушкам) 

своего этноса, других народов и национальностей. 
– Способствовать накоплению опыта познания ребенком причин различия и глубинного сходства этнических культур, опыта 

субъекта деятельности и поведения в процессе освоения культуры разных видов, обеспечивая возможность отражения полученных 

знаний, умений в разных видах художественно-творческой деятельности. 
– Обеспечивать познание детьми общности нравственно-этических и эстетических ценностей, понимание причин различий в 

проявлениях материальной и духовной культуры. 
– Развивать способность к толерантному общению, к позитивному взаимодействию с людьми разных этносов. 
– Воспитывать у детей миролюбие, принятие и понимание других людей (детей и взрослых) независимо от их расовой и 

национальной принадлежности, языка и других особенностей культуры. 
Парциальная авторская программа «Ладушки» Ирина Каплунова, Ирина Новоскольцева. Программа по музыкальному воспитанию 

детей дошкольного возраста/издательство Реноме, 2015г. В парциальной образовательной программе «Ладушки» реализуется 
всесторонний целостный подход к музыкальному развитию ребенка в дошкольном детстве. 

Цель: общее музыкальное развитие детей, формирование у них музыкальных способностей. Система развития музыкальных 
способностей включает: 

– эмоциональную отзывчивость на музыку, 
– сенсорные музыкальные способности (музыкальный слух и чувство музыкального ритма), 
– музыкальное мышление и музыкальную память. 
Каждая из этих способностей представляет собой системное образование и развивается в музыкальной деятельности от простых к 

все более сложным составляющим. Развитие творческих и актерских способностей ребенка, развитие музыкально-художественной 
деятельности, приобщение к музыкальному искусству, развитие музыкальности детей, развитие способности эмоционально воспринимать 
музыку достигается путем решения следующих задач: 

Развитие музыкально – художественной деятельности. 

– Всестороннее развитие личностно-творческого потенциала ребенка и на этой основе формирование его эстетической 

культуры. 
– Выявление художественно-творческих устремлений на основе проблемных, поисковых методов обучения: беседы, игровой 

импровизации,наблюдения. 
Приобщение к музыкальному искусству. 

– Раскрытие преобразующей силы музыки и ее влияние на внутреннюю сферу человека, развитие музыкально-творческих 
способностей, развитие творческой активности через театральную деятельность. 

Обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и укрепления здоровья детей. 
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– Развивать коммуникативные способности. 
– Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной жизни. 
– Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений. 
– Заложить основы гармонического развития: развитие слуха, голоса, внимания, движения, чувства ритма и красоты 

мелодии, развитие индивидуальных способностей. 
– Приобщать детей к русской народно - традиционной и мировой музыкальной культуре. 
– Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной деятельности. 
– Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и доступной форме. 
– Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре. 
– Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 
– Принцип комфортности – детям необходимо дать возможность принять участие в играх, пении по желанию; 
– Целостный подход в решении педагогических задач – обогащение детей музыкальными впечатлениями через пение, 

слушание, игры и пляски,музицирование; претворение полученной информации в самостоятельной деятельности. 
 

Принципы и подходы части ОП ДО, формируемой участниками образовательных отношений 

Принципы с учетом специфики национальных, социокультурных условий Уральского региона: 

– принцип природосообразности. Предполагает учет индивидуальных физических и психических особенностей ребенка, его 
самодеятельность (направленность на развитие творческой активности), задачи образования реализуются в определенных природных, 
климатических, географических условиях, оказывающих существенное влияние на организацию и результативность воспитания и 
обучения ребенка; 

–  принцип культуросообразности. Предусматривает необходимость учета культурно-исторического опыта, традиций, 
социально-культурных отношений и практик, непосредственным образом встраиваемых в образовательный процесс; 

– принцип вариативности. Обеспечивает возможность выбора содержания образования, форм и методов воспитания и 
обучения с ориентацией на интересы и возможности каждого ребенка и учета социальной ситуации его развития; 

–  принцип индивидуализации. Опирается на то, что позиция ребенка, входящего в мир и осваивающего его как новое 
для себя пространство, изначально творческая. Ребенок наблюдая за взрослым, подражая ему, учится у него, но при этом выбирает 
то, чему ему хочется подражать и учиться. Таким образом, ребенок не является «прямым наследником» (то есть продолжателем чьей-то 
деятельности, преемником образцов, которые нужно сохранять и целостно воспроизводить), а творцом, то есть тем, кто может сам что-то 
создать. Освобождаясь от подражания, творец не свободен от познания, созидания, самовыражения, самостоятельной деятельности. 

– принцип деятельностного подхода как развитие самой деятельности, основных ее компонентов (мотивов, целей, действий, 
способов действий или операций), что способствует развитию ребенка как субъекта деятельности (активного деятеля); 

– принцип универсальности содержания и одновременно вариативности и гибкости, позволяющий корректировать его 
реализацию в зависимости от хода образовательного процесса и особенностей развития детей; 

–  принцип интеграции содержания модулей образовательной деятельности, который, с одной стороны, не нарушает 
целостность  каждого из направлений развития, а с другой - существенно их взаимообогащает, способствует  их  смысловому 
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углублению, расширяет ассоциативное информационное поле детей, что и предполагает освоение культурной практикой; 
–  принцип создания проблемных ситуаций в процессе освоения содержания культурной практики, характеризующихся 

определенным уровнем трудности, связанной с отсутствием у ребенка готовых способов их разрешения и необходимостью их 
самостоятельного поиска. В результате найденные детьми способы обобщаются и свободно используются в новых ситуациях, что говорит 
о развитии их мышления; 

–  принцип продуктивного и игрового взаимодействия детей между собой и со взрослыми (диалогическое общение), 
благодаря чему формируется социокультурное пространство саморазвития, а также детское сообщество, в котором каждый ребенок 
чувствует себя успешным, умелым, уверенным в случае необходимости в помощи товарищей и взрослого. Стимулирование и мотивация 
игрового взаимодействия, предоставляет возможность поиска личностного смысла в игровой деятельности. Открытость игрового 
взаимодействия, обеспечивает субъектность ребенка, усвоение им социального опыта на основе взаимодействия со сверстниками и 
взрослыми; 

–  принцип учета определенных особенностей психики детей (высокое развитие эмоционально-чувственного 
восприятия, способность непосредственно запечатлевать, сохранять и использовать в качестве ориентиров как материальные, так и 
духовные объекты внешнего мира). Целенаправленное формирование аксиологического ядра личности может успешно осуществляться 
в период дошкольного детства на основе психологических механизмов интериоризации, оценки, выбора и экстериоризации 
совокупности устойчивых общечеловеческих ценностей, имеющих нравственное содержание, представленных в социокультурной среде 
в виде идеальных форм, образцов, эталонов поведения, отношения, деятельности, доступных для восприятия дошкольников; 

– принцип учета индивидуальных особенностей, как личностных (лидерство, инициативность, уверенность, решительность и 
т.п.), так и различий в возможностях и в темпе выполнения заданий и др. Это способствует успешному развитию каждого ребенка и его 
эмоциональному благополучию; 

–  принцип стимулирования рефлексивной позиции ребенка, означающий создание условий для поиска оптимальных 
средств и способов взаимодействия, позволяющих ребенку познать и реализовать себя; 

– принцип обогащения (амплификации) детского развития - получение опыта самоопределения и саморегуляции, 
созидательного отношения к миру исебе самому, формирование и развитие желания учиться постоянно и самостоятельно через игру и 

различные виды деятельности, через поддержку детской инициативы, исследовательской активности, любознательности, поддержку в 
реализации собственного потенциала в развивающей среде, предоставляющей инструменты и возможности, которыми он может 
воспользоваться, осуществлять поиск ответов на свои вопросы, возможность высказывать свое мнение, аргументировать собственную 

позицию и умение слышать и принимать позицию другого; 
– принцип эмоционального благополучия через позитивный эмоциональный фон, способствующий укреплению чувства 

защищенности, веры в себя и настойчивости в достижении поставленных целей в мотивированной, творческой деятельности; если 
удовлетворены базовые потребности ребенка в привязанности, внимании и любви, если дети здоровы и хорошо себя чувствуют, они 
начинают активно интересоваться и исследовать окружающее пространство, положительно воспринимать себя как успешного, творческого 
человека; 

– принцип предоставления возможностей для проявления детской инициативы в планировании образовательной 
деятельности, ее поддержки и стимулирования; 

–  принцип  содействия,  сотрудничества  –  использования  и  поддержки  в  воспитании  детей  партнерских 
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доброжелательных отношений между взрослыми и детьми, через полноправное участие ребенка в образовательном процессе, 
приобретение им собственного культурного опыта общения, освоения и осмысления окружающего мира (природного, социального) как 
исследователя и партнера в самостоятельной и совместной деятельности с другими детьми и взрослыми; взрослый, по отношению к 
ребенку соисследователь, соавтор, проводник, поддерживающий и уважающий самостоятельность и осознанность ребенка; 

– принцип привлечения и использования в реализации программы потенциала семьи - родители участники, соавторы 
программы, осведомлены обо всех ее изменениях, о достижениях детей; они включены в творческий, постоянный, слаженный коллектив 
взрослых, заинтересованных в развитии ребенка; 

– принцип особой роли в реализации программы социальной и развивающей предметной пространственной среды. 
Подходы с учетом специфики национальных, социокультурных условий Уральского региона: 

Культуросообразный подход (К. Д. Ушинский). Согласно принципу культуросообразности К. Д. Ушинского, своеобразие каждого 
народа обусловлено его историческим развитием, географическими и природными условиями и воспитание образованного человека и 
гражданина должно начинаться со знания своей родины, ее природы, географии, истории, культуры. Применение принципа 
культуросообразности в ОП ДО ориентирует педагогов на учет национальных ценностей и традиций, что создает условия для духовно- 

нравственного воспитания дошкольников. Образование рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным компонентам 
человеческой культуры (знание, мораль, искусство, труд). Воспитание и обучение ребенка должно строиться на основе 
духовнонравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций, а один из главных 
критериев отбора программного материала - его воспитательная ценность. 

Аксиологический подход позволяет выделять ценностный компонент культуры, который объединяет элементы культуры в систему 
на различных уровнях: общества, социальных групп, личностей. Культура в контексте данного подхода выступает средством ценностного 
осмысления мира. Педагогический подход к культуре раскрывает ценности, на основе которых возможно вовлечение ребенка в социальные 
и культурные практики, приобщения традициям народа, создание комфортного пространства жизнедеятельности человека, 
ориентированного на освоение смыслов своей жизни; введение личности в ценности родной культуры, истории, родного языка 
(М.В.Богуславский, Е.В.Бондаревская, Б.З.Вульфов, В.П.Зинченко, Б.Т.Лихачев, Н.Д.Никандров, Г.Н.Филонов, Р.М. Чумичева и др.), 
определенные ОП ДО «СамоЦвет» ГАОУ ДПО СО «ИРО». 

– Принципы музыкального развития: 
– принцип последовательности предусматривает усложнение поставленных задач по всем разделам музыкального воспитания; 
– принцип соотношения музыкального материала с природным и историко-культурным календарем; 
– принцип партнерства – общение с детьми на равных, партнерских отношениях: «Давайте поиграем», «Покажите мне», «Кто 

мне поможет»; 
–  принцип положительной оценки деятельности детей, что способствует еще более высокой активности, 

эмоциональной отдаче, хорошему настроению и желанию дальнейшего участия в творчестве; 
–  принцип паритета – любое предложение ребенка должно быть зафиксировано, использовано, должно найти свое 

отражение в любом виде музыкальной деятельности. 
Значимые характеристики для разработки части, формируемой участниками образовательный отношений 
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Учет специфики национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность с 
детьми дошкольного возраста 

Условия Организации, направлены на создание социальной ситуации развития детей, соответствующей специфике контингента 
воспитанников ДОУ и предусматривают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 
– непосредственное общение с каждым ребенком; 
– уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 
– создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности; 
– создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 
– недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности 

(игровой, исследовательской,проектной, познавательной и т.д.); 
3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

– создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащими к разным 
национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе 
ограниченные) возможности здоровья; 

– развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со сверстниками; 
– развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, проявляющийся у ребенка в 
совместной деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности 
(далее - зона ближайшегоразвития каждого ребенка), через: 

– создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 
– организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, воображения и детского 

творчества, личностного, физического и художественно-эстетического развития детей; 
– поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и пространства; 
– оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка, непосредственного 
вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на 
основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

С учетом социокультурных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность, поставлены задачи, направленные 
на использование сетевой формы взаимодействия в ходе реализации ОП ДО, обеспечивающей возможность социализации и ее успешного 
освоения воспитанниками с использованием ресурсов нескольких организаций. 

Взаимодействие родителей и педагогов ДОУ в воспитании дошкольников рассматривается нами как взаимная деятельность 
ответственных взрослых, направленных на введение детей в пространство культуры, постижение ее ценностей и смыслов. Партнерское 
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взаимодействие всех участников образовательного процесса позволяет выделять, осознавать и решать проблемы воспитания детей, а так 
же обеспечивает необходимые глубинные связи между воспитывающими взрослыми в контексте развития личности ребенка. 

От того, насколько будут объединены цели педагогов, детей, родителей в одну, согласованы цель и задачи, найдены аспекты 
личностного смысла, привлекательные для всех субъектов, зависит успешность выработанной стратегии развития ДОУ, реализации ОП 
ДО. 

Осуществление образовательного процесса с учетом специфики климатических, национально-культурных, демографических, и 
других условий направлено на развитие личности ребенка в контексте детской субкультуры, сохранение и развитие индивидуальности, 
достижение ребенком уровня психофизического и социального развития, обеспечивающего успешность познания мира ближайшего 
окружения через разнообразные виды детских деятельностей. 

Становление различных сфер самосознания ребенка происходит на основе культуры своего народа, ближайшего социального 
окружения, на познании историко-географических, этнических особенностей социальной, правовой действительности уральского региона, 
с учетом национальных ценностей и традиций. 

Освоение ребенком мира ближайшего (социального, природного) окружения обеспечивается в интегрированных формах, через 
организацию совместной, самостоятельной деятельности. 

Реализация содержания образования: 

– обеспечивает возможность отражения знания ребенка о себе, о других, о родственных отношениях, о деятельностных 
взаимосвязях с миром ближайшего окружения; 

– раскрывает способы познания себя, и других через самоощущение себя в мире природы, в мире людей и предметов; 
– ориентировано на становление самооценки ребенка, на развитие его способности к идентификации, самоанализу и освоению 

культурных образцов; 
– учитывает приоритет практической деятельности (деятельностно - коммуникативная составляющая образованности), в ходе 

которой дети получают необходимую информацию (предметно-информационная составляющая образованности), 
постепенно овладевая ценностно- ориентационной составляющей образованности; 

– осуществляется на основе компетентностного подхода, направленного на формирование у ребенка новых универсальных 
способностей личности и поведенческих моделей, готовности эффективно интегрировать внутренние (знания, умения, 
ценности, психологические особенности и т.п.) и внешние ресурсы для достижения поставленной цели; 

– имеет яркую воспитывающую направленность, т.е. способствует формированию толерантности, уважения к традициям и 
обычаям своего народа и других народов, культурного и экологически грамотного поведения и др. 

Использование разнообразных организационных форм предполагает реализацию методов, максимально активизирующих 
мышление, воображение, поисковую и продуктивную деятельность детей; создание условий для реализации универсальных возможностей 
детей в овладении креативным потенциалом, на культивировании в ребенке субъекта учения; на конструировании диалогово - 

дискуссионной формы организации совместной деятельности взрослых и детей. 
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Формирование у детей уважительного и доброжелательного отношения к представителям разных культур возможно при условии 
объединения усилий дошкольного образовательного учреждения, родителей и различных социальных институтов. Такое сотрудничество 
позволяет осуществлять преемственность деятельности детского сада и учреждений культуры и искусства и способствует социализации 
дошкольников. В реальном образовательном процессе реализация содержания образования обеспечивается развивающей средой, в 
создании которой учитываются интересы и потребности ребенка, предоставляется возможность ребенку продвигаться в своем развитии. 

Цели, задачи, содержание, объём образовательных областей, основные результаты освоения Программы, подходы и принципы 
построения образовательного процесса отражают общие целевые и ценностные ориентиры современной семьи, общества и государства 
Российской Федерации в сфере дошкольного образования и являются составляющими основной общеобразовательной программы 
дошкольного образовательного учреждения. Вместе с тем, выбор направлений работы с детьми, выбор авторских программ, форм, средств 
и методов организации образовательного процесса, изложенных в основной общеобразовательной программе, отражает специфику 
деятельности детского сада. 

Климатические, природные и экологические особенности 

При организации образовательной деятельности учитываются климатические особенности региона. Свердловская область – 

средняя полоса России: время начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние снега и т.д.) и интенсивность их 
протекания; состав флоры и фауны; длительность светового дня; погодные условия, географическое расположение и т.д. 

Организация образовательной деятельности включает в себя режим дня, расписание непосредственно образовательной 
деятельности, календарно-тематическое планирование с выделением теплого и холодного периода года: 

- теплый (летний) период (июнь-август), с составлением определенного режима дня; 

- холодный (осенне-зимний-весенний) период (сентябрь-май), на учебный год, с составлением определенного режима дня и режимом 
занятий. 

Данные периоды неразрывно связаны, так как образовательная деятельность в Учреждении является непрерывной. 

В режим дня каждой возрастной группы ежедневно включены утренняя и бодрящая гимнастика после дневного сна - дыхательная 
гимнастика, упражнения для профилактики плоскостопия и коррекции осанки, гимнастика для глаз. В холодное время года (при 
благоприятных погодных условиях) удлиняется пребывание детей на открытом воздухе. В теплое время года – жизнедеятельность детей, 
преимущественно, организуется на открытом воздухе, в период усиления ветра изменяется время для проведения прогулок. В летний 

период время пребывания детей на свежем воздухе значительно увеличивается. 

В соответствии с действующим СанПиН в каждой возрастной группе для детей дошкольного возраста проводятся три 
физкультурных занятия в неделю. Из них: два занятия организуется в зале, одно - на свежем воздухе (при благоприятных погодных 
условиях) во время прогулки. 
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В группах раннего возраста занятие по развитию двигательной активности проходит 2 раза в неделю. Один раз в месяц в 
дошкольных группах проводятся спортивные досуги и развлечения, 2 раза в год – физкультурные праздники. 

Во время образовательной деятельности по познанию окружающего мира дети знакомятся с явлениями природы, характерными 
для местности, в которой проживают (средняя полоса России); на художественно-творческой деятельности (рисование, аппликация, 
лепка.) детям предлагается изображать знакомых детям зверей, птиц, домашних животных, растения уральского края. Все это стано вится 
базовым этапом формирования у детей любви к малой Родине, к месту, где родился, накопления ими социального опыта жизни своего 
города. Ознакомление дошкольников с природно-климатическими условиями воспитывают у детей любовь к родной природе и бережное 
отношение к окружающему миру. 

Исторические и географические особенности: 

Центром Полевского городского округа является населенный пункт - город областного подчинения Полевской с населением 62,3тыс. 
человек. В состав Полевского городского округа входят и сельские земли с населением 7,5 тыс. человек. 

Город Полевской расположен в 50 км к юго-западу от города Екатеринбурга в бассейне верховьев реки Чусовой, между увалами 
Уфалейского хребта и Каслинско - Сысертского кряжа. Отличительной особенностью города является то, что он делится прудами на два 
жилых массива (южную исеверную части), общей удаленностью 10 км друг от друга. Через Полевской городской округ проходит граница 
Европы и Азии. Наименование города Полевского образовано от названия местной реки Полевая, на берегах которой было обнаружено 

месторождение медной руды. 

Официальной датой основания города Полевского является 1718 год – дата начала промышленной разработки Гумешевского 
месторождения медных руд. День города традиционно празднуется в третье воскресенье июля совместно с Днем металлурга. 

С г. Полевским тесно связано имя уральского писателя Павла Петровича Бажова. Он жил в Полевском в 1892-1895 годах и 

мальчишкой на горе Думной слушал сказы дедушки Слышко – Василия Алексеевича Хмелинина – «про девку Азовку, про Полоза, про 

всякие земельные богатства». Эти образы послужили писателю материалом для создания всемирно известной книги «Малахитовая 
шкатулка». На площади в южной части города Бажову установлен памятник, в Полевском музее действует постоянная экспозиция, 
посвящённая Бажову и его творчеству. Со сказами Бажова связаны многие места Полевского городского округа: гора Азов, гора Думная, 
сёла Полдневая, Косой Брод, Гумёшки и другие. 

Национально – культурные особенности: 

При организации образовательной деятельности учитывается различная этническая принадлежность детей, семей, в которых они 
воспитываются, их национальные и культурные традиции (язык, произведения национальных поэтов, художников, скульпторов, 
традиционную архитектуру, народное декоративно-прикладное искусство и др.). Этнический состав воспитанников ДОУ разнообразен 
(русские, татары, узбеки, башкиры и другие), но основной контингент – дети из русскоязычных семей. Учитываются интересы и 
потребности детей различной национальной и этнической принадлежности; создание условий для «погружения» детей в культуру своего 
народа: 
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- содержание дошкольного образования в Учреждении включает в себя вопросы истории и культуры родного города, края, природного, 
социального и рукотворного мира, который с детства окружает маленького ребенка; 

- поликультурное воспитание дошкольников строится на основе изучения национальных традиций семей воспитанников 
Учреждения. 

Дошкольники знакомятся с самобытностью и уникальностью русской национальной культуры, представителями которых являются 
участники образовательного процесса (знакомство с народными играми, народными игрушками и национальными куклами; приобщение 
к музыке, устному народному творчеству, художественной литературе, декоративно-прикладному искусству и живописи разных народов 
и т.д.). 

В содержании образовательной программы учитывается многонациональность, многоконфессиональность Уральского региона. 
Сильные православные традиции. Культура народов региона (национальные обычаи и традиции). Исторически сложившиеся народы 
Среднего Урала - русские, удмурты, манси, татары, башкиры, марийцы, чуваши. С учетом национально-культурных традиций народов 
Среднего Урала осуществлен отбор произведений национальных (местных) писателей, поэтов, композиторов, художников, образцов 
национального (местного) фольклора, народных художественных промыслов при ознакомлении детей с искусством, народных игр, 
средств оздоровления. В предметно-развивающей среде групп, предусмотрено создание тематических музеев. 

Особое внимание к формированию у детей понимания принадлежности к определенной социальной группе, где в качестве 
идентификации с этносом выступают родной язык, традиционные ценности и культура; формированию толерантного и уважительного 
отношения к людям другой национальности. И в то же время необходимо обеспечить возможность почувствовать гордость своей 
национальной принадлежности. 

Многонациональность. Многоконфессиональность. Наличие поселений малых коренных народов. Сильные православные 
традиции. Влияние региональных памятников истории и культуры. Традиции коренных народов. Культура народов региона 
(национальные языки, обычаи и традиции). Исторически сложившиеся народы Среднего Урала - русские, удмурты, татары, башкиры, 
чуваши и др. С учетом национально-культурных традиций осуществляется отбор произведений национальных писателей, поэтов, 
композиторов, образцов национального (местного) фольклора, народных художественных промыслов при ознакомлении детей с 
искусством, народных подвижных игр, средств оздоровления. 

Дети приобщаются к национально-культурным традициям через: 

- поговорки и пословицы – один из самых активных и широко распространенных памятников устного народного поэтического 
творчества. Как правило, они имеют афористическую форму и поучительное содержание, выражают думы и чаяния народа, его взгляды 
на явления общественной жизни. Конечной целью пословиц и поговорок всегда было воспитание, они с древнейших времен выступали 
как педагогические средства. В них получили отражение педагогические идеи, касающиеся рождения детей, их места в жизни народа, 
целей, средств и методов воспитания, содержания обучения; 

- загадки – наиболее значимый компонент обучения и воспитания детей, в которых исторически вкладывался смысл отношений между 
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членами семьи. Загадки представляют собой комбинированные средства воздействия на сознание, имеющие своей целью 
осуществление умственного воспитания в единстве со всеми другими сторонами формирования личности. Они развивают мышление 
детей, приучают их анализировать предметыи явления из различных областей окружающей действительности; 
- песни – наиболее эффективные методы музыкального развития детей во всем мире основываются на народной песне. Она в простой 
и доступной ребенку форме передает высокие ценности искусства и национальной культуры. Ученые доказали благотворную роль 
нежной песни в психическом развитии ребенка в утробе матери. Колыбельные песни не только усыпляют младенца, но и ласкают его, 
успокаивают, доставляют радость. Благодаря поэтическим словам и красивым мелодиям, они оказывают на чувства и сознание детей 
сильное влияние и надолго сохраняются в их памяти; 
- сказки, сказы – в сказке, сказах зафиксированы неумирающие ценности человеческой жизни. Существенным достоинством сказки 
является её способность создавать мировоззренческие схемы. Дети воспринимают сказки буквально. Даже если они не верят в 
существование тех или иных персонажей, они напрямую усваивают ту картину мира, которую нашептывает сказка как бы между строк. 
Дети и сказка – неразделимы, они созданыдруг для друга и поэтому знакомство со сказками своего народа должно обязательно входить 
в курс образования и воспитания каждого ребенка; 
- игры - детские игры дают представление об общественной организации жизни людей, об их законах и верованиях, о формах и методах 
передачи народной семейной культуры от поколения к поколению. В период дошкольного детства игра становится ведущим видом 
деятельности. В ней дети овладевают новыми навыками и умениями, знаниями, осваивают правила человеческого общения. Вне игры 
не может быть достигнуто полноценное нравственное и культурное развитие ребенка, вне игры нет воспитания личности. Игра – 

практика развития. Различные формы серьезной деятельности взрослых служат образцами, которые воспроизводятся в игровой 
деятельности детей. Игры органически связаны со всей культурой народа; свое содержание они черпают из труда и быта окружающих. 
Игра подготовляет подрастающее поколение к продолжению дела старшего поколения, формируя, развивая в нем способности и 
качества, необходимые для той деятельности, которую им в будущем предстоит выполнять. Играя, ребенок живет жизнью, 
исполненной непосредственности, действенности и эмоциональности. Играя, он живет, и в игре и получает первую, совершенно 
специфическую подготовку к жизни. В игре проявляются и удовлетворяются первые человеческие потребности и интересы ребенка. 
Велико воспитательное значение игры еще и потому, что она хранит и передает по наследству огромную гамму духовных, 
эмоциональных ценностейчеловеческих проявлений. В воспитании детей можно и нужно найти место преобразующей игре, хранящей 
духовный потенциал общечеловеческих ценностей; 
- народную игрушку - куклу. На Руси существовали разные виды традиционной народной куклы. Некоторые из существующих: кукла- 

скрутка, пеленашка, крупеничка или зернушка, День и Ночь, Параскева-Пятница, кукла масленичная, кукла коза, одноручка-свадебная, 
кукла Спиридон- Солнцеворот, кукла-крестушка, покосница, кукла от бессонницы для грудных детей, лыковая для охраны дома, кукла 
Десятиручка, травяные куклы, куклы зольные, шерстяные, купавка, Красота, двенадцать лихоманок, а также другие. Мягкая, нежная, 
уютная тряпичная кукла, сделанная добрыми руками, наполненная эстетическими чувствами, приносит в детство ребенка душевное 
тепло и добрые чувства. В этом - главное сохранение древних традиций создания рукотворных кукол. Куклы, как главные действующие 
лица обрядов и традиций далеких предков, делают прошлое интереснее и понятнее. Знакомство с традиционными русскими куклами 
позволит познакомить детей с некоторыми сторонами культуры русского и других народов; 
- декоративно-прикладное искусство Урала для детей старшего дошкольного возраста определяется как эстетическая, духовно- 

нравственная ценность (урало-сибирская роспись (нижнетагильские подносы, роспись по дереву, изделия из бересты, уральских 
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самоцветов, каслинское литье и др.). Выбор вида искусства зависит от местных особенностей, наличия подлинных предметов этого 
искусства в детском саду. Приобщение детей к декоративно -прикладному искусству Урала стимулирует творческое саморазвитие 
ребенка старшего дошкольного возраста в художественной деятельности по мотивам искусства, развивает эмоционально-чувственное 
восприятие произведений уральского декоративно-прикладного искусства в художественно-творческой деятельности, которая 
способствует творческому саморазвитию дошкольника; 
- природные богатства земли Уральской. 

В связи с тем, что основной контингент воспитанников проживает в условиях города, своеобразие социокультурной среды 
проявляется: 

1) в доступности разнообразных видов культурно-просветительских учреждений (детская библиотека, музей, выставочный зал, Детская 
школа искусств, Центр Развития Творчества имени П. П. Бажова и т.д.), что определяет возможность осуществления многопланового и 
содержательного социального партнёрства; 

2) в возможности становления гражданственности у детей дошкольного возраста благодаря существованию учреждений, деятельность 
которых связана с возрождением национально-культурных традиций, патриотического воспитания подрастающего поколения. 
Реализация содержания ООП ДО осуществляется в тесной взаимосвязи с социальными институтами города при поддержке семьи, в 
совместной деятельности педагога и детей и в самостоятельной деятельности воспитанников в соответствии с их возрастными 
особенностями, через адекватные формы работы: 

- через знакомство с национально-культурными особенностями города Полевской, его достопримечательностями, азами местной 
культуры и быта; 

- через произведения искусства, художественное слово, минералы, музыку; 

- знакомясь с родным краем, его достопримечательностями, ребенок учится осознавать себя, живущим в определенный временной 
период, в определенных этнокультурных условиях, и в то же время, приобщаться к богатствам национальной и мировой культуры; 

- ознакомление детей с трудом взрослых на предприятиях города. 

Огромное значение для успешного развития личности ребенка имеет единство целей, ценностей, межличностных отношений, видов 
деятельности, сфер общения утвердившихся в обществе, семье, с учетом особенностей в социально-культурной, природно- 

климатической среде определенной территории. В каждой группе старшего возраста активно используются альбомы с материалами по 
ознакомлению с достопримечательностями и историей родного города, фотоматериалы о Полевском. 

Социально-демографические особенности: 

Анализ социального статуса семей выявил, что в МБДОУ ПМО СО  № 40  воспитываются дети из полных (74%), из неполных 

(26%) и многодетных (12%) семей, опекаемых воспитанников (2%). Основной состав родителей – среднеобеспеченные, с 
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высшим (36%) и средним профессиональным (64%) образованием. Высокий процент родителей с средним профессиональным 
образованием, что дает возможность привлекать родителей к участию в педагогическом процессе. 

Родительский коллектив условно можно проранжировать по степени участия в деятельности ДОУ: 55% - содействуют в организации 
и проведении мероприятий, участвуют в жизни ДОУ, 23% - эпизодически принимают участие, 22% - не принимают участия. С целью 
выявления запросов родителей используется анкетирование. По результатам опроса родителей в мае 2024 года: 99% родителей – отмечают 
соответствие уровня оказания образовательных услуг их ожиданиям; 94% - устраивает уровень оказания бесплатных образовательных 
услуг; 98% - отмечают соответствие ожиданиям уровня оказания платных образовательных услуг, 96% положительно оценивают уровень 
оказания услуг по присмотру и уходу; 98% - отмечают доброжелательность и вежливость педагогов, 98% родителей удовлетворены 
компетентностью педагогов,  98% отметили позитивное отношение ребенка к детскому саду. Таким образом: деятельность учреждения 
направлена на реализацию запросов и интересов родителей, и в полной мере их обеспечивает, что позволяет говорить о том, что МБДОУ 
ПМО СО  № 40  выполняет социальный заказ семьи. 

Город Полевской – промышленный город. В настоящее время градообразующим и самым крупным предприятием города 

является ПАО «Северский трубный завод» На предприятии внедряется комплексная программа реконструкции и развития производства, 
охватывающая сталеплавильное, трубопрокатное и трубосварочное производства, а также включающая общезаводские мероприятия, 
направленные на освоение новых видов продукции. Сегодня предприятие содержит такие социально значимые объекты, как Дворец 
культуры и техники, Дворец спорта, лыжную базу, лечебно-оздоровительный центр, детский оздоровительный лагерь «Городок солнца», 
ведет огромную шефскую работу над школами города. ПАО «Северский трубный завод» – единственное предприятие в Полевском 
городском округе, продолжающее строить для своих работников жилье. 

Крупными промышленными предприятиями Полевского городского округа являются: ПАО Свеверский трубный завод»,  ЗАО 
«Управляющая компания «Северский завод ЖБИ», ОАО «Полевской металлофурнитурный завод», ЗАО «Полевской 

машиностроительный завод», ЗАО «Компания «Пиастрелла», ЧП «Черкашин и Партнер». 

Специфика экономических условий города, учтена в комплексно-тематическом плане образовательной работы с детьми в таких 
формах как акции, проекты, праздники как культурные традиции, мероприятия, проводимые в течение года. Относительно 
неблагоприятная экологическая ситуация определяет необходимость вести углубленную работу экологической направленности. 

Учет особенностей социокультурного пространства 

Огромное значение для успешного развития личности ребенка имеет единство целей, ценностей, межличностных отношений, видов 
деятельности, сфер общения, утвердившихся в обществе, семье, с учетом особенностей в социально- культурной, природно-

климатической среде определенной территории. 

ДОУ осуществляет работу в тесном сотрудничестве и взаимодействии с социальными партнерами, которое строится с каждым 
учреждением на договорной основе с определением обязанностей и ответственности сторон, совместным планам деятельности в 
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разнообразных формах. Организация социокультурных связей между ДОУ и учреждениями города позволяет использовать максимум 

возможностей для развития интересов воспитанников и их индивидуальных возможностей 

. 
 

Социальный партнер Задачи, решаемые в совместной работе Формы работы с детьми 

МАОУ ПГО «СОШ № 8» 
 

 

МБОУ ПГО «СОШ № 20» 

Создание единого образовательного процесса и 
обеспечение преемственности в содержании 
образования. Профилактика трудностей школьной 
адаптации. Повышение уровня готовности 
дошкольников к обучению в школе. 

Родительские собрания, взаимопосещение уроков в 
школе и НОД в детском саду, педсоветы, 
консультации, посещение детьми «Школы 
развития», сотрудничество отрядов ДЮП и ЮИД 

Посещение музеев и библиотек 

МБОУ ПГО «СОШ № 1» 
  

ГБОУ СО «Полевская 
школа» 

  

Детская школа искусств Приобщение детей к миру искусства, их дальнейшее 
музыкальное развитие 

Концерты, слушание музыки, экскурсии. 

Реализация проектов 

Детская 

библиотека 

им. П.П.Бажова 

Развитие и поддержка интереса и любви детей к книге, 
как источнику знаний. Расширение кругозора и 
познавательной сфер у детей 

Экскурсия в библиотеку, знакомство с правилами 
пользования библиотекой. Реализация проекта 

«Бабушкин сундучок». Встреча библиотекаря с 
родителями 

Культурно- 

экспозиционный 

комплекс Бажовский 

Обогащение представлений детей о труде людей, 
живущих на Урале, о национальной культуре. 
Повышение интереса к выставкам изобразительного 
искусства, эмоционального отклика при восприятии 
композиции, выставок 

Посещение персональных выставок уральских и 
Полевских мастеров. Участие в мероприятиях 

ГИБДД Повышение эффективности работы по 

предупреждению детского дорожно-транспортного 
травматизма.  Формирование  устойчивых  знаний  и 

Проведение конкурсов 
рисунков, поделок и т.д. 

детского творчества: 
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 прочных навыков культурного и безопасного поведения 
на улице и в транспорте 

Проведение театрализованных представлений по 
безопасности дорожного движения. 

Встречи инспектора ГИБДД с родителями и 
воспитанниками 

МЧС 

Пожарная 

часть 64 

Повышение эффективности работы по 
предупреждению пожаров. 

Формирование устойчивых знаний и навыков 
поведения детей в чрезвычайных ситуациях 

Проведение конкурсов детского творчества: 
рисунков, поделок ит.д. Проведение 
театрализованных представлений, концертов к Дню 
пожарной охраны. Просмотр мультфильмов на 
пожарную тематику. Экскурсии в пожарную часть 

Спортссоружение Приобщение детей к физической культуре и спорту Совместное проведение спортивных мероприятий 
для всех участников образовательных отношений 

Городской  исторический 
музей 

Приобщение к историческому наследию Совместное проведение социокультурных 
мероприятий для всех участников образовательных 
отношений. 

Детская 

поликлиника 

Обеспечение охраны жизни и здоровья воспитанников 
ДОУ. 

Оказание лечебно-профилактической помощи 

Организация своевременного осмотра детей. Сбор и 
анализ основных медицинских данных о состоянии 
здоровья детей, проведение профилактических 
прививок 

ЦППР и К 

«ЛАДО» 

Выявление и консультирование родителей по работе с 
детьми «группы риска» 

Индивидуально-коррекционные занятия, 
комплексное обследование ребенка 

Социальное партнерство и сотрудничество, обеспечивая степень открытости образовательного учреждения, является важным 
механизмом повышения качества образования. 

Мы понимаем качество реализации основной образовательной программы как меры соответствия достигаемого образовательного 
результата ожиданиям (запросам) личности, общества и государства, в развернутом варианте степень соответствия: 

– целей и результатов воспитания современным социальным требованиям, обусловленным переходом к демократическому, 
открытому обществу с рыночной экономикой, переходом от преимущественной ориентации на усвоение воспитанниками заданного 
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объема образовательного материала к ориентации на развитие у детей способности к самостоятельному решению задач, проблем в 
различных сферах детской деятельности на основе использования освоенного социального опыта; 

– содержания воспитания его целям и возможностям всех детей; 
– условий образовательной деятельности требованиям сохранения здоровья детей и обеспечения психологического комфорта. 
Обеспечение соответствия образовательных результатов социальным ожиданиям может быть достигнуто только в условиях 

постоянного взаимодействия образовательного учреждения с сообществом, т.е. в условиях открытости. 

Взаимодействие ДОУ с социумом по реализации ООП с социумом, обеспечивается на основании договоров, планов совместной 
работы по следующим направлениям: 

– стратегическое планирование развития детского сада; 
– выполнение (оценка) социального заказа по образованию дошкольников; 
– участие в конкурсах различных уровней; 
– содействие в воспитании детей, не посещающих ДОУ (адаптационные группы, консультирование родителей по 

вопросам воспитания и развития ребёнка); 
– экспертиза качества образования в детском саду. 

Обогащение содержания деятельности детского сада по сотрудничеству: 

– с медицинскими учреждениями по охране жизни и здоровья воспитанников; 
– с учреждениями образования по обмену опытом работы; 
– с учреждениями культуры – по эстетическому, патриотическому воспитанию. 
Результатом открытости ДОУ для социума является: 

– соответствие целей и результатов образования современным социальным требованиям; содержание образования его целям 

и возможностям всех воспитанников; условий образовательной деятельности требованиям сохранения здоровья детей и обеспечение 
психологического комфорта; 

– информационно-аналитическое обеспечение основано на результатах комплексной психолого-педагогической диагностики 
в соответствии с социальным заказом; 

– личностно-развивающая педагогическая технология; 
– воспитанники на этапе завершения дошкольного образования легко адаптируются к изменяющимся жизненным условиям, 

легко устанавливают коммуникации, мотивированы на дальнейшее саморазвитие и т.д.; 
– материально-технические условия позволяют вести образовательный процесс на более высоком уровне. 

 

Планируемые результаты освоения программы «СамоЦвет», с учетом специфики национальных, социокультурных условий 
Среднего Урала. Воспитательный потенциал планируемых результатов, конкретизирующих целевые ориентиры ФГОС ДО, 
ориентирован на ценности: СЕМЬЯ, ЗДОРОВЬЕ, СОЦИАЛЬНАЯ СОЛИДАРНОСТЬ, ТРУД И ТВОРЧЕСТВО. 
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Характеристики планируемых результатов, конкретизирующих целевые ориентиры ФГОС ДОв раннем возрасте (к 3 годам) 
Ценности Эмоционально-чувственный 

компонент 

Деятельностный (поведенческий, 

регулятивный) 
компонент 

Когнитивный 
компонент 

Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками 
и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий 

Семья Ребенок проявляет инициативу, 
настойчивость в просьбах, 
требованиях помочь в затруднениях, 
вовлекает родственников в 
совместные действия. Испытывает 

потребность в эмоциональной 
поддержке близких взрослых. 

Охотно выполняет просьбы членов семьи и 
настойчив в собственных просьбах (купить 
понравившуюся игрушку, поиграть вместе). 

Знает, как проявить 
настойчивость, чтобы 
достичь результата 
(плакать, 
выпрашивать, 
капризничать, 
обменивать). 

Социальная 
солидарность 

Появляется  эмоциональная 
отзывчивость, способность к 
сопереживанию. В двигательной 
деятельности проявляет личностные 
качества (эмоциональность, 
самостоятельность, инициативность, 
компетентность). 

Под влиянием взрослого ребёнок обращает 
внимание нарезультат своих действий, стремится к 
получению правильного результата. Проявляет 
настойчивость и самостоятельность при достижении 
цели. По инициативе взрослого делится с 
товарищами предметами (игрушками, сладостями и 
т.д.). 

Понимает  «можно», 
«нельзя». Соотносит 
себя со своим 

именем. 

Труд и 

творчество 

Стремится проявлять настойчивость 
в достижении результата своих 
двигательных действий. Проявляет 
эмоциональную  вовлеченность в 
предметно-манипулятивную 
деятельность. Проявляет радость при 
достижении желаемого результата 

Обозначает словами игровые действия. Проявляет 
интерес и активность в использовании движущихся 
игрушек (каталок, тележек, автомобилей, мячей) и 
различных движений для решения игровых и 
практических задач. В самостоятельных занятиях, 
играх 

руководствуется замыслом, представлением о 
конечном 

результате действия. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания. Стремится проявлять 
самостоятельность в бытовом и игровом поведении. 

Знает назначение 
основных бытовых 
предметов, знает 
назначение 
окружающих 
предметов  и 
игрушек. 

Ребенок использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов 
(ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении 
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Семья Делится с родителями радостью или 
огорчением по поводу игры. 
Испытывает потребность в 

эмоциональной поддержке взрослых 
в быту. 

Охотно выполняет просьбы членов семьи по 
соблюдению норм бытового и игрового 
поведения. 

Знает правила 
поведения в семье 
(«можно», 
«нельзя»). 

Социальная 
солидарность 

Испытывает удовольствие от 
самообслуживания («я сам»). 

Охотно обслуживает себя сам, бережно обращается с 
вещами и игрушками. Стремится играть в 
подвижные игры с простым содержанием, 
несложными движениями (ходьба, бег, бросание, 
катание, ползание). По инициативе взрослого 
делится с товарищами предметами (игрушками, 
сладостями и т.д.). Стремится 
совершать поступки, одобряемые взрослым 

Знает   нормы 
обращения    и 
назначение бытовых 
предметов  (чайник, 
электрические 
приборы и пр.). Знает 
место игрушек 

Труд и 

творчество 

Проявляет эмоциональную 
вовлеченность в предметно – 

манипулятивную деятельность. 
Начинает проявлять радость при 
достижении желаемого результата 

Проявляет интерес к созданию совместно со 
взрослым условий для движений: приносит и 
раскладывает предметы. Стремится проявлять 
самостоятельность в бытовом и игровом поведении. 
Пытается действовать по образцу предложенному 
взрослым. Появляется способность удерживать 
интерес к конкретному виду 

деятельности. 

Знает назначение 
основных бытовых 
предметов, знает 
назначение 
окружающих 
предметов  и 
игрушек. 
Обозначает словами 
Игровые действия. 

Ребенок владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь 
взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек 

Семья Ребенок с помощью слов проявляет 
инициативу, настойчивость в 
общении, просит помочь в 
затруднениях, вовлекает в 
совместные действия, делится 
радостью или огорчением по поводу 
игры. Проявляет чувство симпатии к 
близким взрослым (люблю, нравится, 
хорошая и пр.). 

Складывается речевое общение с членами семьи. 
Понимает эмоциональное состояние членов семьи. 
Охотно выполняет просьбы членов семьи. 
Складывается эмоционально-практическое 
взаимодействие с членами семьи. 

Знает и называет 
именами родителей, 
бабушек, дедушек, 
братьев, сестер. Знает 
свое имя, фамилию. 
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Социальная 
солидарность 

Испытывает удовольствие от 
узнавания и произнесения новых 
слов и терминов. Радуется похвале 
взрослого. 

Строит диалог с партнёром, планирует 
дальнейшие действия. Складывается речевое 
ситуативно-деловое общение. Ребенок 

предлагает сверстнику игрушки, с помощью 
слов может выразить просьбу. 

В активном и 
пассивном  словаре 
владеет некоторыми 
терминами, например, 
связанными   с 
выполнением 
движений: названиями 
предметов,    и 
физкультурного 
оборудования, 
действий и упражнений 
(наклониться, 
присесть, поднять руки 
вверх, 
опустить, 
покружиться, встать в 
пары, в круг и др.). 

Труд и 

творчество 

Проявляет эмоциональную 
вовлеченность в различные виды 
деятельности под руководством 
взрослого. Начинает проявлять 
радость при достижении желаемого 
результата 

Поддерживает общение со взрослым во время 
занятий разными видами деятельности, особенно 
по развитию движений. 

Знает назначение 
основных бытовых 
предметов, знает 
назначение 
окружающих 
предметов  и 
игрушек. 
Обозначает словами 
разные виды 
деятельности 

(рисовать, лепить, 
строить и пр.). 

Ребенок стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в которых 

ребенок 

воспроизводит действия взрослого 
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Семья Сочувствует близким людям. 
Настойчиво требует от членов семьи 
соучастия в своих делах. Делится 
радостью или огорчением по поводу 
отношений с близкими 
родственниками. Может проявлять 
признаки ревности по отношению к 
близкому взрослому. Испытывает 
потребность в эмоциональной 
поддержке взрослых. Проявляет 
чувство симпатии к близким 
родственникам. 

Стремится привлечь внимание членов семьи к 
своим действиям, поступкам. Создаёт знакомый 
образ с помощью простейших действий (делает, 
как мама, как папа; бежит, как мышка; скачет, как 
лошадка). Охотно выполняет просьбы членов 
семьи 

Называет основные 
функции родителей, 
бабушек, дедушек, 
братьев, сестер (папа 
работает, мама 

готовит,    бабушка 
вяжет, дедушка 
отдыхает, брат учится 
и пр.). 

Социальная 
солидарность 

Чувствителен к  отношению 
взрослого, к его оценке. Тонко 
различает похвалу и порицание. 
Возникает взаимная симпатия при 
взаимодействии  со  взрослыми. 
Доверчиво и открыто относится к 
посторонним взрослым. 

Инициативен по отношению ко взрослому. По 
напоминанию взрослого соблюдает правила 
элементарной вежливости (говорит «спасибо», 
«здравствуйте», «до свидания»). Стремится совершать 
поступки, одобряемые взрослым. 
Обращается за помощью и оценкой своих 
действий. Умеет 

перестраивать своё поведение в 
зависимости отповедения взрослого 

Понимает «можно», 
«нельзя».  Познание 
мира и  норм 
взаимоотношений со 
взрослыми происходит 
на 

основе подражания. 

Труд и 

творчество 

Проявляет эмоциональную 
вовлеченность в предметно – 

манипулятивную деятельность. 
Охотно подражает взрослому, 
выполняет его просьбы и 
инструкции. Начинает проявлять 
радость при достижении желаемого 
результата 

Активно подражает взрослому, в играх 
воспроизводит действия взрослых – качает куклу, 
танцует с ней и т. п. Появляется способность 
удерживать интерес к конкретному виду 
деятельности. 

Знает назначение 
основных бытовых 
предметов, правил 
действия с ними. 
Обозначает словами 
трудовые действия 
(строю, мою, стираю 
платье кукле, варю 
суп и пр.). 

Ребенок проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им 
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Семья Может проявлять признаки ревности 
по отношению к братьям, сестрам. 
Испытывает потребность в 
эмоциональной поддержке взрослых. 
Ситуативно   проявляет   чувство 

симпатии к родственникам одного 
возраста 

Осуществляет ситуативное взаимодействие с 
братьями,сестрами. 

Знает содержание 
некоторых 
социальных ролей 
(«брат», 
«сестра», «бабушка» и 
пр.) 

Здоровье  Способен мирно отстаивать свои интересы. 
Способен спрашивать разрешения. Способен 
адекватно выражать 
свое недовольство 

 

Социальная 
солидарность 

Возникает взаимная симпатия при 
взаимодействии со сверстниками. 

Контактирует со сверстниками на основе общих 
действий с предметами. По инициативе взрослого 
делится с товарищами предметами (игрушками, 
сладостями и т. д.). При контроле взрослого 
способенвыполнять нормы поведения связанные с 
аккуратностью, сдерживанием агрессивности, 
послушанием (не толкаться, не обижать 
сверстников). Складывается эмоционально- 

практическое взаимодействие со сверстниками. 
Ребенок предлагает сверстнику игрушки, 
помогает, сопереживает 
сверстнику, присоединяется к игре со сверстниками. 

Знает  нормы 
поведения связанные 
с аккуратностью, 
сдерживанием 
агрессивности, 
послушанием  (не 
толкаться, не обижать 
сверстников). 

Труд и 
творчество 

Проявляет эмоциональную 
вовлеченность в ролевую игру. 

Овладевает ролевым поведением, предполагающим 
сознательное наделение себя и партнёра той или иной 
ролью. Пытается действовать по образцу 
предложенному взрослым. Появляется 
способность удерживать интерес к конкретному 
виду деятельности 

Знает содержание 
некоторых 

социальных ролей 
(«мама», 
«папа», «доктор», 
«продавец», 
«шофер» и пр.) 

Ребенок проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку; 
эмоциональнооткликается на различные произведения культуры и искусства 
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Семья Ребенок проявляет инициативу, 
настойчивость, вовлекает в 
совместные действия, делится 
радостью или огорчением по поводу 
художественно-эстетической 
деятельности. 

Складывается творческое общение с членами 
семьи (подпевать, танцевать, придумывать 
вместе сказку ипр.). 

Знает свои любимые 
книжки, детские 
песенки, любимые 
сказки и 

мультфильмы. 

Социальная 
солидарность 

Сочувствует   персонажам 
мультфильмов,  литературным 
героям. Появляется эмоциональная 
отзывчивость, способность к 
сопереживанию:    сочувствует 
персонажам мультфильмов, 
литературным героям. Эмоционально 

откликается на чтение взрослого, 
исполнение песенок, попевок. 

Передает игровыми действиями действия 
персонажей в соответствии с текстом. Ребенок 
предлагает взрослому почитать любимую сказку, 
спеть понравившуюся песенку. Присоединяется к 
танцевальным движениям взрослого. 

Понимает содержание 
песен, стихов, сказок в 
соответствии  с 
возрастом. Знает 
содержание  понятия 

«плохой», 
«хороший». 

Труд и 

творчество 

Испытывает положительные эмоции 
при выполнении двигательных 
действий (рисовать, танцевать, 
лепить, вырезать и пр.) Проявляет 
радость при достижении желаемого 
результата 

Проявляет интерес к двигательной деятельности, 
желание выполнять физические упражнения 
(танцевать, кататься с горки и пр.). Расширяется 
репертуар танцевальных движений (вращение 
кистями рук, пружинка, притопы и прихлопы и др.). 
Стремится проявлять самостоятельность в игровом 
поведении. 
Пытается действовать по образцу 
предложенному взрослым. 

Знает  некоторые 
танцевальные 
движения,  знает 
названия некоторых 
сказок. 
Обозначает словами 
действия, которые ему 
хочется сделать 

(слушать сказку, 
рисовать, лепить, 
играть в конструктор и 
пр.). 

У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.) 
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Семья Ребенок  проявляет инициативу, 
настойчивость в вовлечении членов 
семьи в  совместные  физические 
действия. Испытывает потребность в 
эмоциональной поддержке 
физических действий со стороны 
членов семьи. Проявляет радость в 
разных видах двигательной 
активности. 

Может выполнять во взаимодействии со взрослым 
ползание, лазанье, разнообразные действия с мячом. 
Под руководством членов семьи соблюдает правила 
безопасности в разных видах двигательной 
активности. 

Знает  основные 
правила 
безопасности 
жизнедеятельности 
в семье, особенно 
при повышенной 
двигательной 
активности. 

Социальная 
солидарность 

Стремится управлять своим телом. Осваивается ряд основных движений – ходьба, бег, 
подпрыгивание. Развивается способность сохранять 
устойчивое положение тела, координационные 
способности, гибкость, ориентировка в пространстве 
относительно своего тела. Приспосабливает 
движения к препятствиям (перешагнуть через 
препятствие, 
регулируя ширину шага; подлезть, не задев, и т. д.). 

Знает ряд основных 
движений 

– ходьба, бег, 
подпрыгивание. 

Труд и 

творчество 

Проявляет интерес к созданию 
совместно со взрослым условий для 
движений, различных видов 
деятельности. Проявляет 
эмоциональную вовлеченность в 
двигательную деятельность. 
Проявлять радость от разных видов 
двигательной активности. 

Приносит и раскладывает различные предметы для 
совместной деятельности. Может перемещаться 
мягко в ходьбе, беге, прыжках, бросать большие и 
маленькие предметы. 

Знает назначение 
основных бытовых 
предметов, знает 
правила действия с 
ними. 

 

Характеристики планируемых результатов, конкретизирующих целевые ориентиры ФГОС ДО на этапе завершения 
дошкольного образования (к 7 (8) годам) 
Ценности Эмоционально-чувственный 

компонент 

Деятельностный  (поведенческий, 

регулятивный) 
компонент 

Когнитивный компонент 

Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род 
занятий, участников по совместной деятельности 
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Семья Адекватно проявляет свои чувства к 
родителям. 

Активно включается в семейные игры в 
соответствии с гендерной ролью. Проявляет 
воспитанность и уважение по отношению к 
старшим и младшим членом семьи. 
Оказывает посильную помощь членам семьи. 

Обладает  начальными 
знаниями о себе, своей семье, 
Знает способы проявления 
заботы о близких людях. 
Знает функциональные 

обязанности каждого члена 
семьи. 

Социальная 
солидарность 

Проявляет доверие к 
поликультурному миру. Проявляет 
доверие к другим людям и самому 
себе. Адекватно проявляет свои 
чувства, в том числе чувство веры в 

Выстраивает стратегию своего поведения. Может 
создавать условия для организации какой-либо 
деятельности. Способен регулировать свое 
поведение   на  основе   усвоенных   норм. 
Самостоятельно выполняет 

знакомые правила в различных жизненных 
ситуациях. 

Знакомится с 
нравственными 
категориями «совесть», 
«правда». Проявляет интерес 
к социальным аспектам 
общественной жизни. Задает 

 себя. Адекватно проявляет свои 
чувства гендерной идентичности. 

Имеет опыт правильной оценки хороших и плохих 
поступков. Может следовать социальным нормам 
поведения и правилам во взаимоотношениях со 
взрослыми и сверстниками. Может соблюдать 
правила безопасного поведения и личной гигиены. 
Навык культурного социального творчества и 
экспериментирования в игровой деятельности. 
Способен находить недостающую информацию, в 
том числе правильно формулировать вопрос и 
находить нужного адресата. Может включаться в 
работу сверстников и действовать в рамках границ, 
обозначенных правилами игры. Имеет навык 
коллективно-распределенной деятельности. Умеет 
обходиться с чужой собственностью. Способен 
выбирать нравственные способы достижения целей 
из возможных вариантов. 
Способен поддерживать хорошие отношения в 

процессе взаимодействия с другими людьми в 
любой ситуации. 

вопросы о школе и своем 
будущем. Знает социальные 
нормы поведения и правила 
во взаимоотношениях со 
взрослыми и сверстниками. 
Знает правила 
безопасного поведения и 
личной гигиен 
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Труд и 

творчество 

Ребенок способен выбирать себе 
участников по совместной трудовой и 
творческой деятельности. Ребенок 
обладает установкой положительного 
отношения к миру, к разным видам 

труда. Переживает радость открытия 
нового в трудовой и творческой. 

Владеет основными культурными способами 
трудовой и творческой деятельности. Способен 
самостоятельно действовать (в повседневной 
жизни, в различных видах детской деятельности). В 
случаях затруднений обращается за помощью к 
взрослому. 

Знает социальные нормы 
поведения и правила 
трудовой и творческой 
деятельности Знает правила 
безопасного поведения и 
личной гигиены 

Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает 
чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 
Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 
проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты 

Семья Проявляет доверие и эмоциональную 
отзывчивость к своей семье. 
Проявляет чувство любви и верности 
к близким людям. Проявляет 
уважение к родителям. Проявляет 
ответственность за младших братьев 
и  сестер.  Способен  сопереживать 
неудачам и радоваться успехам 

Откликается на эмоции близких людей и 
друзей. Способен выбрать верную линию 
поведения по отношению к людям разного 
возраста, проявлять уважение к старшим. 

Обладает  начальными 
знаниями о себе, своей семье. 
Знает способы проявления 
заботы о близких людях. 
Знает функциональные 
обязанности каждого члена 
семьи. 

 членов семьи. Готов оказывать 
помощь; поддерживать (словом и 
делом) ровесника или младшего, 
близких и др. в различных 
критических ситуациях. Способен к 
осмыслению своих отличительных 
особенностей. 

  

Здоровье Способен справляться со страхами. 
Способен переживать печаль 

  

Социальная 
солидарность 

Способен учитывать интересы и 
чувства других, сопереживать 
неудачам и радоваться успехам 
других. Проявляет интерес к 
внутреннему    миру    людей, 
особенностям их взаимоотношений. 
Способен проявлять толерантность. 

Использует некоторые (конструктивные) 
способы разрешения конфликтов. Умеет 
договариваться, согласовывать действия 
совместно со сверстником, контролировать свои 
действия и действия партнёра, исправлять свои и 

его ошибки. Имеет близкого друга (друзей), с 
которым с удовольствием общается, участвует в 

Ребенок  проявляет 
любознательность к 
поликультурному 

миру. Проявляет 
позитивный интерес к 

социальным аспектам 
общественной  жизни. 
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  общих делах, обсуждает события, делитсясвоими 
мыслями, переживаниями, мечтами. Способен 
проявить самостоятельность в оценке ответов и 
высказываний других детей. Умеет реагировать в 
ситуации, когда виноват. Умеет проигрывать. 

Задает вопросы освоем 
будущем. 
Идентифицирует себя как 
представитель  семьи, 
общества, государства. 
Знает социальные нормы 
поведения  и  правила  во 

взаимоотношениях со 
взрослыми и сверстниками. 

Труд и 

творчество 

Ребенок способен выбирать себе 
участников по совместной трудовой и 
творческой деятельности. Ребенок 
обладает установкой положительного 
отношения к миру, к разным видам 
труда и творчества. Переживает 
радость открытия нового в трудовой и 
творческой деятельности. 

Умеет слушать взрослого и выполнять его 
инструкции, работать по правилу и по образцу. 
Приобретает навыки одновременных или 
поочерёдных действий, понимая необходимость 
осуществления совместных действий 

Различает условную и 
реальную ситуации в 
трудовой и творческой 
деятельности. 
Ребенок способен расширять 
собственный опыт за счет 
удовлетворения потребности 
в новых знаниях. Умеет 
использовать разнообразные 
источники получения 
информации  для 
удовлетворения интересов, 
получения знаний и 

   содержательного общения. 
Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок 

владеетразными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 
нормам 

Семья Проявляет доверие и эмоциональную 
отзывчивость к своей семье. 
Проявляет уважение к родителям. 
Проявляет ответственность за 
младших братьев и сестер 

Способен отвечать за свои поступки перед членами 
семьи, Способен к совместной деятельности с 
близкими людьми, отвечать за «общее дело». 
Понимает необходимость согласовывать с членами 
семьи свои мнения и действия. 

Знает   элементарные 
правила  этикета  и 
безопасного    поведения 
дома.   Знает   о 
необходимости 

подчиняться   требованиям 
близких членов семьи. 
Знает о правах и 
обязанностях членов семьи. 
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Социальная 
солидарность 

Проявляет интерес к 
сюжетно ролевым играм Осознает 
свои права и свободы (иметь 
собственное мнение, выбирать 
друзей, игрушки, виды деятельности, 
иметь личные вещи, по собственному 
усмотрению использовать личное 
время). 

В процессе чтения-слушания включает 
творческое воображение. Способен 
участвовать в создании коллективного 
творческого продукта совместной 
деятельности. 

Понимает, что социальные 
роли человека (ребёнок– 

взрослый, дети– родители, 
продавец–покупатель и т. д.) 
определяют его речевые 
роли, и умеет регулировать 
их в конкретной ситуации 
общения. 

Труд и 

творчество 

Проявляет потребность в творческом 
самовыражении. Проявляет 
осознанный интерес к выбору вида 
совместной трудовой и творческой 
деятельности, осознанный выбор 
роли 

Способен с помощью адекватных речевых средств 
представить воображаемую коммуникативную 
ситуацию, описать и объяснить речевое поведение 
участников коммуникации. В ролевой игре берет на 
себя роль разных профессионалов 

Различает условную и 
реальную ситуации в 
трудовой и творческой 
деятельности. 

Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для 
выражения 

своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у 
ребенка складываются предпосылки грамотности 

Семья Может оценивать применение 
речевых навыков у членов семьи 
Способен определять собственное 
эмоциональной состояние и 
эмоциональные состояния членов 
семьи. Осознает свои отличительные 
особенности, отражает в речевой 
деятельности. 

Уместно использует словесные единицы и 
выражения в устной речи в зависимости от 
конкретной коммуникативной семейной ситуации. 
Способен в зависимости от ситуации совершать 
речевые поступки (успокоить, пожалеть, 
подбодрить и т .п.). 

Осмысленно использует 
словесные средства, 
отражающие нравственные 
категории и представления 
о нравственных качествах 
членов семьи 
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Социальная 
солидарность 

Способен адекватно использовать 
речь для выражения чувств, желаний 
и т. п., Может оценивать применение 
речевых   навыков у  других 
участников коммуникации. Готов к 
оценке речевого поступка с точки 
зрения нравственных   ценностей, 
норм речевого этикета. Способен в 
зависимости от ситуации совершать 
речевые  поступки  (успокоить, 
пожалеть, подбодрить и т. п.). Может 
поделиться своими впечатлениями, 
обосновать собственное мнение и т.п. 

Способен содержательно, грамматически правильно 
и 

последовательно излагать свои мысли. Речь живая, 
непосредственная, выразительная. Даёт чёткие, 
образные ответы на вопросы взрослого об 
услышанном, увиденном. Ясно излагает свои 
чувства, мысли по поводу увиденного, 
услышанного, прослушанного произведения. 
Владеет культурой слушания: внимательно 
воспринимает и понимает звучащие речь или текст, 
не перебивает говорящего (читающего), но не 
вербально реагирует. Навык речевого этикета. 

Умеет использовать средства 
художественной 
выразительности     в 
самостоятельном 
высказывании.   Владеет 
диалогической     и 
монологической    речью. 
Осмысленно использует 
словесные  средства, 
отражающие нравственные 
категории и представления 
о нравственных качествах 
людей. уместно использует 
эти словесные единицы и 
выражения в устной речи в 
зависимости от конкретной 
коммуникативной 

ситуации. 

Труд и 

творчество 

Позитивно воспринимает 
литературные произведения, 
описывающие профессии. 

Описывает содержание знакомых профессий. Знает содержание 

некоторых профессий. 
Знаком с некоторыми 
терминами, характерными 
для некоторых 
профессий. 

У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать 

свои движения и управлять ими 

Семья Способен выражать свои 
переживания, чувства, взгляды, 
убеждения и выбирать способы их 

выражения, исходя из имеющегося у 
них опыта 

Активно включается в игру в соответствии с 
гендерной ролью. Ребенок оказывает посильную 
помощь членам семьи. 

Знает физические 
возможности  и 
антропометрические 
данныечленов семьи 

Здоровье Испытывает удовольствие от 
движения, от активных действий. 

Умеет справляться со стрессом с помощью 
двигательной 
активности. 
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Социальная 
солидарность 

Осуществляет текущий контроль за 
точностью двигательного действия 
не только на базе зрительного 
анализатора и мышечных ощущений, 
но и настроения, эмоционального 
состояния. 

Владеет и использует в физкультурном зале и 
естественных условиях разные способы ходьбы, 
бега, прыжков, ползания, метания, действия с 
большим и малым мячом и др. пособиями с 
учётом условий 

выполнения и двигательной задачи. 
Различает  мышечные ощущения,  вес  и 
фактуру предметов. 

Может планировать своё 
двигательное  поведение, 
выбирать способ с учётом 
своих физических 
возможностей, 
физического 

«я»: антропометрических 

  Согласовывает действия с партнёрами в условиях 
ограниченного пространства. Соблюдает правила 
честного соперничества, владеет навыком 

самоконтроля. Навык соблюдения очередности, 
заданной правилами. 

данных (веса, роста), 
развития физических 
качеств (силы, быстроты, 
ловкости, выносливости). 

Труд и 

творчество 

Способен выбирать себе участников 
по совместной трудовой и творческой 
деятельности. Способен выражать 

свои переживания, чувства, взгляды 
на различные профессии и виды 
деятельности. 

Ребенок подвижен, вынослив, владеет 
основными движениями, может контролировать 
свои движения и управлять ими. Ребенок 
способен к принятию собственных решений в 
выборе будущей предполагаемой профессии, 
опираясь на свои знания, умения и интересы в 
различных видах деятельности. 

Знает деятельность людей 
различных профессий. Знает 
свои  физические 
возможности, веса, роста, 
развития физических 
качеств, может соотнести 
свои физические данные с 
возможностью выполнять ту 
или иную трудовую и 
творческую деятельность. 

Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, 
вовзаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены 

Семья Проявляет чувство любви и верности 
к  близким  людям.  Проявляет 
уважение к родителям. Проявляет 
ответственность за младших братьев 
и сестер.  Способен сопереживать 
неудачам и радоваться  успехам 
членов семьи. Адекватно проявляет 
свои чувства к родителям. 

Ребенок проявляет уважение к родителям 
(близкимлюдям). 
Проявляет воспитанность и уважение по 
отношению кстаршим и младшим членом семьи. 

Обладает начальными 
знаниями о себе, своей 
семье, о природном и 
социальном мире, в котором 
он живет. 
Знает способы проявления 
заботы о близких людях. 
Знает функциональные 
обязанности  каждого  члена 
семьи. 
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Здоровье Способен справляться со страхами. 
Способен справляться со смущением. 
Способен справиться с ситуацией 
игнорирования. Способен к 
преодолению стресса. 

Умеет реагировать на незаслуженные обвинения. 
Способен адекватно реагировать на отказ. 
Способен находить и выбирать способ 
реагирования на опасную ситуацию. Спокойно 
реагирует в ситуации, когда не принимают в 
общую деятельность группы. Способен 
адекватно реагировать на ситуации, когда 
дразнят. 
Способен к регуляции собственных действий. 

 

Социальная 
солидарность 

Обладает чувством собственного 
достоинства. Имеет опыт правильной 
оценки хороших и плохих поступков 
как своих, так и других людей. 
Способен определять смыслы и 

Способен регулировать свое поведение на основе 
усвоенных норм. Может проявить волевые усилия 
в ситуации выбора. Самостоятельно выполняет 
знакомые правила в различных жизненных 
ситуациях. Имеет 

собственное мнение, выбирает друзей, игрушки, 
виды 

Знаком с 
нравственными 
категориями «совесть», 
«правда». Сформировано 
понятие о добре и зле, 
хороших    и    плохих 
поступках. 

 социальную направленность 
собственной деятельности. Имеет 
привычку оценивать свой вклад в 
коллективную работу. Способен 
определять границы допустимой 
самодеятельности в группе 
сверстников, в отношениях со 
взрослыми. Способен справляться со 
смущением. Способен выражать свое 
мнение публично. Способен 
придерживаться правила 

очередности в высказываниях своего 
мнения. 

деятельности, имеет личные вещи, по 
собственному усмотрению использует личное 
время. Умеет принять последствия собственного 
выбора (отношение к своей ошибке). Умеет 
говорить «нет». Способен придерживаться 
правила очередности в высказываниях своего 
мнения. 

Знает социальные нормы 
поведения и правила во 
взаимоотношениях со 
взрослыми и сверстниками. 
Знает правила безопасного 
поведения и личной гигиены 
Выстраивает стратегию 
своегоповедения 
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Труд и 

творчество 

Способен выбирать себе участников 

по совместной трудовой и 
творческой деятельности. Обладает 
установкой положительного 
отношения к миру, к разным видам 
труда. Испытывает чувство 
ответственности за конечный 
результат. 

Способен выбирать себе род занятий. Ребенок 
способен к принятию собственных решений, 
опираясь на свои знания и умения в различных 
видах деятельности. 
Способен адекватно оценивать свои 
возможности и правильно находить партнеров 
для достижения своих целей. Способен 
самостоятельно находить решение иисправлять 
недостатки в работе. Владеет навыком контроля 
за правильностью выполнения задания. 
Способен сдерживать свое желание подсказывать. 
Способен заинтересованно выслушать всех 
участников игры,  обсуждения  и  т.п.  (навык 

«активного» или 
«включенного» слушания). 

Ребенок способен расширять 
собственный опыт за счет 
удовлетворения потребности 
вновых знаниях 

Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 
пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 
экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с 
произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 
математики, истории и т.п.; 
ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 
Семья Проявляют   эмоциональную 

отзывчивость к членам семьи, 
сопереживают неудачам и радостям 
близких людей. Проявляет 
ответственность за младших братьев 
и сестер. 

Сформированы полезные навыки и привычки, 
нацеленных на поддержание собственного 
здоровья и здоровья членов семьи. Сформированы 
умения договариваться с членами семьи, 
аргументировать 

принятие собственного решения. Сформированы 
навыки регулирования собственного поведения в 
различных жизненных ситуациях. 

Использует знания и беседы 
счленами семьи как один из 
источник  информации в 
познании мира. Знает 
традиции семьи, истории, 
связанные     с 

«генеалогическим 

семейным древом». Знает 
как учились близкие 
родственники, как живут 

.сколько зарабатывают. 
Знают свои функциональные 
обязанности и обязанности 
каждого члена семьи. 
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Социальная 
солидарность 

Проявляет доверие к другим людям и 
самому себе. Способен учитывать 
интересы и чувства других, 
сопереживать неудачам и радоваться 
успехам других. 

Проявляет исследовательскую активность и интерес 
к окружающему миру, взаимодействию со 
сверстниками. Способен к принятию собственных 
решений. Принимает ответственность за принятое 
решение. 

Проявляет   интерес к 
социальным        аспектам 
общественной жизни. Задает 
вопросы об устройстве мира. 
Имеет      начальные 
представления  в    разных 
областях знания, о работе 
органов и систем   своего 
организма,       правилах 
здоровьесберегающего 
поведения.        Владеет 
знаниями о  своём городе 
(селе), 
достопримечательностях, 
музеях, театрах, памятниках 
культуры   и    народным 
героям.            Имеет 

первоначальные 
представления о государстве 
(президент, армия и т. д.), его 
символах (герб, флаг, гимн), 
государственных 

праздниках; 
многонациональном составе 
населения России; народной 
инациональной культуре, 
предметах быта, игрушках 
ииграх 

Труд и 

творчество 

Ребенок обладает установкой 
положительного отношения к миру, к 
разным видам труда. Переживает 
радость открытия нового в трудовой 

Ребенок владеет основными культурными 
способами трудовой и творческой деятельности. 
Имеет опыт практических действий с 
разнообразными материалами, 
участие в элементарных опытах и экспериментах. 
Умеет выделять из потоков информации 

Умеет использовать 
разнообразные источники 
получения информации 
для 

удовлетворения интересов, 
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 и творческой деятельности. 
Испытывает положительные эмоции 
от обращения с формами, 
количествами, числами, а также с 
пространством и временем. 

ту, которая актуальна для решения поставленной 
задачи проблемы. 

получения знаний и 
содержательного общения. 
Имеет общие представления 
В естественнонаучной 
области,  математике, 
экологии и пр. 
Имеет первоначальные 
представления о значении 
для человека счета, чисел, 
знания о формах, размерах, 
весе  окружающих 
предметов, времени и 
пространстве, 
закономерностях и 
структурах. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень 
образования могут существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития 
конкретного ребенка. В рабочих программах педагогов каждой группы, планируемые результаты конкретизированы с учетом возрастных 
и индивидуальных особенностей воспитанников групп. 

В ходе реализации содержания взрослые осуществляют педагогическое наблюдение за деятельностью, поведением детей для 
последующей индивидуализации образовательного процесса, отбора и адаптации предложенных программой и обладающих развивающим 
потенциалом материалов, методов, способов, соответствующих ее целям и содержанию. 

Методический комплект для осуществления развивающего оценивания. 
Методический комплект для осуществления развивающего оценивания освоения детьми ООП ДО в части, формируемой 

участниками образовательных отношений отражающей специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых 
осуществляется образовательная деятельность: 

– Толстикова О.В., Неганова М.Н. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по образовательной 
программе «СамоЦвет». – Методические рекомендации. – Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО». – 2016. – 92с. 

– Толстикова О.В., Дягилева Н.В. Методические рекомендации по организации оценки качества образования в условиях 
апробации ОП ДО «СамоЦвет» – Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО». – 2017. – 120с. 

– Инструментарий мониторинга для осуществления педагогической диагностики (электронный, печатный вариант): - 

Толстикова О.В.,Шестакова Н.В. Карта развития ребенка 1-го - 7-го года жизни. - Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО». – 2018. 87 

– Толстикова О.В., Шестакова Н.В. Журнал динамики достижений группы детей 1-го – 7-го года жизни. - Екатеринбург: 
ГАОУ ДПО СО «ИРО». – 2018. 
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Планируемые результаты освоения парциальной авторской программы «Ладушки» 

 

Движение: - двигается ритмично, чувствует смену частей музыки; 
- проявляет творчество; 
- выполняет движения эмоционально; 
- ориентируется в пространстве; 
- выражает желание выступать самостоятельно. 

Чувство 
ритма: 

- правильно и ритмично прохлопывает усложненные ритмические формулы; 
- умеет их составлять, проигрывать на музыкальных инструментах; 
- умеет держать ритм в двух голосии. 

Слушание 
музыки 

- эмоционально воспринимает музыку (выражает свое отношение словами); умеет придумать небольшой сюжет; 
- проявляет стремление передать в движении характер музыкального произведения; 
- различает двухчастную форму; 
- различает трехчастную форму; 
- проявляет желание музицировать. 

Пение: - эмоционально исполняет песни; 
- способен инсценировать песню; 
- проявляет желание солировать; 
- узнает песни по любому фрагменту; 
- имеет любимые песни. 

В Рабочих программах музыкальных руководителей Организации представлены диагностические задания предлагаемые для 
педагогического мониторинга качества музыкального образования по программе «Ладушки» (И.Каплунова и И. Новоскольцева). 

Процесс диагностирования не должен носить формальный характер. Это необходимо, прежде всего, для того, чтобы педагог смог 
выявить уровень музыкальных способностей каждого ребенка и по возможности развить их. Каждый ребенок индивидуален, и подходить 
к оценке его возможностей нужно бережно и разумно. Программа «Ладушки» дает возможность сделать учебный процесс интересным, 
ярким, разнообразным и эффективным. У детей расширяется кругозор, происходит обогащение музыкальными впечатлениями, 
формируется устойчивый интерес к музыкальным занятиям. 

II. Содержательный раздел Программы 

2.1. Обязательная часть 

Определяя содержание образовательной деятельности в соответствии с этими принципами, следует принимать во внимание 
неравномерность психофизического развития, особенности речевого развития обучающихся с РАС, значительные индивидуальные 
различия между детьми, а также особенности социокультурной среды, в которой проживают семьи обучающихся. 



52  

В группах компенсирующей направленности осуществляется реализация АОП ДО для обучающихся с РАС, обеспечивающей 
коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, 
индивидуальных возможностей. 

Описание образовательной деятельности обучающихся с РАС в соответствии с направлениями развития ребенка, 
представленными в пяти образовательных областях. 

Содержание Программы включает два направления коррекционно-развивающей работы с детьми с РАС и определяет их 
взаимосвязь и соотношение на этапах дошкольного образования: 
- коррекционная работа по смягчению ключевых симптомов аутизма (качественные нарушения коммуникации и социального 
взаимодействия, а также ограниченные, стереотипные и повторяющиеся паттерны интересов, поведения и видов деятельности); 
- освоение содержания программ в традиционных образовательных областях (социально-коммуникативном, познавательном, речевом, 
художественно-эстетическом и физическом развитии). 

На основном этапе дошкольного образования обучающихся с РАС социально-коммуникативное развитие согласно Стандарту 
направлено на: 
- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 
- развитие общения и взаимодействия ребенка с педагогическим работником и другими детьми; становление самостоятельности, 
целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 
- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 
совместной деятельности с другими детьми, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 
сообществу обучающихся и педагогических работников в организации; 
- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 
социуме, природе. 

Практически всем детям с РАС приходится начинать не с овладения социально-коммуникативными навыками, а с формирования 
предпосылок общения, с выполнения ряда обязательных условий, без которых полноценная коммуникация невозможна. Частично эти 
задачи могут быть решены на начальном этапе дошкольного образования обучающихся с РАС. 

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

Формирование импрессивной и экспрессивной речи, основ речевой коммуникации; владение речью как средством общения и 
культуры (из этого подраздела на основном этапе сохраняет актуальность только увеличение числа спонтанных высказываний); 

Развитие фонематического слуха; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 
монологической речи: 
- совершенствование конвенциональных форм общения; 
- расширение спектра навыков коммуникации в сложной ситуации; 
- расширение спектра жизненных ситуаций, применительно к которым сформированы навыки общения; 
- развитие навыков диалога, речевого взаимодействия в рамках простой беседы. 

Развитие речевого творчества (единственной конкретной задачей в развитии речевого творчества при РАС в дошкольном возрасте 
может быть продолжение работы по формированию спонтанного речевого общения). 
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Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы: 
возможно при сформированности понимания речи с учётом степени пресыщаемости и утомляемости ребёнка, при правильном подборе 
текстов (доступность по содержанию) и внимательном контроле за пониманием их содержания. 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте: 
- начинать это направление работы следует как можно раньше, но основной её объём приходится на пропедевтический период. 

Развитие познавательной деятельности в значительной степени пересекается с развитием речи, сенсорной и социально- 

коммуникативной сфер, что предполагает следующие целевые установки: 
- развитие интересов обучающихся, любознательности и познавательной мотивации; 
- формирование познавательных действий, становление сознания; 
- развитие воображения и творческой активности; 
- формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 
окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 
времени, движении и покое, причинах и следствиях), 
- формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 
отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 
народов мира. 
Задачи познавательного развития: 
1. Формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира: 
представлений о форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 
движении и покое, причинах и следствиях: 
- развитие невербальных предпосылок интеллекта с использованием соотнесения и различения предметов, предметов и их изображений, 
по признакам формы, цвета, размера с целью формирования первичных представлений о форме, цвете, размере (как подготовка к 
восприятию целостного зрительного образа); 
- соотнесение количества (больше - меньше - равно); 
- соотнесение пространственных характеристик (шире - уже, длиннее - короче, выше - ниже); 
- различные варианты ранжирования; 
- начальные этапы знакомства с элементарными математическими представлениями (количество, число, часть и целое); 
- сличение звуков по высоте, силе, тембру, ритму и темпу звучания; 
- сличение различных материалов по фактуре и другим характеристикам; 
- формирование первичных представлений о пространстве и времени; движении и покое; 
- формирование представлений о причинно-следственных связях. 
2. Развитие интересов обучающихся, любознательности и познавательной мотивации. Формирование познавательных действий: 
- формирование и расширение спектра интересов на основе мотивации, адекватной уровню развития ребёнка с РАС; 
- определение спектра, направленности познавательных действий (с учётом уровня аффективного, когнитивного, речевого, 
коммуникативного развития ребёнка); 
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- коррекция развития любознательности при РАС, так как спонтанно её уровень снижен и (или) искажён, то есть, как правило, находится 
в русле особых интересов ребёнка с аутизмом. 
3. Развитие воображения и творческой активности; возможно несколько вариантов: 
- при наиболее тяжёлых нарушениях трудности воображения (то есть проецирования опыта в будущее) часто компенсируются 
отработкой стереотипа (поведения, последовательности действий) и созданием необходимых внешних условий; в дальнейшем по 
возможности нарабатывается гибкость, позволяющая в той или иной степени отойти от стереотипа; 
- на основе произвольного подражания нарабатывается гибкость реакции, способность приспосабливать её к определённым конкретным 
условиям; 
- развитие воображения посредством модификации, обогащения простейших его форм через доступные формы анализа собственного и 
чужого опыта; 
- если воображение развивается искажённо (оторвано от реальности), необходимо использовать совместную предметно-практическую 
деятельность и коммуникацию для того, чтобы "заземлить" аутистические фантазии, связать их с событиями реальной жизни; 
4. Становление сознания является результатом всей коррекционно-развивающей работы, поскольку при РАС этот процесс 
непосредственно зависит от возможности выделения событий внешнего мира (выделение событий и объектов в соответствии с 
социально принятыми критериями), выделения ребёнком себя как физического объекта, выделение другого человека как другого, что 
доступно только при наличии того или иного уровня рефлексии. 
5. Формирование первичных представлений о малой Родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, 
об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 
народов мира: 
- формирования представлений, означенных в этом пункте, полностью зависит от успешности работы по способности выделять себя из 
окружающего на различных уровнях, от возможности сформировать представления о перечисленных категориях (малая Родина, 
Отечество, традиции, праздники) и степени формальности этих представлений; 
- конкретизация представлений, обозначенных в этом пункте, возможна только в рамках индивидуальной программы развития 
(достижимо не для всех обучающихся с РАС). 
Целевые установки по художественно-эстетическому развитию предусматривают: 
- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 
изобразительного), мира природы; 
- становление эстетического отношения к окружающему миру; 
- формирование элементарных представлений о видах искусства; 
- восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 
- стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 
- реализация самостоятельной творческой деятельности обучающихся (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной). 

Из этих установок следуют задачи, которые для обучающихся с РАС могут быть решены далеко не во всех случаях, а если 
решены, то только частично. Как показывает опыт, скорее можно говорить об использовании средств художественно-эстетического 
воздействия в коррекционно-развивающих целях. 
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В силу особенностей развития, детям с аутизмом более доступно для эстетического восприятия то, что допускает симультанное 
восприятие (изобразительное искусство, различные природные явления) или осуществляет прямое эмоционально-эстетическое 
воздействие (музыка); произведения литературы воспринимаются сложнее, поскольку жизнь героев произведений, понимание причин их 
поступков, мотивов их поведения доступны пониманию обучающихся с РАС неполно и (или) искажённо и далеко не всем. Детям с 
аутизмом часто нравятся стихи, песни, но их привлекает ритмически организованная речь, смысл же часто понимается ограниченно, или, 
в тяжёлых случаях, не понимается вообще. Так же трудно воспринимается смысл сказок, пословиц, поговорок из-за проблем с 
восприятием сюжета, метафор, скрытого смысла в силу непонимания психической жизни других. 

В образовательной области "физическое развитие" реализуются следующие целевые установки: 
- развитие двигательной активности, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 
качеств, как координация и гибкость; 
- проведение занятий, способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 
координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением 
основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны); 
- формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 
целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 
- становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном 
режиме, закаливании, при формировании полезных привычек). 
Первые две задачи очень важны не только для физического развития ребёнка с аутизмом, но также являются вспомогательным фактором 
для коррекции аутистических расстройств. Занятия физкультурой, контролируемая двигательная активность являются важным средством 
профилактики, контроля и снижения гиперактивности. Основная особенность - выполнение упражнений по подражанию движениям 
педагогического работника и по словесной инструкции. 
Третья и четвёртая задачи доступны далеко не всем детям с аутизмом и не являются первостепенно важными. Развитие представлений о 
здоровом образе жизни и связанными с ним нормами и правилами возможны не во всех случаях и сначала только через формирование 
соответствующих стереотипов, привычек с последующим осмыслением на доступном ребёнку уровне. 
Таким образом, на основном этапе дошкольного образования обучающихся с аутизмом основной задачей является продолжение начатой 
на предыдущих этапах коррекционно-развивающей работы с проблемами, обусловленными основными трудностями (прежде всего, 
социально-коммуникативными и речевыми), связанными с аутизмом. 

Пропедевтический этап дошкольного образования обучающихся с РАС. 
Начало школьного обучения для ребёнка с типичным развитием представляет сложный период: возникают новые требования к регламенту 
поведения, изменяется процесс обучения (например, урок длится существенно дольше, чем занятие в подготовительной группе), 
возрастают требования к вниманию, способности к самоконтролю, выносливости, коммуникации. 
Для обучающихся с РАС с учётом особенностей их развития переход от дошкольного образования к начальному общему образованию 
происходит много сложнее, и обязательно требует подготовки, причём для обучающихся с разной выраженностью нарушений подход к 
такой подготовке должен быть дифференцированным. 

Задачи подготовки к школе можно разделить на: 
- социально-коммуникативные, 
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- поведенческие, 
- организационные, 
- навыки самообслуживания и бытовые навыки, 
- академические (основы чтения, письма, математики). 
Все эти задачи решаются в ходе пропедевтического периода, главная цель которого - подготовить ребенка с аутизмом к школьному 
обучению. 

Формирование социально-коммуникативных функций у обучающихся с аутизмом в пропедевтическом периоде дошкольного 
образования: 
1. Идеальный вариант развития социально-коммуникативных навыков - когда ребёнок способен к полноценному для его возраста речевому 
общению, то есть испытывает потребность в общении, ориентируется в целях и в ситуации общения, устанавливает контакт с партнёром; 
обменивается мнениями, идеями, фактами; воспринимает и оценивает ответную реакцию, устанавливает обратную связь, корректирует 

параметры общения. Очевидно, что обучающиеся с аутизмом к школьному возрасту достигают такого уровня коммуникативного развития 
крайне редко, особенно в том, что касается гибкого взаимодействия с партнёром и инициации контакта. 
2. Минимальный уровень развития коммуникации и коммуникативных навыков, необходимый для обучения в классе, отсутствие 
негативизма к пребыванию в одном помещении с другими детьми; в плане речевого развития - способность принимать на слух 
фронтальную (в самом крайнем случае - индивидуальную) инструкцию. 
3. Очень важно, чтобы к началу школьного обучения ребёнок с аутизмом владел устной речью, чего, к сожалению, не всегда удаётся 
достичь. Однако цензовое образование представляется возможным получить только при наличии словесно-логического мышления, для 
чего необходимо владеть речью (устной и (или) письменной). 
4. Для обучающихся с РАС, учитывая особенности их развития, не нужно устанавливать в дошкольном образовании обязательный уровень 
итоговых результатов - и, в частности, в пропедевтическом периоде - этого делать, тем более, нельзя. Это относится к любой 
образовательной области и к любому направлению коррекции, в том числе, и к коррекции коммуникативных и речевых нарушений. 
5. Таким образом, в ходе пропедевтического этапа в социально-коммуникативном развитии: 
- следует развивать потребность в общении; 
- развивать адекватные возможностям ребёнка формы коммуникации, прежде всего - устную речь (в случае необходимости 

альтернативные и дополнительные формы коммуникации); 
- учить понимать фронтальные инструкции; 
- устанавливать и поддерживать контакт и взаимодействие с обучающимися и педагогическими работниками на уроках и во внеурочное 
время; 
- соблюдать регламент поведения в школе. 

Организационные проблемы перехода ребёнка с аутизмом к обучению в школе: 
1. Основная задача этого аспекта пропедевтического периода - адаптировать ребёнка с РАС к укладу школьной жизни, организации 
учебного процесса, что предполагает соблюдение следующих требований школьной жизни: 
- выдерживать урок продолжительностью 30-40 минут, сохраняя достаточный уровень работоспособности; 
- спокойно относиться к чередованию уроков и перемен (что с учётом стереотипности обучающихся с аутизмом не всегда легко); 
- правильно реагировать на звонки (возможна гиперсензитивность) и контроль времени; 
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- уметь правильно (хотя бы не асоциально) вести себя в различных школьных ситуациях (на переменах, в столовой, в библиотеке, на 
прогулках). 

Для ребёнка с аутизмом усвоение этих и других правил поведения сопряжено с большими трудностями, которые без специальной 
помощи преодолеть сложно? 

2. Эмоционально ориентированные методические подходы предполагают постепенно формировать у ребёнка с РАС новый паттерн 
эмоциональных смыслов через объяснение ситуаций, приобретение и осмысление нового опыта в различных аспектах, необходимых для 
школьного обучения; могут быть использованы ролевые игры, психодрама, разбор жизненных ситуаций, составление сценариев поведения 
и другие методические решения. Если есть шанс, что такой подход будет воспринят хотя бы частично, он, несомненно, должен 
использоваться, но во многих случаях (особенно при тяжёлых и осложнённых формах РАС) его эффективность для решения проблем 
поведения недостаточна. 
3. В рамках прикладного анализа поведения отработка стереотипа учебного поведения на индивидуальных занятиях проводится с самого 
начала коррекционной работы, и продолжается столько времени, сколько необходимо. В пропедевтическом периоде мы фактически 
должны распространить "учебный стереотип" на весь уклад школьной жизни, для чего (вне зависимости от избранного методического 

подхода) следует с самого начала планировать подготовку к школе так же, как организована поурочная система, но с некоторыми 
отличиями: 
- индивидуально подбирается оптимальное для занятий время дня (лучше всего - утром, как в школе); 
- обучение проводится в определенном постоянном месте, организованном таким образом, чтобы ребёнка ничего не отвлекало от учебного 
процесса (ограниченное пространство, отсутствие отвлекающих раздражителей); по мере возможности эти ограничения постепенно 
смягчаются или даже снимаются, и условия проведения занятий приближаются к тем, которые существуют в современных школах; 
- продолжительность одного занятия, дневной и недельный объем нагрузки определяются с учетом индивидуальных возможностей 
ребёнка, его пресыщаемости и истощаемости; постепенно объем и продолжительность занятий необходимо приближать к нормативным 
показателям с учётом действующих санитарных правил; 
- обучение проводится по индивидуальной программе, которая учитывает умения и навыки ребенка (коммуникативные, поведенческие, 
интеллектуальные), и, по мере возможности, приближена к предполагаемому уровню федеральной адаптированной образовательной 
программы начального общего образования для обучающихся с РАС; 
- следует помнить о неравномерности развития психических функций, включая интеллектуальные, у обучающихся с РАС; 
- начинать следует с программ, основанных на тех видах деятельности, в которых ребенок успешен (то же относится и к проведению 
каждого отдельного урока); 
- с целью профилактики пресыщения следует чередовать виды деятельности; 
- по мере развития коммуникации и овладения навыками общения необходимо постепенно переходить к групповым формам работы; 
- в течение занятий ребенок должен постоянно находиться в структурированной ситуации, в связи с чем перемены проходят организованно 
и по заранее спланированной программе (возможны спортивные занятия, доступные игры, прогулки в группе или с тьютором, прием 
пищи). 

Навыки самообслуживания и бытовые навыки, необходимые ребёнку с аутизмом к началу обучения в школе. 
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Когда ребёнок с аутизмом приходит в первый класс, предполагается, что он может самостоятельно раздеваться и одеваться, 
самостоятельно принимать пищу, способен справляться со своими проблемами в туалете, может решать основные вопросы, связанные с 
гигиеной и самообслуживанием. 
В случае аутизма это очень важный круг проблем, решение которых возможно только при условии самого тесного сотрудничества 
специалистов и семьи. Большинство этих проблем - как и многих других - нужно начинать решать совместными усилиями в раннем 
детстве. Если же это по каким-то причинам не получилось, в пропедевтическом периоде дошкольного образования нужно разрабатывать 
индивидуальные программы, направленные на ускоренное решение обозначенных выше трудностей. Понятно, что эти вопросы касаются, 
в основном, обучающихся с тяжёлыми и осложнёнными формами РАС, или обучающихся, которых в дошкольном возрасте воспитывали 
по типу гиперопеки. Решение этих проблем в возрасте 5-6 лет возможно в русле прикладного анализа поведения или с помощью 
традиционных педагогических методов. 

Формирование академических навыков в пропедевтическом периоде дошкольного образования обучающихся с аутизмом. 
Обучение обучающихся с аутизмом академическим навыкам отличается от обучения обучающихся с типичным развитием. Особенности 
формирования навыков чтения и письма, математических представлений начинают проявляться уже в дошкольном возрасте и требуют 
определённого внимания педагогических работников даже в старших классах. 

Основы обучения обучающихся с РАС чтению: 
1. Многим детям с аутизмом обучение технике чтения даётся легче, чем другие академические предметы, - при условии, что при обучении 
учитывались особенности развития ребёнка с аутизмом. 
2. Овладение техникой чтения для ребенка с аутизмом проще, чем письмом или основами математики, в связи с хорошими возможностями 
зрительного восприятия и памяти. Как всегда, обучение чтению начинают с изучения букв и установлению звукобуквенных соотношений. 
Буквенный материал должен быть одноцветным и не сопровождаться предметным сопровождением в связи с симультанностью восприятия 
при аутизме. Не следует использовать звучащие экраны и электронные игрушки для обучения грамоте. Показывать и называть буквы в 
словах нельзя, так как это создает почву для побуквенного чтения, что при аутизме из-за склонности к формированию стереотипий очень 
нежелательно, поскольку существенно затрудняет обучение. 
3. Обучение технике чтения начинаем с изучения звуков с предъявлением ребенку букв. Используемый дидактический материал может 
быть разным: объёмные буквы деревянные, от магнитной азбуки, вырезанные из картона, карточки с изображением букв. В дальнейшем 
также недопустимо использовать тексты, в которых слова разделены на слоги (например, "дя-дя", "бел-ка"), так как это может 
зафиксировать послоговое скандированное чтение. 
4. Буквы не следует изучать в алфавитном порядке. При работе с неговорящими детьми нужно начинать с изучения букв, обозначающих 
звуки, которые мы стараемся вызвать при формировании экспрессивной речи. Не исключено, что экспрессивную речь сформировать не 
удастся, но выученные буквы (в дальнейшем - слоги) станут предпосылкой для узнавания слов в рамках так называемого "глобального 
чтения", для использования письменных табличек в целях элементарной коммуникации (обозначать своё желание, согласие или 
несогласие с ситуацией). 
5. Мотивировать аутичного ребёнка читать, нужно, чтобы первые слова, которые он прочитает, были ему близки и понятны (это "мама", 
"папа", названия любимой пищи и игрушки). Сопоставление написанного слова, его звучания и, например, фотографии мамы (папы) или 
с любимой игрушкой (юла, машинка, а в дальнейшем с их фотографиями) закладывает базу для понимания смысла чтения. 



59  

6. Далее составляем простые предложения сначала из тех слов, которые ребенок умеет читать, на фланелеграфе или на магнитной доске; 
затем предъявляем карточки с теми же предложениями, которые составляли без картинок и, если ребенок прочитывает его, показываем 
картинку с изображением прочитанного. Наибольшую трудность вызывает прочтение глаголов, в этих случаях ребёнку следует оказать 
помощь. Хорошие результаты даёт демонстрация коротких (не более одной минуты) видеосюжетов, иллюстрирующих одно простое 
действие с письменным и (или) звуковым сопровождением: изображение - кто-то пьёт из чашки сопровождается звучащим и (или) 
письменным словом "Пьёт". В дальнейшем звучащий и письменный текст усложняется до простого предложения: "Мальчик пьёт", 
"Мальчик пьёт из чашки". При переходе к картинкам, изображающим действие, нельзя использовать такие картинки, где действуют (пьют, 
причёсываются, разговаривают по телефону) животные, так как при аутизме перенос на аналогичные действия людей даётся сложно, 
поскольку восприятие симультанно и часто снижен уровень абстрактного мышления. 
7. Иногда отмечают, что наиболее перспективным методом - особенно для обучающихся с тяжелыми формами аутизма - на начальном 
этапе является глобальное чтение. По существу, глобальное чтение чтением не является: это запоминание графического изображения слов 
(чему способствует симультанность восприятия при аутизме), буквенное изображение слова ставится в соответствие определенному 
предмету. Однако выйти на реализацию большинства функций речи в рамках этого подхода невозможно. Тем не менее глобальное чтение 
следует рассматривать как запускающий момент, как установление хотя бы формального соответствия между словом, его графическим 
изображением и объектом, и в дальнейшем следует перейти к обучению чтению по слогам. 
8. При РАС понимание прочитанного дается, как правило, с трудом и часто требует длительного обучения. Необходимо ещё раз 
подчеркнуть, что специфика обучения чтению при РАС состоит в том, что предъявляемый для чтения материал должен быть близок и 
понятен ребенку во всех отношениях: когнитивно, эмоционально, социально. Текст должен быть небольшим и простым. Какова бы ни 
была техника чтения, нужно ясно убедиться, что оно не формальное, что ребенок понимает смысл прочитанного; во всяком случае, к этому 
необходимо стремиться. 

При обучении чтению большинства обучающихся РАС не следует использовать сказки, пословицы, поговорки, нужно избегать 
скрытого смысла, неоднозначности; эта сторона чтения требует длительной работы, которую следует продолжать в школе. 
9. В то же время, содержание текста не должно быть объектом сверхценного интереса или сверхпристрастия ребенка: в этом случае очень 
трудно будет перейти к другим темам. 
10. При аутизме в силу неравномерности развития психических функций механическая и смысловая составляющие чтения развиваются 
асинхронно, усвоение формального навыка и содержательной стороны процесса вовсе не обязательно идут параллельно; они могут быть 
практически не связаны между собой или связаны очень слабо. В результате на практике нередко встречается хорошая техника чтения в 
сочетании с отсутствием понимания прочитанного. С этой проблемой приходится работать специально, длительно, и не всегда удаётся 
достичь желаемого до перехода ребёнка с аутизмом в школу. 
11. При обучении чтению обучающихся с аутизмом очень важно найти мотивацию, адекватную возможностям ребёнка, в этом случае 
разрыв между техникой чтения и осмыслением прочитанного легче предупредить, а если он возник, то проще его устранить. 
12. Обучение чтению в дошкольном возрасте исключительно важно для развития речи и для обучения письму. На этом этапе 
коррекционной работы обучающиеся с аутизмом чаще всего затрудняются отвечать на вопросы по прослушанному тексту, но если ребенок 
может этот текст прочитать, то он с таким заданием справляется легче и легче принимает помощь. В устной речи аутичному ребенку чаще 
всего сложно вернуться к уже сказанному, в то время как прочитанный текст симультанирует речь и позволяет вернуться к ранее 
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прочитанному: создается предпосылка если не для преодоления проблемы восприятия сукцессивно организованных процессов, то для 
компенсации этих трудностей, облегчения их преодоления. 
13. Если ребёнок научился технически читать хорошо, но с пониманием прочитанного есть затруднения, помогает ведение дневника о 
путешествиях, каникулах, любых интересных и приятных периодах. Перечитывая дневник с кем-то из родных или специалистов, в памяти 
ребенка восстанавливаются не просто приятные эпизоды, но становится более понятным, зачем нужно чтение (и, кроме того, 
структурируются временные представления). Вслед за этим можно прочитать рассказ, напоминающий пережитый момент, провести, 
подчеркнуть параллели и, напротив, различия ситуаций. 
14. Более того, возникает возможность ощутить развитие жизни во времени, представить, понять широту временных границ окружающего, 
выйти на уровень более целостного восприятия и понимания жизни. 

Основы обучения обучающихся с РАС письму: 
1. Этот вид деятельности является самым трудным для большинства обучающихся с РАС при подготовке к школе. В раннем возрасте у 
многих аутичных обучающихся очень часто наблюдается стойкий негативизм к рисованию и другим видам графической деятельности. 
Одна из главных причин - нарушение развития общей и тонкой моторики, зрительно-моторной координации, и эти нарушения часто влекут 
за собой страх графической деятельности вообще и, в дальнейшем, - негативизм к рисованию и письму. Тем не менее, следует приложить 
максимум усилий для того, чтобы ребенок с аутизмом научился писать: это важно не только потому, что письменная речь - одна из форм 
общения и речи в целом; письмо активно способствует развитию многих важных центров коры больших полушарий, то есть общему 
развитию ребенка. 
2. Прежде чем приступать непосредственно к обучению графическим навыкам, необходима направленная коррекционная работа по 
развитию общей и тонкой моторики, зрительно-моторной координации, зрительно-пространственного восприятия, что нужно начинать 
как можно раньше. 
3. Прежде всего, необходимо провести подготовительную работу, которая заключается в том, чтобы: 
- определить уровень психофизиологической готовности ребенка к обучению письму; 
- научить ребенка соблюдению гигиенических требований, необходимых при обучению графическим навыкам; 
- провести подготовительную работу непосредственно с простыми графическими навыками (штриховка, обводка, дорисовка); 
- провести работу по развитию пространственных представлений, зрительно-моторной координации. 
4. Оценивая психофизиологическую готовность ребенка к обучению письму, следует учитывать его интеллектуальные и моторные 
возможности, сформированность произвольной деятельности, выраженность стереотипных проявлений, особенности мотивационной 
сферы, возраст. В ходе подготовительного периода, обучая ребенка простейшим графическим действиям, необходимо соблюдать такие 

гигиенические требования, как правильная посадка, положение ручки в руке, размещение тетради на плоскости стола, достаточная 
освещенность и правильная направленность света, длительность занятия. Следует подчеркнуть, что обучение правильно держать ручку 
встречает у обучающихся с аутизмом значительные трудности: часто кончик ручки направлен "от ребёнка", отмечается низкая посадка 
пальцев на ручке. Для формирования правильного положения руки на ручке необходимо применять специальные насадки, специальные 
ручки. К сожалению, это не всегда помогает, но задерживаться на этом слишком долго и добиваться правильного положения руки "любой 
ценой" не следует, так как можно вызвать негативизм к письму и графической деятельности в целом. 
5. Крайне важны задания по развитию пространственных представлений и зрительно-моторной координации. Эти задания включают в 
себя развитие ориентировки на плоскости стола (право, лево, вверх, вниз, посередине), затем - на большом листе бумаги и, постепенно 
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переходя на лист тетради и осваивая понятия строчка, верхняя линейка, нижняя линейка, над верхней линейкой, под нижней линейкой. 
Этот период может быть достаточно длительным, так как без усвоения пространственных представлений переходить к написанию букв 

нельзя. 
Когда мы переходим к обучению написанию букв, период использования "копировального метода" должен быть максимально 

коротким в связи с двумя моментами: при копировании ребенок делает это, как правило, неосознанно; кроме того, он привыкает к 
облегченному варианту написания, что при РАС очень легко закрепляется как стереотип. В связи с этим нельзя использовать прописи, где 
много внимания уделяется обводке букв, слогов, слов (это касается обучающихся крайне стереотипных, но если у ребенка серьезные 
проблемы с тонкой моторикой и зрительно-пространственной ориентации, то период обводки нужно увеличить). Часто педагогические 
работники и родители (законные представители) при обучении письму поддерживают кисть и (или) предплечье ребенка, и, в результате, 
обучающиеся с большим трудом обучаются самостоятельному письму (а некоторые так и "пишут" только с поддержкой). Недопустимы 
большие по объему задания, так как длительная работа, смысл которой ребенку не до конца ясен (или совсем неясен), легко прово цирует 
развитие негативизма к ней. В большинстве случаев не следует обучать письму печатными буквами, так как переход к традиционной 
письменной графике (и, тем более, к безотрывному письму) будет значительно осложнен. 
6. Нужно стараться, чтобы ученик как можно скорее стал писать самостоятельно, пусть понемногу. Обучение проводится в такой 
последовательности: 
- обводка по полному тонкому контуру (кратковременно), 
- обводка по частому пунктиру (кратковременно), 
- обводка по редким точкам (более длительный период), 
- обозначение точки "старта" написания буквы (более длительный период), 
- самостоятельное написание буквы, слога, слова (основной вид деятельности). 
7. Каждый этап должен быть представлен небольшим (два - три - четыре) количеством повторов, для того, чтобы все разместить в пределах 
строчки, и чтобы в конце строчки обязательно оставалось место для полностью самостоятельного письма, чтобы ученику можно было 

закончить строчку самостоятельно. 
8. Последовательность, в которой мы обучаем ребенка писать буквы. Эта последовательность диктуется поставленной задачей (овладение 
безотрывным письмом) и некоторыми особенностями психофизиологии обучающихся с аутизмом. Основным фактором, который 
определяет последовательность, в которой мы обучаем написанию букв, являются моторный компонент и ассоциации между движением 
руки и элементами букв. 
9. Прежде всего, выделяют и осваивают основное движение: от начальной точки, расположенной несколько ниже верхней границы строки, 
линию ведут против часовой стрелки по траектории овала, как при написании букв "с" и далее "о". Характер основного движения 
определяется конечной целью - освоением безотрывного письма. 
10. Сначала нужно освоить написание всех строчных букв, потом - всех заглавных (особенно если ребёнок крайне стереотипен в 
деятельности). 
11. Выделяется семь групп строчных букв на основе не только сходства, но и ассоциативного родства моторных действий: "о" - 

законченный овал буквы "с", "а" - это "о" с неотрывно написанным крючочком справа: 
- первая группа. Строчные буквы, которые пишутся в строке и при написании которых ведущим является круговое движение: "с", "о", "а"; 
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- вторая группа. Строчные буквы, которые пишутся в строке и при написании которых ведущим является движение "сверху вниз": "и", 
"й", "ц", "ш", "щ", "г", "п", "т", "н", "ч", "ъ", "ь", "ы"; 
- третья группа. Строчные буквы, которые пишутся в строке и при написании которых ведущим является движение "снизу вверх": "л", 
"м", "я"; 
- четвёртая группа. Строчные буквы, которые пишутся в строке и при написании которых ведущим является движение "снизу вверх" со 
смещением начальной точки ("петлеобразное движение"): "е", "ё"; 
- пятая группа. Строчные буквы с элементами над строкой: "б", "в"; 
- шестая группа: строчные буквы с элементами под строкой: "р", "ф", "у", "д", "з"; 
- седьмая группа. Сложная комбинация движений: "э", "х", "ж", "к", "ю"; 
Порядок обучения написанию заглавных букв также подчиняется в первую очередь закономерностям графики. 
Первая группа. Заглавные буквы, при написании которых ведущим является круговое движение "С", "О". 
Вторая группа. Заглавные буквы, при написании которых ведущим является движение "сверху вниз": "И", "Й", "Ц", "Ш", "Щ". 
Третья группа. Заглавные буквы, при написании которых ведущим является движение "сверху вниз" с "шапочкой" (горизонтальный 
элемент в верхней части буквы, который пишется с отрывом): "Г", "Р", "П", "Т", "Б". 
Четвертая группа. Заглавные буквы, при написании которых ведущим является движение "снизу вверх": "Л", "А", "М", "Я". 
Пятая группа. Заглавные буквы, при написании которых основным является движение "сверху вниз" с дополнительным элементом 
(перехват) в середине буквы: "Е", "Ё", "3". 
Шестая группа. Заглавные буквы, при написании которых основным является движение "сверху вниз" с добавлением безотрывного 
элемента в верхней части буквы: "У", "Ч", "Ф". 
Седьмая группа. Заглавные буквы, в написании которых используется сложная комбинация движений "В", "Д", "Н", "Ю", "К", "Э", "X", 
"Ж". 
12. Приступать к написанию слов следует по возможности раньше: даже если ребёнок умеет писать не все буквы, но из тех, что он умеет 
писать, можно сложить знакомое для него короткое слово, такое слово нужно включить в задание по письму. Это очень важно, поскольку 
таким образом готовится переход к безотрывному письму (техническая задача обучения), который нужно начинать по возможности 
раньше; это также является профилактикой "побуквенного письма" (оно не столь нежелательно, как "побуквенное чтение", но его 
негативный эффект все же существует), которое мешает удерживать смысл написанного и делает навык более формальным. 
13. Обучение обучающихся с РАС написанию письменных букв и технике безотрывного письма осуществляется специалистами, 
имеющими соответствующую профессиональную подготовку и владеющими методикой обучения написанию письменных букв и технике 
безотрывного письма. 
14. Впервые начиная при обучении письму работу в тетради, следует с самого начала добиваться точного выполнения правил оформления 
письменной работы: поля, красная строка, где принято пропускать строку, правила исправления ошибок написания. Если ребенок с 
аутизмом усвоит эти правила, закрепит их как стереотип, то в дальнейшем это во многом облегчит ему выполнение письменных заданий. 

Обучение обучающихся с расстройствами аутистического спектра основам математических представлений: 
1. Детям с РАС свойственен неосознанный механический счет в прямом порядке; несформированность обобщенных представлений о 
количестве; непонимание пространственных отношений; затруднения при выполнении заданий по словесной инструкции; стереотипное 
(без понимания) запоминание математических терминов; трудности понимания смысла даже простых задач в связи с нарушениями 
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речевого развития. Это отчасти объясняет, почему обучение основам математических знаний встречает так много трудностей в 
пропедевтическом периоде. 
2. Обучающиеся с РАС обычно легко запоминают прямой счет (обратный счет усваивается значительно хуже), различные вычислительные 
таблицы (сложения, вычитания), быстро и правильно выполняют действия в том порядке, в котором они приведены в таблице. Если 
предлагать примеры в произвольном порядке (особенно на вычитание), часто обучающиеся неуспешны, или решают примеры очень долго. 
Такая форма работы не развивает математических представлений, она скорее находится в русле стереотипии ребёнка и симультанности 
восприятия, чем логического мышления. 
3. В наиболее типичном для классических форм аутизма случае мы сталкиваемся с усвоением алгоритмов операций и основных 
математических понятий (число, больше-меньше, состав числа, смысл арифметических действий, условий задач). 
В формировании понятия числа можно выделить два крайних варианта проблем: 
- трудности перехода от количества конкретных предметов к понятию количества. Причина может быть не столько в слабости абстрактных 
процессов, сколько в чрезмерной симультанности восприятия; 
- фиксация на чисто количественных категориях и сложность понимания условия задач с конкретным содержанием. 
4. В начальном периоде формирования математических представлений дошкольнику с РАС необходимо дать понятия сравнения "высокий 

- низкий", "узкий - широкий", "длинный - короткий" и "больше - меньше" (не вводя соответствующих знаков действий). 
Далее вводятся понятия "один" и "много", а затем на разном дидактическом материале (лучше на пальцах не считать) - обозначение 
количества предметов до пяти без пересчёта. 
Следующие задачи - на наглядном материале обучать ребёнка числу и количеству предметов, помочь ему усвоить состав числа. 
Обучающиеся с аутизмом, как правило, с трудом овладевают счетом парами, тройками, пятерками: чаще всего, идет простой (иногда очень 
быстрый) пересчет по одному. Часто имеются сложности усвоения состава числа и использования состава числа при проведении счетных 
операций, особенно устных. 
5. Среди обучающихся с РАС есть обучающиеся, у которых вышеназванные проблемы встречаются гораздо реже, трудности в 
осуществлении вычислительных операций менее выражены, или же эти обучающиеся вообще их не испытывают. Они легко усваивают 
алгоритмы вычислений, но лишь формально; применить свои способности к выполнению тех или иных действий могут, но 
сформулировать задачу и раскрыть смысл результата вычислений - далеко не всегда. 
6. С подобными трудностями при обучении обучающихся с РАС сталкиваются, практически, во всех случаях. Причины этих сложностей 
различны: непонимание условия задачи в связи с задержкой и искажением речевого развития, сложности сосредоточения на содержании 
задачи в связи с проблемами концентрации внимания, трудности охвата всех моментов в связи с фиксацией на частностях. Приступая к 
заданиям такого рода, необходимо подробно объяснить ребёнку условие задачи на наглядном материале (предметы, рисунки в тетради). 
Каждое слагаемое (вычитаемое, уменьшаемое) должно быть сопоставлено с соответствующим количеством конкретных предметов или 
рисунков; между группами предметов (или рисунков) должны быть поставлены соответствующие знаки математических действий. При 
этом мы должны называть эти знаки не "плюс" и "минус", но "прибавляем", "отнимаем". Важно объяснить ребёнку, какой задан вопрос, и 
какой ответ мы должны получить в результате решения. Такой алгоритм решения во многих случаях приводит к быстрым хорошим 
результатам, но некоторым детям необходимо более длительное время для усвоения порядка решения задач. 
7. Очень важно внимательно контролировать уровень понимания основных математических понятий и соответствие этого уровня 
состоянию практических умений и навыков. Второй момент - не допускать разрыва между чисто математическими категориями 



64  

(сформированными даже на очень высоком уровне) и возможностью их практического использования, то есть не увлекаться решением все 
более и более сложных абстрактных вычислительных примеров, если не сформированы навыки решения задач со смысловым 
содержанием. 
8. От успешности решения проблем пропедевтического периода во многом зависит не только индивидуальный образовательный маршрут 
ребенка с аутизмом в школьный период, но и степень необходимости адаптации образовательных программ, соотношение между двумя 
основными компонентами образовательного процесса для обучающихся с особыми образовательными потребностями - академическими 
знаниями и уровнем жизненной компетенции. 

Взаимодействие педагогических работников с детьми: 
1. Формы, способы, методы и средства реализации программы, которые отражают следующие аспекты образовательной среды: 
- характер взаимодействия с педагогическим работником; 
- характер взаимодействия с другими детьми; 
- система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 
2. Взаимодействие педагогических работников с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и пронизывает все 
направления образовательной деятельности. 
3. С помощью педагогического работника и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, 
рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, 
познанию мира, речи, коммуникации и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии с педагогическим работником и 
в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом овладения культурными практиками. 
4. Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том случае, если педагогический работник 
выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения 
педагогического работника и ребенка в Организации и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным 
подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях "свободного воспитания". Основной функциональной 
характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно ребенка включение педагогического работника в процесс 
деятельности. Педагогический работник участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и 
компетентный партнер. 
5. Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. 
Педагогический работник не подгоняет ребенка под какой-то определенный "стандарт", а строит общение с ним с ориентацией на 
достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в 
радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Педагогический работник старается 
избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая достоинство 
ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует развитию его 
индивидуальности, положительных взаимоотношений с педагогическим работником и другими детьми. 
6. Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится 
уважать себя и других, так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих. Он 
приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда педагогический работник предоставляют ребенку самостоятельность, 
оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 
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7. Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда педагогический работник поддерживают индивидуальность ребенка, 
принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, 
признавать свои ошибки. Взаимное доверие между педагогическим работником и детьми способствует истинному принятию ребенком 
моральных норм. 
8. Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь педагогический работник везде, где это возможно, 
предоставляет ребенку право выбора того или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, 
партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор. 
9. Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку педагогические работники не навязывают ему своего решения, а способствуют 
тому, чтобы он принял собственное. 
10. Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить их словами, 
педагогические работники содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 
11. Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из общения с педагогическим работником и 
переносит его на других людей. 

Взаимодействие педагогического коллектива с родителями (законными представителями) обучающихся. 
Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и успешной интеграции обучающихся с РАС, будут недостаточно 

успешными без постоянного контакта с родителями (законным представителям). Семья должна принимать активное участие в развитии 

ребенка, чтобы обеспечить непрерывность коррекционно-восстановительного процесса. Родители (законные представители) 
отрабатывают и закрепляют навыки и умения у обучающихся, сформированные специалистами, по возможности помогать изготавливать 
пособия для работы в Организации и дома. Домашние задания, предлагаемые учителем-логопедом, педагогом-психологом и 
воспитателем для выполнения, должны быть четко разъяснены. Это обеспечит необходимую эффективность коррекционной работы, 
ускорит процесс восстановления нарушенных функций у обучающихся. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с детьми с РАС: 
1. Роль педагогических работников во взаимодействии с детьми с РАС отличается от таковой при типичном развитии, что обусловлено, 
прежде всего, качественными нарушениями коммуникации и социального взаимодействия при аутизме. Родители (законные 
представители) и специалисты должны знать основные особенности обучающихся с аутизмом, их развития, поведения, деятельности, 
обучения. 
2. Информация, поступающая от педагогических работников, воспринимается по-разному в зависимости от её модальности, и наиболее 
доступной для ребёнка с аутизмом является визуальная информация, что делает необходимым визуализировать инструкции, учебный и 
игровой материал, обеспечивать визуальную поддержку выполнения игровых, учебных, бытовых действий ребёнка. 
3. Использование устной речи во взаимодействии с ребёнком требует ясного представления о его уровне понимания речи, поскольку 
речь педагогического работника должна быть доступна ребёнку для понимания, не слишком сложной. 
4. Важной чертой является необходимость структурировать время и пространство, в которых находится ребёнок, подбирать для этого 
адекватные решения и вносить необходимые изменения в соответствии с динамикой развития ребёнка. 
5. Ребёнок с РАС не всегда может сообщить о своих потребностях, иногда использует для этого неадекватные, на наш взгляд, средства, 
например, проблемное поведение. В таких случаях педагогический работник ни в коем случае не должен: 
а) демонстрировать выраженную негативную эмоциональную реакцию (гнев, крик) на поведение ребёнка; 
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б) допускать, чтобы ребёнок получил желаемое, используя неадекватные способы (в таком случае мы будем подкреплять его проблемное 
поведение). 
6. Поскольку обучающиеся с аутизмом не могут в достаточной степени воспринимать сигналы о намерениях, возможных поступках и 
действиях других людей, нужно стараться сделать окружающее предсказуемым, что относительно доступно в отношении 
педагогических работников, но в значительно меньшей степени - в отношении обучающихся. В связи с этим нужно, помимо организации 
окружающего, учить ребёнка понимать происходящее, понимать, оценивать и правильно реагировать на действия и поступки других 
людей, а также постепенно и подготовлено расширять контакты, доступное социальное пространство. Очень важно продумывать 

наперед не только свои действия, но и возможные реакции ребёнка, для чего нужно хорошо знать, что его привлекает и что вызывает 
негативные реакции, что является объектом особого, сверхценного интереса, какие формы стереотипии наиболее характерны и с 
помощью чего ребёнка можно отвлечь и переключить на другие занятия. 
7. Очень важно и в Организации, и в семье создавать и поддерживать ровную и доброжелательную атмосферу, формировать у ребёнка с 
РАС уверенность в себе и своих силах, поддерживать и развивать коммуникативные интенции, воспитывать доброжелательность и 
доверие по отношению к педагогическим работникам и обучающимся. 
8. Большое значение роли родителей (законных представителей) и всей семьи в развитии ребёнка общеизвестно, и не нуждается в 
пояснениях и доказательствах. Это относится как к детям с типичным развитием, так и к детям с любым вариантом дизонтогенеза, 
включая аутизм. Необходимость сотрудничества семьи и специалистов подчеркивается в рамках, практически, всех основных подходов 
к коррекции РАС (кроме психоаналитического). 
9. Цель взаимодействия педагогического коллектива Организации, которую посещает ребёнок с аутизмом, и семьи, в которой он 
воспитывается: добиться максимально доступного прогресса в развитии ребёнка, создать предпосылки для его независимой и свободной 
жизни, возможно более высокого уровня социальной адаптации. В этом треугольнике "ребёнок - семья - организация": 
- приоритет принадлежит интересам ребёнка с аутизмом; 
- основные решения, касающиеся комплексного сопровождения, принимают родители (законные представители); 
- организация обеспечивает разработку и реализацию АОП ДО, релевантной особенностям ребёнка. 
10. Главная задача во взаимодействии организации и семьи - добиться конструктивного взаимодействия в достижении указанной цели, 
для чего необходимо придерживаться отношений взаимного доверия и открытости, что появляется, в частности, в обязательном 
ознакомлении родителей (законных представителей) с программами работы с ребёнком, условиями работы в Организации, ходом 
занятий. 
11. Важно повышать уровень компетентности родителей (законных представителей) в вопросах диагностики РАС и их коррекции, но 
учитывать при этом, что информации по проблеме очень много, качество её разное, очень многие родители (законные представители) в 
результате нуждаются, прежде всего, в том, чтобы разобраться в достоверности почерпнутых в литературе или в интернете сведений, 
чтобы понять, что подходит или не подходит их ребёнку и почему. Следует подчёркивать индивидуализированный характер 
сопровождения, разъяснять невозможность "чудесного исцеления", необходимость постоянной и длительной работы и, одновременно, 
подчёркивать каждый новый успех, каждое достижение ребенка. 
12. Формами такой работы могут быть индивидуальные беседы, групповые занятия и круглые столы, лекции, демонстрации занятий 
(лучше в форме видеоматериалов) с обсуждением. 
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13. Специалисты также должны представлять проблемы семьи, в которой есть ребёнок с аутизмом. Установление ребёнку диагноза 
"аутизм" является для родителей (законных представителей), фактически, пролонгированной психотравмой, в ходе которой возникает 
спектр реакций от неприятия и самообвинения до апатии и полного смирения, что сказывается на отношении к аутизму у ребёнка, к 
специалистам, к своей роли в сложившейся ситуации, к самому ребёнку, его будущему. Последовательность этих проявлений и их 
конкретный спектр, степень выраженности индивидуально окрашены, но, так или иначе, специалист, работающий с ребёнком, должен 
учитывать конкретные обстоятельства каждой семьи. 

 

Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с РАС 

Помощь детям группы повышенного риска формирования расстройств аутистического спектра в раннем возрасте. 
На этапе помощи в раннем возрасте происходит выявление обучающихся группы повышенного риска формирования РАС (далее - группа 
риска). 
Специальная коррекция аутистических расстройств начинается с использования развивающих методов коррекции аутизма. Она 
постепенно индивидуализируется по мере получения результатов динамического наблюдения, уточнения индивидуального психолого - 

педагогического профиля и накопления материалов, необходимых для формирования индивидуальной программы развития. 
Период помощи в раннем возрасте целесообразно заканчивать с установлением диагноза из входящих в РАС ("детский аутизм", 

"атипичный аутизм", "синдром Аспергера"), введенного после одиннадцатого пересмотра Международной статистической классификации 
болезней и проблем, связанных со здоровьем, диагноза РАС. Это примерно 3-3,5 года, а затем необходимо создать условия для дальнейшей 
подготовки ребёнка с РАС к переходу в Организацию, для чего необходимо, во-первых, обеспечить возможность интенсивной, 
индивидуальной и специализированной коррекции обусловленных аутизмом трудностей, одновременно являющихся главным 
препятствием для начала посещения детского сада, во-вторых, "дозированное" введение ребенка с РАС в группу Организации с 
постепенным увеличением периода его пребывания в группе детей в течение дня, по мере адаптации и решения поведенческих, социально- 

коммуникативных, речевых и других проблем. 
Программы помощи в раннем возрасте должны быть строго индивидуальными, но вместе с тем, в случае группы риска по РАС 

индивидуализация происходит постепенно, по мере созревания аутистической симптоматики. На этапе помощи в раннем возрасте детям 
с РАС выделяют 9 приоритетных направлений коррекционно-развивающей работы: 
1. Развитие эмоциональной сферы. 
2. Развитие сенсорно-перцептивной сферы. 
3. Формирование предпосылок интеллектуальной деятельности. 
4. Формирование и развитие коммуникации. 
5. Речевое развитие. 
6. Профилактика и коррекция проблем поведения. 
7. Развитие двигательной сферы. 
8. Формирование навыков самостоятельности. 
9. Обучение элементам навыков самообслуживания и бытовых навыков. 
Развитие эмоциональной сферы. 
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Установление эмоционального контакта с аутичным ребёнком является очень важным моментом не только в эмоциональном 
развитии ребёнка с аутизмом, но и его сопровождении в целом. 

Формирование способности эмоционального взаимодействия с другими людьми и окружающим миров в целом: 
- формирование способности выделять признаки эмоционального состояния других людей и адекватно на них реагировать; 
- развитие способности к эмоциональному резонансу, в перспективе - к сопереживанию, сочувствию, состраданию; 
- уметь выделять определённые явления окружающего мира (голоса людей и их лица, звуки музыкальных инструментов, природные и 
бытовые звуки, природные явления), связывая их с тем или иным эмоциональным смыслом (используя различные приёмы, например, 
эмоциональное заражение). 

Использование аффективно значимой цели в качестве фактора, организующего поведение (через эмоциональное тонизирование 
при определённом уровне развития аффективной сферы): например, чтобы получить желаемое, научиться использовать указательный 
жест. Подкреплением должно стать не только удовлетворение желания, но и похвала другого человека, и нужно стремиться к тому, чтобы 
постепенно она стала более важной, чем материальный результат. 

Развитие сенсорно-перцептивной сферы. 
Особенности сенсорно-перцептивной сферы относят к одним из основных признаков аутизма. От уровня развития сенсорно-перцептивной 
сферы, качественных характеристик восприятия зависит не только накопление чувственного опыта и формирование сенсорных образов, 
но и фактически всё психическое и физическое развитие человека. 
Содержание направления включает 6 разделов: "Зрительное восприятие", "Слуховое восприятие", "Кинестетическое восприятие", 
"Восприятие запаха", "Восприятие вкуса" и "Формирование сенсорных эталонов (цвет, форма, величина)". Содержание каждого раздела 
представлено по принципу "от простого к сложному". Сначала проводится работа, направленная на расширение диапазона 
воспринимаемых ощущений ребенка, стимуляцию активности. Под активностью подразумеваются психические, физические, речевые 
реакции ребенка, например: эмоционально-двигательная отзывчивость, концентрация внимания, вокализация. В дальнейшем в ходе 
обучения формируются сенсорно-перцептивные действия. Ребенок учится не только распознавать свои ощущения, но и перерабатывать 
получаемую информацию, адекватно на неё реагировать, что в будущем поможет ему лучше ориентироваться в окружающем мире. 

Работа по развитию сенсорно-перцептивной сферы должна учитывать, что у части обучающихся с РАС может быть повышенная 
чувствительность к стимулам той или иной модальности, не учитывая, которую можно спровоцировать нежелательные поведенческие 
реакции и предпосылки к формированию страхов. 

Зрительное восприятие: 
- стимулировать фиксацию взгляда на предмете; 
- стимулировать функцию прослеживания взором спокойно движущегося объекта; 
- создавать условия для фиксации взгляда ребенка на лице педагогического работника, находящегося на расстоянии вытянутой руки; 
- стимулировать установление контакта "глаза в глаза"; 
- стимулировать пространственное восприятие, развивая согласованные движения обоих глаз при использовании движущегося предмета 
(игрушки); 
- стимулировать рассматривание предмета, захватывание его рукой на доступном расстоянии для захвата; 
- совершенствовать прослеживание и возникновение связи "глаз-рука" (предпосылки зрительно-моторной координации); 
- развивать концентрацию зрительного внимания ребенка на предметах, находящихся рядом с ребенком, а также на небольшом удалении; 
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- стимулировать развитие координации движений рук при обеспечении зрительного прослеживания в процессе действий с предметами 
различной формы (неваляшки, мячи, шары, кубики, пирамидки), побуждать к действиям хватания, ощупывания; 
- формировать зрительное восприятие разных предметов, учить дифференцировать предметы (игрушки), имеющие разные 
функциональное назначение (мяч, машинка, кубик); 
- учить различать предметы по цвету, форме, размеру; 
- развивать способность переключать зрительное внимание с одного предмета на другой, с одной детали предмета на другую деталь того 
же предмета; 
- формировать умение выделять изображение объекта из фона; 
- создавать условия для накопления опыта реагирования на зрительные стимулы. 

 Слуховое восприятие: 
- развивать слуховые ориентировочные реакции на звучащие стимулы (погремушки, колокольчики, шарманки); 
- стимулировать проявления эмоциональных и двигательных реакций на звучание знакомых игрушек; 
- побуждать прислушиваться к звукам, издаваемым различными предметами и игрушками, улыбаться, смеяться в ответ на звучание, 
тянуться к звучащим предметам, манипулировать ими; 
- замечать исчезновение из поля зрения звучащей игрушки, реагировать на звук или голос, подкрепляя демонстрацией игрушки, 
возможностью погреметь, сжать игрушку самостоятельно или совместно с педагогическим работником; 
- побуждать ребенка определять расположение звучащей игрушки, говорящего человека, находящегося сначала справа и слева, затем - 

спереди и сзади при постоянно увеличивающемся расстоянии; 
- расширять диапазон узнаваемых звуков, знакомя с музыкальными звуками (дудочки, бубен, металлофон); 
- активизировать возможность прислушиваться к звучанию невидимой игрушки, ожидать ее появления сначала в одном месте (за ширмой, 
из-под салфетки), а затем в разных местах; 
- привлекать внимание к быстрым и медленным звучаниям игрушек и музыки, двигаться вместе с ребенком в темпе звучания: хлопать 
ладошками ребенка, покачивать на руках или на коленях, демонстрировать ему низкое и высокое звучание голоса, соотнося их с 
конкретными игрушками и игровой ситуацией; 
- создавать условия для накопления опыта восприятия различных звуков окружающего мира, фиксировать внимание на различных звуках 
в быту (стуке в дверь, телефонном звонке, шуме льющейся воды, звуке падающего предмета), называя соответствующие предметы и 
действия; 
- расширять слуховое восприятие звуков природы (шум ветра, шум воды), голосов животных и птиц, подражать им; 
- совершенствовать слуховое восприятие через игры с музыкальными инструментами, учить дифференцировать их звучание (рояль, 
барабан; металлофон, шарманка; бубен, свирель), выполняя при этом действия с музыкальными инструментами (игрушками); 
- учить узнавать и различать скрытые от ребенка игрушки по их звучанию, голоса животных при использовании дидактических игр ("Кто 
там?", "Кто пришел вначале?", "Кто спрятался?"); 
- учить различать людей по голосу, выделять голос человека на общем звуковом фоне; 
- создавать условия для пространственной ориентировки на звук, используя звучания игрушек в качестве сигнала к началу или 
прекращению действий в подвижных играх и упражнениях, побуждая обучающихся определять расположение звучащего предмета, 
бежать к нему, показывать и называть его. 
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Тактильное и кинестетическое восприятие: 
- активизировать позитивные эмоциональные реакции на прикосновение, поглаживание и другие тактильные стимулы улыбкой, 
ласковыми словами; 
- вызывать спокойные реакции на контакт с руками другого человека и оказание физической помощи (рука в руке, рука на локте, плече); 
- добиваться спокойных реакций на соприкосновение с различными материалами (дерево, металл, клейстер, пластмасса, бумага, вода), 
различными по температуре (холодный, теплый), фактуре (гладкий, шероховатый), вязкости (твёрдый, жидкий, густой, сыпучий); 
- развивать тактильно-кинестетическое восприятие через накопление разнообразных ощущений в результате давления на поверхность 

тела, изменения положения тела, его отдельных частей; 
- развивать тактильно-кинестетическое восприятие через накопление разнообразных ощущений на исходящую от объектов вибрацию; 
- развивать тактильно-кинестетическое восприятие через накопление разнообразных ощущений и восприятий путем обследования 
различной предметной среды, предлагать ребенку для захватывания, сжимания предметы разной формы, цвета, фактуры; 
- развивать различение наощупь материалов (дерево, металл, клейстер, крупа, вода) по температуре (холодный, горячий), фактуре 
(гладкий, шероховатый), влажности (мокрый, сухой), вязкости (жидкий, густой); 
- формировать умения дифференцировать игрушки (предметы) на основе тактильного восприятия их разных свойств (раскладывать 
мячики в две коробочки - колючие и мягкие, опираясь на их тактильные свойства); 

Восприятие вкуса: 
- различать продукты по вкусовым качествам (сладкий, горький, кислый, соленый); 
- узнавать знакомые продукты на вкус (шоколад, груша). 

Восприятие запаха: 
- вызывать спокойные реакции на запахи (продуктов, растений), 
- узнавать объекты по запаху (лимон, банан, какао). 

Формирование сенсорных эталонов (цвет, форма, величина): 
- обогащать опыт манипулятивной деятельности ребенка с предметами различной формы, величины, разного цвета; 
- формировать ориентировку на внешние свойства и качества предметов, их отличие (по цвету, форме, величине) с использованием 
зрительного, тактильно-двигательного восприятия; 
- учить сравнивать внешние свойства предметов ("такой - не такой", "дай такой же"); 
- формировать способы сравнения разных свойств предметов (путем наложения, сортировки). 

Формирование полисенсорного восприятия: создавать условия для развития у ребенка зрительного восприятия с опорой на другие 
виды ощущений и восприятия: показывать предмет или его изображение по его звучанию (запаху, тактильным характеристикам). 

Формирование предпосылок интеллектуальной деятельности. 
Одним из важнейших критериев при выборе и(или) составлении учебного плана является уровень интеллектуального развития ребёнка. 

Работа по формированию предпосылок интеллектуальной деятельности является обязательной составляющей комплексного 
сопровождения обучающихся с РАС. Она особенно важна в случае тяжёлых и осложнённых форм РАС и должна начинаться как можно 
раньше. 

Формирование и развитие коммуникации. 
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Освоение содержания этого приоритетного направления проводится в процессе взаимодействия обучающихся с ближним социальным 
окружением, и рассматривается как основа формирования потребности в общении, форм и способов общения, а в дальнейшем, - игровой 
деятельности или её предпосылок, основ развития личности ребенка с аутизмом. 
Несмотря на то, что целевой группой Программы являются обучающиеся с РАС, задачи, которые решаются в развивающей работе с детьми 
раннего возраста в той или иной степени актуальны для всех обучающихся, как уже имеющих выявленные нарушения развития различного 
генеза, так и находящихся в группе риска. Таким образом, имеются как общие задачи, безотносительно специфики нарушений, так и те, 
которые ориентированы на особенности развития обучающихся группы риска по формированию РАС. Диагностика генеза наблюдаемых 
нарушений развития также является одной из важнейших задач этапа ранней помощи. 
Основополагающим является формирование способов принятия, установления и поддержания контакта ребенка с педагогическим 
работником и научение ребенка приёмам взаимодействия с ним. Большую роль играет эмоциональный контакт с родителями (законными 
представителями), которые является важным звеном становления мотивационной сферы ребёнка. 
Содержание этого приоритетного направления коррекционно-развивающей работы подразделяется на: 
- формирование потребности в коммуникации, развитие эмоциональных средств общения ребенка с родителями (законными 
представителями), педагогическим работником, формирование способности принимать контакт; 
- развитие взаимодействия ребенка с другими детьми; 
- развитие основ социального поведения, в том числе предпосылок учебного поведения. 

Формирование потребности в коммуникации. 
Развитие эмоциональных средств общения ребенка с родителями (законными представителями), другими близкими, педагогическим 
работником: 
- формировать потребность в общении с родителями (законными представителями), педагогическим работником в процессе 
удовлетворения физических потребностей ребенка; 
- формировать у ребенка эмоциональную отзывчивость через теплые эмоциональные отношения с родителями (законными 
представителями), чувства доверия и привязанности к ним; 
- создать условия для пробуждения у ребенка ответных реакций на контакт с родителями (законными представителями), педагогическим 
работником; 
- формировать эмоционально-личностные связи ребенка с родителями (законными представителями), педагогическим работником, 
положительное взаимодействие между матерью и младенцем: синхронность, взаимность, совместное изменение поведения, настроенность 
друг на друга; 
- стимулировать установление и поддержание контакта ребенка с родителями (законными представителями), педагогическим работником 
(глаза в глаза, улыбки и вербализации, развитие ритмического диалога); 
- укреплять визуальный контакт ребенка с родителями (законными представителями), педагогическим работником в процессе телесных 
игр; 
- формировать умение фиксировать взгляд на родителях (законных представителях), педагогическом работнике; 
- формировать умения прослеживать взглядом за родителями (законными представителями), педагогическим работником, его 
указательным жестом как основного вида предпосылок проявления внимания к совместному действию. 

Развитие взаимодействия ребенка с педагогическим работником и другими детьми: 
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- создавать предпосылки для возникновения у ребенка ощущения психологического комфорта, уверенности и раскрепощенности в новом 
пространстве, с новыми людьми; 
- формировать навыки активного внимания; 
- формировать умение отслеживать источник звука взглядом и (или) поворотом головы в сторону источника звука; 
- вызывание реакции на голос поворотом головы и взглядом в сторону говорящего; 
- формировать поддержание эмоционального контакта с педагогическим работником и концентрацию внимания ребёнка на контакте в 

процессе игрового и речевого взаимодействия; 
- вызывать у ребёнка эмоционально положительные голосовые реакции и устанавливать на их основе контакт; 
- вызывать эмоционально положительное реагирование на социально-коммуникативные игры, пение педагогического работника с 

использованием разнообразных игрушек и игр; 
- создавать возможность совместных действий с новым педагогическим работником; 
- стимулировать взгляд на объект, на который указывает и смотрит педагогический работник; 
- формировать толерантное отношение и (по возможности) интерес к другим детям, 
- вызывать интерес к совместным действиям с другими детьми в ситуации, организованной педагогическим работником (активным 
движениям, музыкальным играм, предметно-игровым, продуктивным видам деятельности); 
- формировать умение непродолжительное время играть рядом с другими детьми; 
- совершенствовать умения действовать по подражанию педагогическому работнику. 

Развитие основ социального поведения (предпосылок учебного поведения, профилактика и (или) коррекция проблемного 
поведения): 
- учить откликаться на своё имя; 
- формировать умение выделять (показывать) по речевой инструкции педагогического работника основные части своего тела и лица 
(покажи, где голова, нос, уши, руки, живот); 
- учить ориентироваться на оценку своих действий педагогическим работником, изменять свое поведение с учетом этой оценки; 
- формировать предпосылки учебного поведения: учить соблюдать определённую позу, слушать, выполнять действия по подражанию и 
элементарной речевой инструкции; 
- учить адекватно вести себя на занятиях в паре с другим ребенком, с группой; 
- предупреждать неадекватные реакции на смену режимных моментов: питание, сон, бодрствование (с использованием расписания и (или) 
на основе стереотипа поведения). 

Речевое развитие. 
Специфические нарушения развития ребенка значительно препятствуют и ограничивают его полноценное общение с окружающими. У 
обучающихся с повышенным риском формирования РАС отсутствует или слабо выражена потребность в коммуникативных связях, 
имеются трудности выбора и использования форм общения, включая коммуникативную речь и целенаправленность речевой деятельности. 
У обучающихся целевой группы наблюдается несформированность языковых средств и (или) недоразвитие речи и ее функций, прежде 
всего, коммуникативной, а также познавательной, регулирующей. 
В связи с этим обучение обучающихся речи и коммуникации должно включать целенаправленную психолого-педагогическую работу по 
формированию возможностей общения, его вербальных и невербальных средств. 
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Цель речевого развития - формирование коммуникативных и речевых навыков с использованием средств вербальной и невербальной 
коммуникации, умения пользоваться ими в процессе общения и социального взаимодействия. 
Программа представлена следующими разделами: развитие потребности в общении, развитие понимания речи и развитие экспрессивной 
речи. 

Развитие потребности в общении: 
- формировать аффективно-личностные связи у ребенка с родителями (законными представителями), педагогическим работником как 
основу возникновения интереса к общению; 
- развивать эмоциональные средства общения ребенка с родителями (законными представителями), педагогическим работником; 
- формировать умение принимать контакт, 
- формировать умения откликаться на свое имя; 
- формировать потребность в речевых высказываниях с целью общения с педагогическим работником и другими детьми; 
- формировать понимание жестовой инструкции педагогического работника с речевым сопровождением, используя элементарные жесты 
во взаимодействии с педагогическим работником; 
- учить использовать доступные средства коммуникации с педагогическим работником (жесты, слова: "привет, пока, на, дай"); 
- стимулировать речевые проявления и инициативу обучающихся: обращения, просьбы, требования; 
- стимулировать речевые реакции в процессе общения с родителями (законными представителями), педагогическим работником. 

Развитие понимания речи: 
- стимулировать внимание ребёнка к звучащей речи педагогического работника, интонации, голосу, зрительному восприятию ребенком 
говорящего, дополняя речь естественными жестами, мимикой, указаниями на предметы; 
- активизировать восприятие речи на слух, называя новые звуки, слоги, слова, связанные с предметом, игрушкой, которая привлекает 
ребенка, на которую он направляет свой взгляд; 
- создавать условия для развития слухового восприятия при использовании различных игр с музыкальными игрушками; 
- формировать умение находить близко расположенный предмет, который называет педагогический работник; 
- учить по просьбе находить и приносить игрушку, которая расположена далеко от ребенка; 
- создавать условия для восприятия различных интонаций речевых высказываний (побуждающих, одобрительных, строгих, 
запрещающих), подкрепляя интонацию соответствующей мимикой лица и естественными жестами; 
- учить выполнять запрет: "Нельзя!", "Стоп!"; 
- формировать взаимосвязь между движением и его словесным обозначением, комментируя действия ребенка и собственные движения 
речью; 
- учить выполнять просьбы, подкрепленные жестом: "Дай!"; 
- учить выполнять простые инструкции сопровождаемые, соответствующим жестом: "иди ко мне", "сядь"; 
- учить выполнять простые инструкции, предъявляемые без жеста; 
- учить обучающихся слушать песенки, стихи, фиксировать взгляд на артикуляции педагогического работника; 
- активизировать речевые реакции обучающихся, совместно рассматривая предметы, игрушки, картинки; 
- учить показывать по просьбе знакомые предметы и их изображения. 

Развитие экспрессивной речи, в том числе средствами невербальной коммуникации: 
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- стимулировать использование жеста, указывающего на желаемый объект, чтобы выразить просьбу; 
- учить выражать просьбу с помощью вокализации, которая может сопровождаться взглядом и (или) жестом, указывающим на желаемый 
предмет; 
- учить выражать просьбу о помощи, протягивая предмет педагогическому работнику; 
- стимулировать произнесение звуков, слогов, слов по очереди с педагогическим работником; 
- учить выражать отказ социально адекватными средствами (например, движением головы или кисти); 
- учить указывать пальцем на близко (до 1 м) расположенный желаемый предмет; 
- стимулировать фиксацию взгляда на лице педагогического работника, для получения желаемого предмета; 
- учить делать выбор, показывая пальцем на один из 2-х предложенных предметов; 
- стимулировать использование вокализации, звука, слога, слова и взгляда для выражения просьбы; 
- учить показывать указательным пальцем на желаемый отдаленно расположенный (1 и более метров) предмет; 
- создавать условия для развития активных вокализаций; 
- стимулировать произнесение пяти и более согласных в спонтанной вокализации и лепете; 
- создавать условия для формирования невербальных средств коммуникации: умение фиксировать взгляд на лице партнера, смотреть в 
глаза партнера по общению; 
- учить обучающихся подражать действиям губ педагогического работника в русле простой артикуляционной гимнастики; 
- побуждать к звукоподражанию; 
- создавать условия для активизации обучающихся к речевым высказываниям в результате действий с игрушками ("паровоз - ту-ту", 
"самолет - ууу"); 
- учить обучающихся отвечать на вопросы: "Хочешь пить?" - "Да", "Нет", "Хочу", "Не хочу"; выражать свои потребности словом: "Дай 
пить", "Хочу сок", "Хочу спать" (в дальнейшем - с обращением). 

Профилактика формирования проблем поведения и их коррекция. 
В возрасте до трёх лет у любого ребёнка возможности обозначить своё отношение к происходящему с ним и в окружении ограничены, 
поэтому в этих целях нередко используются крик, плач, агрессия, аутоагрессия и другие проявления проблемного поведения, и это, в 
принципе, можно рассматривать как естественную реакцию для данного возраста. В связи с тем, что при аутизме выражена склонность к 
формированию стереотипии, частые повторения таких эпизодов приводят к фиксации нежелательного поведения и, следовательно, 
уменьшение частоты проявлений проблемного поведения в раннем детстве делает такую работу не только коррекционной, но и, во многом, 
профилактической. Следует принимать во внимание, что сходные поведенческие проявления могут носить эндогенный характер, и не быть 
связанными с внешними обстоятельствами. 
Очень важно, чтобы к работе с проблемами поведения (как и в целом к сопровождению обучающихся с РАС) как можно раньше 
привлекались родители (законные представители) и другие члены семей, в которых есть обучающиеся с аутизмом, поскольку в этот период 
ребёнок, в основном, находится в семье (больше, чем в любом другом возрасте). Коррекционную работу с проблемами поведения в раннем 
возрасте следует строить в русле развивающих, эмоционально ориентированных методов; элементы поведенческих подходов следует 
вводить по мере необходимости и выяснения особенностей психологического профиля ребёнка. 
Основные составляющие психолого-педагогического сопровождения: 
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- создание эмоционально положительной атмосферы в окружении ребёнка исключительно важно не только в плане профилактики и 
коррекции проблем поведения, но для развития ребёнка в целом. Положительные эмоции способствуют повышению общего (в том числе, 
психического) тонуса, создают благоприятный фон для установления контакта и развития взаимодействия, общения с ребёнком; 
- установление эмоционального контакта также нужно для всех направлений сопровождения, но в рамках ранней помощи - особенно 
важно, необходимо, так как эмоциональный контакт ребёнка с аутизмом с педагогическим работником, родителями (законными 
представителями) (прежде всего, с матерью) делает приобретённые навыки более стойкими, не требующими постоянного подкрепления, 
ориентирует на естественные, эмоциональные формы поощрения и (или) подкрепления; 
- установление функции проблемного поведения необходимо проводить для определения конкретного направления помощи: при 
установлении функции проблемного поведения (основные функции: избегание неприятного (нарушение привычного стереотипа, 
непонимание происходящего, общение в некомфортной для ребёнка форме, непривлекательное занятие, сверхсильные сенсорные 
стимулы, внутренний дискомфорт) и получение желаемого), необходимо в соответствии с используемым коррекционным подходом и с 
учётом индивидуальных особенностей ребёнка разработать программу по предупреждению ситуаций, провоцирующих проблемное 
поведение (например, обучение адекватным способам обозначать свои желания: не криком или плачем, а указательным жестом). 
В случае возникновения эпизода проблемного поведения: 
а) никаким образом не обнаруживать негативных эмоциональных реакций, так как они могут подкреплять проблемное поведение; 
б) не допускать, чтобы ребёнок решал проблемную ситуацию (получение желаемого, избегание неприятного) с помощью крика, плача, 
агрессии, так как это может закрепить нежелательную поведенческую реакцию; 
в) использовать те или иные способы коррекции проблем поведения (переключение, игнорирование, тайм-аут). 

Коррекция стереотипии в раннем возрасте требует особого внимания по нескольким причинам: 
- в раннем возрасте в определённый период стереотипии свойственны типичному развитию; 
- стереотипии возможны не только при аутизме, но и при других нарушениях развития (например, при умственной отсталости, ДЦП); 
- определение стереотипии в поведенческой терапии расширительно (повторяющиеся нефункциональные движения, действия, интересы) 
и включает несколько патогенетических вариантов, из которых психолого-педагогические методы коррекции являются основными для 
гиперкомпенсаторно-аутостимуляционных, компенсаторных и психогенных. По феноменологии в раннем возрасте наиболее характерны 
двигательные и сенсорно-двигательные стереотипии. 

Общий алгоритм работы со стереотипиями в раннем возрасте таков: 
- Динамическое наблюдение за любыми (как правило, двигательными) проявлениями, напоминающими стереотипии: время появления, 
возрастная динамика и устойчивость во времени, зависимость от внешних факторов (возможность отвлечь, переключить, связь с 
пресыщением, утомлением, эмоциональным состоянием); 
- Отнесение стереотипии к возрастным особенностям или к проявлениям нарушений развития, возможное наличие связи с аутизмом; 
- Квалификация стереотипии по феноменологическим и патогенетическим признакам; 
- Выбор коррекционного подхода, адекватного возрасту, индивидуальным особенностям ребёнка и варианту стереотипии; 
- Собственно коррекционная работа с обязательным привлечением к ней семьи. 
Следует отметить, что работа со стереотипиями никогда не заканчивается в пределах ранней помощи и нуждается в продолжении в 
дальнейшем. 

Развитие двигательной сферы и физическое развитие. 
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Психомоторный уровень развития нервно-психического реагирования становится при типичном развитии ведущим после трёх лет и 
остаётся таковым до 5-7 лет, однако базис его развития - и в норме, и при различных нарушениях -закладывается в раннем детстве. Именно 
поэтому у ребёнка с повышенным риском формирования РАС двигательная сфера должна быть в поле внимания родителей (законных 
представителей) и сотрудников Организации. Детям с аутизмом могут быть свойственны различные уровни двигательной активности, от 
гиперактивности до выраженной двигательной заторможенности, неравномерность развития двигательной сферы, например, 
несоответствие развития тонкой и общей моторики, различия между возможностями произвольной и спонтанной двигательной 
активности. Это направление сопровождения включает формирование предметно-манипулятивной деятельности, развитие предметно- 

практической деятельности, общефизическое развитие, подвижные игры и плавание. 
Формирование предметно-манипулятивной деятельности: 

1) развивать различные виды захвата и удержание предметов в руке; 
2) вызывать двигательную активность на интересный, новый, яркий предмет (игрушку), учить тянуться рукой к этому предмету; 
3) учить рассматривать игрушку в своей руке, перекладывая ее из одной руки в другую; 
4) формировать умение ставить игрушку (предмет) на определенное место; 
5) формировать умение удерживать предметы (игрушки) двумя руками и отдавать по просьбе педагогическому работнику; 
6) учить снимать и нанизывать шарики и (или) колечки на стержень без учета размера; 
7) учить вставлять в прорези коробки соответствующие плоскостные фигурки; 
8) вызывать интерес к объемным формам, учить опускать объемные геометрические фигуры в разнообразные прорези коробки (выбор из 
двух-трёх форм); 
9) учить использовать музыкальную игрушку, нажимая на разные кнопки указательным пальцем и прослушивая разные мелодии; 
10) создавать ситуации для формирования взаимодействия обеих рук. 

Формирование предметно-практических действий: предметно-практические действия (далее - ППД) являются ведущей 
деятельностью ребенка в раннем возрасте и начинаются на уровне неспецифических манипуляций. Обучение направлено на формирование 
специфических манипуляций, которые в дальнейшем преобразуются в произвольные целенаправленные действия с различными 
предметами и материалами. У обучающихся группы повышенного риска формирования РАС действия с предметами часто приобретают 
стереотипный характер, поэтому одной из задач сопровождения становится развитие ППД без усиления стереотипий: 
а) действия с материалами: формировать умения: сминать, разрывать, размазывать, разминать, пересыпать, переливать, наматывать 

различный материал (следует выбирать те действия и материалы, которые не относятся к сверхценным и (или) не вызывают негативных 
аффективных реакций); 
знакомить со свойствами отдельных материалов (мягкий, твёрдый, текучий, сыпучий, пластичный); 
б) действия с предметами (с соблюдением тех же предосторожностей в отношении провоцирования и (или) поддержки формирования 
стереотипий): 
- развивать манипулятивные действия с предметами (до того момента, когда они перестают соответствовать возрастным нормам); 
- формировать умения захватывать, удерживать, отпускать предмет; 
- учить толкать предмет от себя и тянуть предмет по направлению к себе; 
- формировать умения вращать, нажимать, сжимать предмет (вращений лучше избегать); 
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- формировать умения вынимать и (или) складывать предметы из ёмкости или в ёмкость, перекладывать предметы из одной ёмкости в 

другую; 
- учить вставлять предметы в отверстия, нанизывать предметы на стержень, нить; 
- активизировать ППД (хватания, бросания, нанизывания, вращения) при использовании совместных или подражательных действий 
(следует ещё раз обратить внимание на опасность формирования стереотипий!); 
- формировать способы усвоения общественного опыта на основе ППД (действия по подражанию, образцу и речевой инструкции); 
- учить действовать целенаправленно с предметами-инструментами, учитывая их функциональное назначение и способы действия 
(ложкой, лейкой, молоточком, маркером, сачком, тележкой с веревочкой); 
- создавать условия для развития познавательной активности ребенка через выделение предметов из окружающей среды. 

Общефизическое развитие: 
1) формировать у обучающихся интерес к физической активности и совместным физическим занятиям с педагогическим работником (в 
дальнейшем - по возможности с другими детьми); 
2) создавать условия для овладения ползанием: формирование координированного взаимодействия в движениях рук и ног; 
3) учить обучающихся ползать по ковровой дорожке, доске, по наклонной доске, залезать на горку с поддержкой педагогического 
работника и самостоятельно спускать с нее; 
4) продолжать совершенствовать навык проползать через что-то (ворота, обруч) и перелезать через что-то (гимнастическая скамейка, 
бревно); 
5) учить перешагивать через легко преодолимое препятствие (ручеек, канавку, палку). 
6) учить обучающихся играть с мячом ("лови - бросай", бросать в цель); 
7) формировать умения удерживать предметы (игрушки) двумя руками, производить с ними некоторые действия (мячи, рули, обручи). 
8) создавать условия для овладения умением бегать; 
9) учить ходить по лесенке вверх с педагогическим работником, а затем и самостоятельно; 
10) формировать у обучающихся потребность в разных видах двигательной деятельности; 
11) развивать у обучающихся координацию движений; 
12) учить выполнять физические упражнения без предметов и с предметами; 
13) учить выполнять упражнения для развития равновесия; 
14) учить обучающихся ходить по "дорожке" и "следам"; 
15) учить переворачиваться из одного положения в другое: из положения "лежа на спине" в положение "лежа на животе" и обратно; 
16) учить обучающихся спрыгивать с высоты (с гимнастической скамейки высота 15-20 см); 
17) учить обучающихся подползать под веревку, под скамейку; 
18) формировать правильную осанку у каждого ребенка; 
19) тренировать у обучающихся дыхательную систему, 
20) создавать условия в группе для эффективной профилактики простудных и инфекционных заболеваний и для закаливания организма. 

Подвижные игры. 
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Задачи этого подраздела тесно связаны с задачами направления "Предпосылки развития игровой деятельности", хотя представленность 
игровых моментов в совместной двигательной активности может быть очень разной. В ходе совместной двигательной активности 
облегчается формирование понимания мотивов деятельности других участников; преследуются следующие задачи: 
1) воспитывать у обучающихся интерес к участию в подвижных играх; 
2) закреплять сформированные умения и навыки, 
3) стимулировать подвижность, активность обучающихся, 
4) развивать взаимодействие с педагогическим работником и другими детьми, 
5) создавать условия для формирования у обучающихся ориентировки в пространстве, умения согласовывать свои движения с движениями 
других играющих обучающихся. 

Плавание. 
В этот подраздел включены водные процедуры и начальный этап обучения плаванию, поскольку оно оказывает необходимое 
стимулирующее воздействие на растущий организм ребенка. В то же время, необходимо учитывать индивидуальное отношение к воде 
(возможны страхи воды, водных процедур). Физические свойства водной среды, в частности, плотность воды, оказывают специфическое 
влияние на функции кровообращения, дыхания, кожные рецепторы. Плавание закаливает, тренирует вестибулярный аппарат. Занятия в 
воде необходимо сочетать с общеразвивающими упражнениями и подвижными играми на суше. Основные задачи подраздела: 
1) создавать условия для положительного отношения к воде; 
2) учить не бояться воды и спокойно входить в бассейн; 
3) окунаться спокойно в воду; 
4) учить удерживаться в воде на руках педагогического работника; 
5) формировать у обучающихся интерес к движениям в воде; 
6) выполнять некоторые упражнения и действия в воде по подражанию; 
7) создавать условия для выполнения действий бросания и хватания игрушек в воде, удерживаться в воде при использовании 
вспомогательных средств (круга, пояса) при поддержке педагогического работника. 

Формирование произвольного подражания и предпосылок игровой деятельности. 
Произвольное подражание и игра для обучающихся дошкольного возраста являются естественными формами деятельности, освоения 
окружающего мира. При аутизме развитие этих и других имплицитных способов познания мира затруднено (в тяжёлых случаях спонтанно 
фактически не развивается). Развитие игры, выбор её видов и форм должны опираться на актуальный уровень и зону ближайшего развития 
ребёнка в коммуникации, речевом развитии, памяти, внимании, воображении, моторике. 
В раннем возрасте основными задачами этого направления, как правило, являются: 
- учить действовать целенаправленно с игрушками и другими предметами по подражанию в процессе предметно-игровых действий с 
педагогическим работником (вставить фигурки в пазы; расставить матрешки в свои домики); 
- учить действовать целенаправленно с игрушками на колёсах (катать каталку, катать коляску с игрушкой); 
- учить обучающихся выполнять движения и действия по подражанию действиям педагогического работника; 
- учить обучающихся выполнять двигательные упражнения по образцу и речевой инструкции. 

Формирование навыков самообслуживания и бытовых навыков. 
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Трудности усвоения жизненных компетенций являются одной из основных проблем в достижении хотя бы элементарного уровня целей 
сопровождения лиц с аутизмом. Навыки, сформированные в раннем детстве, хорошо закрепляются (при аутизме - тем более, в силу 
склонности к формированию стереотипов), поэтому начинать обучение в этой сфере следует, по возможности, раньше. Очень важно 
подчеркнуть, что здесь (как и в случае коррекции проблем поведения) необходимо единство позиций и действий профессионалов и семьи. 
Наиболее существенным является создание условий для участия ребёнка в исполнении повседневных бытовых действий (одевание 
(раздевание), приём пищи, различные гигиенические процедуры): 
- сначала на уровне пассивного участия (отсутствие негативизма); 
- далее с постепенным подключением к действиям педагогического работника; 
- возрастанием "доли участия" ребёнка с тенденцией к полной самостоятельности, достижимой в раннем возрасте далеко не всегда и не во 
всех видах деятельности. 
Параллельно следует стремиться вызывать интерес к предметам быта и адекватным (сообразно функциям) действиям с ними, а также 
учить соблюдать элементарную аккуратность и опрятность во внешнем виде и в вещах, убирать после себя (занятия, приём пищи). 

Формирование навыков самостоятельности. 
Главная задача коррекционной работы с аутичными детьми - формирование навыков самостоятельности, так как без достаточной 
самостоятельности в быту удовлетворительный уровень социализации и независимости в жизни недостижимы. 
У обучающихся с высоким риском развития аутизма в раннем возрасте возможности развития самостоятельности различны как в силу 
формирующихся аутистических расстройств, так и в силу возраста. Незрелость симптоматики затрудняет выделение непосредственных 
причин, препятствующих развитию самостоятельности, однако начинать это приоритетное направление сопровождения следует как 
можно раньше, при появлении первой же возможности. 
Развитие самостоятельности может быть связано с обучением бытовым навыкам, развитием предпосылок интеллектуальной деятельности, 
занятиями по физическому развитию и другими приоритетными направлениями этого возрастного периода, с организацией отдельных 
занятий или дня в целом. Основным методическим приёмом формирования навыков самостоятельности является использования 
расписаний различных по форме и объёму. 
Некоторые из традиционных направлений сопровождения в ранней помощи детям с повышенным риском формирования РАС - такие как 
познавательное и художественно-эстетическое развитие - не выделяются в самостоятельные, что не означает отсутствия соответствующей 
работы. 
Познавательное развитие представлено в направлениях "сенсорное развитие", "формирование предпосылок интеллектуальной 
деятельности" и других. Выделение "представлений об окружающем мире" как самостоятельной темы в раннем возрасте у обучающихся 
группы риска по РАС преждевременно: сначала необходимо создать возможности его познания (что особенно относится к социальному 
миру). Тем не менее с формированием представлений об окружающем мире могут быть связаны многие направления сопровождения 
(сенсорное, коммуникативное, речевое, физическое развитие). Соответствующая специальная задача не ставится, поскольку её содержание 
и возможности решения фактически полностью определяются успехами коррекционно-развивающей работы и некоторых других 
направлений сопровождения. 
То же относится к художественно-эстетическому развитию: полноценному выделению этого приоритетного направления (в дальнейшем 
образовательной области) препятствует неготовность подавляющего большинства обучающихся группы риска по РАС к соответствующей 
деятельности по социально-коммуникативному, речевому развитию, уровню сформированности активного внимания. 
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Начальный этап дошкольного образования обучающихся с РАС. 
Социально-коммуникативное развитие. Для формирования и развития коммуникации, в первую очередь, необходима работа по 
следующим направлениям: 
1) Установление взаимодействия с аутичным ребёнком - первый шаг к началу коррекционной работы. Особенно при тяжёлых и 
осложнённых формах РАС у ребёнка нет мотивации к взаимодействию с другими людьми. 
2) Установление эмоционального контакта также может быть первым шагом в коррекционной работе, если у ребёнка есть достаточные 
сохранные резервы эмоционального реагирования. 
3) Произвольное подражание большинству обучающихся с аутизмом исходно не доступно. Следует отработать навык произвольного 
подражания как можно раньше, так как он важен не только как форма взаимодействия, но и как имплицитный способ обучения. Могут 
быть использованы как методы прикладного анализа поведения, так и развивающих подходов. 
4) Коммуникация в сложной ситуации подразумевает ответы на вопросы в тех случаях, когда ребёнок с аутизмом остался без 
сопровождения. Умение отвечать на вопросы "Как тебя зовут?", "Где ты живёшь?", "Как позвонить маме (папе)?" и тому подобные очень 
важно, так как помогает быстрее разрешить ситуацию и сделать её менее травматичной для ребёнка. 
5) Умение выразить отношение к ситуации, согласие или несогласие социально приемлемым способом (вербально или невербально) 
позволяет избежать использования проблемного поведения в коммуникативных целях. 
6) Использование конвенциональных форм общения - принятые формы общения при встрече, прощании, выражения благодарности. 
Конвенциональные формы общения можно использовать в целях формирования и развития сложного для обучающихся с аутизмом навыка 
обращения: переход от "Здравствуйте!" к "Здравствуйте, Мария Ивановна!" создаёт базу для обращения в других ситуациях. Невербальные 
эквиваленты конвенциональных форм общения используются не только в случае отсутствия звучащей речи, но как средство 
амплификации вербальных форм. 
7) Умение инициировать контакт имеет самостоятельное значение, поскольку, как показывает опыт, даже при наличии серьёзной причины 
для взаимодействия с другим человеком (например, потребности в помощи) ребёнок с аутизмом не устанавливает контакт потому, что не 
может его инициировать. Обучение принятым формам инициации контакта ("Скажите, пожалуйста...", "Можно у Вас спросить..."), 
отработка стереотипа использования таких речевых штампов очень полезны. 
8) Обучение общению в различных жизненных ситуациях должно происходить по мере расширения "жизненного пространства" ребёнка 

с аутизмом, развития его самостоятельности. Это касается различных бытовых ситуаций дома, в организации, которую посещает ребёнок, 
в транспорте. 
9) Спонтанное общение в дошкольном возрасте при РАС достигается нечасто. Условие - способность строить высказывание и поведение 
произвольно, в соответствии с активностью партнёра по коммуникации и особенностями ситуации. 
10) Использование альтернативной коммуникации. 

Коррекция нарушений речевого развития. 
Нарушения речевого развития встречаются во всех случаях аутизма, их коррекция исключительно важна, поскольку речь не только 
ведущая форма коммуникации, но также играет очень важную роль в развитии мышления, эмоциональной сферы, деятельности. Генез 
речевых нарушений у обучающихся с РАС неодинаков, проявления чрезвычайно разнообразны: от мутизма до нарушений 
коммуникативной функции речи при её формально правильном развитии. Коррекционной работе должно предшествовать тщательное 
обследование, целью которого является установление патогенетической и логопедической структуры нарушений, разработка программы 
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коррекции нарушений речевого развития. В частности, в раннем возрасте проблемы речевого развития чаще требуют психологической 

коррекции, чем логопедической помощи. 
Направления работы, охватывающий весь спектр нарушений РАС: 
1 .Формирование импрессивной речи: 
- обучение пониманию речи; 
- обучение пониманию инструкций "Дай", "Покажи"; 
- обучение пониманию инструкций в контексте ситуации; 
- обучение пониманию действий по фотографиям (картинкам); 
- обучение выполнению инструкций на выполнение простых движений; 
- выполнение инструкций на выполнение действий с предметами. 
2. Обучение экспрессивной речи: 
- подражание звукам и артикуляционным движениям, повторение слогов и слов; 
- называние предметов; 
- обучение выражать свои желания при помощи звуков и слов (возможно, что сначала - как переходный этап - невербально); 
- обучение выражать согласие и несогласие; 
- обучение словам, выражающим просьбу; 
- дальнейшее развитие речи: обучение называть действия, назначение предметов; умение отвечать на вопросы "Для чего это нужно?", "Что 
этим делают?", "Зачем это нужно?", "Чем ты (например, причёсываешься)?"; умение отвечать на вопросы о себе; обучение пониманию 
признаков предметов (цвета, формы); умение отвечать на вопросы "Где?" и другие, связанные с пространственным восприятием, и 
выполнять соответствие инструкции; увеличение числа спонтанных высказываний; 
3. Развитие фонематического слуха; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 
монологической речи: 
- формирование основ коммуникативной функции речи (при предварительно сформированной потребности в коммуникации); 
- конвенциональные формы общения; 
- навыки коммуникации в сложной ситуации (например, если ребёнок остался без сопровождения); 
- навыки речевого общения в различных жизненных ситуациях; 
- развитие навыков диалога, речевого реципрокного взаимодействия. 
4. Развитие речевого творчества: 
- преодоление искажённых форм речевого творчества (стереотипные игры со словом, неологизмы); 
- конкретной (и далеко не всегда достижимой не только в дошкольном возрасте, но и позднее) задачей в развитии речевого творчества при 
РАС является формирование спонтанного речевого высказывания, спонтанной речи. 

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 
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действительно позволяет реализовать потребность в общении. Данные о том, что использование альтернативной коммуникации 
стимулирует развитие устной речи, неоднозначны. 
Решение о целесообразности обучения ребенка с РАС способам альтернативной коммуникации должно приниматься индивидуально в 
каждом случае на основании результатов комплексной диагностики. 

Коррекция проблем поведения. 
Проблемное поведение (агрессия, самоагрессия, неадекватные крик, смех, плач, негативизм, аффективные вспышки) очень часто 
оказываются одним из ключевых препятствий для социальной адаптации и обучения обучающихся с РАС, в связи с чем коррекция 
поведения занимает очень важное место в структуре комплексного сопровождения. 
Проблемы поведения могут корректироваться с использованием прикладного анализа поведения, где исходят из того, что такое поведение 
всегда выполняет определенную функцию; актом проблемного поведения ребёнок с аутизмом осознанно или неосознанно сообщает 
какую-то информацию. Установив функцию проблемного поведения, можно подобрать средства, предотвращающие (что лучше) или 
прекращающие это поведение. 
Общая схема работы: 
1. Определение проблемного поведения в терминах поведенческой терапии; 
2. Фиксация проблемного поведения: установление эмпирической связи данного поведения с предшествующими и последующими 
событиями; 
3. Определение функции проблемного поведения (обобщённо их две - избегание неприятного и получение желаемого, но каждая включает 
несколько вариантов); 
4. Общий подход: предотвращать ситуации, в которых может возникнуть проблемное поведение; учить ребёнка адекватным способам 
выражать своё желание изменить ситуацию; не поощрять проявления проблемного поведения, если оно всё же возникло (ребёнок не 
должен избежать неприятной ситуации с помощью, например, агрессии или крика); 
5. Коррекция проблем поведения. Конкретные решения подбираются индивидуально, чаще всего используются: 
- подкрепление поведения несовместимого с проблемным или отсутствия проблемного поведения; 
- лишение подкрепления; 
- "тайм-аут" - ребёнок немедленно, до окончания эпизода выводится из ситуации, в которой возникло проблемное поведение; нельзя 
использовать, если функцией проблемного поведения было избегание неприятной ситуации; 
- введение в ситуацию после эпизода нежелательного поведения неприятного для ребёнка стимула (в терминах поведенческой терапии - 
"наказание", что не подразумевает негуманного отношения к ребёнку). В последние 15-20 лет используется редко из-за низкой 
эффективности (не даёт положительного образца поведения). Чаще всего используются повторяющиеся физические упражнения 
(наклоны, приседания, отжимания). 
В рамках развивающих коррекционных подходов в целях коррекции проблемного поведения используются психодрама, игротерапия, 
когнитивная психотерапия, но как специальное направление сопровождения проблема выделена недостаточно чётко. 
Стереотипии также относят к проблемному поведению, но рассматривают отдельно, так как наиболее характерные из них 
(компенсаторные, аутостимуляционно-гиперкомпенсаторные) связаны с глубинными звеньями патогенеза аутизма, рассматриваются как 
его неотъемлемый диагностически значимый признак и отличаются высокой ригидностью по отношению к лечебно-коррекционным 
воздействиям. 
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Вопросом коррекции стереотипии специально занимается только прикладной анализ поведения. 
Коррекция и развитие эмоциональной сферы. 

Эмоциональные нарушения занимают очень важное место в структуре аутистических расстройств. Отдельные задачи эмоционального 
развития включены в другие образовательные направления, но, как представляется, целесообразно выделить основные задачи 
эмоционального развития специально. 
Формирование способности эмоционального взаимодействия с другими людьми и окружающим миров в целом: 
- формирование способности выделять и адекватно оценивать внешние признаки эмоционального состояния других людей, использовать 
эти признаки как предикторы их поведения; 
- развитие способности к использованию в качестве эмоциональной значимой оценки собственного поведения и поведения других людей 
социально принятых критериев; 
- развитие способности к эмоциональному резонансу, в перспективе - к сопереживанию, сочувствию, состраданию; 
- уметь выделять определённые явления окружающего мира (голоса людей и их лица, звуки музыкальных инструментов, природные и 
бытовые звуки, картины природы), связывая их с тем или иным эмоциональным смыслом (используя различные приёмы, например, 
эмоциональное заражение, эстетическое воздействие). 

Обучение навыкам самообслуживания и бытовым навыкам. 
Достижение главной цели комплексного сопровождения обучающихся с РАС (способность к самостоятельной и независимой жизни) 
невозможно, если ребёнок не будет уметь себя обслуживать: одеваться и раздеваться, чистить зубы, есть, умываться, пользоваться 

туалетом и совершать другие гигиенические процедуры, выполнять простейшие бытовые навыки. Всё это необходимо начинать осваивать 
в дошкольном возрасте. 
Обычно такого рода обучение происходит в семье, но в случае аутизма родители (законные представители) и другие близкие, несмотря на 
значительные усилия, очень часто не могут достичь желаемого без помощи специалистов. Учитывая комплексность навыков 
самообслуживания и бытовых навыков, нарушенными оказываются, по существу, не они сами, а лежащие в их основе более простые и 
одновременно более глубокие нарушения. 

Формирование предпосылок интеллектуальной деятельности. 
При РАС когнитивные нарушения по своей природе, структуре и динамике не совпадают с таковыми при умственной отсталости, 

их оценка основывается на несколько иных критериях и требует специальных знаний и большой осторожности. 
Формирование предпосылок интеллектуальной деятельности является обязательной составляющей комплексного сопровождения 
обучающихся с РАС. Этот раздел работы имеет большое диагностическое значение, так как полученные результаты могут прояснить 
природу и содержание имеющихся когнитивных нарушений, способствовать оптимальному выбору стратегии комплексного 
сопровождения. 

Независимо от оценки когнитивной сферы ребенка с РАС, прикладной анализ поведения предлагает отрабатывать, в первую 
очередь, такие простейшие операции как соотнесение и различение. 

Используются следующие виды заданий: 
1) сортировка (обследуемый расположить предметы или картинки рядом с соответствующими образцами); 
2) выполнение инструкции "Найди (подбери, дай, возьми) такой же; 
3) соотнесение одинаковых предметов; 
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4) соотнесение предметов и их изображений; 
5) навыки соотнесения и различения предметов по признакам цвета, формы, размера; 
6) задания на ранжирование (сериацию); 
7) соотнесение количества (один - много; один - два - много). 
Развивающие подходы предполагают возможность отработки как перечисленных, так и иных простейших когнитивных операций в ходе 
совместной с ребенком игровой деятельности, которая формируется у дошкольника с аутизмом в процессе индивидуальных занятий с 
педагогическим работником, и далее - в ходе игровых занятий в малой группе Организации. Однако ведущим направлением формирования 
предпосылок интеллектуальной деятельности у дошкольника с РАС с точки зрения развивающих подходов является формирование 
произвольности, развитие возможности к организации собственного внимания и поведения. 

Основной этап дошкольного образования обучающихся с РАС. 
Основными задачами коррекционной работы на этом этапе в направлении социально-коммуникативного развития являются: 

1. Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, что означает: 
- способность различать своих и чужих, членов семьи, знакомых педагогических работников; 
- способность выделять себя как физический объект, называть и (или) показывать части тела, лица, отмечая их принадлежность ("мой нос", 
"моя рука"); 
- способность выделять объекты окружающего мира, различать других людей (членов семьи, знакомых педагогических работников; 
мужчин и женщин; людей разного возраста); дифференцировать других обучающихся; выделять себя как субъекта. 
2. Формирование предпосылок общения, развитие общения и взаимодействия ребенка с педагогическим работником и другими детьми: 
- формирование предпосылок общения через обучение: адекватно просить о желаемом (словом или невербально); через совместную 
деятельность с педагогическим работником (игра, бытовые проблемы, самообслуживание), в дальнейшем - с детьми под контролем 
педагогического работника; далее - самостоятельно; 
- взаимодействие с педагогическим работником: выполнение простых инструкций, произвольное подражание; 
- реципрокное диадическое взаимодействие со педагогическим работником как предпосылка совместной деятельности, включая игровую; 
- установление взаимодействия с другими детьми в рамках диадического взаимодействия или взаимодействия в малой группе (при 
содействии и под контролем педагогических работников); 
- развитие игры (игра "с правилами", социально-имитативная, сюжетная, ролевая игра) с целью коммуникативного, социального, 
интеллектуального, речевого, аффективного развития ребенка; 
- использование конвенциональных форм общения, начиная с простейших форм ("Пока!", "Привет!") и переходя постепенно к более 
развитым ("Здравствуйте!", "До свидания!") и использованию обращения и, по возможности, взгляда в глаза человеку, к которому ребёнок 
обращается ("Здравствуйте, Мария Ивановна!", "До свидания, Павел Петрович!"). 
3. Формирование готовности к совместной деятельности с другими обучающимися: 
- формирование толерантного (в дальнейшем дифференцированного, доброжелательного) отношения к другим детям; 
- формирование способности устанавливать и поддерживать контакт; 
- целью коммуникативного, социального, интеллектуального, речевого, аффективного развития - игра (социально-имитативная, "с 
правилами", сюжетная, ролевая); 
- возможность совместных учебных занятий. 
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4. Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, на природе: 
- введение правил безопасного поведения на основе отработки стереотипа, на основе эмоционального контакта с педагогическим 
работником; 
- осмысление отработанных стереотипов по мере возможностей ребёнка. 
5. Становление самостоятельности: 
- продолжение обучения использованию расписаний; 
- постепенное расширение сферы применения расписаний, переход к более абстрактным формам расписаний; 
- постепенное замещение декларативных форм запоминания - процедурными: не механическое запоминание, а усвоение функциональной, 
логической связи событий; 
- переход к более общим формам расписаний, наработка гибкости в планировании и поведении. 
6. Развитие социального и эмоционального интеллекта, развитие эмоциональной отзывчивости, сопереживания: 
- умение эмоционально выделять людей, то есть развивать уровень базальной аффективной коммуникации - умение воспринимать знаки 
эмоциональной жизни других людей, различать эти знаки, правильно оценивать их и адекватно на них реагировать; 
- формирование чувства привязанности к близким, эмоционального контакта с ними и с другими людьми; 
- формирование предпосылок осмысления собственных аффективных переживаний и эмоциональной жизни других людей; 
- развитие способности к сопереживанию и эмоциональной отзывчивости (на основе эмоционального контакта, в ходе совместного опыта 
различного характера - бытовая деятельность, игра, впечатления от природы, искусства). 
7. Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества: 
- формирование позитивного отношения к своим действиям в русле особого интереса через эмоциональное заражение, по инструкции на 
основе эмоционального контакта и (или) адекватных видов подкрепления; 
- расширение (по возможности) спектра мотивирующих факторов; 
- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества на основе мотивации, адекватной уровню развития ребёнка 
и ситуации. 
8. Развитие целенаправленности и саморегуляции собственных действий: 
- формирование целенаправленности на основе особого интереса и (или) адекватного подкрепления; 
- обучение основам саморегуляции (возможно только при соответствующем уровне самосознания). 
9. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности. Формирование уважительного 
отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу обучающихся и педагогических работников в Организации: 
- обучение формальному следованию правилам поведения, соответствующим нормам и ценностям, принятым в обществе, на основе 
поведенческого стереотипа; 
- смысловое насыщение формально усвоенных правил поведения, соответствующих нормам и ценностям, принятым в обществе, по мере 
формирования представлений о семье, обществе, морали, нравственности. 
10. Формирование способности к спонтанному и произвольному общению: 
- создание условий для становления спонтанного общения: полное (или в значительной степени) преодоление проблем физической и 
психической самоидентификации; развитие коммуникативной интенции и средств её структурирования и разворачивания; формирование 
мотивации к общению; 
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- возможность взаимообменного использования средств коммуникации (не обязательно вербальные); 
- возможность произвольной коммуникации (по просьбе других людей - родителей (законных представителей), специалистов, друзей). 

Пропедевтический этап дошкольного образования обучающихся с РАС. 
В пропедевтическом периоде дошкольного образования эта работа должна обеспечить такой результат, чтобы поведенческие проблемы 
ребенка с аутизмом не могли существенно влиять на возможность его пребывания в коллективе, на процесс обучения. 
Виды проблемного поведения в разной степени устойчивы к лечебно-коррекционным воздействиям, что связано со многими причинами, 
в том числе, с особенностями их генеза. 
Такие виды проблемного поведения, как агрессия и самоагрессия, аффективные вспышки, неадекватные крики, плач, смех, негативизм 
либо относятся к искажённым формам реакции ребёнка на те или иные ситуации, либо возникают вследствие эндогенных причин. В 
первом случае принципиально возможна и предпочтительна психолого-педагогические коррекция (при необходимости используется 
медикаментозная поддержка); во втором случае медикаментозное лечение - на первом плане, но в сочетании с психолого-педагогическими 
методами; возможны случаи смешанного генеза. Конкретные решения всегда индивидуальны. 
Необходима правильная организация взаимодействия ребёнка с РАС с членами семьи - положительный эмоциональный фон, внимание к 
ребёнку не только тогда, когда он плохо себя ведёт. Одобрение и поощрение успехов и достижений, отсутствие подкрепления 
нежелательных форм поведения. 

Вся коррекционно-развивающая работа с детьми-инвалидами выстроена в соответствии с Индививидуальными программами 
реабилитации или абилитации детей-инвалидов. 

2.3. Рабочая программа воспитания 

Пояснительная записка. 
Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного идеала, который понимается как высшая цель 

образования, нравственное (идеальное) представление о человеке. 
Под воспитанием понимается деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и 

социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и 
норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 
гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и 
старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 
Российской Федерации, природе и окружающей среде1. 

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 

 

 

1Пункт 2 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, 
ст. 7598; 2020, № 31, ст. 5063) 
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многонационального народа России2. 

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 
России3. 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся с РАС в Организации предполагает преемственность по 
отношению к достижению воспитательных целей начального общего образования (далее - НОО). 

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики возможных достижений ребенка, которые коррелируют 
с портретом выпускника Организации и с базовыми духовно-нравственными ценностями. 

Вся система ценностей российского народа находит отражение в содержании воспитательной работы ДОО, в соответствии с 
возрастными особенностями детей. 

 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания. 
Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального направления воспитания. 
Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 
Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления воспитания. 
Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 
Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления воспитания. 
Программа воспитания является неотъемлемым компонентом АОП ДО РАС. Структура Программы воспитания включает пояснительную 
записку и три раздела - целевой, содержательный и организационный, в каждом из них предусматривается обязательная часть и часть, 
формируемая участниками образовательных отношений. 

2.2.1.  Целевой раздел Программы воспитания. 
Цели и задачи воспитания. 
Общая цель воспитания в Организации - личностное развитие дошкольников с РАС и создание условий для их позитивной 

социализации на основе базовых ценностей российского общества через: 
1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе; 
2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных обществом нормах и правилах поведения; 
3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с базовыми национальными ценностями, нормами и 
правилами, принятыми в обществе. 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (2 мес.- 1 год, 1 год - 3 года, 3 года - 8 лет) на основе 
планируемых результатов достижения цели воспитания и с учетом психофизических особенностей обучающихся с РАС. 

 

2 Пункт 4 Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовнонравственных ценностей, утверждённых Указом Президента Российской 
Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2022, № 46, ст. 7977). 
3Пункт 5 Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовнонравственных ценностей, утверждённых Указом Президента Российской 
Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2022, № 46, ст. 7977). 
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Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной работы: 
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. 
 

Направления воспитания. 
 

Патриотическое направление воспитания. 
1) Цель патриотического направления воспитания – содействовать формированию у ребёнка личностной позиции наследника 

традиций и культуры, защитника Отечества и творца (созидателя), ответственного за будущее своей страны. 
2) Ценности - Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. Чувство патриотизма возникает у 

ребёнка вследствие воспитания у него нравственных качеств, интереса, чувства любви и уважения к своей стране — России, своему краю, 
малой родине, своему народу и народу России в целом (гражданский патриотизм), ответственности, ощущения принадлежности к своему 
народу. 

3) Патриотическое направление воспитания базируется на идее патриотизма как нравственного чувства, которое вырастает из 
культуры человеческого бытия, особенностей образа жизни и её уклада, народных и семейных традиций. 

4) Работа по патриотическому воспитанию предполагает: формирование «патриотизма наследника», испытывающего чувство 
гордости за наследие своих предков (предполагает приобщение детей к истории, культуре и традициям нашего народа: отношение к труду, 
семье, стране и вере); «патриотизма защитника», стремящегося сохранить это наследие (предполагает развитие у детей готовности 

преодолевать трудности ради своей семьи, малой родины); «патриотизма созидателя и творца», устремленного в будущее, уверенного в 
благополучии и процветании своей Родины (предполагает конкретные каждодневные дела, направленные, например, на поддержание 
чистоты и порядка, опрятности и аккуратности, а в дальнейшем - на развитие всего своего населенного пункта, района, края, Отчизны в 
целом). 

Духовно-нравственное направление воспитания. 
1) Цель духовно-нравственного направления воспитания – формирование способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, индивидуально-ответственному поведению. 
2) Ценности - жизнь, милосердие, добро лежат в основе духовно-нравственного направления воспитания. 
3) Духовно-нравственное воспитание направлено на развитие ценностно-смысловой сферы дошкольников на основе творческого 

взаимодействия в детско- взрослой общности, содержанием которого является освоение социокультурного опыта в его культурно- 

историческом и личностном аспектах. 
Социальное направление воспитания. 
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1) Цель социального направления воспитания – формирование ценностного отношения детей к семье, другому человеку, 
развитие дружелюбия, умения находить общий язык с другими людьми. 

2) Ценности – семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального направления воспитания. 
3) В дошкольном детстве ребёнок начинает осваивать все многообразие социальных отношений и социальных ролей. Он учится 

действовать сообща, подчиняться правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах других людей. 
Формирование ценностно-смыслового отношения ребёнка к социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного 
воспитательного процесса, в котором проявляется личная социальная инициатива ребёнка в детско- взрослых и детских общностях. 

4) Важной составляющей социального воспитания является освоение ребёнком моральных ценностей, формирование у него 
нравственных качеств и идеалов, способности жить в соответствии с моральными принципами и нормами и воплощать их в своем 
поведении. Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное чувство - уважение к человеку, к законам 
человеческого общества. Конкретные представления о культуре поведения усваиваются ребёнком вместе с опытом поведения, с 
накоплением нравственных представлений, формированием навыка культурного поведения. 

Познавательное направление воспитания. 
1) Цель познавательного направления воспитания – формирование ценности познания. 
2) Ценность – познание лежит в основе познавательного направления воспитания. 
3) В ДОО проблема воспитания у детей познавательной активности охватывает все стороны воспитательного процесса и 

является непременным условием формирования умственных качеств личности, самостоятельности и инициативности ребёнка. 
Познавательное и духовно-нравственное воспитание должны осуществляться в содержательном единстве, так как знания наук и незнание 
добра ограничивает и деформирует личностное развитие ребёнка. 

4) Значимым является воспитание у ребёнка стремления к истине, становление целостной картины мира, в которой 
интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности человека. 

Физическое и оздоровительное направление воспитания. 
1) Цель физического и оздоровительного воспитания - формирование ценностного отношения детей к здоровому образу жизни, 

овладение элементарными 

гигиеническими навыками и правилами безопасности. 
2) Ценности - жизнь и здоровье лежит в основе физического и оздоровительного направления воспитания. 
3) Физическое и оздоровительное направление воспитания основано на идее охраны и укрепления здоровья детей, становления 

осознанного отношения к жизни как основоположной ценности и здоровью как совокупности физического, духовного и социального 
благополучия человека. 

Трудовое направление воспитания. 
1) Цель трудового воспитания - формирование ценностного отношения детей к труду, трудолюбию и приобщение ребёнка к 

труду. 
2) Ценность – труд лежит в основе трудового направления воспитания. 
3) Трудовое направление воспитания направлено на формирование и поддержку привычки к трудовому усилию, к доступному 

напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи; стремление приносить пользу людям. 
Повседневный труд постепенно приводит детей к осознанию нравственной стороны труда. Самостоятельность в выполнении трудовых 
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поручений способствует формированию ответственности за свои действия. 
Эстетическое направление воспитания. 
1) Цель эстетического направления воспитания – способствовать становлению у ребёнка ценностного отношения к красоте. 
2) Ценности – культура, красота, лежат в основе эстетического направления воспитания. 
3) Эстетическое воспитание направлено на воспитание любви к прекрасному в окружающей обстановке, в природе, в искусстве, 

в отношениях, развитие у детей желания и умения творить. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие 
эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной составляющих внутреннего мира ребёнка. Искусство 
делает ребёнка отзывчивее, добрее, обогащает его духовный мир, способствует воспитанию воображения, чувств. Красивая и удобная 
обстановка, чистота помещения, опрятный вид детей и взрослых содействуют воспитанию художественного вкуса. 

 

Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся с РАС младенческого и раннего возраста (до 3 лет). 

Портрет ребенка с РАС младенческого и раннего возраста (к 3-м годам) 
 

Направление 
воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность, любовь к семье, близким, окружающему миру 

Социальное Человек, семья, 
дружба, 
сотрудничество 

Способный понять и принять, что такое "хорошо" и "плохо". 
Проявляющий интерес к другим детям и способный бесконфликтно играть рядом с ними. 
Проявляющий позицию "Я сам!". 
Доброжелательный, проявляющий сочувствие, доброту. 
Испытывающий чувство удовольствия в случае одобрения и чувство огорчения в случае 
неодобрения со стороны педагогических работников. 
Способный к самостоятельным (свободным) активным действиям в общении. 
Способный общаться с другими людьми с помощью вербальных и невербальных средств 
общения. 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему миру и активность в поведении и деятельности. 
Физическое и 
оздоровительное 

Здоровье Выполняющий действия по самообслуживанию: моет руки, самостоятельно ест, ложится 
спать. Стремящийся быть опрятным. Проявляющий интерес к физической активности. 
Соблюдающий элементарные правила безопасности в быту, в Организации, на природе. 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок в окружающей обстановке. 
Стремящийся помогать педагогическому работнику в доступных действиях. 
Стремящийся к самостоятельности в самообслуживании, в быту, в игре, в продуктивных 
видах деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и красота Эмоционально отзывчивый к красоте. Проявляющий интерес и желание заниматься 
продуктивными видами деятельности. 
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Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся с РАС дошкольного возраста (до 8 лет). 
Портрет ребенка с РАС дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

 

Направления 
воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий представление о своей стране, 
испытывающий чувство привязанности к родному дому, семье, близким людям. 

Социальное Человек, семья, 
дружба, 
сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и зла, принимающий и уважающий ценности 
семьи и общества, правдивый, искренний, способный к сочувствию и заботе, к 
нравственному поступку, проявляющий задатки чувства долга: ответственность за свои 
действия и поведение; принимающий и уважающий различия между людьми. 
Освоивший основы речевой культуры. Дружелюбный и доброжелательный, умеющий 
слушать и слышать собеседника, способный взаимодействовать с педагогическим 
работником и другими детьми на основе общих интересов и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, испытывающий потребность в самовыражении, в 
том числе творческом, проявляющий активность, самостоятельность, инициативу в 
познавательной, игровой, коммуникативной и продуктивных видах деятельности и в 

самообслуживании, обладающий первичной картиной мира на основе традиционных 
ценностей российского общества. 

Физическое и 
оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, стремящийся 
соблюдать правила безопасного поведения в быту, социуме (в том числе в цифровой 
среде), природе. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в обществе на основе уважения к людям труда, 
результатам их деятельности, проявляющий трудолюбие при выполнении поручений и 
в самостоятельной деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и красота Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, поступках, 
искусстве, стремящийся к отображению прекрасного в продуктивных видах 
деятельности, обладающий зачатками художественно-эстетического вкуса. 

 

Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся дошкольного возраста (до 8 лет). 
Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

 

Направления 
воспитания 

Ценности Показатели 
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Патриотическое Родина, природа Имеющий представление о своей стране, своей малой Родине, испытывающий чувство 
привязанности к родному дому, семье, близким людям. 

Социальное Человек, 
семья, 
дружба, 
сотрудничество 

Правдивый, искренний, способный к сочувствию и заботе, проявляющий задатки 
чувства долга: ответственность за свои действия и поведение; принимающий и 
уважающий различия между людьми. 
Освоивший основы речевой культуры с учетом имеющихся речевых возможностей, в 
том числе с использованием доступных способов коммуникации. 
Дружелюбный и доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, 
способный взаимодействовать с педагогическим работником и другими детьми на 
основе общих интересов и дел. 

Познавательное Знания Проявляющий активность, самостоятельность, инициативу в познавательной, игровой, 
коммуникативной и продуктивных видах деятельности и в самообслуживании. 

Физическое и 
оздоровительное 

Здоровье Стремящийся к самостоятельной двигательной активности, понимающий на доступном 
уровне необходимость реабилитации. 
Готовый к использованию индивидуальных средств коррекции, вспомогательных 
технических средств для передвижения и самообслуживания. 
Владеющий основными навыками личной гигиены. 
Стремящийся соблюдать элементарные правила безопасного поведения в быту, социуме, 
природе. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в обществе на основе уважения к людям труда, 
результатам их деятельности, проявляющий трудолюбие при выполнении поручений и 
в доступной самостоятельной деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и красота Эмоционально отзывчивый к красоте. Стремящийся к отображению прекрасного в 
продуктивных видах деятельности, обладающий зачатками художественно- 
эстетического вкуса. 

 

 

 

2.2.2. Содержательный раздел Программы воспитания. 
Уклад образовательной организации 

Уклад, в качестве установившегося порядка жизни ДОО, определяет мировосприятие, гармонизацию интересов и возможностей 
совместной деятельности детских, взрослых и детско-взрослых общностей в пространстве дошкольного образования. 

Уклад ДОО – это её необходимый фундамент, основа и инструмент воспитания. 
Уклад задает и удерживает ценности воспитания для всех участников образовательных отношений: руководителей ДОО, 

воспитателей  и  специалистов,  вспомогательного персонала,  воспитанников,  родителей  (законных  представителей),  субъектов 



93  

социокультурного окружения ДОО. 
Уклад основан на социокультурном контексте; определяет смысл, стиль и характер взаимоотношений в ОО. Уклад основывается на 

человеческой культуре, поэтому объединяет в себе устоявшийся порядок жизни, общественный договор, нормы и правила, традиции, 
психологический климат (атмосферу), безопасность и систему ценностей дошкольного воспитания. 

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся на базовые национальные ценности, 
содержащий традиции региона и ДОУ, задающий культуру поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, 
деятельности и социокультурный контекст. 

Ценности воспитания, заданные укладом, разделяются всеми субъектами воспитания (воспитанниками, родителями, педагогами и 
другими сотрудниками ДОУ). 

Уклад ДОУ находит свое выражение в Уставе ДОУ, в ОП ДО, в АОП ДО и Программе воспитания, во внутренней документации. 
Для реализации Программы воспитания уклад целенаправленно проектируется командой ДОУ и принят всеми участниками 

образовательных отношений. 
Особенности уклада ДОУ 

№ 
п/ 
п 

Содержание 
деятельности 

Оформление 

1. Ценностно-смысловое наполнение жизнедеятельности 
ДОО. 

Устав МБДОУ ПМО СО  № 40  , локальные акты, правила поведения 

для детей и взрослых, 
внутренняя символика. 

2. Ценностно-смысловое наполнение во 
всех форматах жизнедеятельности ДОО 
отражено в: 
- специфике организации видов деятельности; 
- обустройстве развивающей предметно- 

пространственной среды; 
- организации режима дня; 
- разработке традиций и ритуалов ДОО; 
- праздниках и мероприятиях. 

ОП ДО, АОП ДО и Программа воспитания. 

3. Принятие всеми участниками образовательных 
отношений укладаДОО 

– Требования к кадровому составу и профессиональной 
подготовке сотрудников 

– «Правила внутреннего трудового распорядка» 

– Должностными инструкциями сотрудников. 
– Взаимодействие ДОО с семьями воспитанников: 
– ООП ДО, АОП ДО 

– Официальный сайт ДОО 
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  – Социальное партнерство ДОО с социальным окружением. 
– Договоры и локальные нормативные акты 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, недельного циклов жизни ДОО. 
Программа воспитания реализуется в течение всего времени нахождения ребенка в детском саду: в процессе НОД, режимных 

моментах, совместной деятельности с детьми и индивидуальной работы. 
Дневной цикл жизнедеятельности воспитанников ДОО 

Режимные 
моменты 

Формы организации 
образовательной 

деятельности 

Вид деятельности Направленность 
воспитательной работы 

Прием детей 
Формирование 
культурыобщения 
(приветствия). 
Игры (дидактические, 
настольно-печатные, 
сюжетно-роевые, подвижные) 

Самостоятельная и совместная со взрослым 
игроваядеятельность, познавательно- 

исследовательская, конструктивная, 
коммуникативная деятельность, физическая 
активность 

Патриотичес 
кое 

Трудовое 

Социальное 

Познавательное 
Физическое и 
оздоровительное 
Этико-эстетическое 
воспитание 

Беседы с детьми Коммуникативная деятельность Все виды воспитания 

Экскурсии по участку (теплое 
время года) 

Поисково-исследовательская, 
коммуникативнаядеятельность Экологическое 

Наблюдения 

Гигиенические процедуры Самообслуживание Физическое 

Дежурство в уголке природы, 
«по столовой» 
Формирование 
культуры 
поведения 

Элементарная трудовая деятельность Познавательное 
Трудовое 

Утренняя 
гимнастика 

Игрового характера 
Ритмическая 

Самостоятельная и совместная со взрослым 
коммуникативная деятельность. Физическая 

Физическое и 
оздоровительное 
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  активность  

Завтрак Дежурство 
Формирование культуры еды 

Самообслуживание Физическое 
Эстетическое 

Совместная со 
взрослым ОД 

Утренний круг, 
подготовка к занятию. 
Формирование культуры 
общения, культуры 
организации,самоорганизации 

Коммуникативная деятельность 
Элементарная трудовая 
деятельность 

Духовно- 

нравственное 
Трудовое 

Специально 
организованная 
образовательна 
ядеятельность 

Занятия, детские 
активности: 
Коллекционирование 
Реализация проектов 
Решение ситуационных 
задачЧтение 
художественной и 
познавательной 
литературы 
Дидактические 

игры 
Конструирование 

Познавательно-исследовательская, 
конструктивная, изобразительная (продуктивная), 
музыкальная, коммуникативная, речевая, 
восприятие художественнойлитературы и 
фольклора, игровая, двигательная 

активность 

Решение 
воспитательных задач 
всоответствии с 
содержанием 
образования 
Физическое 

Трудовое 
Познавательное 
Эстетическое 
Патриотическое 

Подготовка к 
прогулке, 
прогулка 

Беседы 
Коллекционирован 
иеРеализация 
проектов 

Решение ситуативных 
задачНаблюдения и 
экскурсии Элементарные 
опыты 

Дидактические и сюжетные 
игрыПодвижные игры 
Конструирован 

иеТруд в 
природе 

Самостоятельная и совместная со взрослыми 
игровая деятельность, познавательно- 

исследовательская, коммуникативная, 
конструктивная, изобразительная 
(продуктивная), элементарная трудовая 
деятельность,восприятие художественной 
литературы и фольклора,физическая активность 

Познавательное 
Физическое и 
оздоровительное 
Трудовое 
Социальное 
Эстетическое 
Патриотическое 
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Возвращение с 
прогулки. 
Гигиенические 
процедуры 

Формирование культуры 
ухода заодеждой и обувью 
(складывать правильно и на 
место) 

Самообслуживание 
Закрепление алгоритма последовательности 
раздеванияПомощь взрослых и детей 
Коммуникативная – художественное слово 

Трудовое 
Физическое и 
оздоровительное 

Подготовка к 
обеду.Обед 

Дежурство 
Формирование культуры еды 

Самообслуживание Физическое и 
оздоровительное 
Эстетическое 

Подготовка ко 
сну. 
Сон 

Воспитание навыков здорового образа жизни Физическое и 
оздоровительное 

Постепенный 
переход от 
сна к 

бодрствованию 

Гимнастика пробуждения Физическая активность Физическое 

Закаливающие процедуры Воспитание навыков здорового образа жизни Физическое и 
оздоровительное 

Игра Самостоятельная деятельность Все виды воспитания 

(ситуативное 
реагирование) 

Подготовка к 

полднику, 
полдник 

Формирование культуры еды Самообслуживание Физическое 
Эстетическое 

Самостоятельн 
ая 
деятельность 

Игровая, познавательно-исследовательская, коммуникативная, конструктивная, 
изобразительная (продуктивная), физическая активность 

Все виды воспитания 
(ситуативное 
реагирование) 

Совместная со 
взрослым 
образовательна 
ядеятельность 

Занятия 

Детские активности 
Культурные 
практикиВечерний 
круг 

Познавательно-исследовательская, 
конструктивная, изобразительная 
(продуктивная),музыкальная, коммуникативная, 
речевая, восприятие художественнойлитературы и 
фольклора, игровая, двигательная 

активность 

Решение 
воспитательных задач 
всоответствии с 
содержанием 
образования. Все виды 
воспитания в 
зависимости от 
возникающих 

образовательных ситуаций 
(событий) 

Подготовка 

к ужину, 
ужин 

Дежурство 
Формирование культуры еды 

Самообслуживание Физическое и 

оздоровительное 
Эстетическое 
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Подготовка к 
прогулке, 
прогулка 

Коллекционирование 
Реализация проектов 
Решение ситуативных 
задачДидактические, 
сюжетно- 

дидактические, 
подвижные,сюжетно- 

ролевые игры 
Конструирование 
Труд в природе 

Самостоятельная и совместная со взрослыми 
игроваядеятельность, познавательно- 

исследовательская, конструктивная, 
коммуникативная, элементарная трудовая 
деятельность, восприятие художественной 
литературы и фольклора, физическая активность 

Познавательное 
Физическое и 
оздоровительное 
Трудовое 
Социальное 
Эстетическое 
Патриотическое 

Уход детей 
домой 

Формирование 
культурыобщения 
(прощание). 
Культуры безопасного 
поведения 

Коммуникативная Эстетическое 

 

Недельный цикл жизнедеятельности воспитанников ДОУ в совместной детско-взрослой деятельности 

(гибкая модель воспитательной работы на неделю) 
Формы организации 

образовательной 
деятельности 

Образовательная 
область, направление 

воспитания 

Колич 
е 
ство 

Дни 
недели 

понедельни 
к 

вторни 
к 

сред 
а 

четвер 
г 

пятниц 
а 

Социальные 
ситуации(события) 
совместно сдетско - 

взрослой 
деятельностью 

На любом занятии 
решаются 

воспитательные 

задачи) 

Социально - коммуникативное 
развитие 

Патриотическое воспитание: 
- культурно - историческое (КИ); 
- гражданско - патриотическое (ГП); 
Нравственное воспитание: 
- духовно - нравственное (ДН); 
Социальное воспитание 

- Толерантность (Т) 
Трудовое воспитание (ТВ) 

 

 

 

5 

 

 

ГП 

 

 

 

 

ДН 

 

 

 

 

 

 

ТВ 

 

КИ 

 

 

 

 

 

 

Т 

Для каждого занятия 
воспитательные 

задачиформируются 
отдельнов 

Познавательное развитие 

Познавательное воспитание 

- конструктивно-модельная деятельность 
(КМ) 

 

 

3 

 

 

МП 

 

 

 
ЭК 

  

 

КМ 
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согласовании с 
содержанием 
образования 

- формирование математических 
представлений (МП) 
- Экологическая культура (ЭК) 

      

Речевое развитие 

- развитие речи (РР), 
- подготовка к обучению грамоте (Г), 
- восприятие художественной 
литературыи фольклора (ХЛ) 

 

 

3 

РР 

 

 

Г 

  

 

 

ХЛ 

Художественно - эстетическое 
развитие 

Эстетическое воспитание (Э) 
- музыкальная деятельность (М) 
- изобразительная деятельность (ИЗО) 

 

4 

 

 

М 

 

 

ИЗО 

 

М 

 

 

ИЗО 

Физическое развитие 

Физическое и оздоровительное 
воспитание (ФО) 

 

3 ФО 

 

ФО 

 

ФО 

Беседа, загадка, разговор (патриотическое, познавательное, 
экологическое, 
социальное, правовое воспитание) 

5 + + + + + 

Мастерская (трудовое, эстетическое, социальное воспитание) 2  +  +  

Коллекционирование (все виды воспитания в зависимости от 
направленности 
коллекции) 

2 +  +   

Чтение художественной и познавательной литературы (все виды 
воспитания в 
зависимости от содержания литературного произведения) 

5 + + + + + 

Реализация проектов (все виды воспитания в зависимости от 
направленности 
проекта) 

1     + 

Экспериментирование и наблюдение (познавательное, 
экологическое, трудовое,нравственное воспитание) 

2  +   + 

Игра (все виды воспитания в зависимости от направленности 
игры) 

5 + + + + + 

Конкурсы, викторины, досуги, квесты (все виды воспитания) 2   +  + 

Решение ситуативных задач (все виды воспитания) 2 +   +  
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Работа в книжном уголке (все виды воспитания) 5 + + + + + 

Социальные акции 1 +     

Уклад определяет специфику и содержание воспитательной деятельности, распорядка месячного, годового циклов жизни ДОО, 
который определен с учетом направлений воспитания, ценностей, учитывающих международный, российский, региональный уровень 
образовательных событий (календарь образовательных событий). 

Процесс воспитания в ДОО основывается на общепедагогических принципах, изложенных в ФГОС дошкольного 

образования (Раздел I, пункт 1.2.): 
– поддержка разнообразия детства; 
– 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; 

– личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 
педагогических и иных работников ДОО) и детей. 

Взаимодействия взрослого с детьми. 
Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том случае, если взрослый выступает в 

этом процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и 
ребенка в ДОО и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и 
образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских отношений 
является равноправное относительно ребенка включение взрослого впроцесс деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной 
цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. 
Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 
индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и 
огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. 
Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания 
обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных 
взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится 
уважать себя и других, так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих 
взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенку самостоятельность, 
оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасуетперед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослыеподдерживают индивидуальность ребенка, принимают его 
таким, каков он есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. 
Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком моральных норм. 
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Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет 
ребенку право выбора того или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре 
способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы 
он принял собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые 
содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из общения со взрослыми и переносит его на 
других людей. 

Воспитывающая среда образовательной организации. 
Воспитывающая среда раскрывает ценности и смыслы, заложенные в укладе. Воспитывающая среда включает совокупность 

различных условий,предполагающих возможность встречи и взаимодействия детей и взрослых в процессе приобщения к традиционным 
ценностям российского общества. Пространство, в рамках которого происходит процесс воспитания, называется воспитывающей средой. 
Основными характеристиками воспитывающей среды являются её содержательная насыщенность и структурированность. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 
– «от взрослого», который создает предметно-образную среду, способствующую воспитанию необходимых качеств; 
– «от совместной деятельности ребенка и взрослого», в ходе которой формируются нравственные, гражданские, эстетические 

и иные качества ребенка в ходе специально организованного педагогического взаимодействия ребенка и взрослого, обеспечивающего 
достижение поставленных воспитательных целей; 

– «от ребенка», который самостоятельно действует, творит, получает опыт деятельности, в особенности – игровой. 
Воспитывающая среда включает: 
условия для формирования эмоционально-ценностного отношения ребёнка 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. 
Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса, реализующего цель и задачи воспитания. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-нравственными и социокультурными ценностями, образцами 
и практиками. Основными характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и структурированность. 

Общности образовательной организации. 
Общность характеризуется системой связей и отношений между людьми, основанной на разделяемых всеми её участниками 

ценностных основаниях, определяющих цели совместной деятельности. 
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В ДОО, прежде всего, следует выделить следующие общности: педагог - дети, родители (законные представители) - ребёнок (дети), 
педагог - родители (законные представители). 

Профессиональное сообщество – это устойчивая система связей и отношений между людьми, единство целей и задач воспитания, 
реализуемое всеми сотрудниками ДОО. Сами участники общности должны разделять те ценности, которые заложены в основу Программы. 

Основой эффективности такой общности является рефлексия собственной профессиональной деятельности. Воспитатель, а также 
другие сотрудники должны: 

– быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных ориентиров, норм общения и поведения; 
– мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые незначительные стремления к общению и 

взаимодействию; 
– поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми внутри группы сверстников принимала 

общественную направленность; 
– заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на основе чувства доброжелательности; 
– содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость к сверстникам, побуждать детей 

сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к заболевшему товарищу; 
– воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество сверстников (организованность, 

общительность, отзывчивость, щедрость, доброжелательность пр.); 
– учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые сплачивали бы и объединяли ребят; 
– воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 
Профессионально-родительское сообщество включает сотрудников ДОО и всех взрослых членов семей воспитанников, которых 

связывают не только общие ценности, цели развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу. Основная задача – объединение 
усилий по воспитанию ребенка в семье и в ДОО. Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в ДОО. Без совместного 
обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и в дальнейшем создание условий, которые 
необходимы для его оптимального и полноценного развития и воспитания. 

Объединение усилий в работе с детьми, нуждающимися в психолого-педагогической поддержке, заключается в признании 
недостаточности воздействия только на ребенка, широкого включения семьи в реализацию процесса воспитания. Таким образом, в рамках 
данного подхода понятия «воспитательная работа с ребенком», и «воспитательная работа с семьей» не разделяются. 

Данный подход признан наиболее эффективным в ДОО, так как в фокусе внимания воспитателей и специалистов ДОО оказывается 
не только ребенок, но и семья, ее окружение, среда. Этот подход обеспечивает работу с собственными ресурсами всех членов семьи и 
людей, ее окружающих. Семейно-ориентированный подход требует объединения усилий и совместной работы специалистов разного 
профиля для эффективного решения задач взаимодействия с семей. 

Цель: формирование продуктивных форм взаимоотношений с ребенком в семье и в социуме. 
Ценности профессионально-родительской общности 

целостность семьи права родителей условны права детей абсолютны 

Презюмируемые родительские права (исходим и того, что родители стремятся действовать и действуют в наилучших интересах 
детей). Если в этой связи 
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возникают какие-либо сомнения, они разрешаются в пользу родителей. 

право семьи на самоопределение; уважение уникальности каждой личности; уважение права членов семьи на то, чтобы жить в 
соответствии с ценностями, стандартами и 
понятиями, которые соответствуют их «корням», 
их культурному 
наследию. 

Техники успешного разрешения проблем 

«Совет родителей» направлен на совместное принятие решений, научение членов семьи слушать и слышать друг 

друга. Совет родителей помогает договариваться членам семьи и нести ответственность за свое 
решение. 

«Семейный праздник» для создания эмоционально положительной атмосферы между членами семьи и ближайшим 
окружением 

Создание «Семейных историй, 
хроник», 

«Фотоальбомов семьи» 

является огромным потенциалом для осознания семейных ценностей, укрепления традиций 
поколений. Настраницах семейных фотоальбомов собраны снимки не только «детей с улыбкой», 
но и «взрослых с лопатой» … снимки, которые показывают, что в нашей семье (самой обычной, и 
имеющей проблемы в семье) есть чем гордится  – трудовой  жизнью  старшего  поколения, 
подвигами дедов, отстоявших нашу Родину в Великой Отечественной войне. 

«Семейные гостиные» Задушевные разговоры на разные темы: «Семейные ценности: духовные, материальные», 
«Семейныетрадиции», «Разыграем ситуации», «К чему ведет потеря семейных ценностей», 
«Семейные устои», «Конфликты с детьми». 

Методы 

«Традиции помощи взрослым» это метод семейной терапии. Обращение к положительному примеру предыдущих поколений 
приводятчленов семьи не только к состоянию уверенности в своей силе и достоинстве, но и 
объединяют в одном поле 

родства, позволяют лучше понимать друг друга и показывают возможности объединения общих 
усилий. 
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Детско-взрослая общность. 
Для общности характерно содействие друг другу, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, 

отношение к ребенку как к полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников общности. 
Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. Находясь в общности, ребенок сначала 

приобщается к тем правилам и нормам, которые вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его 
собственными. 

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников.В каждом возрасте и каждом случае она будет обладать 
своей спецификой в зависимости от решаемых воспитательных задач. 

Общество сверстников – необходимое условие полноценного развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает 
способы общественного поведения, под руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, трудиться, заниматься, 

достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе сверстников рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, 
что рядом с ним такие же, как он сам, что свои желания необходимо соотносить с желаниями других. 

Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, качества, определяющие характер взаимоотношений 
ребенка с другими людьми и его успешность в том или ином сообществе. Поэтому так важно придатьдетским взаимоотношениям дух 
доброжелательности, развивать у детей стремление и умение помогать как старшим, так и друг другу, оказывать сопротивление плохим 
поступкам, общими усилиями достигать поставленной цели. 

Стратегия событийного ряда в детско-взрослой общности 

Избирательная стратегия «Что это? Зачем мне это?» Стратегия эмоциональной включенности «Как здорово, что все 
мы здесь сегодня собрались!» 

Стратегия деятельностной включенности «Нам интересно, мы умеем 
жить и 

Авторская стратегия «Мне интересно, и я знаю, как можно 
сделать нашу жизнь 

Эмпатическое слушание - вид слушания, содержанием которого является точное отражение 
чувств собеседника. Применяется в ситуациях, когда собеседнику необходимо поделиться своими 
переживаниями, ион сам выступает инициатором разговора. 
Эмпатическое слушание предполагает: избегание оценок и толкования, скрытых от собеседника 
мотивов егоповедения (вместо привычного высказывания, содержащего упрек и оценку: «Ты сам 
виноват, что с тобой этослучилось. У тебя трудный характер» можно произнести: «Ты расстроен? 
Тебя раздражает твоя вспыльчивость, нетерпимость?»); точное отражение переживания, чувства, 
эмоции собеседника с демонстрацией их понимания и принятия. 

Важными характеристиками и средствами эффективного общения (в ходе консультации) являются: 
-эмпатия - сопереживание, понимание другого на уровне чувств, переживание тех же 
эмоциональных состояний, которые испытывает другой человек; 
-рефлексия (осознание того, как он воспринимается партнером по общению, способность к 
самоанализу психических состояний, действий, поступков); 
-идентификация (уподобление, отождествление себя с другим человеком, перенесение человеком 
себя на место, в ситуацию другого человека). 

«Эмпатическое слушание» 
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творить вместе!» лучше, понимаю, что мне дает группа!» 

Социокультурная стратегия «Как сделать наш мир лучше? Что мы можем для этого сделать?» 

Детско-взрослая общность и её событийные характеристики. 
Одной из задач современного образования является поддержка и раскрытие своего «Я», развитие в ребёнке способностей, 

личностного самоопределения, нахождения собственных смыслов. Вариантом такой образовательной ситуации представляется детско- 

взрослая общность, её событийные характеристики. Большое значение имеет, какие ценности и смыслы преобладают в общности. 
Основой формирования общности является совместная деятельность и эмпатия, общие переживания эмоций (положительных и 

отрицательных). Общность складывается непроизвольно, через добровольное объединение людей, их эмоциональную открытость друг к 

другу (дружеская группа, клуб, команда, молодёжная организация). 
Необходимые педагогические условия для «выращивания» детского-взрослой общности с системой неформальных связей и 

отношений: 
– открытое межпозиционное взаимодействие детей и взрослых (КТД, проекты, ролевые игры, волонтерство); 
– групповая и индивидуальная рефлексия. 
Событийная общность может быть смоделирована педагогом, она включает в общий ход дела детей и взрослых. Событийная 

общность может быть проявлена для участников общности как жизненное событие, где произошло открытие, родилось новое знание, 
видение, понимание себя и другого, появился новый опыт деятельности. 

Детская общность. 
Общество сверстников – необходимое условие полноценного развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает 

способы общественного поведения, под руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, трудиться, заниматься, 
достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе сверстников рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, 
что рядом с ним такие же, как он сам, что свои желания необходимо соотносить с желаниями других. 

Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, качества, определяющие характер взаимоотношений 
ребенка с другими людьми и его успешность в том или ином сообществе. Поэтому так важно придать детским взаимоотношениям дух 
доброжелательности, развивать у детей стремление и умение помогать как старшим, так и друг другу, оказывать сопротивление плохим 
поступкам, общими усилиями достигать поставленной цели. 

Дошкольный возраст традиционно считается периодом интенсивной социализации. Современные дети живут и развиваются в 
совершенно новых социокультурных условиях. Чрезвычайная занятость родителей, разрыв поколений, изолированность ребёнка в семье 
и другие тенденции негативно отражаются на социализации современных детей. Эффективная социализация является одним из главных 
условий жизни ребенка в обществе в целом и личностной готовности ребёнка к школе, в частности. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. В детском саду должна быть обеспечена 
возможность взаимодействия ребенка как со старшими, так и с младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, 
помимо подражания и приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех правилам, нормам поведения и 
традициям. Отношения с младшими – это возможность для ребенка стать авторитетом и образцом для подражания, а также пространство 
для воспитания заботы и ответственности. 

Детские общности в ДОО: 
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Разновозрастная группа компенсирующей направленности – возможность взаимодействия ребенка как со старшими, так и с 
младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражанияи приобретения нового, рождает опыт 
послушания, следования общим для всех правилам, нормам поведения и традициям. Отношения с младшими – это возможность для 
ребенка стать авторитетом и образцом для подражания, а также пространство для воспитания заботы и ответственности. Организация 
жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной группе обладает большим воспитательным потенциалом для 
инклюзивного образования. 

Дружина Юных Пожарных «01» - (далее ДЮП), создана в целях воспитания высших моральных качеств, правил пожарной 
безопасности. 

Юные инспектора Движения «Светофорчики» (далее ЮИД) – отряд детей, который создан в целях воспитания высших 
моральных качеств, правил профилактики дорожно-транспортного травматизма. 

Экологический отряд «Экоискорки» - отряд детей, который создан для воспитания правил правильного экологического поведения. 
Волонтерский отряд «Лучики добра» – создан для развития нравственно-патриотических качеств личности, формирования 

активной социальной позиции. Волонтерство – это прежде всего инициатива. Волонтерство – «доброволец». У детей начинает 
формироваться активная жизненная позиция, умение ориентировать в социуме, жить среди людей и по возможности помогать им. ДОУ – 

социальный институт, в котором работают люди определенного общественного склада, умеющие выстраивать рейтинг духовных 
ценностей, для которых понятия «помощь» и «быть нужным» являются не пустыми словами. Приоритеты специалистов ДОУ расставлены 

в пользу нравственных идеалов. 
Каждый отряд имеет портфолио, план работы, руководителя (взрослого), символику. Деятельность отряда отражается на 

информационных стендах и на сайте ДОО. 
 

Задачи воспитания в образовательных областях 

Поскольку в Организации создан единый воспитательно-образовательный процесс, то в ней в комплексе решаются 
воспитательные, обучающие и развивающие задачи педагогического процесса. Задачи по воспитанию базовых ценностей интегрируются 
с воспитательными задачами, реализуемыми при реализации образовательных областей. 

 

 

Образовательная область Базовые ценности Задачи направлений воспитания 

"Социально-коммуникативное "Родина", – 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; 

развитие" "Природа", 
 "Семья", 
 "Человек", 
 "Жизнь", 
 "Милосердие", 
 "Добро", 
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 "Дружба", 
"Сотрудничество", 
"Труд". 

– воспитание социальных чувств и навыков: способности к сопереживанию, 
общительности, дружелюбия, сотрудничества, умения соблюдать правила, 
активной личностной позиции. 
– создание условий для возникновения у ребёнка нравственного, социально 
значимого поступка, приобретения ребёнком опыта милосердия и заботы; 
– поддержка трудового усилия, привычки к доступному дошкольнику 
напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения 
трудовой задачи; 
– формирование  способности  бережно  и  уважительно  относиться  к 
результатам своего труда и труда других людей. 

"Познавательное развитие" "Человек", 
"Семья", 
"Познание", 
"Родина" и 
"Природа", 

– 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" "Культура", 
"Красота", 

– владение формами речевого этикета, отражающими принятые в обществе 
правила и нормы культурного поведения; 
– воспитание отношения к родному языку как ценности, умения чувствовать 
красоту языка, стремления говорить красиво (на правильном, богатом, образном 
языке). 

"Художественно-эстетическое 
развитие" 

"Красота", 
"Культура", 
"Человек", 
"Природа", 

– раскрытия ценностей "Красота", "Природа", "Культура"; 
– становление эстетического, 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 эмоционально- 

ценностного отношения к окружающему миру для гармонизации внешнего мира 

и внутреннего мира ребёнка; 
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  – 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" "Жизнь", 
"Здоровье", 

– 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 совместной деятельности в образовательной организации. 

Работа с родителями (законными представителями). 
Работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста строится на принципах ценностного единства и 

сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения ДОО. 
Реализация Программы воспитания невозможна в отрыве от семьи, так как родители (законные представители) являются первыми 

и главными воспитателями своего ребенка. Именно поэтому педагогический коллектив ДОО привлекает родителей к взаимодействию, 
воспитывая в них активных участников образовательной деятельности. 

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей – создание в ДОУ необходимых условий для развития ответственных и 
взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение 
компетентности родителей в области воспитания. 

Задачи взаимодействия ДОО с семьей: 
1. Создание единого воспитательно-образовательного пространства. 
2. Возрождение семейных традиций в совместной деятельности семьи, ДОУ и учреждений дополнительного образования. 
3. Формирование родительской ответственности. 
4. Формирование в семье позитивного отношения к активной общественной и социальной деятельности детей. 
5. Всестороннее психолого-педагогическое просвещение родителей (законных представителей). 
6. Оказание социально-психологической помощи родителям (законным представителям) в осознании собственных семейных и 

социально средовых ресурсов, способствующих преодолению внутрисемейных проблем и проблем взаимоотношений с ребёнком. 
7. Организация и проведение семейного досуга, совместное творчество. 
Концепция работы с семьей основана на положении о том, что в центре внимания семьи должны находиться личность ребёнка и 

три основные сферы, в которых реализуется его жизнедеятельность: сама семья, ДОО и досуг, включая связанное с ними микро- 
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социальное окружение. Взаимоотношения педагогов и родителей (законных представителей) строятся на основе сотрудничества, 
уважения личности, приоритета общечеловеческих ценностей, регулируются договором, включающим в себя взаимные права, 
обязанности и ответственность сторон, возникающие в процессе обучения, воспитания и коррекционной работы, присмотра и ухода. 

Программа предусматривает, что и педагоги, и родители (законные представители) берут на себя обязательство действовать 
сообща, развивая дух сотрудничества. Общение, взаимное уважение, принятие различий и, прежде всего признание важности интересов 
ребенка создают основу для плодотворного сотрудничества. С помощью взрослых (педагогов, родителей (законных представителей)) и в 
самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими, овладевает 
культурными практиками в процессе приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, 
речи, коммуникации и т.п.), приобретая тем самым культурные умения. Процесс приобретения общих культурных умений во всей его 
полноте возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и 
развивая мотивацию ребенка. Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно 
ребенка включение взрослого в процесс деятельности. 

Когда дети оказываются в таком едином воспитательном пространстве, они ощущают себя комфортно, спокойно и уверенно, 
чувствуют свою защищенность в мире, который их окружает. 

Подходы к взаимодействию с родителями по реализации Программы воспитания: 
1. Родители рассматриваются, как важный фактор в улучшении перспектив воспитания и развития детей. 
2. Родители не только не мешают и не препятствуют работе педагогов, а наоборот, могут способствовать быстрым успехам, 

могут овладеть новыми навыками, руководствуясь сильным желанием помочь своим детям. 
3. Родители имеют право на информированность и обращение к педагогам детского сада за советами с тем, чтобы эффективнее 

влиять на развитие своих детей. 
4. Родители при соответствующих условиях могут быть субъектами организации, планирования и развития воспитательной 

системы ДОО. 
В основе совместной деятельности семьи и ДОО по реализации Программы воспитания заложены следующие принципы: 
1. Родители и педагоги являются партнерами в воспитании и обучении детей. 
2. Единство в понимании педагогами и родителями ценностно-целевых ориентиров, задач, средств, условий, результата 

развития ребенка. 
3. Помощь, поддержка, уважение и доверие к ребенку со стороны педагогов и родителей. 
4. Знание педагогами и родителями воспитательных возможностей педагогического коллектива и семьи, максимальное 

использование воспитательного потенциала в совместной работе с детьми. 
5. Постоянный анализ (с использованием общественной экспертизы) промежуточных и «конечных» результатов 

воспитательной деятельности. 
Взаимодействие педагогов ДОО и семьи в ходе реализации Программы воспитания выстраивается по следующим направлениям: 
– вовлечение родителей в планово-прогностическую, организационную, экспертно-аналитическую деятельность; 
– организация психолого-педагогического, нормативно-правового просвещения родителей; 
– практическая помощь семье в воспитании ребенка; 
– использование в практической деятельности позитивного опыта общественного и семейного воспитания; 
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– оказание помощи родителям в профилактике девиантных форм поведения детей; 
– разработка тематического оформления образовательного учреждения по работе с семьей; 
– активизация педагогического самообразования родителей по вопросам воспитания; 
– расширение сферы дополнительного образования и досуговых услуг. 
Основные формы и содержание взаимодействия с родителями: 
1. Анкетирование. Данная форма используется с целью изучения семьи, выявления образовательных потребностей и запросов 

родителей. Способствует установлению контактов, а также для согласования воспитательных воздействий на ребенка. 
2. Консультации. Это самая распространенная форма психолого- педагогической поддержки и просвещения родителей. 

Проводятся индивидуальные и групповые консультации по различным вопросам воспитания ребенка. Активно применяются 
консультации-презентации в родительских группах в мессенджерах и социальных сетях. 

3. Мастер-классы. Активная форма сотрудничества, посредством которой педагог знакомит с практическими действиями 
решения той или иной задачи. В результате у родителей формируются педагогические умения по различным вопросам воспитания детей. 

4. Психолого-педагогический тренинг. В основе тренинга – проблемные ситуации, практические заданияи развивающие 
упражнения, которые «погружают» родителей в конкретную ситуацию, смоделированную в воспитательных целях. Способствуют 
рефлексии и самооценке родителей по поводу проведённой деятельности. 

5. Круглый стол. Педагоги привлекают родителей в обсуждение предъявленной темы. Участники обмениваются мнением друг 
с другом, предлагают своё решение вопроса. 

6. Родительская почта. В детском саду организована дистанционная форма сотрудничества ДОО с родителями. 
Взаимодействие происходит в социальной сети в «В Контакте», «Одноклассники», через через платформу zoom, а также электронную 
почту ДОО. Такая форма общения позволяет родителям уточнить различные вопросы, пополнить педагогические знания, обсудить и 
проиграть проблемы, придавая им интерактивное общение. 

7. Праздники, фестивали, конкурсы, соревнования. Ежемесячно проводятся совместные с родителями мероприятия, которые 
включают в общее интересное дело всех участников образовательных отношений. Тем самым оптимизируются отношения родителей и 
детей, родителей и педагогов, педагогов и детей. 

8. Наглядная информация, размещенная на официальном сайте ДОО, в группе детского сада в социальной сети В Контакте, 
Одноклассниках и на информационных стендах для родителей (законных представителей) хорошо зарекомендовала себя как форма 
педагогического просвещения родителей (законных представителей) детей. Здесь помещаются краткие тексты на педагогические темы, 
консультации, ответы на вопросы родителей, фотографии, отражающие жизнь детей в детском саду и в семье, детские работы, списки 
рекомендуемой детской и педагогической литературы, нормативно правовые документы Российского законодательства, 
правоустанавливающие документы и распорядительные акты. Наглядная информация для родителей воспитанников должна освещать 
следующие вопросы: воспитание детей в труде, в игре, средствами художественной литературы; роль примера родителей, семейных 
традиций, семейных взаимоотношений; знакомство детей с окружающей жизнью, воспитание патриотических чувств и др. 

9. Дни открытых дверей. Проведение Дней открытых дверей дает возможность родителям «прожить» день в детском саду, 
ощутить атмосферу детской жизни, своими глазами увидеть работу педагогов, их общение с воспитанниками. 

10. Родительские собрания. Посредством собраний координируются действия родительской общественности и педагогического 
коллектива по вопросам обучения, воспитания, оздоровления и развития детей. 
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11. Совет родителей. Постоянный коллегиальный орган общественного управления ДОО, позволяет родителям высказывать 
свое мнение по вопросам управления детским садом. 

12. Родительский клуб и семейные творческие мастерские. Добровольное объединение родителей. Раз планомерно проводятся 
тематические встречи, на которых специалисты и воспитатели предлагают обсуждение вопросов и решением проблем по конкретным 
темам. Очень часто тема встречи запрашивается родителями. Поддержка родительских инициатив способствует установлению 
доверительных партнерских отношений межу педагогами и семьями воспитанников. 

Принципы взаимодействия педагогов ДОО и семьи в ходе реализации Программы воспитания. 
1) Доброжелательный стиль общения педагогов с родителями. Позитивный настрой на общение является тем самым прочным 

фундаментом, на котором строится вся работа педагогов группы с родителями. В общении воспитателя с родителями неуместны 
категоричность, требовательный тон. Любая прекрасно выстроенная администрацией ДОУ модель взаимодействия с семьёй останется 
моделью на бумаге, если воспитатель не выработает для себя конкретных форм корректного общения с родителями. Педагог общается с 
родителями ежедневно, и именно от него зависит, каким будет отношение семьи к детскому саду в целом. Ежедневное доброжелательное 
взаимодействие педагогов с родителями значит гораздо больше, чем отдельное хорошо проведённое мероприятие. 

2) Индивидуальный подход. Такой подход необходим не только в работе с детьми, но и с родителями. Воспитатель должен 
чувствовать ситуацию, настроение мамы или папы. Здесь и пригодится человеческое и педагогическое умение воспитателя успокоить 

родителя, посочувствовать и вместе подумать, как помочь ребёнку в той или иной ситуации. 
3) Сотрудничество, а не наставничество. Современные мамы и папы в большинстве своём люди грамотные, осведомлённые и, 

конечно, хорошо знающие, как им надо воспитывать своих собственных детей. Поэтому позиция наставления и пропаганды 
педагогических знаний сегодня вряд ли принесёт положительный результат. Гораздо эффективнее будут создание атмосферы 
взаимопомощи и поддержки семьи в сложных педагогических ситуациях, демонстрация заинтересованности коллектива детского сада 
разобраться в проблемах семьи и искреннее желание помочь. 

4) Серьёзная подготовка. Любое, даже самое небольшое мероприятие по работе с семьями воспитанников необходимо 
тщательно и серьёзно готовить. Главное в этой работе — качество, а не количество отдельно взятых, не связанных между собой 
мероприятий. Слабое, плохо подготовленное родительское собрание или семинар могут негативно повлиять на положительный имидж 
организации в целом. 

5) Динамичность. ДОО сегодня должна находиться в режиме развития и представлять собой открытую и мобильную систему: 
быстро реагировать на изменения социального состава родителей, их образовательные потребности и воспитательные запросы. В 
зависимости от этого должны меняться форма и направление работы педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников (коллективное, диадное) обусловливает 
интериоризацию ценностей культуры в ценностную структуру личности ребёнка через механизм чувственного переживания, осознания 
внутренних отношений, в результате чего вырабатываются ценностные ориентиры, личностный смысл его деятельности, субъектные 
качества, проявляющиеся в общении, уважении мира другого человека, самостоятельности и ответственности, рефлексивности и 
эмоциональной адекватности, внутренней позиции и самоценности. 

 

События образовательной организации. 
Событие предполагает взаимодействие ребёнка и взрослого, в котором активность взрослого приводит к приобретению ребёнком 
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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 в ДОО возможно в следующих формах: 
– разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности (детско-взрослый спектакль, построение 

эксперимента, совместное конструирование, спортивные игры и др.); 
– проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками, с взрослыми, с носителями значимых 

воспитательных культурных практик (искусство, литература, прикладное творчество и т. д.), профессий, культурных традиций народов 
России; 

– создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы с приглашением ветеранов, «Театр в детском 
саду» – показ спектакля для детей из одной из территорий объединения детского сада и т. д.). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической работы на основе традиционных ценностей 
российского общества. Это поможет каждому педагогу спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами детей, с каждым 
ребёнком. 

Образовательное событие – способ инициирования образовательной активности учащихся, деятельностного включения в разные 
формы образовательной коммуникации, интереса к созданию и презентации продуктов образовательной деятельности, формирования 
компетенции ответственного выбора, занятия субъектной позиции по отношению к себе, и своим образовательным результатам. 

Образовательное событие – это ситуация, которая переживается и осознается человеком как значимая (поворотная) в его 
собственном образовании, и оказывает влияние на его дальнейшую деятельность. Человек не просто обретает новые знания, наращивает 
компетентности, способности, собственную субъектность, а осознает мотивы, траекторию и маршруты своего образовательного движения 
и менять их. 

Принципы организации образовательного события: 
1. Выход за рамки привычного уклада образовательной жизни – в группе, ДОУ, сообществе. 
2. Наличие культурно-исторического прототипа как модели деятельности (экспедиция, олимпиада, разработка занятия). 
3. Добровольное участие и совместная деятельностная проба (возможность для участников разных позиций и ролей). 
4. Возможность и уместность импровизации, порождения новых смыслов. 
5. Рефлексия собственных дефицитов и приростов. 
6. Образовательное событие становится катализатором новых событий. 
Принципы событийности предполагают: 

– личностную значимость какого-либо явления, дела, чьего-то поступка, поведения, действия для человека; 
– воздействие какого-то факта, явления на эмоциональную сферу личности, способность «задеть за живое», «оставить след» в 

памяти, возможно, даже в биографии; 
– внутреннюю диалогичность факта, явления, поступка, затронувшую ценностно-смысловую, нравственную сферу личности, 

повлекшую за собой необходимость принять решение, сделать выбор на основе моральных принципов, причем не слепо следуя известным 
истинам, а лишь осознав, пережив и приняв их самостоятельно в свой внутренний мир как своеобразный нравственный ориентир; 

– утверждение  в  деятельности  (интеллектуально-познавательной,  смысло-поисковой,  художественно-творческой, 
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рефлексивно- аналитической и др.) достоинства личности, ее самоценности; 
– своеобразный «духовно-нравственный катарсис», произошедший благодаря контакту с эстетическим предметом, либо 

объектом, представляющим собой нравственную ценность; достижение воспитанником значимого для него результата, успеха в какой- 
либо области деятельности (участие или победа в конкурсе рисунков; впервые самостоятельно выполненная работа творческого 
характера), то есть все то, где человек добился успеха самостоятельно или при помощи и поддержке сверстника, воспитателя, родителей. 

Исходя из этого, носителем «события» становится: 
– совместная творческая деятельность, превратившаяся в событие, то есть в совместное проживание действительности; 
– кинофильм, спектакль, книга, статья, которые помогут неожиданно найти ответ на важный для личностного роста вопрос 

при выражениисобственного отношения к миру через продукт творческой деятельности; 
– «встреча» со значимым человеком, которая может оставить заметный след в жизни. 
Все уровни событий могут иметь место и при организации процесса формирования у детей опыта деятельности. 
Задачи педагога в реализации модели событийной общности: 

– обеспечить свободу, добровольность участия (не участия) в совместной деятельности, возможность выбора (в пространстве 
детско-взрослой общности) направлений и способов деятельности; 

– выстраивать и поддерживать отношения равенства, взаимного интереса и взаимоуважения; 
– создать в общности условия для межпозиционного взаимодействия, стимулировать проявление и осознание детьми 

субъективности(позиции), способности уважать и понимать позицию другого; 
– моделируя событийную общность, учитывать опыт, который в ней получат воспитанники; 
– стимулировать рефлексивные процессы, уделять им достаточно большое время, тем самым выводя взаимодействие 

участников наосознанный уровень, стимулировать понимание ими своей позиции по отношению к общности и своей жизнедеятельности; 
– понимать и учитывать в своей работе влияние выстраиваемых отношений и рефлексии на формирование единого 

ценностно-смыслового пространства внутри общности. 
Этапы организации образовательного события: 
1 этап. Определение (выбор вместе с детьми) тематики образовательного события. 
2 этап. Определение цели и задач предстоящего образовательного события, планирование этапов подготовки (с привлечением 

детей). 
3 этап. Подготовка к образовательному событию. В процессе подготовки к образовательному событию, воспитанники получают 

знания и умения, которые будут необходимы при проведении образовательного события (творческие мастерские, детям даются 
специальные задания, дети готовят творческие работы, осуществляется просмотр тематических материалов). 

4 этап. Проведение образовательного события, самый замечательный и долгожданные момент действия. Сам сценарий 
образовательного события разрабатывается взрослыми. 

5 этап. Рефлексия, эффект от участия в образовательном событии. По итогам образовательного события проводится обмен 
мнениями об участии в событии, участники делятся своими впечатлениями, высказывают свое мнение по поводу прожитого (педагог 
продумывает вопросы для рефлексии). 

Преимущества детско-взрослого события 
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Работа педагога носит гибкий, дифференцированный характер и включает элементы спонтанности и импровизации. Она требует 
наличия ряда профессиональных умений и навыков, среди которых – умение наблюдать за деятельностью, поведением и 
взаимоотношениями детей, анализировать текущие события, интерпретировать полученные результаты. И тогда: 

– есть гарантия в получении новых знаний; 
– эффективный способ мотивации для развития познавательного интереса; 
– ребенок получает навыки осознанного выбора, партнерских отношений, межличностных коммуникаций; 
– ребенок учится самовыражению, самоопределению, самореализации и рефлексии; 
– каждый ребенок включен в деятельность, которая имеет культурологическое содержание и которая ему по душе; 
– творческое отношение к собственной деятельности - социализация, успешность (в конкурсах, в соревнованиях, в 

публичныхвыступлениях). 
Чтобы наполнить жизнь воспитанников увлекательными и полезными делами педагогический коллектив создает атмосферу 

радости общения, коллективного творчества, стремления к новым задачам и перспективам. 
Для организации традиционных событий используется сюжетно-тематическое планирование образовательной деятельности. Темы 

определяются исходя из интересов и потребностей воспитанников, необходимости обогащения детского опыта и интегрируют содержание, 
методы и приемы из разных образовательных областей. Единая тема отражается в организуемых воспитателем образовательных ситуациях 
детской практической, игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении воспитателя с детьми. 

В организации образовательной деятельности учитывается также принцип сезонности. Тема «Времена года» находит отражение, 
как в планировании образовательных ситуаций, так и в свободной, игровой деятельности детей. 

В организации образовательной деятельности учитываются также доступные пониманию детей: 
– сезонные праздники, такие как Новый год, Проводы Зимушки-зимы и т.п.; 
– общественно-политические праздники (День народного единства России, День Защитника Отечества, Международный 

Женский день, День Победы и др.). 
Для развития детской инициативы и творчества педагоги используют темы (праздники, события, проекты) посвященные различным 

сторонам человеческого бытия, а также вызывающие личностный интерес детей к: 
– сохранению здоровья, безопасности жизнедеятельности («Юмор и здоровье в нашей жизни»); 
– народной культуре и традициям («Народные игрушки», «Книжкина неделя»); 
– достопримечательности родного города («Моя малая Родина», «Наш Бажов», «Мой город родной Полевской»); 
– основам безопасности («Неделя пожарной безопасности», «Неделя профилактики ДТП», «Лето без опасностей»). 
Сюжетно-тематический план разработан с учетом тематического принципа построения образовательного процесса с учетом 

региональных особенностей, этнокультурного компонента, учитывает специфику деятельности детей с особыми образовательными 
потребностями. 

Образовательные события способствуют воспитанию уважительного отношения к истории страны, региона и культурным 
традициям. 

Образовательные события формируют эффективное образовательное пространство, направленное на развитие личности, 
формированиеценностных ориентаций. 
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Совместная деятельность 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. 
Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том случае, если взрослый выступает в 

этом процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. 
Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, обозначенных во ФГОС ДО. В соответствии с 

принципами воспитания, дошкольного образования, ориентированы на содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений», и моделью образовательного процесса. 

В качестве средств реализации цели воспитания могут выступать следующие основные виды деятельности и культурные практики: 
– предметно-целевая деятельность – все виды деятельности, организуемые взрослым, в которых он открывает ребенку смысл 

и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации совместно с родителями, воспитателями, сверстниками; 
– культурные практики – активная, самостоятельная апробация каждым ребенком инструментального и ценностного 

содержаний, полученных от взрослого, и способов их реализации в различных видах деятельности через личный опыт; 
– свободная инициативная деятельность ребенка – его спонтанная самостоятельная активность, в рамках которой он реализует 

свои базовые устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей. 
Программа воспитания определяет содержание и организацию воспитательной деятельности с детьми раннего и дошкольного 

возраста, обеспечивает развитие личности детей в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 
особенностей. Программа воспитания сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и 
индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного 
образования, в том числе объем и содержание дошкольного образования. 

Конкретное содержание по образовательным областям зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется 
целями и задачами Программы воспитания и реализовывается в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно- 

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка): 
– в раннем возрасте (1,6 – 3 лет): предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками; 

экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со сверстниками 
под руководством взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие 
смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная активность; 

– для детей дошкольного возраста (3 – 7(8) лет): ряд видов деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, 
игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно - 

исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), а также восприятие художественной 
литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного 
материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 
музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 
музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Культурные практики ребенка - активная, продуктивная образовательная деятельность. 
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Для того, чтобы стать субъектом культурной деятельности, ребенку нужна особая собственная практика, особые собственные пробы 
сил. На основе взаимодействия с взрослым у ребенка формируются: привычки, пристрастия, интересы и излюбленные занятия, черты 
характера, стиль поведения. 

В ДОО организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 
творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена 
и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, проявляющийся у ребенка в 

совместной деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности 

(далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), обеспечивается через: 
– создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 
– организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, воображения и детского 

творчества, личностного, физического и художественно-эстетического развития детей; 
– поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и пространства. 
Создание условий для овладения культурными средствами деятельности и формирования культурных практик обеспечивается на 

основе подходов Коротковой Н. 
Культурные практики, осуществляемые в утренний отрезок времени, включают: 
– наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку); 
– индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, 

подвижные и пр.); 
– создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, гуманных проявлений, 

заботы о малышах в детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 
– трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.); 
– беседы и разговоры с детьми по их интересам; 
– рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного содержания; 
– индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей; 
– двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания организованной образовательной 

деятельности в первой половине дня; 
– работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 
Культурные практики, осуществляемые во время прогулки, включают: 
– подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной активности и укрепление здоровья 

детей; 
– наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление разнообразных связей и зависимостей в 

природе, воспитание отношения к ней; 
– экспериментирование с объектами неживой природы; 
– сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом); 
– элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 
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– свободное общение воспитателя с детьми. 
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление детьми 

самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 
выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит 
преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра- драматизация, строительно-конструктивные игры) 
направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной 
игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально- эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в 
себе жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие 
ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе 
жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно- вербального характера 
воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, 
связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально- практических ситуациях дети приобретают опыт проявления 
заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем 
детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые 
происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны 
по своей тематике, содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), 
просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская 
книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Начало мастерской - это обычно задание вокруг слова, мелодии, 
рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными 
материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов 
(чему удивились? что узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-самоделок, 
детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и 
пр. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма организации художественно-творческой деятельности 
детей, предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное 
общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг - система заданий, преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление 
системы сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение 
сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся 
развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в 
детском саду организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в 
соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг организуется как «кружок». 
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Например, для занятий рукоделием, художественным трудом и пр. 
Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер и организуется как хозяйственно- 

бытовой труд и труд в природе. 
Направленность содержания образовательных областей на развитие приоритетных видов детской деятельности 

Образовательная область Приоритетные виды детской 

деятельности 

 

Социально-коммуникативное 
развитие 

Игровая 
Коммуникативная (общение и взаимодействие со сверстниками и взрослыми) 
Самообслуживание и бытовой труд 

Познавательно-исследовательская 
Музыкальная и изобразительная деятельность 

Познавательное развитие 

Познавательно-исследовательскаяКоммуникативная 
Техническое конструирование 
Игровая 

Речевое развитие 

Коммуникативная 
Восприятие художественной литературы 

Познавательно-исследовательская 
Игровая 

 

Художественно-эстетическое 
развитие 

Изобразительная 
Музыкальная 

Восприятие художественной литературы и фольклора 
Творческое конструирование 
Игровая 

Физическое развитие 

Двигательная 
Игровая 
Познавательно-исследовательская 

Содержание Программы воспитания в полном объёме реализуется: 
– в процессе непрерывной образовательной деятельности; 
– в совместной образовательной деятельности взрослых и детей; 
– через организацию самостоятельной деятельности детей. 

Совместная образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Направления развития Режимные 
моменты 
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Социально-коммуникативное 
развитие 

Ситуативные беседы при проведении режимных моментов, подчеркивание их пользы; развитие 
трудовых навыковчерез поручения и задания, навыки самообслуживания; помощь взрослым; 
участие детей в расстановке и уборке инвентаря и оборудования для занятий, в построении 
конструкций для подвижных игр и упражнений (из мягких блоков, спортивного 
оборудования); формирование навыков безопасного поведения при проведении режимных 
моментов. 

Познавательное развитие Проектирование и макетирование, познавательно-исследовательская деятельность. 

Речевое развитие 
Создание речевой развивающей среды; свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, 
при восприятии картин, иллюстраций, мультфильмов; ситуативные разговоры с детьми; 
называние трудовых действий и гигиенических процедур, с детьми; называние трудовых 
действий и гигиенических процедур, поощрение речевой активности детей; обсуждение 
(пользы закаливания, занятий физической культурой, гигиенических процедур). 

 

Художественно-эстетическое 
развитие 

Использование музыки в повседневной жизни детей, в игре, в досуговой деятельности, на 
прогулке, в изобразительной деятельности, при проведении утренней гимнастики, 
привлечение внимания детей к разнообразным звукам в окружающем мире, к оформлению 
помещения, привлекательности оборудования, красоте и чистоте окружающих помещений, 
предметов, игрушек. 

Физическое развитие 

Комплексы закаливающих процедур (оздоровительные прогулки, мытье рук прохладной 
водой перед каждым приемом пищи, полоскание рта и горла после еды отварами трав, 
воздушные ванны, ходьба босиком по ребристым дорожкам до и после сна, контрастные 

ножные ванны), утренняя гимнастика, упражнения и подвижные игры во второй половине 
дня. 

Формы самостоятельной деятельности детей 

Направления развития Самостоятельная деятельность 

Социально-коммуникативное 
развитие 

Индивидуальные игры, совместные игры, все виды самостоятельной деятельности, 
предполагающей общение со сверстниками 

Познавательное развитие 

Развивающие настольно-печатные игры, дидактические игры, игры на прогулке, 
автодидактические игры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные картинки) и т.п. 

Речевое развитие 

Самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений, самостоятельные игры по мотивам 
художественных произведений, самостоятельная деятельность в центре книги, драматизации, 
сюжетно-ролевые игры, рассматривание книг и картинок. 

Художественно-эстетическое 
развитие 

Предоставление  детям  возможности  самостоятельно  рисовать,  лепить,  конструировать 

(преимущественно во второй половине дня), рассматривать репродукции картин, 
иллюстраций, музицировать (пение, танцы), играть на детских музыкальных инструментах 
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 (бубен, барабан, колокольчик и пр.), слушать музыку. 

Физическое развитие Самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, спортивные игры и занятия 
(катание на санках, лыжах, велосипеде, самокатах). 

Виды и формы культурных практик, реализуемых в ДОО. 
Культурные 
практики 

Интегрированные виды 
деятельности 

Содержание 

 

Утренний круг 

Вечерний круг 

- Игровая 

- Коммуникативная 
- Восприятие художественной 

литературы и фольклора 

- Познавательно-исследовательская 

Практикование детей в участии (соучастии) - открытый диалог с детьми. 
Утренний круг предполагает общее обсуждение событий (групповых, 
личных), описание переживаний, возможность поделиться желаниями, 
ожиданиями, новостями, получить новую информацию от других, 
спланировать свой день. Основные задачи группового сбора: 
эмоциональный настрой на весь день, обеспечение межличностного и 
познавательного, делового культурного общения, развитие навыка 
ведения коммуникации, планирования групповой и собственной 
деятельности, согласования деятельности с другими, обеспечить 

каждому ребенку выбор наиболее значимых для него дел. 
В ходе группового сбора каждый получает возможность рассказать о 
событиях, описать свои переживания, поделиться своими новостями, 
желаниями, получить новую информацию от других (детей, взрослых). 
Культура участия предполагает, что у ребенка имеется опыт принятия 
на себя ответственности – внимание не только к своим собственным 
нуждам, но и к другим, к пониманию потребностей других, 
совместному поиску решений, ответственность за сделанный выбор. 
Педагог должен предоставить детям право принимать ответственные 
решения, создать для этого надлежащие условия. 
Вечерний (итоговый круг) предполагает ежедневное подведение 
итогов дня, итогов реализации проекта, темы, результатов 

конкретных действий, их рефлексию. 



120  

 

Социальные 
акции 

- Коммуникативная 
- Восприятие художественной 

литературы и фольклора 

- Познавательно-исследовательская 

- Музыкальная 

- Изобразительная 

- Двигательная 
- Конструирование 

Социальные акции как социально значимое и личностно значимо, 
комплексное, событийное мероприятие, действие, могут проводиться 

в соответствии с тематическим планом, событием текущего месяца, для 
привлечения внимания всех участников образовательных отношений к 
проблеме, консолидации усилий и формирование положительных 
взаимоотношений между коллективом, воспитанниками и социальными 
институтами. 

Игротека 
(совместные 

игры воспитателя 
и детей: 
сюжетно- 

ролевая, 
режиссерская, 
игра- 

драматизация, 
строительно- 

конструктивна 
я) 

- Игровая 

- Коммуникативная 
- Восприятие 
художественной 

литературы и фольклора 

- Познавательно-исследовательская 

Игротека направлена на обогащение содержания творческих игр, 
освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 
самостоятельной игры 

Гостиная 
(литературная, 
музыкальная, 
литературно- 

музыкальная, 
театральная) 

- Коммуникативная 

- Восприятие 
художественной 
литературы и фольклора 

- Музыкальная 
- Игровая 

Форма организации художественно-творческой деятельности детей, 
предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных 
произведений, творческую деятельность детей и свободное общение 
воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

Минутки 
безопасности 

- Игровая 

- Коммуникативная 
- Восприятие 
художественной 

литературы и фольклора 

Форма, направленная на формирование у дошкольников морально- 

нравственных представлений и приобретения опыта посредством 
решения проблемных ситуаций реально-практического условно 
вербального и имитационно-игрового характера. 

Детский досуг - Игровая 

- Коммуникативная 

- Музыкальная 

- Восприятие 
художественной 

Вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми 
для игры,развлечения, отдыха. 
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 литературы и фольклора 

- Двигательная 

 

Соревнование - Игровая 
- Двигательная 

Вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 
спортивных и подвижных игр, развлечений, двигательной активности, 
спортивных состязанийи соревнований. 

Библиотека - Познавательно-исследовательская 

- Коммуникативная 

- Восприятие 

художественной 
литературы и фольклора 

Создаёт условия для приобщения детей к художественной 
литературе,формирует потребность к чтению. 

Викторина - Коммуникативная 

- Познавательно-исследовательская 

- Игровая 

- Музыкальная 
- Восприятие 
художественной 
литературы 

Форма организации работы с детьми, заключающаяся в процессе 
угадывания правильных ответов на устные или письменные вопросы из 
разных областей знания. 

Творческая 
мастерская 

- Изобразительная 

- Коммуникативная 

- Игровая 
- Художественный труд 

Форма организации детей, в процессе которой повышается творческая 
активность, способствующая развитию практических навыков. 

Коллекциониро 
вание 

- Коммуникативная 

- Познавательно-исследовательская 

- Игровая 

- Восприятие 
художественной 
литературы 

- Изобразительная 
- Музыкальная 

Форма организации работы с детьми, в процессе которого происходит 
целенаправленное собирательство, систематизированный подбор и 
классификация каких-либо однородных предметов, объединённых по 
определённым признакам и имеющих научную, историческую или 
художественную ценность 
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Мини-музей - Коммуникативная 

- Познавательно-исследовательская 

- Игровая 

- Восприятие 
художественной 
литературы 

- Изобразительная 
- Музыкальная 

Форма организации работы с детьми, в процессе которого происходит 
целенаправленное собирательство, систематизированный подбор и 
классификация каких-либо экспонатов, объединённых по определённым 
признакам и имеющих научную, историческую или художественную 
ценность. Создаются разнообразные мини-музеи. 

Проект - Коммуникативная 
- Познавательно-исследовательская 

- Игровая 

- Музыкальная 

- Изобразительная 

- Восприятие 
художественной 
литературы 
- Трудовая 

Форма организации работы с детьми, в процессе которой предполагается 
решение какой - то проблемы, предусматривающей использование 
разнообразных методов, средств в соответствующих видах детской 
деятельности и решение интегрированных задач соответствующих 
образовательных областей. 

Выставка - Изобразительная 

- Коммуникативная 

- Игровая 

Форма организации работы с детьми, в процессе которой происходит 
подготовка и публичная демонстрация детьми какихлибо продуктов 
(индивидуальных или совместных) их деятельности по определенной 
теме (рисунки, поделки). 

Экскурсия - Познавательно-исследовательская 

- Коммуникативная 

- Игровая 

- Двигательная 

Форма организации работы с детьми, в процессе которой происходит 
передвижение пешком или на транспорте по какой-либо территории с 
целью получения информации познавательного характера, либо 
закрепления ранее изученного материала в ходе реализации видов 
детской   деятельности   и   решения   интегрированных   задач 
соответствующих образовательных областей. 

Квест-игра - Коммуникативная 
- Восприятие 
художественной 
литературы и фольклора 

Форма взаимодействия педагога и детей, которая способствует 
формированию умений решать определенные задачи на основе выбора 
вариантов через реализацию определенного сюжета, предполагает 
самостоятельный поиск участниками решения возникающих проблем, 
нацеливает их на поиск новых, творческих решений. Выполнение 
интеллектуальных заданий в рамкахопределенной темы требует от них 
четкого и быстрого принятия решений, достаточно высокого уровня 
стрессоустойчивости. Важно также обладать умением работать в 
коллективе, команде, видеть конечный результат работы команды. 

 - Музыкальная 

- Игровая 

- Двигательная 
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Ярмарка - Коммуникативная Форма организации работы с детьми, в процессе которой происходит 
 - Восприятие художественной ознакомление их с популярной традицией устраивать в установленное 
 литературы и фольклора время и в определенном месте торжища, куда съезжаются продавцы и 
 - Музыкальная покупатели товаров с целью купли-продажи. 
 - Игровая  

 - Коммуникативная  

Содержание Программы заключается в описании новых средств, методов, технологий с помощью которых взрослый может 
обеспечить нравственное и коммуникативное развитие ребенка в различных культурных практиках: игре, художественно-эстетической 
деятельности, исследовании, коммуникации, чтении, изучении основ математики, грамоты и др. 

Посредством данных культурных практик дошкольники стихийно осваивают и приобретают собственный опыт общения и 
группового взаимодействия со взрослыми, сверстниками. 

Культурные практики – это также стихийное и подчас обыденное освоение разного опыта общения и группового 

взаимодействия с взрослыми, сверстниками. Это – приобретение собственного нравственного, эмоционального опыта 

сопереживания, заботы, эмпатии, помощи и т.п. Здесь – начала «скрытого» воспитания и освоения фонового знания. 

Культурные практики – понятие, объясняющее, как ребенок становится субъектом активного отношения, восприятия, выбора, 
пробы сил, принятия или непринятия чего – либо в своей жизни. Это понятие помогает объяснить, с помощью каких культурных 
механизмов ребенок выбирает то или иное действие и какое влияние на развитие имеет этот выбор. 

Организация предметно-пространственной среды. 
Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды может предусматривать совместную деятельность 

педагогов, обучающихся, других участников образовательных отношений по её созданию, поддержанию, использованию в 
воспитательном процессе: 

– знаки и символы государства, региона, населенного пункта и ДОО; 
– компоненты среды, отражающие региональные, этнографические и другие особенности социокультурных условий, в 

которых находится ДОО; 
– компоненты среды, отражающие экологичность, природосообразность и безопасность; 
– компоненты среды, обеспечивающие детям возможность общения, игры и совместной деятельности; 
– компоненты среды, отражающие ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей; 
– компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность познавательного развития, экспериментирования, освоения 

новых технологий, раскрывающие красоту знаний, необходимость научного познания, формирующие научную картину мира; 
– компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность посильного труда, а также отражающие ценности труда в жизни 
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человека и государства; 
– компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможности для укрепления здоровья, раскрывающие смысл здорового 

образа жизни, физической культуры и спорта; 
– компоненты среды, предоставляющие ребёнку возможность погружения в культуру России, знакомства с особенностями 

традиций многонационального российского народа. 
Детей воспитывает то, что их окружает: пространство, которое окружает детей, люди, которые рядом, могут удивительным образом 

повлиять на развитие у детей личностных качеств. 
Ребенок растет, изменяются его потребности и вкусы, и с ростом и изменением ребенка должна изменяться и среда. Значение 

влияния развивающей среды на развитие ребенка как личности, формирование его социальных компетенций, трудно переоценить. 
Знаки мира и связь с ним ребенок получает через то окружение, в котором он живет, та обстановка, которая включает значимых 

взрослых, создающих среду воспитания ребенка, поддерживающих ее содержание, наполнение материальными, социальными, духовными 
составляющими, меняющих ее. 

Среда не играет лишь роль внешней обстановки, а служит источником развития ребенка, «выполняя роль своеобразного пускового 
механизма, усиливающего или тормозящего внутренние процессы». С гуманистических позиций – чем шире среда позволяет ребенку 
доступ к общекультурным достояниям, чем они многообразнее, и чем более она предоставляет возможностей для саморазвития ребенка, 
тем более эта среда удовлетворяет условиям, необходимым для воспитания. Можно говорить о наличии «множества сред», в которых 
происходит развитие и социализация ребенка – социокультурная, образовательная, непосредственно культурная среда той общности, куда 
включен ребенок, воспитательная, развивающая, предметная, предметно-пространственная и т.д. 

Под социокультурной средой понимают «конкретное социальное пространство», посредством которого ребенок включается в 
культурные связи общества. 

Социокультурная предметно-пространственная развивающая среда ДОУ, работающая на принципах гуманистической педагогики: 
– соответствует возрастным, физическим, психологическим особенностям и потребностям каждого ребенка, определенным 

сензитивным периодам развития; 
– предоставляет возможность для проявления инициативы ребенка, для наиболее полной реализации творческих 

возможностей, раскрытия природного потенциала; 
– является источником информации для организации самостоятельной и совместной деятельности ребенка; 
– предоставляет возможность свободно выбирать деятельность, реализовать замысел, получать результат, а также оценивать, 

осознавать и отвечать за результат своей деятельности; 
– обеспечивает психологическую и физическую безопасность и защищенность каждого ребенка; 
– предоставляет возможность широкого поля взаимодействия, общения со всеми членами сообщества группы и ДОУ на 

разных уровнях; 
– обеспечивает потребность ребенка в создании личного пространства деятельности, а при необходимости – уединения и 

релаксации; 
– предоставляет возможность осознать себя значимой уважаемой личностью, способной адекватно оценивать себя, а также 

способной уважать и позитивно принимать других членов сообщества группы; 
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– предоставляет возможность развивать в себе самостоятельность, независимость, умение помогать и просить о помощи, без 
страха совершить, исправлять ошибки с помощью других и самостоятельно; 

– способствует формированию самодисциплины, умения следовать правилам. 
Социокультурная среда представлена предметно-пространственным, поведенческим, событийным и информационным культурным 

окружением. Характеристика этих четырех окружений представлена в модели: 
Среда культурного окружения воспитанников ДОО 

Предметно-пространственное 

окружение 

Поведенческая среда Событийное окружение Информационное окружение 

Создает психологический фон, 
на котором разворачиваются 
взаимоотношения всех, кто 
находится в здании детского 
сада.  Предметно- 

пространственное окружение 
становится фактором воспитания 
ребенка лишь в томслучае, когда 
оно «очеловечено», когда за 
предметом видится отношение, 
когда за вещами угадываются 
интересы, когда материальные 
средства выступают для всех 
субъектов образовательного 
процесса как  условие 
наилучшего состояния каждого 
члена коллектива, когда 
дошкольник заботится об этом 
мире,  творчески  преобразуя 

предметное пространство по 
мере своих сил. 

Карта поведения, 
войственного ребенку  в 
данном детском саду, за счет 
доминирования  тех или 
иных поведенческих форм: 
- установившиеся 

интонации в обращении, 
мимика и жестыпри беседе, 
позы при диалоге; 
- характер совместной 
деятельности детей и 
педагогов; 
- отдельные поступки детей; 
- протекающие конфликты и 
ихразрешение. 

Совокупность    событий, 
попадающих в поле восприятия 
дошкольника,   служащих 
предметом эмоционального 
впитывания, оценки; поводом к 
раздумью и основанием для 
жизненных выводов: если ребенок 
видит отношения там, где на 
поверхности лежат случай, 
действия, обстоятельство, то 
данное событие становится 
фактором его личностного 
развития, потому что событие 
стало для него событием его 
самого, он был спроисходящим и 
сопереживал  случившемуся, 
переживая отношение. 

Является воспитывающим: 
- когда есть предметная 
среда, насыщенная 
материалами,  играми, 
иллюстративным материалом, 
книгами, которые доступны 
детям и дают пищу для 
получения информации, для 
развития; 
- когда в практике работы 
воспитателей выстраивается 
традиция обмена 
информацией между детьми, 
между детьми ивзрослыми. 

Предметно-пространственная среда (далее – ППС) отражает федеральную, региональную специфику, а также специфику ДОО и 
включает: оформление групповых помещений и холлов, оборудование, игрушки. 

ППС отражает ценности, на которых строится программа воспитания, и способствует их принятию и раскрытию ребенком. Среда 
включает знаки и символы государства, региона, города и организации; отражает региональные, этнографические, конфессиональные и 
другие особенности социокультурных условий, которые прописаны в ООП ДОУ. Среда дошкольного учреждения экологичная, 
природосообразная и безопасная. 
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Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной деятельности. Отражает ценность семьи, людей разных 
поколений, радость общения с семьей. 

Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, экспериментирования, освоения новых технологий, 
раскрывает красотузнаний, необходимость научного познания, формирует научную картину мира. 

Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает ценности труда в жизни человека и государства 
(портреты членов семей воспитанников, героев труда, представителей профессий и пр.) Результаты труда ребенка могут быть отражены и 
сохранены в среде. 

Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл здорового образа жизни, физической 
культуры и спорта. 

Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, знакомства с особенностями региональной культурной 
традиции. 

Обеспечение доступности ресурсов воспитания в ДОО 

Характеристика основных групп средовых ресурсов воспитания детей раннего и 

дошкольного возраста 

Основные группы средовых 

ресурсов 

Составляющие отдельных групп 

средовых ресурсов 

Предметные 

Помещение ДОО (объем (площадь), освещенность, цветовое решение, наполнение, оформление); мебель (размер, функциональность, 
комфорт); 
оборудование; учебно-дидактические материалы (тетради, таблицы, схемы, модели и др.), предметы быта. 
Ресурсы, связанные с адаптацией 
объектов (субъектов) 
образовательной среды ДОУ 

- Объекты с выраженными существенными и опознавательными признаками. 
- Объекты с усиленными признаками (размер, яркость цвета, толщина контура). 
- Информация, структурированная специальным образом (таблицы, схемы и т.д.). 
- Специальные компьютерные программы. 

Ресурсы, связанные с 
оптимизацией взаимодействия 
объектов (субъектов) 
образовательной среды ДОУ 

- Использование специального оборудования, расширяющего познавательные возможности 
ребенка; 

- Оборудования, оснащенного специальными приспособлениями; 
- Рациональное построение деятельности ребенка в системе «слово – наглядность – действие». 

Пространственные 

Микропространство. Помещение ДОО (внутреннее групповое пространство, внегрупповое пространство). Открытое пространство 

(территория ДОО, доступная детям, участок группы). Маршруты передвижения в пространстве. 
Ресурсы, связанные с адаптацией 

объектов (субъектов) 
образовательной среды ДОУ 

- Наличие сигнальных опор, обеспечивающих ориентировку в пространстве. 
- Структурирование пространства на специально организованные зоны (учебная, игровая, 
творческая,уединения) 
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Ресурсы, связанные с 
оптимизацией взаимодействия 
объектов (субъектов) 
образовательной среды ДОУ 

- Рациональное расположение помещений (объектов); 
- Рациональная пространственная организация рабочего поля, рабочего места, рабочей позы 

ребенка; 
- Обеспечение относительного постоянства пространства, информирование о его изменениях; 
- Организация полисенсорного восприятия пространства. 

Организационно-смысловые 

Режим, распорядок дня, в течение недели; в течение года; дозировка, нагрузка (зрительная, тактильная, интеллектуальная, физическая). 
Правила, регулирующие отношения ребенка в окружающим (отношения с предметами, отношения с пространством, временные 
отношения, отношения с собой и другими детьми) и др. 
Ресурсы, связанные с адаптацией 
объектов (субъектов) 
образовательной среды ДОО 

- Наличие режимов учебной работы (на занятии, в течение дня, недели, месяца, года). 
- Наличие дозировок различных видов нагрузки (зрительной, слуховой, тактильной, 
физической,интеллектуальной). 
- Смысловое структурирование всех видов взаимодействий в образовательной среде (наличие 
правил, регулирующих объектные, пространственные, временные и субъектные отношения 
ребенка). 

Ресурсы, связанные с 
оптимизацией взаимодействия 
объектов (субъектов) 
образовательной среды ДОУ 

- Введение правил, обеспечивающих сорежимов и дозировок; 
- Обеспечение индивидуального ритма и темпа жизнедеятельности ребенка; 
- Введение смысловых опор, обеспечивающих успешность взаимодействия (планов, памяток, 

алгоритмов); 
- Наличие разумной и понятной ребенку системы требований, регулирующей его отношения с 
окружающиммиром. 

Социально-психологические 

Значимые, Другие (родные, близкие, друзья, педагоги и др.); социальные роли (их соответствие половозрастным особенностям); 
социальные отношения (ценностные установки, мотивы, стиль, характер взаимодействий), социальные потребности, социальный 
статус; социальныепривычки; чувства; привязанности и др. 
Ресурсы, связанные с адаптацией 
объектов (субъектов) 
образовательной среды ДОО 

- Наличие у педагогов, родителей, персонала ДОУ, сверстников адекватных ценностных 
установок, мотивов,стиля и характера взаимодействия с ребенком. 
- Наличие у ребенка адекватных установок, мотивов, стиля и характера взаимодействия с 
педагогами,родителями, персоналом ДОО, сверстниками. 
- Наличие у ребенка адекватного внешнего вида. 
- Наличие у ребенка благоприятного социального статуса. 

Ресурсы, связанные с 
оптимизацией взаимодействия 
объектов (субъектов) 

- Эмоциональная насыщенность ситуаций; 
- Создание ситуаций успеха; 
- Создание ситуаций, стимулирующих оценочную деятельность; 
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образовательной среды ДОО - Обеспечение разнообразия деятельности, событийности; 
- Обеспечение возможности выполнять разнообразные социальные роли; 
- Наличие у ребенка адекватных его возможностям способов коммуникации; 
- Примеры достижений людей с ОВЗ. 

Вся среда ДОО гармоничная и эстетически привлекательная. При выборе материалов и игрушек для ППС администрация ДОО 
ориентируется на продукцию отечественных и территориальных производителей. Игрушки, материалы и оборудование соответствуют 
возрастным задачам воспитания детей дошкольного и раннего возраста и имеет документы, подтверждающие соответствие требованиям 
безопасности. 

 

Социальное партнерство. 
Реализация воспитательного потенциала социального партнерства предусматривает: 
– участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных мероприятий (дни открытых дверей, 

государственные и региональные, праздники, торжественные мероприятия и тому подобное); 
– участие представителей организаций-партнеров в проведении занятий в рамках дополнительного образования; 
– проведение на базе организаций-партнеров различных мероприятий, событий и акций воспитательной направленности; 
– реализация различных проектов воспитательной направленности, совместно разрабатываемых детьми, родителями 

(законными представителями) и педагогами с организациями-партнерами. 
Направления и особенности воспитательно-значимого взаимодействия с социальными партнерами ДОО 

Социальные партнеры Направления воспитательно- 

значимого 

взаимодействия 

Ценности Формы, содержание 
воспитательной 

деятельности 

Другие 
образовательные 
организации 

Образовательное 
Познавательное 

Ценности: 
Родина и природа, 
Познание, 

Здоровье, жизнь 

Культура и 
красота 

Проведение занятий, мероприятий. Экскурсии, 
беседы,кинолектории, встречи и др.). Обучение, 
взаимообучение, совместное изучение. Обмен 
опытом, проектирования, разработки. 
Апробирование/ внедрение современных учебно- 

методических комплексов, методик и технологий 
воспитания. 

Учреждения культуры Культурно-досуговое 
Познавательное 

Ценности: 
Родина и природа, 
Культура и 

красота 

Праздники, игры, концерты, конкурсы и др. 

Учреждения 

дополнительно 
гообразования 

Спортивное Ценность 

Здоровье, жизнь 

Соревнования, игры, олимпиады и др. 
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Местные органы 
управления, учредитель 

Информационное Ценность 
Познание 

Подготовка материалов для официального сайта 
ДОУ. 

Учреждения 
здравоохранения 

Оздоровительное 
Коррекционно-развивающее, 
диагностическое, 
консультационное 

Ценность 

Здоровье, жизнь 

Медицинские осмотры, профилактические 
прививки, мероприятия, направленные на 
пропаганду ЗОЖ, физкультурные минутки, 
подвижные перемены. 
Коррекционно-развивающее, 
диагностическое, консультационное 
сопровождение 

Учреждения 
правовой защиты и 
безопасности 

Правовое 
Социально-ориентированное 
Профилактическое 

Ценности: 
Родина и природа, 
Человек, семья, 
дружба, 
сотрудничество 

Знакомство с правами и обязанностями 
воспитанников.   Акции, волонтерство, 
проведение мероприятий для пожилых людей, 
ветеранов ВОВ. Освоение правил 

безопасности, поведения в окружающем. 
Профилактика правонарушений, ДТП 

Предприятия, на 
которых 
работают 
родители 
воспитанников 

Профориентационное Ценность 

Труд 

Беседы, встречи, экскурсии на предприятия, 
знакомство с интересными профессиями, общение 
с людьми разных профессий, проведение Недели 
труда и др.). 

 

Организация осуществляет работу в тесном сотрудничестве и взаимодействии с социальными партнерами, которое строится с 
каждым учреждением на договорной основе с определением обязанностей и ответственности сторон, совместным планам деятельности в 
разнообразных формах. Организация социокультурных связей между ДОО и учреждениями города позволяет использовать максимум 
возможностей для решения задач воспитания, развития интересов воспитанников и их индивидуальных возможностей. 

 

Социальный партнер Задачи, решаемые в совместной воспитательной работе 

ОМС Управление 
образованием ПГО 

Методическое сопровождение. Консультационная поддержка. Повышение профессиональной 

компетентности педагогов ДОО, организация мероприятий по повышению профессионального 
мастерства. 

ГАОУ ДПО СО «Институт 
развития образования» 

Методическое  сопровождение.  Курсы  повышения  квалификации.  Участие  в  профессиональных 
конкурсах. 
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ГБУ СО ЦППМСП «Ладо» Реализация инклюзивного образования, повышение педагогической компетентности родителей и 
педагогов в воспитании, развитии и обучении детей дошкольного возраста с ОВЗ 

ГБУЗ СО «Полевская 
центральная  городская 
больница» 

Физическое развитие и оздоровительное направление развития воспитанников. 
Сохранение и укрепление здоровья воспитанников. 

ДОО города Познавательное, социально-коммуникативное, художественно-эстетическое, речевое, физическое 
развитие. Развитие социальной компетенции воспитанников. Организация и проведение общегородских 
конкурсов и фестивалей для развития творческих, интеллектуальных и конструкторско-технических 

способностей дошкольников. Повышение профессиональной компетентности педагогов ДОО, обмен 
опытом. 

МАОУ ПГО 
«СОШ № 16» 
МБОУ ПГО 

«СОШ № 20» 

МБОУ ПГО «СОШ№ 1» 

Познавательное, социально-коммуникативное, художественно-эстетическое, речевое, физическое 
развитие. Позитивная социализация детей. Обеспечение преемственности в вопросах полноценного 
физического, интеллектуального и личностного развития ребенка с учетом его индивидуальных 
особенностей в переходный период от дошкольного воспитания к школе. Создание единого 
образовательного пространства. 

Детская школа 
искусств 

Художественно-эстетическое и социально-коммуникативное развитие. 
Развитие социальной компетентности воспитанников, знакомство с творческими людьми города. 
Развитие и поддержка одаренных детей. Предоставление возможности участия в городских 
мероприятиях творческой направленности детям с ОВЗ. Приобщение детей к миру искусства, создание 
единого  образовательного  пространства,  дальнейшее  музыкальное  воспитание  и  развитие 
воспитанников. 

Детская библиотека 
им. П.П.Бажова 

ЦКиНТ 

Художественно-эстетическое, речевое развитие. 
Расширение читательского кругозора, культуры чтения детей. Развитие и поддержка интереса и любви 
детей к книге, как источнику знаний. Расширение кругозора и познавательной сферы у детей. 
нравственно-патриотическое  и  социальное  воспитание.  Использование  ресурсов  единого 
образовательного пространства. 

Культурно- 

экспозиционный 
Комплекс Бажовский 

Обогащение представлений детей о труде людей, живущих на Урале, о национальной культуре. 
Повышение интереса воспитанников к выставкам изобразительного и прикладного  искусства, 
формирование эмоционального отклика при восприятии композиции, выставок творчества. 
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ОГИБДД ОМВД по 
г.Полевскому 

 

 

 

МЧС 

Пожарная часть №64 

Социально-коммуникативное развитие. 
Развитие социальной компетентности воспитанников. Формирование элементарных знаний о дорожной 
безопасности и основ безопасности жизнедеятельности. Повышение эффективности работы по 
предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма. Формирование устойчивых знаний и 
прочных навыков культурного и безопасного поведения на улице и в транспорте. 

Создание условий для реализации противопожарных мероприятий. Повышение эффективности работы 

по предупреждению пожаров. Формирование устойчивых знаний и навыков поведения детей в 
чрезвычайных ситуациях 

ЦФСМ Спортссоружение Физическое развитие и оздоровительное направление развития воспитанников, получение независимой 
оценки об их развитии. Участие в реализации общеобразовательных программ физического и 
личностного развития детей на основе преемственности. Воспитание у детей здорового образа жизни. 

Городской краеведческий 
музей 

Производственно- 

технический музей 

«Северская домна» ПАО 

«СТЗ» 

Народный музей 
«Малахитовая шкатулка» 

Познавательное развитие, позитивная социализация. 
Приобщение к историческому наследию малой родины. Участие в проектах и реализации 
общеобразовательных программ культурологической и экологической направленности. 

Общественный фонд 
помощи бездомным 
животным 

Познавательное развитие, социально-коммуникативное. 
Участие в благотворительной деятельности. Экологическое обеспечение процесса образования детей. 

Обеспечение соответствия образовательных результатов социальным ожиданиям может быть достигнуто только в условиях 
постоянного взаимодействия образовательного учреждения с сообществом, т.е. в условиях открытости. 

2.2.3. Организационный раздел Программы воспитания. 
Кадровое обеспечение 

Реализация Программы обеспечивается руководящими, педагогическими, административно-хозяйственными работниками 
дошкольного учреждения. В реализации Программы участвуют иные работники МАДОУ ПГО «Детский сад №63», в том числе 
осуществляющие финансовую и хозяйственную деятельность, охрану жизни и здоровья детей, обеспечивающие реализацию 
Программы. 

Должностной состав и количество работников, необходимых для реализации и обеспечения реализации Программы, 
определяются ее целямии задачами, а также, особенностями развития детей. 
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Необходимым условием качественной реализации Программы является ее непрерывное сопровождение педагогическими 
работниками в течение всего времени ее реализации в МАДОУ ПГО «Детский сад №63». Педагогические работники, реализующие 
Программу воспитания, обладают основными компетенциями и ориентированы на выполнение трудовой функции: воспитательная 
деятельность, в соответствии с Профстандартом «Педагог». 

Воспитательно – образовательною работу с детьми в ДОО осуществляют 34 педагога, из них: 2 старших воспитателя; 1 

учитель- логопед, 2 педагога-психолога; 2 музыкальных руководителя; 1 инструктор по физической культуре, 26 воспитателй. 

Каждая группа непрерывно сопровождается: 

– двумя воспитателями; 
– младшим воспитателем; 
– иными педагогическими работниками (учитель-логопед, педагог-психолог, музыкальный руководитель, инструктор по 

физической культуре, учитель-дефектолог), в соответствии с планом образовательной деятельности, вне зависимости от 
продолжительности пребывания воспитанников в ДОО. 

При организации инклюзивного образования: при включении в оздоровительную группу иных категорий детей, имеющих 
специальные образовательные потребности, в т. ч. находящихся в трудной жизненной ситуации, может быть предусмотрено 
дополнительное кадровое обеспечение. Категории таких детей и особенности их кадрового сопровождения устанавливаются органами 
власти субъектов Российской Федерации. 

В целях эффективной реализации Программы воспитания в ДОО созданы условия для профессионального развития педагогических 
и руководящих кадров, в т. ч. их дополнительного профессионального образования, предусмотрены различные формы и программы 
дополнительного профессионального образования. 

 

 

 

Наименование должности 

(в соответствии со штатным 
расписанием ДОО) 

Функционал, связанный с организацией и реализацией воспитательного процесса 

Заведующий Учреждением - управляет воспитательной деятельностью на уровне ДОО; 
- создает условия, позволяющие педагогическому составу реализовать воспитательную 
деятельность; 
- проводит анализ итогов воспитательной деятельности в ДОО за учебный год; 
- планирует воспитательную деятельность в ДОО на учебный год, включая календарный 
план воспитательной работына учебный год; 
- регулирует воспитательную деятельность в ДОО; 
- осуществляет контроль за исполнением управленческих решений по воспитательной 
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 деятельности в ДОО (в том числе осуществляется через мониторинг качества организации 
воспитательной деятельности в ДОО). 

Старший воспитатель - формирование мотивации педагогов к участию в разработке и реализации разнообразных 
образовательных исоциально значимых проектов; 
- информирование о наличии возможностей для участия педагогов в воспитательной 

деятельности; 
- наполнение сайта ДОУ информацией о воспитательной деятельности; 
- организация повышения психолого-педагогической квалификации воспитателей; 
- организационно-координационная работа при проведении общесадовых воспитательных 

мероприятий; 
- участие воспитанников в конкурсах разного уровня; 
- организационно-методическое сопровождение воспитательной деятельности педагогических 

инициатив; 
- создание необходимой для осуществления воспитательной деятельности инфраструктуры; 
- развитие сотрудничества с социальными партнерами; 
- стимулирование активной воспитательной деятельности педагогов. 

Воспитатель 

Музыкальный руководитель 
Инструктор по ФК 

- обеспечивает занятие обучающихся творчеством, медиа, физической культурой; 
- формирование у обучающихся активной гражданской позиции, сохранение и 
приумножение нравственных,культурных и научных ценностей в условиях современной 
жизни, сохранение традиций ДОУ; 
- организация работы по формированию общей культуры будущего дошкольника; 
- внедрение здорового образа жизни; 
- внедрение в практику воспитательной деятельности научных достижений, новых 

технологий образовательногопроцесса; 
- участие в коррекционной работе; 
- организация участия обучающихся в мероприятиях разного уровня в рамках воспитательной 

деятельности 

Педагог-психолог 
Учитель-логопед 
Учитель-дефектолог 

- оказание психолого-педагогической помощи; 
- осуществление социологических исследований обучающихся; 
- участие в коррекционной работе; 
- организация и проведение различных видов воспитательной работы; 
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 - подготовка предложений по поощрению обучающихся и педагогов за активное участие в 
воспитательном процессе. 

Культура поведения взрослых в ДОО направлена на создание воспитывающей среды как условия решения возрастных задач 
воспитания. Общая психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная 
сбалансированность планов – это необходимые условия нормальной жизни и развития детей. 

Нормативно – методическое обеспечение. 
Для реализации программы воспитания ДОО используется практическое руководство «Воспитателю о воспитании», 

представленное в открытом доступе в электронной форме на платформе институтвоспитания.рф. 
Содержание нормативно – правового обеспечения как вида ресурсного обеспечения реализации Программы воспитания 

включаетследующие нормативные документы и локально-правовые акты ДОО: 
– Федеральный закон от 31 июля 2020г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации»по вопросам воспитания обучающихся». 
– Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования. Приказ Минобрнауки № 1155 от 17.10.2013г. 
– Основная общеобразовательная программа – образовательная программа дошкольного образования МАДОУ ПГО «Детский сад 

№63»; 
– Адаптированная образовательная программы дошкольного образования МАДОУ ПГО «Детский сад №63» по нозологиям; 
– Образовательная программа дошкольного образования «СамоЦвет»: ранний и дошкольный возраст / О.А. Трофимова, О.В. 

Толстикова, Н.В. Дягилева, О.В. Закревская; МОиМП СО, ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования» - Екатеринбург, 2019; 

– Годовой план работы на учебный год; 
– Учебный план; 
– Рабочие программы воспитателей, специалистов; 
– Программа развития МАДОУ ПГО «Детский сад №63»; 

Подробное описание нормативных документов Организации представлено на официальном сайте http://63pol.tvoysadik.ru (в 
разделах «Документы», «Образование»). 

Требования к условиям работы с особыми категориями детей. 
По своим основным задачам воспитательная работа в ДОО не зависит от наличия (отсутствия) у ребёнка особых образовательных 

потребностей. 
В основе процесса воспитания детей в ДОО лежат традиционные ценности российского общества. В ДОО созданы особые условия 

воспитания для отдельных категорий обучающихся, имеющих особые образовательные потребности: дети с инвалидностью, дети с 
ограниченными возможностями здоровья, дети из социально уязвимых групп (воспитанники детских домов, дети из семей мигрантов, и 
так далее), одаренные дети и другие категории. 

Инклюзия подразумевает готовность образовательной системы принять любого ребёнка независимо от его особенностей 
(психофизиологических, социальных, психологических, этнокультурных, национальных, религиозных и других) и обеспечить ему 
оптимальную социальную ситуацию развития. 

Основными  условиями  реализации  Программы  воспитания  в ДОО, реализующих инклюзивное образование, являются: 
– полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 
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(амплификация) детского развития; 
– построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам 

ребенок становится активным субъектом воспитания; 
– содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений; 
– формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской деятельности; 
– активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка. 
Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной образовательной организации являются: 
– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных,нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности; 
– формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьямсо стороны всех участников образовательных 

отношений; 
– обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями в развитии и содействие повышению 

уровня педагогической компетентности родителей; 
– обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими в целях их успешной адаптации и 

интеграции в общество; 
– расширение у детей с различными нарушениями развития знаний ипредставлений об окружающем мире; 
– взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей сОВЗ; 
– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия. 
В ДОО созданы следующие условия, обеспечивающие достижение целевых ориентиров в работе с особыми категориями детей: 
– направленное на формирование личности взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в 

которых каждому ребёнку с особыми образовательными потребностями предоставляется возможность выбора деятельности, партнера и 
средств; учитываются особенности деятельности, средств её реализации, ограниченный объем личного опыта детей особых категорий; 

– формирование игры как важнейшего фактора воспитания и развития ребёнка с особыми образовательными потребностями, с 
учётом необходимости развития личности ребёнка, создание условий для самоопределения и социализации детей на основе 
социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения; 

– создание воспитывающей среды, способствующей личностному развитию особой категории дошкольников, их позитивной 
социализации, сохранению их индивидуальности, охране и укреплению их здоровья и эмоционального благополучия; 

– доступность воспитательных мероприятий, совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности с учётом 
особенностей развития и образовательных потребностей ребёнка; речь идет не только о физической доступности, но и об 
интеллектуальной, когда созданные условия воспитания и применяемые правила должны быть понятны ребёнку с особыми 
образовательными потребностями; 

– участие семьи как необходимое условие для полноценного воспитания ребёнка дошкольного возраста с особыми 
образовательными потребностями. 

2.3. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 
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Содержание образования в части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, выстроено по модулям 
образовательной деятельности, на основе авторских программ, выбранных c учетом образовательных потребностей, интересов, мотивов 
детей, членов их семей и возможностей педагогов, с учетом специфики национальных, социокультурных условий, в которых 
осуществляется образовательная деятельность. 

Содержание авторских программ является взаимодополняющим ко всем пяти образовательным областям (модулям 
образовательной деятельности) обязательной части: 

1. «Социально-коммуникативное развитие (дошкольный возраст), 
2. «Познавательное развитие» (дошкольный возраст), 
3. «Речевое развитие» (дошкольный возраст), 
4. «Художественно-эстетическое развитие» (ранний, дошкольный возраст), 
5. «Физическое развитие» (ранний, дошкольный возраст). 
Объем части Программы для детей раннего возраста, формируемой участниками образовательных отношений, составляет не более 

20% от общего объема времени на реализацию. Объем части Программы для детей дошкольного возраста, формируемой участниками 
образовательных отношений, составляет 40% от общего объема времени на реализацию. 

Данная часть Программы учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов и, в 
частности, ориентирована на: 

- специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; 
- выбор тех парциальных образовательных программ, методик и форм организации работы с детьми, которые в наибольшей 

степени соответствуют потребностям и интересам детей, а также возможностям педагогического коллектива; 
- сложившиеся традиции ДОУ. 
Обогащение содержания образовательной деятельности обеспечивается в пяти образовательных областях. При этом учитывается, 

что в соответствии с ФГОС ДО (п.2.12) «Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, может быть 
представлена в виде ссылок на соответствующую методическую литературу, позволяющую ознакомиться с содержанием выбранных 
участниками образовательных отношений парциальных программ, форм организации образовательной работы. 

 

 

Образовательная деятельность с учетом национальных и социокультурных условий: ОП ДО «СамоЦвет» 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Задачи социально- коммуникативного развития в части, формируемой участниками образовательных отношений: 

1. Обеспечить формирование общей культуры личности ребенка с учетом этнокультурной составляющей социально- 

коммуникативного развития. 
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2. Способствовать воспитанию у ребенка чувства родовой чести, привязанности, сопричастности к общим делам семьи, 
горожан (сельчан),уральцев; чувство признательности, благодарности, уважения к знаменитым людям своего города (села), края. 

3. Способствовать воспитанию у ребенка толерантного, уважительного, доброжелательного отношения к людям другой 
национальности, внезависимости от социального происхождения, вероисповедания, пола, личностного и поведенческого своеобразия. 

4. Способствовать воспитанию любви к малой Родине, осознанию ее многонациональности, многоаспектности. 
5. Способствовать развитию духовно-нравственного отношения и чувства сопричастности к родному дому, детскому саду, 

городу (селу), родному краю, культурному наследию своего и других народов. 
6. Способствовать воспитанию уважения и понимания ребенком своих национальных особенностей, чувства собственного 

достоинства, как представителя своего народа, толерантного отношения к представителям других национальностей (сверстникам и их 
родителям, соседям и другим людям.) 

7. Способствовать формированию бережного отношения ребенка к миру социального окружения. 
8. Ведение краеведческого материала в работу с детьми, с учетом принципа постепенного перехода от более близкого ребенку, 

личностно-значимого,к менее близкому – культурно-историческим фактам, путем сохранения хронологического порядка исторических 
фактов и явлений и сведения их к трем временным измерениям: прошлое – настоящее – будущее; 

9. Способствовать формированию личного отношения ребенка к фактам, событиям, явлениям в жизни семьи, города (села), 
Свердловской области; 

10. Создать условия для активного приобщения детей к социальной действительности, повышения личностной значимости для 
них того, что происходит вокруг. 

11. Обеспечить осуществление деятельного подхода в приобщении детей к истории, культуре родного города (села), родного 
края, т.е. выбор самими детьми той деятельности, в которой, они хотели бы отобразить свои чувства, представления об увиденном и 
услышанном (творческая игра, составление рассказов и обыгрывание их, изготовление поделок, сочинение загадок и т.п..); 

12. Создать развивающей среды самостоятельной и совместной деятельности взрослых и детей, которая будет способствовать 
развитию личности ребенка на основе народной культуры, с опорой на краеведческий материал (предметы, вещи домашнего обихода, 
быта; предметы декоративно- прикладного быта, искусства уральских народов), предоставляющие детям возможность проявить свое 
творчество в игре. 

13. Способствовать формированию разумной осторожности в ближайшем социальном и природном окружении, своевременному 
и правильному реагированию на любую опасную ситуацию; потребности анализировать, обобщать, моделировать, предвидеть опасность, 
прогнозировать ее последствия. 

14. Способствовать самостоятельному переносу в игру правила здоровьесберегающего поведения. 
15. Содействовать становлению и развитию потребности к труду, поддержки традиций города (села), горожан (сельчан), 

посильному участию в трудовых, социальных акциях, культурных мероприятиях. 
16. Поддержать собственную созидательную активность ребенка, его способность самостоятельно решать актуальные проблемы 

и задачи безопасного, разумного поведения в разных ситуациях. 

 

Ранний возраст 
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Формы, способы, методы и средства реализации содержательных линий поддержки культурных практик в части, формируемой 

участниками образовательных отношений 
 

Формы, способы, методы, приемы и средства, их направленность 

Ранний возраст 1,6 – 3 года 

Решение образовательных задач социально-коммуникативного развития детей 

- Духовно-нравственная культурная практика; 
- Культурная практика безопасности жизнедеятельности; 
- Культурная практика игры и общения; 
- Культурная практика самообслуживания и общественно-полезного труда; 
предусматривает: 
- предъявление образцов этически ценного поведения по отношению к окружающим; 
- актуализацию и поддержку проявления симпатии, привязанности детей друг к другу; 
- разъяснение детям значимости труда для человека; 
- поощрение инициативы в оказании помощи товарищам, взрослым; 
- право выбора ребенком роли, игрушки, материалов, возможность самостоятельного принятия решений; 
- обсуждение с ребенком, настроения близких, причину данного настроения, побуждение проявлять отзывчивость к переживаниям 
других,оказывать содействие, адекватную помощь; 
- использование естественно возникающих в группе, дома ситуаций, а также художественной литературы, игр по сюжетам сказок, 
пения,рисования, различных видов театрализации с участием детей и взрослых, отображающих отношения и чувства людей; 
- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих отношение людей к малой родине: высаживание деревьев и 
цветов в городе,возложение цветов к мемориалам воинов, украшение города к праздникам и прочее; 
- обсуждение, обыгрывание реальных специально созданных проблемных ситуаций, связанных с решением проблем в 
разнообразных опасныхситуациях, в целях воспитания разумной осторожности; 

Способы и средства 

- имитационно-образные игры; 
- режиссерские игры; 

- сюжетно-ролевые игры детей связанные с отражением семейных отношений и элементарного профессионального 
взаимодействия близкихвзрослых; 
- игровые ситуации; 

- инсценировки с народными игрушками, 
- хороводные народные игры; 
- дидактические игры; 
- игры с бытовыми предметами; 
- просмотр мультипликационных фильмов, сюжетов несложных иллюстраций и картинок по сказкам; 
- импровизации с персонажами народных сказок (пальчиковый, варежковый театр и др.); 
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- игры с подвижными игрушками, игрушками-забавами; 
- игры-имитации; 
- ряжение, театрализованная игра; 
- жизненные и игровые развивающие ситуации; 
- чтение стихов, потешек, сказок на темы доброты, любви к родителям, заботы о животных; 
- загадки; 
- создание коллекций; 
- экскурсии с целью ориентировки в ближайшем окружении; 
- ситуации добрых дел; 
- совместное рассматривание семейных фотографий, фотографий близких друзей; 
- наблюдением за трудом взрослых и посильное участие в труде взрослых; 
- описательный рассказ; 
- обсуждение детского опыта; 
- ролевые диалоги; 
- чтение художественной литературы; 
- беседа о семье, о семейных событиях; 
- ознакомление с правилами культурного поведения; 
- целевые прогулки по улицам родного города (села); 
- разучивание стихов и песен о городе (селе). 

Дошкольный возраст 

Формы, способы, методы и средства реализации содержательных линий поддержки культурных практик в части, формируемой 
участниками образовательных отношений 

Формы, способы, методы, приемы и средства, их 

направленность 

Младший дошкольный возраст 3-5 лет 

Решение образовательных задач социально-коммуникативного развития детей 

- Духовно-нравственная культурная практика; 
- Культурная практика безопасности жизнедеятельности; 
- Культурная практика игры и общения; 
- Культурная практика самообслуживания и общественно-полезного труда; 
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предусматривает: 
- предъявление образцов этически ценного поведения по отношению к окружающим; 
- актуализацию и поддержку проявления симпатии, привязанности детей друг к другу; 
- разъяснение детям значимости труда для человека; 
- поощрение инициативы в оказании помощи товарищам, взрослым; 
- право выбора ребенком роли, игрушки, материалов, возможность самостоятельного принятия решений; 
- обсуждение с ребенком, настроения близких, причину данного настроения, побуждение проявлять отзывчивость к переживаниям 
других,оказывать содействие, адекватную помощь; 
- использование естественно возникающих в группе, дома ситуаций, а также художественной литературы, игр по сюжетам сказок, 
пения,рисования, различных видов театрализации с участием детей и взрослых, отображающих отношения и чувства людей; 
- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих отношение людей к малой родине: высаживание деревьев и 
цветов в городе,возложение цветов к мемориалам воинов, украшение города к праздникам и прочее; 
- обсуждение, обыгрывание реальных специально созданных проблемных ситуаций, связанных с решением проблем в 
разнообразных опасныхситуациях, в целях воспитания разумной осторожности; 

Способы и средства 

- имитационно-образные игры; 
- режиссерские игры; 
- сюжетно-ролевые игры детей связанные с отражением семейных отношений и элементарного профессионального 
взаимодействия близкихвзрослых; 
- игровые ситуации; 
- инсценировки с народными игрушками, 
- хороводные народные игры; 
- дидактические игры; 
- просмотр мультипликационных фильмов, сюжетов несложных иллюстраций и картинок по сказкам; 
- импровизации с персонажами народных сказок (пальчиковый, варежковый театр и др.); 
- игры с подвижными игрушками, игрушками-забавами; 
- ряжение, театрализованная игра; 
- жизненные и игровые развивающие ситуации; 
- чтение стихов, потешек, сказок на темы доброты, любви к родителям, заботы о животных; 
- создание коллекций; 
- экскурсии с целью ориентировки в ближайшем окружении; 
- ситуации добрых дел; 
- совместное рассматривание семейных фотографий, фотографий близких друзей; 
- наблюдением за трудом взрослых и посильное участие в труде взрослых; 
- описательный рассказ; 
- обсуждение детского опыта; 
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- ролевые диалоги; 
- чтение художественной литературы; 
- беседа о семье, о семейных событиях; 
- ознакомление с правилами культурного поведения; 
- целевые прогулки по улицам родного города (села); 
- разучивание стихов и песен о городе (селе); 

Формы, способы, методы, приемы и средства, их направленность 

Старший дошкольный возраст 5-7лет 

Решение образовательных задач социально-коммуникативного развития детей 

- Духовно-нравственная культурная практика; 
- Культурная практика безопасности жизнедеятельности; 
- Культурная практика игры и общения; 
- Культурная практика самообслуживания и общественно-полезного труда; 
предусматривает: 
-предоставление возможности для проявления творчества при создании обстановки для разных видов игры, обыгрывания сюжетов: в 
подборе необходимых игрушек и предметов-заместителей, оформлении игрового поля; 
-обеспечение возможности ребенку осознать себя членом детского сообщества («мы», «наша группа», «наш детский сад»), усвоить 
правила, установленные самими детьми, которые выражаются в равенстве всех членов группы при получении общих благ, праве на 
обособление в игре, выбор партнера, в праве на собственность, необратимости закона дарения; 
- обсуждение с ребенком особенностей поведения, характерных для мальчиков (сильный, смелый, трудолюбивый, заботливый и др.) 
и девочек(нежная, скромная, красивая, чуткая и др.); 
- поддержку уверенности ребенка в себе, потребности в признании окружающими людьми и в проявлении самостоятельности; 
- помощь ребенку в анализе и адекватной оценке своих возможностей, возможностей других детей в различных видах деятельности, 

общении; 
- поддержку собственной созидательной активности ребенка, его способности самостоятельно решать актуальные проблемы и задачи 

развития. 
- использование различных видов игр: 
1. интерактивные (включают обмен действиями между участниками, установление невербальных контактов, направлены на 
психотехническиеизменения состояния группы и каждого ее участника, получение обратной связи); 
2. ритмические (связаны с ритмичным проговариванием слов и выполнением движений в заданном ритме, а также с восприятием и 
передачейритма); 
3. коммуникативные (включают обмен высказываниями, установление вербальных 
контактов); 4.ситуативно-ролевые (направлены на разыгрывание детьми 
коммуникативных ситуаций в ролях), 
5.творческие (подразумевают самостоятельное развитие детьми игровых действий в рамках заданной, 
задуманной темы);6.игры-инсценировки (включают проигрывание детьми проблемной ситуации); 
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7.игры-дискуссии (совместное обсуждение проблемы в игровой 
ситуации);8дидактические игры краеведческого содержания; 
9. обучающие ситуации, направленные на формирование у детей умения говорить о себе в ситуациях знакомства; выражать свои 
желания,интересы, предпочтения; делать свой выбор, вербализовывать свое мнение, ориентируясь на собственные потребности и желания 
других детей; 
- включение ребенка в реальные трудовые связи в условиях детского сада, семьи; 
- отражение представлений о многообразии этнического состава населения страны, об особенностях их материальной культуры и 
произведений устного народного творчества в сюжетных играх, играх-драматизациях, исследовательских проектах. Рассматривание 
иллюстративного материала,слайдов, фотографий, отображающих архитектурный облик города (села), основные функции родного города 
(села), сооружения архитектуры и скульптуры (защитно-оборонительная, торговая, промышленная, функция отдыха и развлечения). 
- поддержка интереса к малой родине в вопросах, играх, рассматривании книг, слушании историй, рисовании и конструировании; 
- рассказывание сюжетных историй о жизни города (села), об архитектурных сооружениях и событиях, связанных с ними; 
- использование плоскостного и объемного моделирования архитектурных сооружений и их частей (например, крепости, площади), 
прорисовы- вание и размещение архитектурных сооружений на детализированной карте города (села), участие в играх, проектах «Город- 

мечта» («что могло быздесь находиться и происходить»); 
- использование проектной деятельности, проблемных ситуаций и поисковых вопросов, стимулирующих у ребенка проявление 

любознательности, самостоятельный поиск информации (найти интересный факт, новую иллюстрацию), выдвижение гипотез и 
предположений, связанных со значением символов (знаков) в городской (сельской) среде, в ходе организации проектной деятельности 
приобщение к основным традициям и обычаям, регулирующим общение представителей разных этносов на Среднем Урале и местом 
проживания; этническим и социальным составом населения, его верованиями и религиями, бытом и образом жизни, музеями как 
социокультурным феноменом; 
- в ходе организации игровой, художественной и проектной деятельности обеспечение развития умения ребенка отражать представления 
о многообразии этнического состава населения малой родины, родного края, об особенностях их материальной культуры и произведений 
устного народного творчества в рисунках, рассказах, сюжетных играх, играх-драматизациях и т.п.; 
- организацию самостоятельного анализа, сравнения предметов быта, утвари, украшений, орудий труда прошлого и настоящего; 
- Метод детско-родительских проектов, тематически ориентированных на обогащение краеведческого содержания: «Мой дом, улица, 
двор», «Мой детский сад», «Традиции детского сада», «Мой родной город (село)»,«История его зарождения и развития», «События 
общественной жизни в родном городе», «Местные достопримечательности, известные люди», «Правила поведения горожанина 
(сельчанина)», «Имя» города (села)», «У родного города (села) есть свое название (имя)»(оно рассказывает о важном для людей событии, 
которое произошло в прошлом, или о знаменитом человеке, название может напоминать о природе того места, где построен город (село). 

«Жизнь горожан (сельчан)»,«Город (село) выполнял раньше и выполняет в настоящем разные функции, у каждого города есть свои 
главные функции. О функциях города (села) рассказывают архитектурные сооружения, названия улиц и площадей». «Об истории родного 
города (села) и жизни горожан (сельчан)» рассказывают дома, их облик, декоративное убранство, городская скульптура; «Малая родина 
хранит память о знаменитых россиянах - защитниках Отечества, писателях, художниках»; «В городе (селе) трудятся родители»; 
«Достопримечательности моего города (села)», «Современные профессии моих родителей», «Мои родственники в других городах 
и селах Урала», «История моей семьи»; «Символика родного города (села). «Традиции родного города (села); «Родной край как 
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часть России»; «Столица Урала - город Екатеринбург»; «История зарождения и развития своего края»; «Города родного края»; «История 
города Екатеринбурга»; «Основатели города»; «Строительство Екатеринбурга: «Сказ о том, как царь Петр город на реке Исети построил»; 
«Законы екатеринбургской геральдики»; «Основы геральдики»; «Герб города Екатеринбурга»; «Монетный двор и все, что в нем»; 
«Экскурсия по городу XIX века. г. Екатеринбург в начале XX века: границы города, быт, горожане»; «Как и чему учили в Екатеринбурге»; 
«Местная архитектура, ее особенности, колорит»; «Произведения национальной архитектуры Среднего Урала»; «Каслинское литье»; 
«Решетки и ограды города Екатеринбурга»; «Екатеринбург современный: театры, музеи, парки города; транспорт города; улицы и 
площади города». «Красота современного города». «Архитектура города». «Известные люди города»; «Профессия, место работы 
родителей». «Профессии, связанные со спецификой местных условий»; «Добыча полезных ископаемых»; «Камнерезное искусство»(как 
одно из старейших промыслов Урала, история данного вида прикладного искусства, традиции уральских мастеров – камнерезов, 
ювелиров; профессии камнереза отраженных в сказах П.П.Бажова); стимулирование любознательности детей, самостоятельного поиска 
информации (найти интересный факт, новую иллюстрацию), выдвижение гипотез и предположений, связанных с функцией элементов 
архитектурного убранства города, значения символов в городской среде и т.п.; 
- вовлечение детей в игры-путешествия по родному городу (селу), в проведение воображаемых экскурсий, «виртуальных» выставок, 
побуждение задавать вопросы о городе (селе), использовать имеющуюся информацию, осуществлять поиск необходимой; 
- включение детей в игры-экспериментирования и исследовательскую деятельность, позволяющую детям установить связи между 
созданием и использованием предмета для детской деятельности и его использованием в городской (сельской) среде: игры с флюгером, 
создание венков, исследование листьев лавра и другие; 
-подведение детей к пониманию значения разнообразных элементов городской (сельской) среды: венков славы, изображений ветвей 
деревьев, флюгеров; 
- побуждение детей к творчеству на содержании освоенного краеведческого материала в ходе участия в играх-фантазиях, сочинения 

загадок, 
сказок, изобразительной деятельности; 
- побуждение детей к собиранию коллекций, связанных с образами родного города (фотографии, символы, изображения знаменитых 

людей); 
- организация участия детей в жизни родного города: в его традициях, праздниках; содействие эмоциональной и практической 
вовлеченностидетей в события городской жизни: изготовление открытки для ветеранов, участие в социальной, природоохранной акции. 

Способы и средства 
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- сюжетно-ролевые, режиссерские игры и игры-фантазирования, театрализованные игры, игры-имитации на основе народных сказок, 
легенд,мифов, непосредственного опыта ребенка; 
- реальные и условные, проблемно-практические и проблемно-игровые ситуации, связанные с решением социально и нравственно 
значимыхвопросов; 
- личностное и познавательное общение с ребенком на социально-нравственные темы; 
- сотрудничество детей в совместной деятельности гуманистической и 

- сюжетно-дидактические игры и игры с правилами социального содержания; 
- этические беседы о культуре поведения, нравственных качествах и поступках, жизни людей, городе, родном крае; 
- целевые прогулки, экскурсии по городу (селу), наблюдение за деятельностью людей и общественными событиями; 
- игры-путешествия по родному краю, городу (селу); 
- сравнительный анализ народных игр, игрушек, произведений народного искусства; 
- чтение художественной литературы, рассматривание картин, иллюстраций, видеоматериалов, рисование на социальные темы 
(семья, город(село), труд людей); 
- знакомство с элементами национальной культуры народов Урала: национальная одежда, особенности внешности, национальные 
сказки,музыка, танцы, игрушки, народные промыслы; 
- беседы, проекты о культурных традициях своей семьи, любимых занятий членов семьи; традициях города (села), родного края; 
ознакомление с гербом Свердловской области, родного города; с внешними особенностями представителей своего и других 
народов, национальной одеждой, традициями; 
- сказки, игрушки, игры разных народов Урала, народные промыслы; 
- составление герба своей семьи; 
- участие в социальных акциях; 
- выставки детских рисунков на тему «Мой город, край», «Знаменитые люди Урала» и др.; 
- рассматривание иллюстраций, картин, народных игрушек, промыслов, слушание песен, стихов, сказок, легенд, сказов о родном крае; 
- рассматривание предметов, инструментов, материалов («Мир ткани», «Мир дерева и металла») и применение их как компонентов 
трудовогопроцесса; экспериментирование с материалами; 
- детские мини-мастерские, студии для продуктивной, досуговой деятельности; 
- использование малых форм фольклора; 
- детско-взрослые проекты «Путешествие по реке времени»; 
- совместное создание макетов «Город (село) моей мечты», «Уральское подворье», «Уральский колодец», «Самая красивая улица» и др.; 
- составление панно-коллажа «Наш удивительный и прекрасный край», «Путешествие по просторам Урала», «Все флаги будут в гости к 

нам»; 
социальные акции «День рождения города (села)» «Наши пожелания детям всей земли», «Чествование ветеранов», «День Победы в 
нашем городе (селе)» и т.п.; 
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- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих отношение людей к малой родине: высаживание деревьев и цветов 
в городе,возложение цветов к мемориалам воинов, украшение города к праздникам и т.п.; 
- проектная деятельность, продуктом которой являются журналы или газеты о малой родине, создание карт города (села), составление 
маршрутовэкскурсий и прогулок по городу (селу); коллекционирование картинок, открыток, символов, значков; 
- рассказывание истории, легенды, мифа, связанных с прошлым родного города (села), названиями улиц, площадей; 
- изучение энциклопедий; 
- совместная деятельность с ребенком с картами и схемами; 
- обсуждение реальных специально созданных проблемных ситуаций, связанных с решением проблем межэтнического взаимодействия, 
в целяхвоспитания этнотолерантного отношения к людям (детям и взрослым) различных национальностей; 

- семейные вечера «У камелька»; 
- собирание, пополнение мини-коллекций региональной направленности с самостоятельной группировкой объектов, с составлением 
сюжетных,описательных рассказов об объектах коллекции (роль экскурсовода); 
- созданием мини-музеев; 
-просмотр видеофильмов, видеопрезентаций, прослушивание аудиозаписей об особенностях этнической культуры народов Среднего 
Урала; 

-- целевые прогулки, экскурсии, беседы, чтение детской художественной литературы, просмотр видеофильмов о профессиях родителей, 
взрослых; 

- дидактические игры, моделирующие структуру трудового процесса и взаимосвязи профессий; игры-путешествия, расширяющие 

представленияоб истории предметного мира как результате труда человека, продукте его творческой мысли; 
- рассматривание предметов, инструментов, материалов («Из каких материалов делают современную бытовую технику?», «Почему не 
моют одноразовую посуду?») как компонентов трудового процесса; экспериментирование с материалами («Что можно сделать из 

«бросового» материала?»); 
- детские проекты, например, по изготовлению книг «Кто построил этот дом?», «У нас в гостях врач-хирург»; сюжетно-ролевые игры 

по методу 

«игра-труд», позволяющие включать реальные трудовые процессы в игровой сюжет; 

- участие в проектной деятельности, продуктом которой являются журналы или газеты о малой родине, создание карт города, составление 
маршрутов экскурсий и прогулок по городу; коллекционирование картинок, открыток, символов, значков; 
- обсуждение поведения литературных героев, реальных событий из детской жизни; организация образовательных ситуаций, 
позволяющих детям накапливать опыт экономически целесообразного поведения и различать достаточно тонкие дифференцировки 
между бережливостью, разумностью потребностей и жадностью, скупостью; 
- рассматривание иллюстративного материала, слайдов, отображающих основные функции родного города (защитно-оборонительная, 
торговая, промышленная, функция отдыха и развлечения), села, сооружения архитектуры и скульптуры исторические и современные 
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здания города, культурные сооружения; 
- поддержка проявления интереса детей к малой родине в вопросах, играх, рассматривании книг, слушании историй, рисовании 
иконструировании; 
- рассказы детям о жизни города (села), его истории и сегодняшнем дне, об архитектурных сооружениях и событиях, связанных с 
осуществлениемих функций; 
плоскостное моделирование архитектурных сооружений и их частей (например, крепости, площади), прорисовывание и 
размещение архитектурных сооружений на детализированной карте города, участие в играх в «город-мечту» («что могло бы здесь 
находиться и происходить»); 
- проблемные ситуации и поисковые вопросы, стимулирующие проявления любознательности детей, самостоятельный поиск 
информации (найти интересный факт, новую иллюстрацию), выдвижение гипотез и предположений, связанных с функцией элементов 
архитектурного убранства города, значения символов в городской среде; 
- игры-путешествия по родному городу, проведение воображаемых экскурсий, побуждение к поиску ответов на возникающие у детей 
вопросы о городе (селе), использование имеющейся информации; 
- участие в совместном с воспитателем труде на участке детского сада: посильная уборка участка после листопада, подкормка птиц, 
живущих в городе. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Задачи познавательного развития в части, формируемой участниками образовательных отношений: 

1. Способствовать накоплению ребенком ярких впечатлений о ближайшем природном и социальном окружении. 
2. Обогащать представления ребенка о растениях, животных, человеке, а также об объектах неживой природы, встречающихся в 

ближайшем окружении, побуждать стремление быть доброжелательными в общении с животными. 
3. Стимулировать и поощрять добрые, трогательные поступки ребенка, радостные переживания от положительного поступка, 

разделять размышления ребенка над проявлениями разного отношения людей к природе, социальной действительности. 
4. Способствовать накоплению у ребенка представлений об особенностях сезонных явлений природы ближайшего окружения, 

приспособления человека, растений и животных родного края к изменяющимся условиям среды. 
5. Способствовать воспитанию у ребенка охранительно – бережного отношения к природе Уральского региона (природы вокруг 

дома, в детскомсаду, в городе, за городом) как среды жизни ребенка. 
6. Поддерживать познавательный интерес ребенка к природе, желание активно изучать природный мир родного края: искать ответы 

на вопросы, высказывать догадки и предположения, эвристические суждения. Поддерживать проявление избирательности детей в интересах и 
предпочтениях в выборе природных объектов (мне интересно, мне нравится). 

7. Поддерживать потребность в общении со взрослым как источником разнообразной интересной познавательной информации об 
окружающем, интерес к разнообразным источникам получения и передачи информации. 

Ранний возраст 
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Формы, способы, методы и средства реализации содержательных линий поддержки культурных практик в части, формируемой 
участниками образовательных отношений 

 

Ранний возраст 1,6 – 3 года 

Решение образовательных задач познавательного развития детей 

- Культурная практика познания; 
- Сенсомоторная культурная практика; 
- Культурная практика конструирования; 
предусматривает: 
- стимулирование познавательной активности ребенка; 
- поощрение многочисленных детских вопросов о предметах и явлениях ближайшего окружения, их связях и отношениях; 
- обогащение представлений ребенка о растениях и животных, встречающихся в ближайшем окружении; 
- поощрение самостоятельных «открытий» ребенком свойств объектов окружающей природы; 
- организацию совместной с ребенком разнообразной деятельности в природе, ее охране и уходу за растениями и животными; 
- экспериментирование ребенка с объектами неживой природы ближайшего окружения; 
- создание условий на участке детского сада для наблюдений деятельности детей и взрослых в парковой и садово-огородной среде; 
- обогащение детских представлений о мире природы, о связях между природными явлениями; 
- проведение экскурсий природоведческого содержания в период наиболее интенсивных изменений, происходящих в растительном и 
животноммире, с целью наблюдений и фиксаций таких изменений и установления причинно-следственных связей; 
- приобщение ребенка к разнообразной деятельности в уголке природы, на участке детского сада в парковой и садово-огородной среде 
исодержания некоторых животных; 
- организацию поисково-исследовательской деятельности (проведение опытов и экспериментов): 

Способы и средства 

-наблюдение; 
- игры-экспериментирования; 
- дидактическая игра; 
- образные игры-имитации; 
- игровые ситуации; 
- рассматривание иллюстративно-наглядного материала; 
- чтение литературы природоведческого содержания; 
- праздники; - развлечения; 
- просмотр видеофрагментов; 
- рассматривание иллюстраций, художественных картин, репродукций; 
- поделки из природного материала; 
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- продуктивная деятельность; 
- познавательные, практические ситуации; подбор и рассматривание иллюстраций, фотографий, картинок хвойного, лиственного леса - 

Среднего Урала; 
- дидактические игры «Зоологическое лото», «Животный мир Урала», «Мир растений Урала», «В лесу, на лугу, в поле», «Ботаническое 

лото», 
«Живая природа Урала» и др.; 
- путешествия по экологической тропе; 
- совместные мероприятия с младшими детьми, направленные на помощь животным и растениям; 
- ознакомление с экологическим правилами; 
- конструирование на основе конструктора «Лего» 

 

Дошкольный возраст 

Формы, способы, методы и средства реализации содержательных линий поддержки культурных практик в части, формируемой 
участниками образовательных отношений 

Младший дошкольный возраст 3-5 лет 

Решение образовательных задач познавательного развития детей 

- Культурная практика познания; 
- Сенсомоторная культурная практика; 
- Культурная практика конструирования 

предусматривает: 
- стимулирование познавательной активности ребенка; 
- поощрение многочисленных детских вопросов о предметах и явлениях ближайшего окружения, их связях и отношениях; 
- обогащение представлений ребенка о растениях и животных, встречающихся в ближайшем окружении; 
- поощрение самостоятельных «открытий» ребенком свойств объектов окружающей природы; 
- организацию совместной с ребенком разнообразной деятельности в природе, ее охране и уходу за растениями и животными; 
- экспериментирование ребенка с объектами неживой природы ближайшего окружения; 
- создание условий на участке детского сада для наблюдений деятельности детей и взрослых в парковой и садово-огородной среде; 
- обогащение детских представлений о мире природы, о связях между природными явлениями; 
- проведение экскурсий природоведческого содержания в период наиболее интенсивных изменений, происходящих в растительном и 
животном мире, с целью наблюдений и фиксаций таких изменений и установления причинно-следственных связей; 
- приобщение ребенка к разнообразной деятельности в уголке природы, на участке детского сада в парковой и садово-огородной среде 
и содержания некоторых животных; 
- организацию поисково-исследовательской деятельности (проведение опытов и экспериментов): 

Способы и средства  
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-наблюдение; 
- игры-экспериментирования; 
- дидактическая игра; 
- образные игры-имитации; 
- игровые ситуации; 
- рассматривание иллюстративно-наглядного материала; 
- работа с календарем природы; 
- чтение литературы природоведческого содержания; 
- образовательные ситуации; 
- составление описательных рассказов; 
- экскурсии; 
- целевые прогулки; 
- отгадывание загадок; 
- праздники; 
- развлечения; 
- просмотр видеофрагментов; 
- игровое моделирование; 
- рассматривание иллюстраций, художественных картин, репродукций; 
- поделки из природного материала; 
- продуктивная деятельность; 
- познавательные, практические ситуации; 
- подбор и рассматривание иллюстраций, фотографий, картинок хвойного, лиственного леса - Среднего Урала 

- экомакеты «Луг», «Водоем», «Лес», «Горы», «Болото» и т.п.; 
- дидактические игры «Зоологическое лото», «Животный мир Урала», «Мир растений Урала», «В лесу, на лугу, в поле», «Ботаническое 

лото», 
«Живая природа Урала» и др.; 
- путешествия по экологической тропе 

Старший дошкольный возраст 5-7 лет 

Решение образовательных задач познавательного развития детей 

- Культурная практика познания; 
- Сенсомоторная культурная практика; 
- Культурная практика конструирования 
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предусматривает: 
- опору на природную детскую любознательность; 
- поощрение познавательной инициативы ребенка - детских вопросов, рассуждений, самостоятельных умозаключений, уважительное 
к ним отношение; 
- опору на такие виды познавательной активности, как наблюдение, экспериментирование, познавательное общение ребенка, 
самостоятельная,совместная исследовательская деятельность; 
- организация развивающей среды, стимулирующей познавательную активность ребенка; 
- предоставление информации из разных областей культуры (естественных наук, экологии, истории, географии и пр.) в 
интегрированном видепосредством вовлечения детей в интересные и специфичные для них виды деятельности; 
- приобщение детей к нравственным и эстетическим ценностям природы через знаково-символическую систему культуры; 
- организацию творческо-экспериментальной деятельности для самостоятельного получения необходимой информации о явлениях 
и объектах(живой и неживой) природы; 
- соучастие в деятельности взрослых по защите природных объектов и сохранению качества окружающей среды, забота о ближайшем 
природномокружении; 

- поиск и представление информации о географическом расположении своего края, города; Уральских горах, Древнем Урале; 
Гиперборейскихгорах, древних племенах Урала; «Уральской мифология»; археологических находках; горнозаводском Урале; 
- истории возникновения горнозаводской промышленности на Урале; природных богатствах Урала: полезных ископаемых; видах 
минералов Урала(камни -три группы: строительные, поделочные и полудрагоценные (камни самоцветы); металлах (рудных полезных 
ископаемых и свойствах магнита); природно-климатических зонах Урала; географическом расположении Урала; 
- Климатические особенности Среднего Урала. 
- Природные богатства недр Уральской земли: уголь, нефть, руды, минералы и пр. (с учетом местных условий). 
- Природа родного края. Отличительные и сходные признаки городского и сельского пейзажа, природной зоны Урала и других 

природных зон.Красота в сочетании природного ландшафта и архитектурных форм (зданий, сооружений) вписанных в него 

Способы и средства 
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- чтение сказов П.П. Бажова;Д.Н. Мамина Сибиряка; 
- чтение детской литературы о многообразии растительного и животного мира, природных богатствах Урала (лес, полезные ископаемые). 
- исследования и рассматривание изделий из металла (алюминиевые, стальные, чугунные); 
- рассматривание иллюстраций: как добывают руду и выплавляют металл, прокатывают трубы; 
- увлекательные путешествия по карте «Уральские горы»; 
подбор картинок с характерными видами ландшафта, наклеивание маленьких картинок (символов) на карту (животные, растения, 

одежда людей,виды транспорта и т.п.); 
- «Путешествие» по городам, рекам, нахождение по карте Урала полезных ископаемых выяснение - люди, каких национальностей живут 

на Урале. 
- оформление выставки поделок и ювелирных изделий из различных уральских камней (мини-музей); 
- занятия-исследования «Путешествие по «реке времени»»; 
- метод детско-родительских проектов: «Растения и животные Урала, занесенные в Красную книгу», «Заповедники Урала» др.; 
- выставки: «Урал – кладовая земли» - полезные ископаемые и камни-самоцветы; 
- рассматривание уральских камней из имеющейся в детском саду (в семье) коллекции, определение схожести и различия, оформление 

коллекций; 
- детско-родительские проекты, тематически ориентированные на обогащение знаний детей о природе родного края: «Растения и 
животные Урала,занесенные в Красную книгу», «Заповедники Урала» др.; 
- выставки: «Урал – кладовая земли» - полезные ископаемые и камни-самоцветы; «Наш родная природа» - фотографии, книги, 
иллюстрациикартин; своих работ камни самоцветы; 
- рассматривание книг с изображениями изделий уральских мастеров, использовавших для своих работ камни самоцветы; 
- работа с календарем природы; 
- преобразующая фантазийная деятельность; 
- придумывание сказочных историй «Путешествие в царство Уральских лесов», «Путешествие по городам и селам», «Круглый год», 
«Лесныеновости», «Невидимые нити», «Кладовая природы родного края», «Гора самоцветов», «Чудеса в решете», «Там на неведомых 
дорожках»; 
- рассуждение на темы «Наш общий дом», «Что я люблю в своем родном крае», «Как помочь природе родного края», «Что будет, если...»; 
«Как этоизменить, чтобы...»; 
- карта Свердловской области, карта города (села) -география места проживания - рассказы взрослого, чтение книг, просмотр 
видеофильмов, видеопрезентаций, прослушивание аудиозаписей, беседы, наблюдения; 
- экспериментирование; 
- чтение познавательно-справочной литературы, энциклопедий; 
- рассматривание иллюстрированных альбомов, карт с изображениями обитателей флоры и фауны родного края, глобуса и т.д.; 
- сбор и создание гербариев, коллекций камней, семян и т.п.; 
- ведение «экологического дневника (альбома); акции миролюбия и охраны всего живого на земле через гуманные действия, 
театрализацию,рисунок, аппликацию («Дружат дети всей земли», «Сохраним все живое на родной земле Урал», «Пусть летят наши 
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птицы мира» и т.п.); 
- игры-путешествия по глобусу, карте родного края. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Задачи речевого развития в части ОП ДО, формируемой участниками образовательных отношений 

1. Способствовать пониманию ребенком того, что, что, кроме русского языка, существуют другие языки, похожие и непохожие, на 
которых говорят люди разных национальностей родного края и на основе этого развивать у ребенка умение строить общение с этими людьми. 

2. Обогатить представления ребенка об особенностях речевой культуры, культуры общения народов проживающих на Урале. 
3. Развивать у ребенка способность чувствовать красоту и выразительность родного языка, поэтического слова, языка сказок народов 

Урала, сказов П.П. Бажова, произведений Д.Н. Мамина-Сибиряка. 
4. Развивать эстетическое восприятие и суждения в процессе чтения произведений художественной литературы о малой родине, 

родном крае, накопление опыта участия в разговорах, беседах о событиях, происходящих в родном городе (селе), на Урале, о 
достопримечательностях родного города (села), уральского края, участие в придумывании сказок и историй о достопримечательностях малой 
родины 

 

Ранний возраст 

Формы, способы, методы и средства реализации содержательных линий поддержки культурных практик в части, формируемой 
участниками образовательных отношений 

Ранний возраст 1,6 – 3 года 

Решение образовательных задач речевого развития детей 

- Речевая культурная практика; 
- Культурная практика литературного детского творчества; 
предусматривает: 
- стимулирование инициативных высказываний ребенка, обращений к взрослому с просьбами и предложениями; 
- организацию игрового взаимодействия со сверстниками, взрослыми, в ходе которого дети комментируют свои игровые действия, 
обозначаютсловом игрушки, предметы-заместители, условные действия; 
- поддержку пробуждения лингвистического отношения к слову (игры со звуками, рифмами, словотворчество); 
- обогащение словаря ребенка наименованиями разных частей речи (существительными, прилагательными, глаголами), 
обобщающими словами,антонимами на основе расширения представлений о мире ближайшего окружения; 
- использование в практике общения небольших описательных монологов; 
- создание условий для стимулирования потребности ребенка в общении со сверстниками; 
- поддержку у ребенка потребности в чтении фольклорных произведений как постоянному элементу жизни, источнику ярких эмоций 
и поводу кпозитивно окрашенному общению со взрослым; 
- поддержку желания ребенка отражать свои впечатления о прослушанных произведениях, литературных героях и событиях в 

разных видах 
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художественной деятельности: в рисунках, изготовлении фигурок и элементов декораций для театрализованных игр, в игре-драматизации 
и т.д.; 
- активизацию и поддержку проявления интереса у ребенка к иллюстрациям в детских книгах, побуждение стремление ребенка 
рассматривать,описывать, обыгрывать; 
- поддержку у ребенка устойчивого интереса к литературному, народному творчеству; 

Способы и средства 

- проблемные, игровые образовательные ситуации, требующие размышления и рассуждения; 
- словесные игры; 
- рассматривание картин, иллюстраций, репродукций, предметов; 
- наблюдения; 
- «минутки общения»; 
- речевые игры; 
- народные прибаутки, потешки, пословицы, загадки, считалки; 
- описательные, повествовательные рассказы по игрушкам, картинам, иллюстрациям; 
- описательные загадки о предметах и объектах живой и неживой окружающей природы 

 

Дошкольный возраст 

Формы, способы, методы и средства реализации содержательных линий поддержки культурных практик в части, формируемой 
участниками образовательных отношений 

Младший дошкольный возраст 3-5 лет 

Решение образовательных задач речевого развития детей 

- Речевая культурная практика; 
- Культурная практика литературного детского творчества; 
предусматривает: 
- стимулирование инициативных высказываний ребенка, обращений к взрослому с просьбами и предложениями; 
- организацию игрового взаимодействия со сверстниками, взрослыми, в ходе которого дети комментируют свои игровые действия, 
обозначаютсловом игрушки, предметы-заместители, условные действия; 
- поддержку пробуждения лингвистического отношения к слову (игры со звуками, рифмами, словотворчество); 
- обогащение словаря ребенка наименованиями разных частей речи (существительными, прилагательными, глаголами), 
обобщающими словами,антонимами на основе расширения представлений о мире ближайшего окружения; 
- использование в практике общения небольших описательных монологов; 
- создание условий для стимулирования потребности ребенка в общении со сверстниками; 
- поддержку у ребенка потребности в чтении фольклорных произведений как постоянному элементу жизни, источнику ярких эмоций 
и поводу кпозитивно окрашенному общению со взрослым; 
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- поддержку желания ребенка отражать свои впечатления о прослушанных произведениях, литературных героях и событиях в разных 
видаххудожественной деятельности: в рисунках, изготовлении фигурок и элементов декораций для театрализованных игр, в игре- 

драматизации и т.д.; 
- активизацию и поддержку проявления интереса у ребенка к иллюстрациям в детских книгах, побуждение стремление ребенка 
рассматривать,описывать, обыгрывать; 
- поддержку у ребенка устойчивого интереса к литературному, народному творчеству; 

Способы и средства 

- проблемные, игровые образовательные ситуации, требующие размышления и рассуждения; 
- словесные игры; 
- рассматривание картин, иллюстраций, репродукций, предметов; 
- наблюдения; 
- «минутки диалога»; 
- речевые игры; 
- народные прибаутки, потешки, пословицы, загадки, считалки; 
- описательные, повествовательные рассказы по игрушкам, картинам, иллюстрациям; 
- составление описательных загадок и загадок со сравнением, описательные загадки о предметах и объектах живой и неживой 
окружающейприроды. 

Старший дошкольный возраст 5-7 лет 

Решение образовательных задач речевого развития детей 

-Речевая культурная практика; 
- Культурная практика литературного детского творчества; 
предусматривает: 
- поддержку зарождения в недрах диалогического общения новой формы речи - монолога, возникающего вследствие желания ребенка 
поделитьсясвоими мыслями, чувствами, возросшими знаниями об окружающем; 
- поддержку интереса детей к звучащему слову, словотворчеству, интереса к рассказыванию по собственной инициативе или по 
предложениювзрослого; 
- организацию упражнений в правильном произнесении звуков в словах, слов, шуток-чистоговорок, скороговорок, поговорок уральских 

народов; 
- организацию упражнений в произношении слов и предложений в разном темпе, с разной силой голоса, интонацией; 
- знакомство детей с окружающей графикой – вывесками, названиями книг, подписями под картинками, надписями на этикетках, вещах, 
значках идр.; 
- организацию инсценировки изображения на картинах, рисунках с использованием мимики, жестов, позы, голоса в соответствии 
с выбраннойролью; 
- ежедневное чтение книг, делая это привычным элементом жизни детей в детском саду; 
- организацию многогранного осмысления литературных образов в различных видах их активного проживания (в движениях, звуках, 
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рисунках,импровизациях); 
- организацию создания детьми (совместно со взрослыми) «книг» - сборников сочиненных детьми сказок, рассказов из личного 

опыта, песенок,проиллюстрированных детскими рисунками; 
-народные праздники способствующие поддержке интереса детей к культуре своего этноса, других народов и национальностей; 
- обеспечение эстетического восприятия и суждений в процессе чтения произведений художественной литературы о малой родине, 
накопление опыта участия в разговорах, беседах о событиях, происходящих в родном городе (селе), о достопримечательностях родного 
города (села), участие в придумывании сказок и историй о достопримечательностях малой родины; 

Способы и средства 

- устное народное творчество, ценность которого состоит в познавательном, эстетическом и воспитательном значениях. 
Фольклорные текстывключаются в разные виды детской деятельности (игровую, речевую, изобразительную, театрализованную); 
- словесные, речевые игры; 
- расширение словаря в ситуативном общении через малые фольклорные формы; 
- речевая зарядка на основе считалок, скороговорок, прибауток и т.п. 
- игры с рифмой; 
- сочинение загадок; 
- рассказывание по картинкам, иллюстрациям, фотографиям; 
- создание аудиокниги; 
- обсуждение реальных специально созданных проблемных ситуаций, связанных с решением проблем межэтнического 
взаимодействия, в целяхвоспитания этнотолерантного отношения к людям (детям и взрослым) различных рас и национальностей; 
- метод проектов углубляющий интерес ребенка к этнической проблематике, мотивирующий к самостоятельному поиску информации. 
Темы (примерные) проектной деятельности: «Собирание коллекций», «Создание мини-музея», «Создание альбома «Мы разные, мы 
вместе» с рисункамии рассказами детей различной этнической принадлежности, посещающих одну группу детского сада; 
- условия для формирования у ребенка умения общаться и организовывать разные виды деятельности с детьми другой национальности, 
в том числес теми, для кого русский язык не родной; 
- участие детей, родителей и педагогов в социально-значимых событиях, происходящих в городе (селе): чествование ветеранов, 
социальные акции ипрочее; 
- Сказочный Урал.«Сказы П.П. Бажова»; творчество уральского писателя П.П. Бажова; 
-образ жизни горнозаводских людей в сказах писателя; язык сказов; устаревшие слова, их значение; сравнительная характеристика 
главныхдействующих лиц сказов: «Малахитовая шкатулка», «Золотой волос», «Синюшкин колодец», «Голубая змейка». Характерные 
герои сказов, литературных произведений об Урале; 
- сказки Д.Н. Мамина – Сибиряка: «Серая Шейка», «Сказка про зайца – длинные уши, косые глаза, короткий хвост», «Аленушкины 
сказки»;единство содержания и художественной формы произведений; добро и зло, трусость, храбрость, хитрость в сказках писателя; 
- фольклор народов Урала (поэтический, литературный) для детей: сказки, считалки, потешки, прибаутки, пословицы, поговорки; 
характерныегерои фольклора, сказок об Урале; 
- мифология коренных народов Урала; образы добра и зла, основные представления об устройстве мира в мифологии народов Урала; 
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- художественный образ растения, животного, природных явлений, человека в литературных произведениях, народном фольклоре; 
- способы создания образов в литературе: эпитеты, сравнения, 
метафоры и др.;Русское народное творчество 

«Коледка-коледка», «Славите, славите», «Мы давно блинов не ели», «Жаворонки прилетите»; частушки «Вот 
сегодня Троиса».Чтение стихов о родном городе, Урале. 
Знакомство детей с устным народным творчеством. 
Сравнительный анализ произведений народного искусства, подведение к выводу о единстве социально-нравственных ценностей 
(например,ценности единства, дружбы членов семьи). 
Произведения художественной литературы для чтения: 
Бажов П.П. «Голубая змейка», «Малахитовая шкатулка», «Медной горы хозяйка», «Огневушка-Поскакушка», «Серебряное 
копытце»,«Синюшкинколодец»,«Хрупкая веточка». 
Балдина Т. «Рябина». 
Барадулин В.А. «Уральский букет».Бедник Н. «Цветы на подносе». 
Геппель Т. «Венок».Гете И. «Цветы». 
Лепихина Т. «Волшебное зеркало». 
Мамин - Сибиряк Д. «Медведко», «Сказка про Комара Комаровича - Длинный Нос и про мохнатого Мишу-Короткий Хвост», «Притча о 
Молочке,овсяной Кашке и сером котишке Мурке». 
Мей Л. «В низенькой светелке». 
Сказки народов Урала. 
Русские сказки Урала: 
Волшебные сказки - «Лягушка-царевна», «Марья Моревна», «Фефелищное сокола перышко». 
Сказки про детей - «Как старикова дочь богатой стала», «Лутошечка», «Машенька и лесной бык», «Мороз Красный нос», «Снегурочка и 
медведь», 
«Снегурочка и серый волк». 
Сказки про животных -«Бычок соломенничек», «Бобовое зернышко», «Заяц и еж», «Заяц и коза», «Конья голова», «Кот, воробей, 
петух и лиса», 
«Кот, воробей, петух и Жихарка», «Лиса и волк», «Лисичка со скалочкой», «Хитрая козонька». 
Башкирские сказки – «Два барсука»,«Курица и ястреб», «Лиса и петух», «Лиса сирота», «Медведь и пчелы», «Хан и Алдар». 
Удмуртские сказки - «Глупый котенок», «Заяц и лягушка», «Заяц и лягушка», «Кошка и белка»,«Ласточка и комар», «Мышь и воробей», 
«Охотники змея», «Синица и журавль», «Синица и ворона», «Старик со старухой и береза». 
Татарские сказки - «Гульчечек», «Три дочери». 
Сказки народа коми - «Мышь и сорока», «Пройдоха». 
Сказки народа манси (вогуллы) – «Воробушек», «зайчик». Сказки народа ханты – «Береста», «Брусника», «Медвежья трава», «Мышка», 
«Уголек». 
Легенды и мифы. 



157  

Башкирские - «Большая медведица», «Млечный путь». 
Марийские - «Как ворон землю мерил», «Как землю выловили». 
Удмуртские: «Звезды», «Горы и долы», «О сотворении мира», «Охотник и змея», «Пятно на луне». 
Уральские писатели детям. 
Никонов Н. «Сказки леса». 
Романовский С. «Батюшка Урал», «Как одевались в старину», «Повесть о стеклянном 
мальчике».Солодухин В. «Цветы». 
Федотов Г. «Узоры разнотравья». 
- Поговорки и пословицы – один из самых активных и широко распространенных памятников устного народного поэтического 
творчества. Какправило, они имеют афористическую форму и поучительное содержание, выражают думы и чаяния народа, его взгляды 
на явления общественной жизни. Конечной целью пословиц и поговорок всегда было воспитание, они с древнейших времен выступали 
как педагогические средства. В них получили отражение педагогические идеи, касающиеся рождения детей, их места в жизни народа, 
целей, средств и методов воспитания, содержанияобучения; 
- Загадки – наиболее значимый компонент обучения и воспитания детей, в которых исторически вкладывался смысл отношений между 
членами семьи. Загадки представляют собой комбинированные средства воздействия на сознание, имеющие своей целью осуществление 
умственного воспитания в единстве со всеми другими сторонами формирования личности. Они развивают мышление детей, приучают их 
анализировать предметы и явления из различных областей окружающей действительности; 

 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

Задачи художественно-эстетического развития в части, формируемой участниками образовательных отношений: 
1. Способствовать развитию у ребенка интереса к специфике народных декоративных промыслов разных культур, к общему и 

различиям образов и символов позволяющим увидеть и осмыслить, что их специфика зависит от внешних особенностей жизни этноса (главным 
образом, среды обитания),общность определяется единством нравственных и эстетических ценностей. 

2. Поддерживать интерес ребенка к народным игрушками и способам их изготовления, к народному музыкальному и 
изобразительному искусству, народным праздникам обеспечивающим возможность отражения полученных знаний и умений в разных видах 
художественно-творческой деятельности. 

3. Способствовать формированию у ребенка опыта эмоционально-личностного отношения к произведениям народного искусства, 
потребности в самовыражении своих чувств, мироощущения через свободный выбор содержания художественно-эстетической деятельности. 

4. Поддерживать интерес ребенка к культурному наследию земли Уральской, активную личностную позицию маленьких жителей 
Свердловской области, чувство сопричастности, желание сохранять и передавать фольклор, традиции, обычаи народов Урала. 

5. Развивать элементарные представления о художественной, мифопоэтической картине мира, языках искусства, способах 
художественного оформления быта на примерах народов Урала, среды обитания, художественного видения природы, ценностного отношения 
к традиционной культуре своего народа, своего края. 
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Ранний возраст 

Формы, способы, методы и средства реализации содержательных линий поддержки культурных практик в части, формируемой 
участниками образовательных отношений 

Ранний возраст 1,6 – 3 года 

Решение образовательных задач художественно-эстетического развития детей 

- Культурная практика музыкального детского творчества; 
- Культурная практика изобразительного детского творчества; 
- Культурная практика театрализации; 
предусматривает: 
- поддержку стремления ребенка выражать свои чувства и впечатления на основе эмоционально содержательного восприятия 
доступных дляпонимания произведений искусства или наблюдений за природными явлениями; 
- стимулирование ребенка на эмоциональный отклик на прекрасную музыку, двигательную импровизацию под нее; 
поддержку желания ребенка отражать свои впечатления о прослушанных произведениях, литературных героях и событиях в 
разных видах художественной деятельности: в рисунках, изготовлении фигурок и элементов декораций для театрализованных игр, в 
игре-драматизации и т.д.; 
- обеспечение ребенку возможности почувствовать многообразие музыки, которую можно воплотить в движении; 
- поощрение инструментальной импровизации, с немузыкальными и музыкальными звуками и исследования качеств музыкального 
звука: высоты,длительности, динамики, тембра; 
- включение народной музыки в доступные и привлекательные для ребенка виды деятельности; 
- поддержку интереса ребенка к народному и декоративному искусству, искусству народных мастеров Урала; 
- возможность использовать для рисования различные материалы (краски, цветные мелки, фломастеры, маркеры, карандаши, сангину, 
уголь, листыбумаги разных размеров и фактуры и др.); 
- проявление уважения к художественным интересам и работам ребенка, бережного отношения к результатам его творческой 
деятельности; - использование наблюдений в природе, ее звуков и классической музыки (П.И. Чайковский) для того, чтобы помочь 
ребенку на эмоциональном уровне воспринять и лучше осознать осваиваемые представления об окружающем природном мире; 
- поощрение желания ребенка придумать свои способы реализации задуманного в игре, в образно-игровых этюдах по текстам прибауток, 
сказок, литературных текстов и в ходе обсуждения созданных детьми образов героев с акцентом на вариативность создания образа; 
- активизацию и поддержку проявления интереса у ребенка к предметам народных промыслов, иллюстрациям в детских книгах, 
скульптуре малых форм, необычным архитектурным постройкам; побуждение стремление ребенка рассматривать, обыгрывать; 

Способы и средства 

- рисование, лепка, аппликация; 
- пение, слушание; музыкально-дидактические игры; 
- театрализованные игры; 
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- моделирование; 
- чтение произведений народного фольклора; 
- экспериментирование с изобразительными материалами; 
- рассматривание, обсуждение, обыгрывание разнообразных эстетически привлекательных предметов (предметы народных 
промыслов, интересныефотографии, заготовки, например деревянные ложки, одноразовые тарелочки для росписи), элементов росписи 
(альбомы, листы), а также 

«проектирование» с их помощью фрагментов среды (кукольного уголка); 
- настольно-печатные игры; 
- «озвучивание картины» 

- подбор музыкального сопровождения, звуков к образу; 
- иллюстрирование книг; - мини-музеи; - игра на народных музыкальных инструментах; - изготовление народных игрушек 

 

Дошкольный возраст 

Формы, способы, методы и средства реализации содержательных линий поддержки культурных практик в части, формируемой 
участниками образовательных отношений 

 

Младший дошкольный возраст 3-5 лет 

Решение образовательных задач художественно-эстетического развития детей 

- Культурная практика музыкального детского творчества; 
- Культурная практика изобразительного детского творчества; 
- Культурная практика театрализации; 
предусматривает: 
- поддержку стремления ребенка выражать свои чувства и впечатления на основе эмоционально содержательного восприятия 
доступных дляпонимания произведений искусства или наблюдений за природными явлениями; 
- стимулирование ребенка на эмоциональный отклик на прекрасную музыку, двигательную импровизацию под нее; 
- поддержку желания ребенка отражать свои впечатления о прослушанных произведениях, литературных героях и событиях в разных 
видаххудожественной деятельности: в рисунках, изготовлении фигурок и элементов декораций для театрализованных игр, в игре- 

драматизации и т.д 

- обеспечение ребенку возможности почувствовать многообразие музыки, которую можно воплотить в движении; 
- поощрение инструментальной импровизации, с немузыкальными и музыкальными звуками и исследования качеств музыкального 
звука: высоты,длительности, динамики, тембра; 
- включение народной музыки в доступные и привлекательные для ребенка виды деятельности; 
- поддержку интереса ребенка к народному и декоративному искусству, искусству народных мастеров Урала; 
- возможность использовать для рисования различные материалы (краски, цветные мелки, фломастеры, маркеры, карандаши, сангину, 
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уголь, листыбумаги разных размеров и фактуры и др.); 
- проявление уважения к художественным интересам и работам ребенка, бережного отношения к результатам его творческой 

деятельности; 
- использование наблюдений в природе, ее звуков и классической музыки (П.И. Чайковский) для того, чтобы помочь ребенку на 
эмоциональномуровне воспринять и лучше осознать осваиваемые представления об окружающем природном мире; 
- поощрение желания ребенка придумать свои способы реализации задуманного в игре, в образно-игровых этюдах по текстам 
прибауток, сказок,литературных текстов и в ходе обсуждения созданных детьми образов героев с акцентом на вариативность 
создания образа; 
- активизацию и поддержку проявления интереса у ребенка к предметам народных промыслов, иллюстрациям в детских книгах, 
скульптуре малыхформ, необычным архитектурным постройкам; побуждение стремление ребенка рассматривать, обыгрывать; 

Способы и средства 

- рисование, лепка, аппликация; 
пение, слушание; музыкально-дидактические игры; 
- составление коллажей; 
- изготовление простых сувениров; 
- декоративно-прикладное творчество; 
- театрализованные игры; 
- моделирование; 
- чтение произведений народного фольклора; 
- образно-игровые этюды; 
- экспериментирование с изобразительными материалами; 
-рассматривание, обсуждение, обыгрывание разнообразных эстетически привлекательных предметов (предметы народных 
промыслов, интересные фотографии, заготовки, например деревянные ложки, одноразовые тарелочки для росписи), элементов 
росписи (альбомы, листы), атакже «проектирование» с их помощью фрагментов среды (кукольного уголка); 
- настольно-печатные игры; 
- «озвучивание картины» - подбор музыкального сопровождения, звуков к образу; 
- иллюстрирование книг; 
- мини-музеи; 
- игра на народных музыкальных инструментах; 
- изготовление народных игрушек 

Старший дошкольный возраст 5-7 лет 

Решение образовательных задач художественно-эстетического развития детей 

-Культурная практика музыкального детского творчества; 
- Культурная практика изобразительного детского творчества; 
- Культурная практика театрализации; 
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предусматривает: 
- опору на принципы отбора произведений искусства: 
- ценностный принцип, заключающийся в раскрытии общечеловеческих ценностей специфическим для каждого искусства способом, в 
понимании значимости мира природы, людей, предметов, передаваемого в произведениях, для ребенка; определяющий отбор 
произведений искусства, содержащих в себе эстетическую ценность, и ориентирующем развитие эстетических эмоций как 
самоценности личности ребенка; 
- принцип эмоциональной насыщенности, определяющий яркую образность и выразительность знаков и символов искусства в 
предлагаемых живописных, музыкальных, литературных произведениях, отображающих палитру чувств, вызывающих различные 
эмоциональные переживания; 
- принцип региональности обуславливающий подбор произведений искусства, отображающих колорит уральской природы, 
музыкально- поэтического фольклора, декоративно-прикладного искусства и народных промыслов Урала, представляющими для 
ребенка особую эмоционально- жизненную ценность; 
- принцип активности, обуславливающий проявление ярких эстетических эмоций в процессе восприятия произведений искусства, и 
ставящий ребенка в активную позицию познания; 
- принцип многомерности, определяющий содержательность взаимодействия видов искусств на основе ценностного единства, 
заключенных в литературных, живописных и музыкальных произведениях, и позволяющий осуществлять разнообразные виды 
творческой деятельности, предполагающие; 
- обсуждение с ребенком общего и отличного в сказках, стихах, песнях разных народов Урала; 
- реализацию потребностей и способностей ребенка в художественно-литературной деятельности; 
- привлечение ребенка к обсуждению прочитанного; 
- организацию многогранного осмысления литературных образов в различных видах их активного проживания; 
- чтение с продолжением, что позволит ребенку встречаться со знакомыми героями, вспоминать, прогнозировать, досочинять 

происходящие с нимисобытия; 
- организацию создания детьми (совместно со взрослыми) «книг» - сборников сочиненных детьми сказок, рассказов из личного 
опыта, песенок,проиллюстрированных детскими рисунками; 
- участие ребенка в создании предметов на основе народных традиций; 
- демонстрацию ребенку и обсуждение с ним мелкой пластику, народной игрушки; 
- поощрение ребенка в воплощении своих представлений, переживаний, чувств, мыслей в художественной форме; поддержу 
личностноготворческого начала; 
- побуждение ребенка делать самостоятельный выбор, помогать другому, уважать и понимать потребности другого человека, бережно 
относиться кпродуктам его труда; 
- поощрение стремления ребенка сделать свое произведение красивым, содержательным, выразительным; 
- знакомство ребенка с декоративно-прикладным искусством и народными промыслами Урала, с первобытным искусством на Урале; 
древнейшим искусством уральских пещер; 
- организацию участия ребенка в создании тематических композиций к праздничным утренникам и развлечениям (фризы, панно, 
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коллажи, панорамы, диорамы) и в длительных архитектурно-художественных проектах (по сказам, сказкам, фольклорно-историческим 
темам, по дизайну современного города и села); 
- использование современного оборудования (лекала, трафареты, степлеры и т.п.) и разных материалов (естественные – дерево, камень, 
и др., и искусственные – различная упаковка, бижутерия, пленки, галантерея и др.) для воплощения творческого замысла в 
изобразительно-конструктивной деятельности; 
- поощрение выразительного воплощения ребенком народной музыки в движениях на основе слышания в музыке не только ее общего 
настроения, но и темпа, динамики, яркого ритмического рисунка, формы; 
- поощрение индивидуальных творческих проявлений ребенка в работе над музыкально-двигательными сюжетными этюдами; 
- акцентирование внимания детей на основной идее произведения, на выразительности, красоте языка сказок народов Урала, сказов П.П. 

Бажова; 
- отражение представлений о многообразии этнического состава населения страны, об особенностях их материальной культуры и 
произведений устного народного творчества в рисунках, коллажах; 
- инициирование стремления детей изготавливать игрушки-самоделки, поделки в русле народных традиций; 
- знакомство детей с народными игрушками и способами их изготовления, народным изобразительным искусством, способствующее 
воспитанию интереса к культуре своего этноса, других народов и национальностей. Мини-музеи, выставки изделий народных 
промыслов и ремесел Урала; 
- праздники (в том числе народные обрядовые), театрализовано-музыкальные развлечения, «семейные вечера» подводящие 
своеобразный итог рассмотрения темы, активное участие детей в их подготовке, взаимодействие с представителями разных этносов 
способствующее накоплению опыта деятельности и поведения на материале народной культуры и искусства, становлению 
этнотолерантных установок; 
- инициирование стремления детей разучивать и исполнять некоторые произведения устного, музыкального творчества разных народов; 

Способы и средства 

- декоративно-прикладное искусство Урала для детей старшего дошкольного возраста определяется как эстетическая, духовно- 

нравственная ценность. Выбор вида искусства зависит от местных особенностей, наличия подлинных предметов этого искусства 
в детском саду. Приобщениедетей к декоративно-прикладному искусству Урала стимулирует творческое саморазвитие ребенка 
старшего дошкольного возраста в художественной деятельности по мотивам искусства, развивает эмоционально-чувственное 
восприятие произведений уральского декоративно- прикладного искусства в художественно-творческой деятельности, которая 
способствует творческому саморазвитию дошкольника; 
- разнообразные праздники и досуги: «Веселая ярмарка» (создание изделий народных промыслов), «Музыкальный круиз» (танцы, 
песни, мелодиинародов Урала); 
-праздники (в том числе народные обрядовые), театрализовано-музыкальные развлечения, «семейные вечера» подводящие 
своеобразный итог рассмотрения темы, активное участие детей в них, взаимодействие с представителями разных этносов 
способствующие накоплению опыта 

деятельности и поведения на материале народной культуры и искусства, становлению этнотолерантных установок; 
- сравнительный анализ народных игр, игрушек, произведений народного искусства; 
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- игровые упражнения и этюды с использованием народных музыкальных инструментов; 
- музыкально-дидактические и музыкально-двигательные игры; 
- музыкально-творческие игры-импровизации, включающих исполнение на народных (детских) музыкальных инструментах; 
- танцевальные импровизации с использованием сюжетного оформления; 
- чтение сказок с выполнением музыкально-развивающих заданий; 
- хороводы, народные танцы; 
- самостоятельный подбор выразительных средств в музыкальных зарисовках; 
- чтение и иллюстрирование сказок народов Урала, сказов П.П. Бажова; 
- разучивание малых фольклорных форм; 
- народные промыслы и ремесла Урала. (уральская роспись на бересте, дереве, посуде, металлических подносах, каслинское литье); 
- традиционные изделия мастеров-ремесленников Урала, их разнообразие, национальный колорит; 
- «Уральская роспись по дереву, бересте, металлу»; 
- история возникновения искусства бытовой росписи на Урале; 
- домашняя утварь: деревянные шкатулки, коромысла, прялки, сундуки, берестяные туеса, металлические подносы; особенности 

уральской росписи; 
- камнерезное искусство Урала;отражение профессии камнереза в сказах П.П. Бажова; 
- уральские поделочные камни: малахит, родонит, агат, яшма и др. 
- основные элементы ювелирных изделий, «Сказы, спрятавшиеся в уголке малахитовой шкатулки»; 
- «Художественное литье». Каслинское чугунное литье. Изделия каслинских мастеров. Художественные решетки и ограды города 

Екатеринбурга. 
- «Уральский фарфор»; посуда уральских фарфоровых заводов; столовый, чайный, кофейный сервизы; Сысертский и Богдановичский 
фарфоровыезаводы. Урало-сибирская роспись. Мотивы уральской росписи в узорах на посуде. Нижнетагильский поднос; 
- традиционные и современные художественные материалы, инструменты, способы создания образа, произведения; разнообразие 
и красочностьматериалов, используемых в художественном творчестве края; 
- пейзажная живопись, отражающая эмоциональную связь человека с природой; 
- бытовая живопись, отражающая характер нравственно-эстетических отношений между людьми и способы, регулирующие их; 
- натюрморт, малая скульптура, декоративно-прикладное искусство; 
- национальный колорит в различных видах художественной деятельности: лепка, рисование; 
- общее и специфическое через знаково-символические различия, отраженные в предметах-образах, одушевленных талантом 

художника; способытворческого перевоплощения; 
выставка народно-прикладного искусства. 

- народная игрушка (кукла и др.);история изготовления народной игрушки. На Руси существовали разные виды традиционной народной 
куклы. Некоторые из существующих: кукла-скрутка, пеленашка, крупеничка или зернушка, День и Ночь, Параскева-Пятница, кукла 
масленичная, кукла коза, одноручка-свадебная, кукла Спиридон-Солнцеворот, кукла-крестушка, покосница, кукла от бессонницы для 
грудных детей, лыковая для охраны дома, кукла Десятиручка, травяные куклы, куклы зольные, шерстяные, купавка, Красота, 
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двенадцать лихоманок, а также другие. Мягкая, нежная, уютная тряпичная кукла, сделанная добрыми руками, наполненная 
эстетическими чувствами, приносит в детство ребенка душевное тепло и добрые чувства. В этом - главное сохранение древних 
традиций создания рукотворных кукол. Куклы, как главные действующие лица обрядов и традиций далеких предков, делают прошлое 
интереснее и понятнее. Знакомство с традиционными русскими куклами позволит познакомить детей с некоторыми сторонами 
культуры русского и других народов. 
Музыкальный фольклор народов Урала: пестушки, песни. Народные песни (календарные, лирические, обрядовые). Игровой 
фольклор. Хоровод:хореографический (движение), песенный, драматический (разыгрывание сюжета). 
Музыкальная жизнь Урала - часть русской национальной культуры. 
Уральские композиторы. Репертуар современных уральских композиторов для детей. Жанровая палитра, опора на традиции Уральского 
народногофольклора. 
Великий русский композитор П.И.Чайковский родился на Урале (г. Алапаевск). 
Уральский народный хор, его состав: оркестр народных инструментов, танцевальная группа, 
хор; Уральская консерватория имени М.Мусорского, где учатся музыканты, композиторы и 
исполнители.Филармония г. Екатеринбурга. Симфонический оркестр. 
Музыкальные произведения: 
Уральские народные песни: «Веночек, мой веночек», «Возле нас зеленый сад», «Ой, вы кумушки, мои подруженьки», «Ты шкатулка 
моя». 
Уральские песни: «Вдоль по речке, по Самарке», «Возле нас зеленый сад», «Как у нас-то в мастерской»,«По лужку было лужочку», 
«Птичка, ты пташечка»,«Ты шкатулка моя», «Уж ты Веснушка-весна», «Осень, Осень»; уральская песня в обработке Н.Голованова «Уж 
ты прялица, ты коковица»; Шутов И. «Уральская рябина», «Урал». 
Уральские частушки: Шайтанская песенная кадриль. 
Слушание музыки 

Сорокин М. «Олина полька», «Про зайку Зая» (Колыбельная), М. В. Горячих «Мама побранила, мама похвалила». Детям о детях / 
Педагогический репертуар юного пианиста. - Свердловск: Екатеринбургские композиторы, 1995 - 55 стр. 
Смирнова И. «Плакса», «Засоня», «Весельчак», «Шалунишка», «Трусишка», «Ябеда», «Почемучка», «Забияка», «Мечтатель», 
«Упрямец», 
«Умница». Смирнова И.Л. Забавные портреты: Сборник фортепианных пьес для детей / Урал. Гос. пед. ун-т. Екатеринбург, 1999. -20с. 
Вызов А. «Дождь», «Разбойники». Детям о детях / Педагогический репертуар юного пианиста. Свердловск: Екатеринбургские 
композиторы, 1995.-55 стр. 
Смирнова И. «Полька», «Вальс». Смирнова И.Л. Вариации для фортепиано на темы любимых детских песен. Полька. Вальс / 

Уральскийгосударственный педагогический университет. Екатеринбург, 1995. - 32с. 
«Сказочный звук». Манакова И.П., Смирнова И.Л. Волшебные звуки: Сборник песен и фортепианных пьес / Уральский 

государственныйпедагогический университет. Екатеринбург, 1996. - 50с. 
Вызов А. «Шарманка». Детям о детях / Педагогический репертуар юного пианиста. Свердловск: Екатеринбургские композиторы, 
1995Кесарева М. «Старинная шкатулка». Пьесы уральских композиторов для фортепиано. Москва: Советский композитор, 1992. 
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Фридлендер А. «По улицам слона водили». Пьесы уральских композиторов. М.: Советский композитор. 1992. - 88 стр. 
Пение 

Вызов А. Потешка «Кошка-повариха», дразнилка «Федя-медя». Басок М. «На печи». Вызов А. песня «Листопад». Басок М., Вызов А., 
НименскийА. Хоры и песни для детей / Уральская государственная педагогическая консерватория им. М.П. Мусоргского. Екатеринбург, 
1992. - 82с. 

Родыгин Е. «Как у дедушки Петра». Родыгин Е. Избранные песни. Свердловск: 
Уральский рабочий. 1993. - 84стр. 

 

Манакова И. «Колыбельная». Манакова И.П. Смирнова И.Л. Волшебные звуки: Сборник песен и фортепианных пьес / Уральский 
государственный педагогический университет. Екатеринбург, 1996. - 50с. 
Русское народное творчество: «Сею, вею, посеваю», «Скоро Масленка придет», «Как на масляной неделе», «Дождик, лей, лей». 
Калужникова Т.И. Традиционный русский музыкальный календарь Среднего Урала. - Екатеринбург: Банк культурной информации, 
издательство Дома учителя. 1993. -208стр. 
Вызов А. Потешки: «Ди-ди-ли», «Пошла Дуня из ворот», «На липовой ноге» Манакова И., Смирнова И. «Петрушка». Манакова И.П., 
Смирнова И.Л. Волшебные звуки: Сборник песен и фортепианных пьес / Уральский государственный педагогический университет. 
Екатеринбург, 1996. - 50с. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Задачи в части, формируемой участниками образовательных отношений: 
1. Развивать двигательный опыт ребенка с использованием средств ближайшего природного и социального окружения, 

стимулировать двигательнуюактивность, стремление к самостоятельности, к соблюдению правил, через подвижные игры народов Урала. 
2. Формировать полезные привычки здорового образа жизни с использованием местных природных факторов. Познакомить 

ребенка сопределенными качествами полезных продуктов. 
3. Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и вариативного выполнения движений в традиционных для 

Урала спортивных играх и упражнениях. 
4. Развивать представления ребенка о пользе закаливания, режиме жизни, о зависимости между особенностями климата Среднего 

Урала, погодныхусловий. 

Ранний возраст 

Формы, способы, методы и средства реализации содержательных линий поддержки культурных практик в части, формируемой 
участниками образовательных отношений 

Ранний возраст 1,6 – 3 года 
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Решение образовательных задач физического развития детей 

- Культурная практика здоровья; 
- Двигательная культурная практика 

предусматривает: 
- учет функциональных и адаптационных возможностей ребенка; 
- удовлетворение биологической потребности ребенка в движении; 
- поддержку и развитие всех систем и функций организма ребенка через специально подобранные комплексы физических 

упражнений и игр,закаливающие процедуры; 
- интеграцию движений тела и сенсорных процессов анализаторов: слушание, ориентация, осязание, тонкая моторика кисти и речевого 
аппарата,через сенсомоторное развитие ребенка; 
- поддержку интереса ребенка к народным подвижным играм, играм-забавам, играм-развлечениям; 
- внимательное наблюдение за самочувствием каждого ребенка на занятиях, его реакцией на нагрузку, на новые упражнения; 
- корректировку движения и осанки каждого ребенка, который в этом нуждается; 
- использование игровых образов и воображаемых ситуаций (животных, растений, воды, ветра и др.); 
- варьирование нагрузки в соответствии с состоянием здоровья и темпом физического развития ребенка на основе медицинских 
показаний инаблюдений за их самочувствием; 
- развитие и тренировку всех систем и функций организма ребенка через специально подобранные комплексы физических упражнений и 

игр; 
- упражнения на освоение ребенком языка эмоций, элементов техники выразительных движений (гаммы переживаний, настроений); 
- упражнения на приобретение навыков саморасслабления; 

Способы и средства 
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- подвижная народная игра; 
- народные спортивные игры; 
- играм-забавам 

- игра-путешествие; 
- дидактическая игра; 
- чтение народных потешек, поговорок, присказок, считалок, загадок; 
- простейшая поисковая деятельность; 
- простейшая проектная деятельность; 
- выставка полезных предметов (для здоровья); 
- оформление рисунков, изготовление поделок по мотивами потешек, стихотворений; 
- иллюстрирование простейших загадок (отгадок к ним); 
- сюжетно-ролевая игра; 
- образная игра-импровизация; 
- проблемные игровые ситуации, связанные с безопасной жизнедеятельностью человека; 
- обсуждение опасных для здоровья и жизни ситуациях; 
- обсуждение с ребенком особенностей поведения в быту, в детском саду, на улице, на дороге, в транспорте; 

 

Дошкольный возраст 

Формы, способы, методы и средства реализации содержательных линий поддержки культурных практик в части, формируемой 
участниками образовательных отношений 

Младший дошкольный возраст 

3-5 лет 

Решение образовательных задач физического развития детей 

- Культурная практика здоровья; 
- Двигательная культурная практика 

предусматривает: 
- учет функциональных и адаптационных возможностей ребенка; 
- удовлетворение биологической потребности ребенка в движении; 
- поддержку и развитие всех систем и функций организма ребенка через специально подобранные комплексы физических 
упражнений и игр,закаливающие процедуры; 
интеграцию движений тела и сенсорных процессов анализаторов: слушание, ориентация, осязание, тонкая моторика кисти и речевого 

аппарата, через сенсомоторное развитие ребенка; 
- поддержку интереса ребенка к народным подвижным играм, играм-забавам, играм-развлечениям; 
- внимательное наблюдение за самочувствием каждого ребенка на занятиях, его реакцией на нагрузку, на новые упражнения; 
- корректировку движения и осанки каждого ребенка, который в этом нуждается; 
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- 

- использование игровых образов и воображаемых ситуаций (животных, растений, воды, ветра и др.), поддержку и стимулирование 
стремленияребенка к творческому самовыражению и импровизации в движении (мимике, пантомимике); 
- варьирование нагрузки в соответствии с состоянием здоровья и темпом физического развития ребенка на основе медицинских 
показаний инаблюдений за их самочувствием; 
развитие и тренировку всех систем и функций организма ребенка через специально подобранные комплексы физических упражнений и 
игр; 
- упражнения на освоение ребенком языка эмоций, элементов техники выразительных движений (гаммы переживаний, настроений); 

наприобретение навыков саморасслабления; 
Способы и средства 

- подвижная народная игра; 
- народные спортивные игры; 
- играм-забавам 

- развивающая ситуация; 
- игра-история; 
- игра-путешествие; 
- дидактическая игра; 
- увлекательные конкурсы; 
- чтение народных потешек, поговорок, присказок, считалок, загадок; 
- экскурсия; целевая прогулка; 
- простейшая поисковая деятельность; 
- совместная выработка правил поведения; 
- простейшая проектная деятельность; 
- коллекционирование, выставка полезных предметов (для здоровья); 
- оформление рисунков, изготовление поделок по мотивами потешек, стихотворений; 
- иллюстрирование простейших загадок (отгадок к ним); 
- сюжетно-ролевая игра; 
- образная игра-импровизация; 
- проблемные игровые ситуации, связанные с безопасной жизнедеятельностью человека; 
- обсуждение опасных для здоровья и жизни ситуациях; 
- обсуждение с ребенком особенностей поведения в быту, в детском саду, на улице, на дороге, в транспорте; 

Старший дошкольный 
возраст 5-7 лет 

Решение образовательных задач физического развития детей 

- Культурная практика здоровья; 
- Двигательная культурная практика 
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предусматривает: 
- учет интересов, склонностей, способностей детей к двигательной деятельности; 
- формирование подгрупп детей на основе состояния их здоровья и темпов физического развития, их функционального состояния в 
соответствии смедицинскими показаниями; 
- варьирование нагрузки и содержания занятий в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребенка (используют 
физическиеупражнения в различных вариантах и сочетаниях, различные исходные положения - сидя, стоя, лежа и т.п.); 
- создание условий для проявления детьми здоровьесберегающей компетентности, инициирование самостоятельности и активности 
детей вздоровьесберегающем поведении; 
- обсуждение правил и способов безопасного поведения в быту, природе, на улице, в городе (селе), в общении с незнакомыми людьми; 
- показ приемов оказания элементарной первой помощи при травмах, ушибах, первых признаках недомогания; 
- ознакомление с правилами обращения за помощью в опасных ситуациях, номер телефона вызова экстренной помощи; 
- использование авторских и народных детских игр, приуроченных к разным временам года; организацию участия детей в 
празднично-игровых забавах, игрищах, спортивных игровых соревнованиях; 
- расширение репертуара традиционных игр, развивающих не только ловкость, быстроту реакции, но и систему взаимодействия 
играющих,понимание ситуации, смекалку; 
- стимулирование ребенка к самовыражению и импровизации; 
- использование выразительно - отобразительных средств, с помощью которых можно передать характер движений, отношение к 
самому себе и кмиру - плавные, сильные, охранительные, точные, согласованные и т.п.; 
- включение проектировочных и регулирующих действий, проектирования последовательности в выполнении замысла; 
- включение движения, создающего художественный, выразительный образ - в пластике, подвижных играх и т.п.; 
- включение регулятивных движений обеспечивающих смену активных движений и отдыха, двигательной активности, способов 
саморегуляции (смена настроений через образы, игру, изменение движений в пространстве - бег, ходьба, лазание, метание и т.п.); 
корректирующих движений - состояния организма, тела, положения, осанку (изменение характера действий, составляющих основной 
вид движения, метание, прыжки и т.п.) и т.д.; релаксирующих – расслабляющих (дыхание, ароматерапия, хромотерапия), 
восстанавливающих движений - физические упражнения (силовые - метание, перетягивание и т.п., скоростные - бег, ходьба и т.п., 
ориентировочные - лазание, подлезание, прыжки и т.п.); 
- обеспечение связи характера движений, конкретной жизненной ситуации и состояния своего здоровья ребенка; 
- обсуждение правил безопасной организации двигательной активности; 
- упражнения, подвижные игры народов Урала, использование их в самостоятельной и совместной с другими деятельности; 
- обсуждение с ребенком опасности вредных привычек, ситуаций, угрожающих жизни и здоровью человека; 
- постоянное привлечение внимания ребенка к разнообразным сложным физическим упражнениям как особому объекту познания; 
- использование измерительных приборов для выявления вместе с детьми их физических возможностей: кистевых динамометров, 
линеек, спирометра и других, обсуждение результатов и побуждение к физическому совершенствованию; 
-интеграцию организационных форм двигательной деятельности детей: метод диалога, дидактические и подвижные игры, игровые 
задания, народные игры, среда двигательной активности; 
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Способы и средства 

- способы закаливания, сохранения здоровья с учетом климатических особенностей Среднего Урала; 
- народные традиций в оздоровлении; «Лесная аптека»; 
- ознакомление с оздоровительными свойствами натуральных продуктов питания. витаминами, их влиянием на укрепление организма; 
- правила выбора одежды в соответствии с конкретными погодными условиями Среднего Урала. 
- ознакомление с особенностями национальной одежды народов Урала; 
- традиционные для Среднего Урала продукты питания и блюда; национальная кухня; 
- традиционные для Урала виды спорта, спортивные игры; 
- способы обеспечения и укрепления, доступными средствами, физического здоровья в природных, климатических условиях 
конкретного местапроживания, Среднего Урала; 
- спортивные события в своей местности, крае; 
-знаменитые спортсмены, спортивные команды; 
- дидактические игры, моделирующие последовательность действий ребенка при организации подвижной игры, спортивного 

упражнения; 
- выставки детских или совместно подготовленных с родителями коллекций, картин, фотографий, проектов: «Полезные для здоровья 
предметы ивещи», «Обереги здоровья», «Наши добрые помощники» (об органах чувств) и др.; 
- стихи, пословицы, поговорки о здоровье, закаливании, гигиене, культуре еды и др.; 
- создание чудесной книги здоровья, книги витаминов; 
- образовательные ситуации и игровые тренинги, обеспечивающие углубление представлений о правилах безопасного поведения и 
знакомство сприемами первой помощи в случае травмы; 
- создание наглядных пособий (моделей, плакатов, макетов, коллажей), позволяющих закрепить представления о правилах безопасного 

поведения; 
- тематические конкурсы, соревнования с участием детей и родителей на темы укрепления здоровья («Папа, мама, я - спортивная 
семья», «Солнце,воздух и вода - наши лучшие друзья», «Безопасная улица» и др.); 
- беседы, чтение детской художественной литературы, рассматривание картин, фотографий, просмотр видеофильмов, компьютерных 
презентаций оразличных видах спорта традиционных для Среднего Урала, знаменитых спортсменах родного города (села), края; 
-обсуждение с детьми их опыта организации совместных народных подвижных игр; 
- рассматривание детских фотографий родителей, бабушек, дедушек, воспитателя на физкультуре, на соревнованиях; знаменитых 
спортсменовмалой родины, родного края; 
-подвижные игры народов Урала; 
- устное народное творчество; 
- ходьба на лыжах; 
- катание на коньках; 
- катание на санках; 
- скольжение; 
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- элементы спортивных игр; 
- краткосрочные, длительные проекты. 
Игры народов Среднего Урала: 
Русские – «Городки», «Гуси лебеди», «Жмурки», «Классы», «Краски», «Лапта», «Ляпки», «Молчанка», «Палочка-выручалочка», 
«Пятнашки», «У медведя во бору», «Фанты». 
Башкирские – «Липкие пеньки», «Медный пень», «Палка-кидалка», «Стрелок», «Юрта». 
Татарские – «Жмурки», «Займи место», «Кто первый», «Кто дальше бросит?», «Лисичка и курочки», «Мяч по кругу», «Перехватчики», 
«Продамгоршки», «Серый волк», «Скок-перескок», «Спутанные кони», «Тимербай», «Хлопушки». 
Удмуртские – «Водяной», «Догонялки», «Игра с платочком», «Охота на лося», «Серый зайка». 
Марийские - «Биляша», «Катание мяча». 
Коми – «Ловля оленей», «Невод», «Охота на оленей», 
«Стой, олень!». Чувашские – «Штаидерт», «Кто вперед 
возьмет флажок», «Тума-дуй».Спортивные игры: 
«Городки», «Катание на лыжах», «Катание на санках» и др. 
Целевые прогулки, экскурсии по городу обеспечивают необходимую двигательную активность и способствует сохранению и 
укреплению здоровья ребенка. 
Реализация «Плана оздоровительных мероприятий», «Модель закаливающих процедур», с учетом климатических условий Среднего 
Урала, особенностей психофизического здоровья каждого ребенка. Участие в тематических проектах, спортивных событиях. Создание 
тематических выставок рисунков, коллективных коллажей, аппликаций о правильном питании. Сюжетно-ролевые игры «Аптека», 
«Больница», «Лесная аптека» и др. Детско-взрослые проекты. 

 

Образовательная деятельность по программе «Ладушки» 

Образовательно-воспитательная программа «Ладушки» предусматривает комплексное усвоение искусства во всем многообразии его 
видов, жанров, стилей. При сочетании различных видов деятельности происходит взаимодействие органов чувств, у детей развиваются 
фантазия, воображение, интеллект, артистичность, накапливается опыт сравнительного анализа, формируются коммуникативные отношения, 
воспитывается доброжелательное отношение друг к другу. Дети, слушая музыку, исполняя песни, отражают свои музыкальные впечатления в 
рисунках, в лепке, конструировании. Это осуществляется и в свободное время, и на комплексных занятиях. Это важный и необходимый вид 
деятельности, так как он предусматривает тесную связь в работе музыкального руководителя и воспитателя. На подобных занятиях в 
занимательной игровой форме закрепляются полученные умения и навыки. 

Программу «Ладушки» отличает тесная связь с художественным словом. В процессе различных видов музыкальной деятельности дети 
слышат много прибауток, считалок, небольших стихов, которые впоследствии используют в повседневной жизни. Детям много рассказывается 
о музыке разных жанров, о композиторах. 

Программа «Ладушки» предусматривает использование в музыкальной деятельности интересного и яркого наглядного материала: 
- иллюстрации и репродукции; 
- дидактический материал; 
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- малые скульптурные формы; 
- игровые атрибуты; 
- музыкальные инструменты; 
- аудио- и видеоматериалы; 
- «живые игрушки» - воспитатели или дети, одетые в соответствующие костюмы. 
Использование наглядного материала заинтересовывает детей, активизирует их и вызывает желание принять участие в том или ином виде 

деятельности. И как результат этого - эмоциональная отзывчивость детей, прекрасное настроение, хорошее усвоение музыкального материала 
и высокая активность 

Музыкальное воспитание детей дошкольного возраста осуществляется на музыкальных занятиях, вечерах досуга, в самостоятельной 
игровой деятельности. Музыкальные занятия - основная форма организации музыкальной деятельности детей, на которых наиболее эффективно 
и целенаправленно осуществляется процесс музыкального воспитания, обучения и развития ребенка. 

Группа раннего возраста (2-3 года) 
Музыкальное воспитание детей 2-3 лет имеет свои особенности. В этом возрасте у детей проявляется большой интерес ко всему 

окружающему. Малыши наблюдают за взрослыми, за игрой других детей, за всем, что происходит вокруг них. Дети очень активны и 
подвижны, у них совершенствуются основные виды движения: ходьба, бег. Происходят большие изменения в развитии речи и в умственном 
развитии, увеличивается словарный запас. Речь становится не только средством общения со взрослыми, но и средством общения с другими 
детьми. На третьем году жизни совершенствуется восприятие, в результате развивается произвольное внимание. Поэтому в музыкальном 
воспитании детей необходимо учитывать эти особенности психического и физического развития. 

Программа музыкального воспитания детей 2-3 лет отличается своей специфичностью. Дети этого возраста не способны долго 
сосредоточиваться на каком-либо одном виде деятельности. Поэтому на занятиях необходимо своевременно обеспечивать смену различных 
видов музыкальной деятельности. Содержание музыкального занятия должно быть разнообразным, интересным, доступным для понимания, 
эмоционально ярко окрашенным. Когда ребенок испытывает радостные эмоции, у него возникает интерес к музыке, формируется музыкальная 
восприимчивость и развивается музыкальная активность. Необходимо органично использовать на занятиях такие виды музыкальной 
деятельности, как слушание музыки, музыкально-ритмические движения, подпевание, игры и пляски, которые показал взрослый. 

В репертуар занятий и развлечений включаются музыкально-дидактические игры, способствующие различению звуков по высоте, 
продолжительности звучания, громкости и тембру, узнаванию звучания инструментов (барабан, бубен, погремушка, колокольчик и др.). 

К праздникам в этом возрасте нужно подходить методически грамотно и исходить, прежде всего, от их педагогической целесообразности. 
В этом возрасте дети еще не в состоянии понять сам факт праздника, ощутить праздничную атмосферу. Для них это просто веселая игра, в 
которой ведущую роль выполняет воспитатель или какой-то персонаж, понятный для восприятия детей. Дети во время организации игровых 
ситуаций много двигаются, выполняют определенные действия с атрибутами, взаимодействуют с персонажами, получают массу положительных 
эмоций. Не должно быть переизбытка материала, чтобы малыши эмоционально не устали. Важно учитывать психологические и физические 
возможности детей. 

Разделы музыкального занятия в группе раннего возраста: 
- Музыкально-ритмические движения. 
- Развитие чувства ритма. 



173  

- Пальчиковые игры. 
- Слушание музыки. 
- Подпевание. 
- Пляски, игры. 
Музыкальное занятие в группах дошкольного возраста имеет четкое построение. 

1. Приветствие 

Значение приветствия на занятии очень важно и методически оправданно. Педагог, здороваясь с детьми, настраивает их на позитив, 

создает атмосферу доброжелательности, заинтересованности и активного участия. Одновременно решаются педагогические задачи - 

воспитывается доброе, внимательное отношение друг к другу, формируются коммуникативные навыки. В непринужденной игровой ситуации 
осуществляются и музыкально-ритмические задачи: у детей развиваются чувство ритма, артикуляция, мелодический, динамический, тембровый 
и звуко-высотный слух, интонационная выразительность, музыкальная память, певческий диапазон и умение владеть своим голосом. 
Безусловно, расширяются детский кругозор, воображение, дети учатся творить. У малышей разнообразное приветствие на развитие 
звукоподражания, звуко-высотного слуха и голоса, интонационной выразительности и динамики. Дети старшего дошкольного возраста учатся 
в приветствии петь музыкальные интервалы, здороваться с помощью звучащих и немых жестов, придумывать приветствие самостоятельно. 

2. Музыкально-ритмические движения 

Музыкально-ритмические упражнения направлены на то, чтобы дети научились согласовывать свои движения с характером музыки, 
умели отражать в движении музыкальные образы, эмоционально отзывались на музыку, ориентировались в пространстве, координировали свои 
движения. В этот раздел включено два вида движений: общеразвивающие (ходьба, бег, прыжки, упражнения для рук) и танцевальные 
(полуприседания, хороводный шаг, поскоки, притопы и т. д.). Все эти движения в дальнейшем используются в играх, плясках, хороводах. Для 
того чтобы дети могли легко освоить то или иное движение, необходимо выполнять определенную последовательность и вариативность 
разучивания, которая заинтересовывает детей и помогает им справиться с заданием. 

3. Развитие чувства ритма. Музицирование 

Данный раздел является новым в музыкальном воспитании детей и в занятиях выделен особо. Без ритма невозможны пение, движение. 
Чувство ритма есть у каждого ребенка, но его необходимо выявить и развить. Разнообразные игры на развитие чувства ритма проводятся 
постояннои неоднократно повторяются. Каждое новое задание переносится на последующие занятия, варьируется и исполняется детьми на 
музыкальных инструментах, что является основой детского музицирования. Игра на музыкальных инструментах тренирует мелкую мускулатуру 
пальцев рук, развивает координацию движений, чувство ритма, звуко-высотный слух. 

4. Пальчиковая гимнастика 

Пальчиковая гимнастика играет очень важную роль в общем развитии ребенка. Упражнения на развитие мелкой моторики укрепляют 
мелкиемышцы кисти руки, что, в свою очередь, помогает в игре на музыкальных инструментах, в рисовании, а в дальнейшем и письме, помогают 
детям отдохнуть, расслабиться на занятии. Разучивание при этом забавных стишков, прибауток развивает детскую память, речь, интонационную 
выразительность. Дети учатся рассказывать выразительно, эмоционально. При проговаривании потешки разными голосами у ребенка 
развиваются звуко-высотный слух и голос, что очень влияет на развитие певческих навыков. Расширяются представления об окружающем мире 
(каждая потешка несет в себе полезную информацию). Придумывая сюжетные линии для персонажей раскраски (книга «Умные пальчики»), 

дети развивают мыслительное творчество. Раскрашивая рисунки, дети (через цветовую гамму) выражают свое эмоциональное и 
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психологическое состояние. Напряженный мыслительный процесс происходит тогда, когда ребенок, рассматривая изображения рук, пытается 
ассоциировать их с определенной потешкой. Для этого, достаточно трудного, задания ребенок не должен видеть название потешки и раскраску 
к ней. Проговаривая знакомые потешки только гласными звуками (ы, а-у-у-у-и; ы, а-у-у-е - мы капусту рубим, мы капусту трем) или на 
необычных слогах (гы, га-гу-гу, гу-гим; гы,га-гу-гу-гем - мы капусту рубим, мы капусту трем), дети улучшают звукопроизношение. Они учатся 
читать стихи и потешки выразительно и эмоционально. Развиваются интерес к театрализованной деятельности, чувство ритма, формируется 
понятие о звуко-высотности, об интонационнойвыразительности, развивается воображение. На каждом занятии можно вспоминать и выполнять 
уже знакомые упражнения. 

5. Слушание музыки 

Слушание музыки в детском саду - очень важное, необходимое, а главное, интересное направление развития детей. Оно направлено на 
формирование основ музыкальной культуры. Реализовать эту цель помогает правильный, грамотный, доступный детскому восприятию отбор 
произведений. Учитывая, что одной из задач программы «Ладушки» является знакомство с мировой музыкальной культурой, в репертуар 
включены произведения музыкальной классики (отечественной и зарубежной) и народной музыки. Для лучшего восприятия необходимо 
подбирать характерные музыкальные произведения с выразительной мелодией, яркой тембровой окраской. К каждому музыкальному 
произведению подбираются иллюстрации, игрушки, стихи, загадки, потешки, придумываются небольшие сюжеты. Большое значение имеет 
использование аудиозаписей, а также видеоматериалов из кинофильмов и мультипликационных фильмов, так как зрительное восприятие 
помогает слуховому восприятию глубже прочувствовать характер, особенности произведения. Показательно, что один из самых сложных 
разделов - «Слушание музыки» - является у детей любимым. 

6. Распевание, пение 

Распеванию и пению уделяется очень большое внимание. Собственное исполнение песен доставляет детям удовольствие, радость. Для 

того чтобы не акцентировать внимания детей на недостатках (прерывистое дыхание, нечеткое произношение, гудение), им предлагаются 
несложные, веселые песенки-распевки; дети могут сами себе подыгрывать на музыкальных инструментах. Песни для детского исполнения 
должны быть доступны по содержанию, мелодически ярко окрашены, в нужном диапазоне. Текст песен не должен сухо заучиваться на занятиях. 
Это должно происходить непроизвольно. Для запоминания рекомендуются различные игровые приемы. Дети должны уметь петь сольно, 
хором, ансамблем, «цепочкой», с музыкальным сопровождением и без инструмента, «по ролям» (когда песня хорошо выучена), открытым и 
закрытым звуком. Очень эффективный прием поочередного пения: запев поет педагог, припев - дети; запев исполняют солисты (несколько 
детей), припев - все дети и т. д. Немаловажное значение имеет использование песен в самостоятельной деятельности детей вне занятий. 

7. Пляски, игры, хороводы. 

Основная цель этого раздела в занятии - дать возможность детям подвигаться под музыкальное сопровождение, создать радостное 
настроение. Закрепить в непринужденной атмосфере ритмические движения, правила игры, развивать ориентировку в пространстве, 
формировать коммуникативные отношения. В игре должен присутствовать элемент сюрприза, шутки, забавы. Роль ведущего (кота, медведя, 
куклы, матрешки и т. д.) исполняет воспитатель или ребенок старшего возраста (у маленьких детей). В хороводе детям достаточно только 
выполнять движения по показу педагога и под его пение, так как иногда бывает затруднительным для них одновременно двигаться и выполнять 
движения. Детям достаточно, если они того хотят, подпевать. Пляски разучиваются довольно долго, как упражнения, но детские идеи, фантазии 
должны непременно находить свое место в них. Танец всегда был и остается любимым занятием детей. Он занимает особое место в их жизни. 
Танец и развлекает, и развивает ребят. Плавные, спокойные, быстрые или ритмичные движения под красивую музыку доставляют детям 
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эстетическое наслаждение. Черезтанец дети познают прекрасное, лучше понимают красоту окружающего мира. Танцы для детей - это особый 
вид деятельности, дети не обладают хореографической пластичностью, ведь выразительным танец может стать тогда, когда человек осознает 
характер музыки, может выразить посредством движения мысли, чувства, переживания. Танцы могут быть разные: народные, характерные, 
бытовые, бальные, сольные, массовые. Движения очень простые: хлопки, притопы, подскоки, кружение. Красоту детскому танцу придают 
музыкальное оформление, идея танца, оригинальные переходы и перестроения и непосредственность исполнения. Особое внимание нужно 
уделять детскому массовому танцу, где от детей не требуется долгого разучивания последовательности движений. Массовые танцы доставляют 
детям огромное удовольствие и решают множество педагогических задач: это и развитие коммуникативных отношений, вовлечение в 
совместную деятельность, развитие пластики и непринужденности исполнения, умения слышать изменения в музыке и соответственно менять 
движения; развивается чувство ритма и, конечно, хорошего музыкального вкуса. 

 

 

Тематический план для обучающихся с ОВЗ групп № 2 (4 (3-4)  на 2024-2025 уч. год 

 

Примерные 

сроки 

События примерного календарного плана Тема недели 

Сентябрь 1 сентября - День знаний 

 

4 сентября - День народов Среднего Урала 

 

8 сентября - Международный день распространения 
грамотности 

27 сентября - День воспитателя и всех дошкольных 
работников 

Ценность-доминанта месяца: «Познание» 
Проект месяца «Энциклопедия почемучек» 

Впечатления о лете. День знаний – диагностика 

Детский сад. Игрушки. Я и мои друзья – диагностика 

Сад – фрукты 

Огород - овощи 

Октябрь 1 октября - Международный день пожилых людей 

 

4 октября - Всемирный день животных 

 

5 октября - День учителя 

 

6 октября - День отца в России 

Ценность-доминанта месяца: «Труд» 

Проект месяца «Бабушкам и дедушкам «спасибо» говорим!» 

Осень в нашем городе. 

Деревья осенью. 

Хлеб всему голова 

 9 октября - День работников сельского хозяйства и  
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перерабатывающей промышленности 

16 октября - Всемирный день хлеба 

Дикие животные и их детеныши готовятся к зиме 

В деревне у бабушки и дедушки: домашние животные и их детеныши. 

Ноябрь 4 ноября - День народного единства 

 

20 ноября - Всемирный день ребенка 

 

21 ноября - Всемирный день приветствий 

 

22 ноября - День сыновей 

 

27 ноября - День матери в России 

30 ноября - День государственного флага 
Российской Федерации 

Ценность-доминанта месяца: «Семья» 
Проект месяца «Сундучок семейных игр» 

Перелетные птицы 

В гости к бабушке и дедушке: птичий двор, домашние птицы 

Мой дом, мебель 

Я и моя семья. День матери. 

Декабрь 3 декабря - Международный день инвалидов 

 

5 декабря - День добровольца (волонтера) в России 

 

8 декабря - Международный день художника 

 

9 декабря - День героев Отечества 

 

27 декабря - День рождения основателя 
Третьяковской галереи Павла Михайловича 
Третьякова 

 

31 декабря - Новый год 

Ценность-доминанта месяца: «Красота» 

Проект месяца - фотоколлаж «Красота вокруг нас» 

Чародейка- зима. Признаки зимы. 

Зимующие птицы. 

Мы на кухне. Посуда. 

Чудо праздник - Новый год! Эмоции 

Январь 15 января - Всемирный день снега 

 

16 января - День ледовара 

 

24 января - Всемирный день эскимо 

Ценность-доминанта месяца: «Здоровье» 
Проект месяца - Фестиваль «Зимние забавы» 

Одежда 

Обувь 

 
27 января - День полного освобождения Ленинграда 
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от фашистки блокады 

 

27 января - День рождения П.П. Бажова 

Зимние игры и забавы 

Мой город, улица. 

Февраль 8 февраля - День российской науки 

 

15 февраля - День памяти о россиянах, исполнявших 
служебный долг за пределами Отечества 

 

21 февраля - Международный день родного языка 

23 февраля - День защитников Отчества 

Ценность-доминанта месяца: «Дружба» 

Проект месяца – игровой макет «Пластилиновый город» 

Дикие животные зимой 

Кто, где живет? (дикие животные, домашние животные) 

23 февраля - Папин день. 

Транспорт. Профессии на транспорте 

Март 8 марта - Международный женский день 

 

9 марта - День рождения космонавта Юрия 
Алексеевича Гагарина 

 

13 марта - День рождения писателя Сергея 
Владимировича Михалкова 

 

19 марта - День рождения писателя Корнея 
Ивановича Чуковского 

27 марта - Всемирный день театра 

Ценность-доминанта месяца: «Человек» 

Проект месяца – игровой макет «Поиграем в сказку» 

День бабушек и мам. Женские профессии: врач, повар, воспитатель, 
продавец. 

Весенние превращения, признаки весны 

Играем в театр, играем в сказку. Театр. Эмоции. 

Книжкина неделя. 

Апрель 1 апреля - Международный день птиц 

 

12 апреля - Всемирный день авиации и 
космонавтики 

22 апреля - Международный день Матери-Земли 

Ценность-доминанта месяца: «Природа» 

Проект месяца – выставка творческих работ «Сохраним красоту 
первоцветов» 

Школа здоровья: части тела, спорт 

Продукты питание 
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  Перелетные птицы – диагностика 

Вода, рыбы – диагностика 

Май 1 мая - Праздник Весны и Труда 

9 мая - День Победы 

18 мая - Международный день музеев 

24 мая - День славянской письменности и культуры 

27 мая - Общероссийский день библиотек 

Ценность-доминанта месяца: «Родина» 

Проект месяца – самодельная настольная игра «С чего начинается 
Родина» 

Пожарная безопасность – электроприборы 

День Победы. 

Волшебница-«АЗБУКА» (библиотека, книги, сказки, бумага.) 

Здравствуй, лето: мир насекомых. 

Июнь 1 июня - День защиты детей 

6 июня - День русского языка 

12 июня - День России 

22 июня - День памяти и скорби 

Ситуация месяца «Детство – золотая пора» 

«Охрана жизни и здоровья» 

«Великий и могучий русский язык» 

«Я живу в России!» 

«Мы помним, мы гордимся!» 

Июль 8 июля - День семьи, любви и верности 

17 июля - День города. День металлурга. 

Всемирный день шахмат (20 июля) 

Международный день дружбы (30 июля) 

Ситуация месяца «Лето в любимом городе» 

«Семья – это важно!» 

«Путешествие по городу». «Люди в моем городе» 

«Умники и умницы» 
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  «Друг в беде не бросит!» 

Август 5 августа - Международный день светофора 

12 августа - День физкультурника 

22 августа - День Государственного флага 
Российской Федерации 

27 августа - День российского кино. 

Ситуация месяца «Летняя карусель» 

1 неделя: «Безопасное колесо»  

2 неделя: «Если хочешь – будь 
здоров!» 

 

3 неделя: «Государственный флаг»  

4 неделя: «До свидания, лето!»  

 

Федеральный календарный план воспитательной работы. 
План 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. 
Примерный перечень основных государственных и народных праздников, памятных дат в календарном плане воспитательной 

работы в ДОО. 
Январь: 
27 января: День снятия блокады Ленинграда; День освобождения Красной армией крупнейшего "лагеря смерти" Аушвиц-Биркенау 

(Освенцима) - День памяти жертв Холокоста (рекомендуется включать в план воспитательной работы с дошкольниками регионально 
и/или ситуативно). 

Февраль: 
2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (рекомендуется включать в 

план воспитательной работы с дошкольниками регионально и/или ситуативно); 
8 февраля: День российской науки; 
15 февраля: День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества; 
21 февраля: Международный день родного языка; 
23 февраля: День защитника Отечества. 
Март: 



180  

8 марта: Международный женский день; 
18 марта: День воссоединения Крыма с Россией (рекомендуется включать в план воспитательной работы с дошкольниками 

регионально и/или ситуативно); 
27 марта: Всемирный день театра. 
Апрель: 
12 апреля: День космонавтики; 
Май: 
1 мая: Праздник Весны и Труда; 
9 мая: День Победы; 
19 мая: День детских общественных организаций России; 
24 мая: День славянской письменности и культуры. 
Июнь: 
1 июня: День защиты детей; 
6 июня: День русского языка; 
12 июня: День России; 
22 июня: День памяти и скорби. 
Июль: 
8 июля: День семьи, любви и верности. 
Август: 
12 августа: День физкультурника; 
22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 
27 августа: День российского кино. 
Сентябрь: 
1 сентября: День знаний; 
3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в борьбе с терроризмом; 
8 сентября: Международный день распространения грамотности; 
27 сентября: День воспитателя и всех дошкольных работников. 
Октябрь: 
1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день музыки; 
4 октября: День защиты животных; 
5 октября: День учителя; 
Третье воскресенье октября: День отца в России. 
Ноябрь: 
4 ноября: День народного единства; 
8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел России; 
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Последнее воскресенье ноября: День матери в России; 
30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации. 
Декабрь: 
3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов (рекомендуется включать в план воспитательной работы с 

дошкольниками регионально и/или ситуативно); 
5 декабря: День добровольца (волонтера) в России; 
8 декабря: Международный день художника; 
9 декабря: День Героев Отечества; 
12 декабря: День Конституции Российской Федерации; 
31 декабря: Новый год. 

 

III Организационный раздел 

3.1. Обязательная часть 

Организационное обеспечение образования обучающихся с РАС базируется на нормативно-правовой основе, которая определяет 
специальные условия дошкольного образования обучающихся этой категории. Создание этих условий должно обеспечить реализацию не 
только образовательных прав самого ребенка на получение соответствующего его возможностям образования, но и реализацию прав всех 
остальных обучающихся, включенных наравне с ребенком с РАС в образовательное пространство. Поэтому помимо нормативной базы, 
фиксирующей права ребенка с РАС, необходима разработка соответствующих локальных актов, обеспечивающих эффективное образование и 
других обучающихся. 

Необходима организация системы взаимодействия и поддержки образовательной организации со стороны ПМПК, ППМС-центра, 
окружного и муниципального ресурсного центра по развитию инклюзивного образования, образовательных организаций, реализующих 
адаптированные основные образовательные программы образования обучающихся с РАС, органов социальной защиты, органов 
здравоохранения, общественных организаций при недостаточном кадровом ресурсе самой образовательной организации. Реализация данного 
условия позволяет обеспечить для ребенка с РАС максимально адекватный при его особенностях развития образовательный маршрут, а также 
позволяет максимально полно и ресурсоемко обеспечить обучение и воспитание. Важным компонентом этого условия является наличие 

разнообразных образовательных организаций (включая организации дополнительного образования) в шаговой доступности. 
Психолого-педагогические условия реализации программы. 
Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, направленных на преодоление обусловленных 

аутизмом нарушений, сопутствующих расстройств и развитие ребёнка в соответствии с его индивидуальными особенностями и возможностями: 
1. Научная обоснованность и гибкость методических и организационных решений задач комплексного сопровождения обучающихся с аутизмом 
в дошкольном возрасте. 
2. Интегративная направленность комплексного сопровождения. 
3. Этапный, дифференцированный, личностно ориентированный и преемственный характер комплексного сопровождения. 
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4. Организация развивающей образовательной среды, способствующей реализации особых образовательных потребностей обучающихся с 
аутизмом и - в соответствии с положениями Стандарта - социально-коммуникативному, речевому, познавательному, художественно- 

эстетическому и физическому развитию с учётом особенностей развития при РАС. 
5. Сбалансированность усилий, направленных на коррекцию аутистических расстройств у ребёнка с аутизмом, и организацию среды, адекватной 
особенностям его развития; 
6. Ориентированность коррекционно-педагогической оценки на относительные показатели детской успешности, то есть положительную 
динамику коррекционной работы и общего развития. 
7. Активное участие семьи как необходимое условие коррекции аутистических расстройств и по возможности успешного развития ребёнка с 
РАС; 
8. Высокая и постоянно повышаемая профессиональная компетентность психолого-педагогических сотрудников в вопросах коррекции РАС в 
соответствии с требованиями их функционала - через занятия на курсах повышения квалификации, участия в обучающих семинарах, 
конференциях. 

Особенности организации предметно-пространственной развивающей среды 

 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда (далее - ППРОС) в Организации должна обеспечивать реализацию 
АОП ДО РАС, разработанных в соответствии с Программой. Организация имеет право самостоятельно проектировать ППРОС с учетом 
психофизических особенностей обучающихся с РАС. 

В соответствии со Стандартом, ППРОС Организации должна обеспечивать и гарантировать: 

-  охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального благополучия обучающихся с РАС, проявление уважения к их 
человеческому достоинству, чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в собственных 
возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии обучающихся друг с другом и в коллективной работе; 

-  максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Организации, группы и прилегающих территорий, приспособленных 
для реализации образовательной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития обучающихся дошкольного возраста 
с РАС в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и 
коррекции недостатков их развития; 

-  построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность свободного выбора детьми материалов, видов 
активности, участников совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и с педагогическим работниками, а также 
свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

-  создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного самосовершенствования и профессионального развития 
педагогических работников, а также содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов; 
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-  открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей) непосредственно в образовательную деятельность, 
осуществление их поддержки в деле образования и воспитания обучающихся, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки 
образовательных инициатив внутри семьи; 

-  построение образовательной деятельности на основе взаимодействия педагогических работников с детьми, ориентированного на уважение 
достоинства и личности, интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие 
возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития 
обучающихся). 

ППРОС Организации создается педагогическими работниками для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его 
возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. Она должна строиться 
на основе принципа соответствия анатомо-физиологическим особенностям обучающихся (соответствие росту, массе тела, размеру руки, 
дающей возможность захвата предмета). 

Для выполнения этой задачи ППРОС должна быть: 

- содержательно-насыщенной и динамичной - включать средства обучения (в том числе технические и информационные), материалы (в том 
числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, 
исследовательскую и творческую активность, экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе 
развитие общей и тонкой моторики обучающихся с РАС, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие 
обучающихся во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; игрушки должны обладать динамичными свойствами - 

подвижность частей, возможность собрать, разобрать, возможность комбинирования деталей; возможность самовыражения обучающихся; 

- трансформируемой - обеспечивать возможность изменений ППРОС в зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся 
интересов, мотивов и возможностей обучающихся; 

- полифункциональной - обеспечивать возможность разнообразного использования составляющих ППРОС (например, детской мебели, матов, 
мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской активности; 

- доступной - обеспечивать свободный доступ обучающихся, в том числе обучающихся с РАС, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 
обеспечивающим все основные виды детской активности. Все игровые материалы должны подбираться с учетом уровня развития его 
познавательных психических процессов, стимулировать познавательную и речевую деятельность обучающегося с РАС, создавать необходимые 
условия для его самостоятельной, в том числе, речевой активности; 

- безопасной - все элементы ППРОС должны соответствовать требованиям по обеспечению надежности и безопасность их использования. При 
проектировании ППРОС необходимо учитывать целостность образовательного процесса в Организации, в заданных Стандартом 
образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической; 
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- эстетичной - все элементы ППРОС должны быть привлекательны, так, игрушки не должны содержать ошибок в конструкции, способствовать 
формированию основ эстетического вкуса ребенка; приобщать его к миру искусства; 

ППРОС в Организации должна обеспечивать условия для эмоционального благополучия обучающихся различных нозологических групп, 
а также для комфортной работы педагогических работников. 

Развивающая предметно-пространственная среда организована в виде мобильных центров детской активности: 
В группах раннего возраста: 
– 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 (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 группах для детей дошкольного возраста (от 3 до 7(8) лет) предусматривается следующий комплекс центров детской активности: 
– центр двигательной активности (ориентирован на организацию игр средней и малой подвижности в групповых помещениях, 

средней и интенсивной подвижности в физкультурном и музыкальном залах, интенсивной подвижности на групповых участках, спортивной 
площадке, всей территории детского сада) в интеграции содержания образовательных областей «Физическое развитие», «Социально- 

коммуникативное развитие», «Речевое развитие»; 
– центр безопасности, позволяющий организовать образовательный процесс для развития у детей навыков безопасности 

жизнедеятельности в интеграции содержания образовательных областей «Физическое развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие»; 
– центр игры, содержащий оборудование для организации сюжетно-ролевых детских игр, предметы-заместители в интеграции 

содержания  образовательных  областей  «Познавательное  развитие»,  «Речевое  развитие»,  «Социально-коммуникативное  развитие», 
«Художественно-эстетическое развитие» и «Физическое развитие»; 

– центр конструирования, в котором есть разнообразные виды строительного материала и детских конструкторов, бросового 
материала схем, рисунков, картин, демонстрационных материалов для организации конструкторской деятельности детей в интеграции 

содержания образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие» и 
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«Художественно-эстетическое развитие»; 
– центр логики и математики, содержащий разнообразный дидактический материал и развивающие игрушки, а также 

демонстрационные материалы для формирования элементарных математических навыков и логических операций в интеграции содержания 
образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие»; 

– центр экспериментирования, организации наблюдения и труда, игровое оборудование, демонстрационные материалы и 
дидактические пособия которого способствуют реализации поисково-экспериментальной и трудовой деятельности детей в интеграции 
содержания образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие»; 

– центр познания и коммуникации детей, оснащение которого обеспечивает расширение кругозора детей и их знаний об 
окружающем мире во взаимодействии детей со взрослыми и сверстниками в интеграции содержания образовательных областей 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие»; 
– книжный уголок, содержащий художественную и познавательную литературу для детей, обеспечивающую их духовно- 

нравственное и этико-эстетическое воспитание, формирование общей культуры, освоение разных жанров художественной литературы, 
воспитание любви и интереса к художественному слову, удовлетворение познавательных потребностей в интеграции содержания всех 
образовательных областей; 

– центр театрализации и музицирования, оборудование которого позволяет организовать музыкальную и театрализованную 
деятельность детей в интеграции с содержанием образовательных областей «Художественно-эстетическое развитие», «Познавательное 
развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Физическое развитие»; 

– центр уединения предназначен для снятия психоэмоционального напряжения воспитанников; 
– центр творчества детей, предназначенный для реализации продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд) в интеграции содержания образовательных областей «Художественно-эстетическое развитие», «Речевое развитие», 
«Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие»4. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для эмоционального благополучия детей и комфортной работы 
педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников. 

 

 

 

 

4Рекомендации по формированию инфраструктуры дошкольных образовательных организаций и комплектации учебно-методических материалов в целях реализации 
образовательных программ дошкольного образования (разработаны во исполнение пункта 3 перечня поручений Президента Российской Федерации от 16 марта 2022 г. № Пр-487 по 
итогам заседания Совета при Президенте Российской Федерации по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей 17 декабря 2021 года) – 

URL:https://docs.edu.gov.ru/document/f4f7837770384bfa1faa1827ec8d72d4/download/5558/ (дата обращения 25.04.2023) 
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В ДОО созданы условия для информатизации образовательного процесса. Для этого в групповых и прочих помещениях в наличии 
оборудование для использования информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе. В ДОО обеспечено 
подключение всех групповых, а также иных помещений ДОО к сети Интернет, с учётом регламентов безопасного пользования сетью Интернет 
и психолого-педагогической экспертизы компьютерных игр. 

Для детей с ОВЗ в ДОО имеется специально приспособленная мебель, позволяющая заниматься разными видами деятельности, общаться 
и играть со сверстниками, в помещениях ДОО достаточно места для специального оборудования. 

 

Материально-техническое обеспечение Программы 

Реализация Программы обеспечивается педагогическими, руководящими и иными работниками, имеющими профессиональную 
подготовку, соответствующую квалификационным требованиям, установленным в Едином квалификационном справочнике должностей 
руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников образования", утвержденном 
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. N 761н (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 6 октября 2010 г., регистрационный N 18638) с изменениями, внесенными приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31 мая 2011 г. N 448н (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 1 июля 2011 г., регистрационный N 21240), в профессиональных стандартах "Педагог (педагогическая 
деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)", 
утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. N 544н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 6 декабря 2013 г., регистрационный N 30550) с изменениями, внесенными приказами 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 5 августа 2016 г. N 422н (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 23 августа 2016 г., регистрационный N 43326), "Педагог-психолог (психолог в сфере образования)", утвержденном 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2015 г. N 514н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 18 августа 2015 г., регистрационный N 38575); "Специалист в области воспитания", утвержденном приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10 января 2017 г. N 10н (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 26 января 2017 г., регистрационный N 45406); "Ассистент (помощник) по оказанию технической помощи инвалидам и 
лицам с ограниченными возможностями здоровья", утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 12 апреля 2017 г. N 351н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 4 мая 2017 г., регистрационный 

N 46612). 

В объем финансового обеспечения реализации Программы включаются затраты на оплату труда педагогических работников с учетом 
специальных условий получения образования обучающимися с нарушениями слуха (глухих, слабослышащих и позднооглохших, перенесших 
операцию по кохлеарной имплантации); нарушениями зрения (слепых, слабовидящих, с амблиопией и косоглазием); ТНР; НОДА; ЗПР; РАС; 
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умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), ТМНР (части 2, 3 статьи 99 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 
"Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 59, ст. 7598; 2022, N 29, ст. 5262). 

Материально-технические условия реализации ФАОП для обучающихся с РАС обеспечивают возможность достижения обучающимися 
в установленных Стандартом результатов освоения основной образовательной программы дошкольного образования. 

В ДОО созданы материально-технические условия, обеспечивающие: 
1. Возможность достижения обучающимися планируемых результатов освоения Программы; 
2. Выполнение ДОО требований санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов, содержащихся в СП 2.4.3648- 

20, СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", утверждённых 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 октября 2020 г. № 32 (зарегистрировано 
Министерством юстиции Российской Федерации 11 ноября 2020 г., регистрационный № 60833), действующим до 1 января 2027 года (далее - 
СанПиН 2.3/2.4.3590-20), СанПиН 1.2.3685-21: 

– к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность; 
– оборудованию и содержанию территории; 
– помещениям, их оборудованию и содержанию; 
– естественному и искусственному освещению помещений; 
– отоплению и вентиляции; 
– водоснабжению и канализации; 
– организации питания; 
– медицинскому обеспечению; 
– приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность; 
– организации режима дня; 
– организации физического воспитания; 
– личной гигиене персонала. 

3. Выполнение ДОО требований пожарной безопасности и электробезопасности; 
4. Выполнение требований по охране здоровья обучающихся и охране труда работников; 
5. Возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ОВЗ, в том числе детей-инвалидов к объектам инфраструктуры 

ДОО. 
При создании материально-технических условий для детей с ОВЗ учитываются особенности их физического и психического развития. 
ДОО оснащена полным набором оборудования для различных видов детской деятельности в помещении и на участке, игровыми и 

физкультурными площадками, озелененной территорией. 
В ДОО есть необходимое оснащение и оборудование для всех видов воспитательной и образовательной деятельности обучающихся (в 

том числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов), педагогической, административной и хозяйственной деятельности: 
– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, общение, познавательно-исследовательскую 
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деятельность и другие формы активности ребёнка с участием взрослых и других детей; 
– оснащение РППС, включающей средства обучения и воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей дошкольного возраста, содержания Федеральной программы; 
– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь для художественного, театрального, 

музыкального творчества, музыкальные инструменты; 
– административные помещения, методический кабинет; 
– помещения для занятий специалистов (учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог); 
– помещения, обеспечивающие охрану и укрепление физического и психологического здоровья, в том числе медицинский кабинет; 
– оформленная территория и оборудованные участки для прогулки ДОО. 
В ДОО созданы условия для расширения образовательного пространства: лего-тико- студия, экологическая тропа на территории 

ДОО, теплица,и др. 
В ДОО созданы условия для организации образовательного процесса с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами, реализованы мероприятия 

дорожной карты по созданию «Доступной среды». 
ДОО использует обновляемые образовательные ресурсы, в том числе расходные материалы, подписки на актуализацию периодических 

и электронных ресурсов, методическую литературу, техническое и мультимедийное сопровождение деятельности средств обучения и 
воспитания, спортивного, музыкального, оздоровительного оборудования, услуг связи, в том числе информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет. 

При проведении закупок оборудования и средств обучения и воспитания ДОО руководствуется нормами законодательства Российской 
Федерации, в том числе в части предоставления приоритета товарам российского производства, работам, услугам, выполняемым, 
оказываемым российскими юридическими лицами. 

Инфраструктурный лист ДОО составляется по результатам мониторинга её материально-технической базы: анализа образовательных 
потребностей обучающихся, кадрового потенциала, реализуемой Программы и других составляющих (с использованием данных цифрового 
сервиса по эксплуатации инфраструктуры) в целях обновления содержания и повышения качества ДО. 

 

 

 

 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания: 
 

Примерный перечень литературных, музыкальных, художественных, анимационных произведений для реализации Федеральной 
образовательной программы. 

Примерный перечень художественной литературы. 
От 1 года до 2 лет. 
Малые формы фольклора. "Как у нашего кота...", "Киска, киска, киска, брысь!..", "Курочка", "Наши уточки с утра...", "Еду-еду к бабе, к 

деду...", "Большие ноги...", "Пальчик-мальчик...", "Петушок, петушок...", "Пошел кот под мосток...", "Радуга-дуга...". 
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Русские народные сказки. "Козлятки и волк" (обраб. К.Д. Ушинского), "Колобок" (обраб. К.Д. Ушинского), "Золотое яичко" (обраб. К.Д. 
Ушинского), "Маша и медведь" (обраб. М.А. Булатова), "Репка" (обраб. К.Д. Ушинского), "Теремок" (обраб. М.А. Булатова). 

Поэзия. Александрова З.Н. "Прятки", "Топотушки", Барто А.Л. "Бычок", "Мячик", "Слон", "Мишка", "Грузовик", "Лошадка", "Кораблик", 
"Самолет" (из цикла "Игрушки"), "Кто как кричит", "Птичка", Берестов В.Д. "Курица с цыплятами", Благинина Е.А. "Аленушка", Жуковский 
В.А. "Птичка", Ивенсен М.И. "Поглядите, зайка плачет", Клокова М. "Мой конь", "Гоп-гоп", Лагздынь Г.Р. "Зайка, зайка, попляши!", Маршак 
С.Я. "Слон", "Тигренок", "Совята" (из цикла "Детки в клетке"), Орлова А. "Пальчики-мальчики", Стрельникова К. "Кряк-кряк", Токмакова И.П. 
"Баиньки", Усачев А. "Рукавичка". 

Проза. Александрова З.Н. "Хрюшка и Чушка", Б.Ф. "Маша и Миша", Пантелеев Л. "Как поросенок говорить научился", Сутеев В.Г. 
"Цыпленок и утенок", Чарушин Е.И. "Курочка" (из цикла "Большие и маленькие"), Чуковский К.И. "Цыпленок". 

От 2 до 3 лет. 
Малые формы фольклора. "А баиньки-баиньки", "Бежала лесочком лиса с кузовочком...", "Большие ноги", "Водичка, водичка", "Вот и 

люди спят", "Дождик, дождик, полно лить...", "Заяц Егорка...", "Идет коза рогатая", "Из-за леса, из-за гор...", "Катя, Катя...", "Кисонька- 

мурысонька...", "Наша Маша маленька...", "Наши уточки с утра", "Огуречик, огуречик...", "Ой ду-ду, ду-ду, ду-ду! Сидит ворон на дубу", 
"Поехали, поехали", "Пошел котик на Торжок...", "Тили-бом!...", "Уж ты, радуга-дуга", "Улитка, улитка...", "Чики, чики, кички...". 

Русские народные сказки. "Заюшкина избушка" (обраб. О. Капицы), "Как коза избушку построила" (обраб. М.А. Булатова), "Кот, петух 
и лиса" (обраб. М. Боголюбской), "Лиса и заяц" (обраб. В. Даля), "Маша и медведь" (обраб. М.А. Булатова), "Снегурушка и лиса" (обраб. А.Н. 
Толстого). 

Фольклор народов мира. "В гостях у королевы", "Разговор", англ. нар. песенки (пер. и обраб. С. Маршака); "Ой ты заюшка-пострел...", 
пер. с молд. И. Токмаковой; "Снегирек", пер. с нем. В. Викторова, "Три веселых братца", пер. с нем. Л. Яхнина; "Ты, собачка, не лай...", пер. с 
молд. И. Токмаковой; "У солнышка в гостях", словацк. нар. сказка (пер. и обраб. С. Могилевской и Л. Зориной). 

Произведения поэтов и писателей России. 
Поэзия. Аким Я.Л. "Мама"; Александрова З.Н. "Гули-гули", "Арбуз"; Барто А., Барто П. "Девочка-рёвушка"; Берестов В.Д. "Веселое 

лето", "Мишка, мишка, лежебока", "Котенок", "Воробушки"; Введенский А.И. "Мышка"; Лагздынь Г.Р. "Петушок"; Лермонтов М.Ю. "Спи, 
младенец..." (из стихотворения "Казачья колыбельная"); Маршак С.Я. "Сказка о глупом мышонке"; Мошковская Э.Э. "Приказ" (в сокр.), 
"Мчится поезд"; Пикулева Н.В. "Лисий хвостик", "Надувала кошка шар..."; Плещеев А.Н. "Травка зеленеет..."; Саконская Н.П. "Где мой 
пальчик?"; Сапгир Г.В. "Кошка"; Хармс Д.И. "Кораблик"; Чуковский К.И. "Путаница". 

Проза. Бианки В.В. "Лис и мышонок"; Калинина Н.Д. "В лесу" (из книги "Летом"), "Про жука", "Как Саша и Алеша пришли в детский 

сад" (1-2 рассказа по выбору); Павлова Н.М. "Земляничка"; Симбирская Ю.С. "По тропинке, по дорожке"; Сутеев В.Г. "Кто сказал "мяу?", "Под 
грибом"; Тайц Я.М. "Кубик на кубик", "Впереди всех", "Волк" (рассказы по выбору); Толстой Л.Н. "Три медведя", "Косточка"; Ушинский К.Д. 
"Васька", "Петушок с семьей", "Уточки" (рассказы по выбору); Чарушин Е.И. "В лесу" (1-3 рассказа по выбору), "Волчишко"; Чуковский К.И. 
"Мойдодыр". 

Произведения поэтов и писателей разных стран. Биссет Д. "Га-га-га!", пер. с англ. Н. Шерешевской; Дональдсон Д. "Мишка-почтальон", 
пер. М. Бородицкой; Капутикян С.Б. "Все спят", "Маша обедает", пер. с арм. Т. Спендиаровой; Остервальдер М. "Приключения маленького 
Бобо. Истории в картинках для самых маленьких", пер. Т. Зборовская; Эрик К. "Очень голодная гусеница". 

От 3 до 4 лет. 
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Малые формы фольклора. "Ай, качи-качи-качи...", "Божья коровка...", "Волчок-волчок, шерстяной бочок...", "Дождик, дождик, пуще...", 
"Еду-еду к бабе, к деду...", "Жили у бабуси...", "Заинька, попляши...", "Заря-заряница..."; "Как без дудки, без дуды...", "Как у нашего кота...", 
"Кисонька-мурысенька...", "Курочка-рябушечка...", "На улице три курицы...", "Ночь пришла...", "Пальчик-мальчик...", "Привяжу я козлика", 
"Радуга-дуга...", "Сидит белка на тележке...", "Сорока, сорока...", "Тень, тень, потетень...", "Тили-бом! Тили-бом!..", "Травка-муравка...", "Чики- 

чики-чикалочки...". 
Русские народные сказки. "Бычок - черный бочок, белые копытца" (обраб. М. Булатова); "Волк и козлята" (обраб. А.Н. Толстого); "Кот, 

петух и лиса" (обраб. М. Боголюбской); "Лиса и заяц" (обраб. В. Даля); "Снегурочка и лиса" (обраб. М. Булатова); "У страха глаза велики" 
(обраб. М. Серовой). 

Фольклор народов мира. Песенки. "Кораблик", "Храбрецы", "Маленькие феи", "Три зверолова" англ., обр. С. Маршака; "Что за грохот", 
пер. с латыш. С. Маршака; "Купите лук...", пер. с шотл. И. Токмаковой; "Разговор лягушек", "Несговорчивый удод", "Помогите!" пер. с чеш. С. 
Маршака. 

Сказки. "Два жадных медвежонка", венг., обр. А. Краснова и В. Важдаева; "Упрямые козы", узб. обр. Ш. Сагдуллы; "У солнышка в 
гостях", пер. со словац. С. Могилевской и Л. Зориной; "Храбрец-молодец", пер. с болг. Л. Грибовой; "Пых", белорус. обр. Н. Мялика: "Лесной 
мишка и проказница мышка", латыш., обр. Ю. Ванага, пер. Л. Воронковой. 

Произведения поэтов и писателей России. 
Поэзия. Бальмонт К.Д. "Осень"; Благинина Е.А. "Радуга"; Городецкий С.М. "Кто это?"; Заболоцкий Н.А. "Как мыши с котом воевали"; 

Кольцов А.В. "Дуют ветры..." (из стихотворения "Русская песня"); Косяков И.И. "Все она"; Майков А.Н. "Колыбельная песня"; Маршак С.Я. 
"Детки в клетке" (стихотворения из цикла по выбору), "Тихая сказка", "Сказка об умном мышонке"; Михалков С.В. "Песенка друзей"; 
Мошковская Э.Э. "Жадина"; Плещеев А.Н. "Осень наступила...", "Весна" (в сокр.); Пушкин А.С. "Ветер, ветер! Ты могуч!..", "Свет наш, 
солнышко!..", по выбору); Токмакова И.П. "Медведь"; Чуковский К.И. "Мойдодыр", "Муха-цокотуха", "Ёжики смеются", "Ёлка", Айболит", 
"Чудо-дерево", "Черепаха" (по выбору). 

Проза. Бианки В.В. "Купание медвежат"; Воронкова Л.Ф. "Снег идет" (из книги "Снег идет"); Дмитриев Ю. "Синий шалашик"; Житков 
Б.С. "Что я видел" (1-2 рассказа по выбору); Зартайская И. "Душевные истории про Пряника и Вареника"; Зощенко М.М. "Умная птичка"; 
Прокофьева С.П. "Маша и Ойка", "Сказка про грубое слово "Уходи"", "Сказка о невоспитанном мышонке" (из книги "Машины сказки", по 
выбору); Сутеев В.Г. "Три котенка"; Толстой Л.Н. "Птица свила гнездо..."; "Таня знала буквы..."; "У Вари был чиж...", "Пришла весна..." (1-2 

рассказа по выбору); Ушинский К.Д. "Петушок с семьей", "Уточки", "Васька", "Лиса-Патрикеевна" (1-2 рассказа по выбору); Хармс Д.И. 
"Храбрый ёж". 

Произведения поэтов и писателей разных стран. 
Поэзия. Виеру Г. "Ёжик и барабан", пер. с молд. Я. Акима; Воронько П. "Хитрый ёжик", пер. с укр. С. Маршака; Дьюдни А. "Лама красная 

пижама", пер. Т. Духановой; Забила Н.Л. "Карандаш", пер. с укр. 3. Александровой; Капутикян С. "Кто скорее допьет", пер. с арм. Спендиаровой; 
Карем М. "Мой кот", пер. с франц. М. Кудиновой; Макбратни С. "Знаешь, как я тебя люблю", пер. Е. Канищевой, Я. Шапиро; Милева Л. 
"Быстроножка и серая Одежка", пер. с болг. М. Маринова. 

Проза. Бехлерова X. "Капустный лист", пер. с польск. Г. Лукина; Биссет Д. "Лягушка в зеркале", пер. с англ. Н. Шерешевской; Муур Л. 
"Крошка Енот и Тот, кто сидит в пруду", пер. с англ. О. Образцовой; Чапек Й. "В лесу" (из книги "Приключения песика и кошечки"), пер. чешск. 
Г. Лукина. 
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От 4 до 5 лет. 
Малые формы фольклора. "Барашеньки...", "Гуси, вы гуси...", "Дождик-дождик, веселей", "Дон! Дон! Дон!...", "Жил у бабушки козел", 

"Зайчишка-трусишка...", "Идет лисичка по мосту...", "Иди весна, иди, красна...", "Кот на печку пошел...", "Наш козел...", "Ножки, ножки, где вы 
были?..", "Раз, два, три, четыре, пять - вышел зайчик погулять", "Сегодня день целый...", "Сидит, сидит зайка...", "Солнышко-ведрышко...", 
"Стучит, бренчит", "Тень-тень, потетень". 

Русские народные сказки. "Гуси-лебеди" (обраб. М.А. Булатова); "Жихарка" (обраб. И. Карнауховой); "Заяц-хваста" (обраб. А.Н. 
Толстого); "Зимовье" (обраб. И. Соколова-Микитова); "Коза-дереза" (обраб. М.А. Булатова); "Петушок и бобовое зернышко" (обраб. О. 
Капицы); "Лиса-лапотница" (обраб. В. Даля); "Лисичка-сестричка и волк (обраб. М.А. Булатова); "Смоляной бычок" (обраб. М.А. Булатова); 
"Снегурочка" (обраб. М.А. Булатова). 

Фольклор народов мира. 
Песенки. "Утята", франц., обраб. Н. Гернет и С. Гиппиус; "Пальцы", пер. с нем. Л. Яхина; "Песня моряка" норвежек, нар. песенка (обраб. 

Ю. Вронского); "Барабек", англ. (обраб. К. Чуковского); "Шалтай-Болтай", англ. (обраб. С. Маршака). 
Сказки. "Бременские музыканты" из сказок братьев Гримм, пер. с. нем. A. Введенского, под ред. С. Маршака; "Два жадных медвежонка", 

венгер. сказка (обраб. А. Красновой и В. Важдаева); "Колосок", укр. нар. сказка (обраб. С. Могилевской); "Красная Шапочка", из сказок Ш. 
Перро, пер. с франц. Т. Габбе; "Три поросенка", пер. с англ. С. Михалкова. 

Произведения поэтов и писателей России. 
Поэзия. Аким Я.Л. "Первый снег"; Александрова З.Н. "Таня пропала", "Теплый дождик" (по выбору); Бальмонт К.Д. "Росинка"; Барто 

А.Л. "Уехали", "Я знаю, что надо придумать" (по выбору); Берестов В.Д. "Искалочка"; Благинина Е.А. "Дождик, дождик...", "Посидим в тишине" 
(по выбору); Брюсов B.Я. "Колыбельная"; Бунин И.А. "Листопад" (отрывок); Гамазкова И. "Колыбельная для бабушки"; Гернет Н. и Хармс Д. 
"Очень-очень вкусный пирог"; Есенин С.А. "Поет зима - аукает..."; Заходер Б.В. "Волчок", "Кискино горе" (по выбору); Кушак Ю.Н. "Сорок 
сорок"; Лукашина М. "Розовые очки", Маршак С.Я. "Багаж", "Про все на свете", "Вот какой рассеянный", "Мяч", "Усатый-полосатый", 
"Пограничники" (1-2 по выбору); Матвеева Н. "Она умеет превращаться"; Маяковский В.В. "Что такое хорошо и что такое плохо?"; Михалков 
С.В. "А что у Вас?", "Рисунок", "Дядя Степа - милиционер" (1-2 по выбору); Мориц Ю.П. "Песенка про сказку", "Дом гнома, гном - дома!", 
"Огромный собачий секрет" (1-2 по выбору); Мошковская Э.Э. "Добежали до вечера"; Орлова А. "Невероятно длинная история про таксу"; 
Пушкин А.С "Месяц, месяц..." (из "Сказки о мертвой царевне..."), "У лукоморья..." (из вступления к поэме "Руслан и Людмила"), "Уж небо 
осенью дышало..." (из романа "Евгений Онегин) (по выбору); Сапгир Г.В. "Садовник"; Серова Е. "Похвалили"; Сеф Р.С. "На свете все на все 
похоже...", "Чудо" (по выбору); Токмакова И.П. "Ивы", "Сосны", "Плим", "Где спит рыбка?" (по выбору); Толстой А.К. "Колокольчики мои"; 
Усачев А. "Выбрал папа ёлочку"; Успенский Э.Н. "Разгром"; Фет А.А. "Мама! Глянь-ка из окошка..."; Хармс Д.И. "Очень страшная история", 
"Игра" (по выбору); Черный С. "Приставалка"; Чуковский К.И. "Путаница", "Закаляка", "Радость", "Тараканище" (по выбору). 

Проза. Абрамцева Н.К. "Дождик", "Как у зайчонка зуб болел" (по выбору); Берестов В.Д. "Как найти дорожку"; Бианки В.В. "Подкидыш", 
"Лис и мышонок", "Первая охота", "Лесной колобок - колючий бок" (1-2 рассказа по выбору); Вересаев В.В. "Братишка"; Воронин С.А. 
"Воинственный Жако"; Воронкова Л.Ф. "Как Аленка разбила зеркало" (из книги "Солнечный денек"); Дмитриев Ю. "Синий шалашик"; 
Драгунский В.Ю. "Он живой и светится...", "Тайное становится явным" (по выбору); Зощенко М.М. "Показательный ребёнок", "Глупая история" 
(по выбору); Коваль Ю.И. "Дед, баба и Алеша"; Козлов С.Г. "Необыкновенная весна", "Такое дерево" (по выбору); Носов Н.Н. "Заплатка", 
"Затейники"; Пришвин М.М. "Ребята и утята", "Журка" (по выбору); Сахарнов С.В. "Кто прячется лучше всех?"; Сладков Н.И. "Неслух"; Сутеев 
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В.Г. "Мышонок и карандаш"; Тайц Я.М. "По пояс", "Все здесь" (по выбору); Толстой Л.Н. "Собака шла по дощечке...", "Хотела галка пить...", 
"Правда всего дороже", "Какая бывает роса на траве", "Отец приказал сыновьям..." (1-2 по выбору); Ушинский К.Д. "Ласточка"; Цыферов Г.М. 
"В медвежачий час"; Чарушин Е.И. "Тюпа, Томка и сорока" (1-2 рассказа по выбору). 

Литературные сказки. Горький М. "Воробьишко"; Мамин-Сибиряк Д.Н. "Сказка про Комара Комаровича - Длинный Нос и про Мохнатого 
Мишу - Короткий Хвост"; Москвина М.Л. "Что случилось с крокодилом"; Сеф Р.С. "Сказка о кругленьких и длинненьких человечках"; 
Чуковский К.И. "Телефон", "Тараканище", "Федорино горе", "Айболит и воробей" (1-2 рассказа по выбору). 

Произведения поэтов и писателей разных стран. 
Поэзия. Бжехва Я. "Клей", пер. с польск. Б. Заходер; Грубин Ф. "Слезы", пер. с чеш. Е. Солоновича; Квитко Л.М. "Бабушкины руки" (пер. 

с евр. Т. Спендиаровой); Райнис Я. "Наперегонки", пер. с латыш. Л. Мезинова; Тувим Ю. "Чудеса", пер. с польск. В. Приходько; "Про пана 
Трулялинского", пересказ с польск. Б. Заходера; "Овощи", пер. с польск. С. Михалкова. 

Литературные сказки. Балинт А. "Гном Гномыч и Изюмка" (1-2 главы из книги по выбору), пер. с венг. Г. Лейбутина; Дональдсон Д. 
"Груффало", "Хочу к маме" (пер. М. Бородицкой) (по выбору); Ивамура К. "14 лесных мышей" (пер. Е. Байбиковой); Ингавес Г. "Мишка Бруно" 
(пер. О. Мяэотс); Керр Д. "Мяули. Истории из жизни удивительной кошки" (пер. М. Аромштам); Лангройтер Ю. "А дома лучше!" (пер. В. 
Фербикова); Мугур Ф. "Рилэ-Йепурилэ и Жучок с золотыми крылышками" (пер. с румынск. Д. Шполянской); Пени О. "Поцелуй в ладошке" 
(пер. Е. Сорокиной); Родари Д. "Собака, которая не умела лаять" (из книги "Сказки, у которых три конца"), пер. с итал. И. Константиновой; 
Хогарт Э. "Мафии и его веселые друзья" (1-2 главы из книги по выбору), пер. с англ. О. Образцовой и Н. Шанько; Юхансон Г. "Мулле Мек и 
Буффа" (пер. Л. Затолокиной). 

От 5 до 6 лет. 
Малые формы фольклора. Загадки, небылицы, дразнилки, считалки, пословицы, поговорки, заклички, народные песенки, прибаутки, 

скороговорки. 
Русские народные сказки. "Жил-был карась..." (докучная сказка); "Жили-были два братца..." (докучная сказка); "Заяц-хвастун" (обраб. 

О.И. Капицы/ пересказ А.Н. Толстого); "Крылатый, мохнатый да масляный" (обраб. И.В. Карнауховой); "Лиса и кувшин" (обраб. О.И. Капицы); 
"Морозко" (пересказ М. Булатова); "По щучьему веленью" (обраб. А.Н. Толстого); "Сестрица Алёнушка и братец Иванушка" (пересказ А.Н. 
Толстого); "Сивка-бурка" (обраб. М.А. Булатова/ обраб. А.Н. Толстого/ пересказ К.Д. Ушинского); "Царевна-лягушка" (обраб. А.Н. Толстого/ 
обраб. М. Булатова). 

Сказки народов мира. "Госпожа Метелица", пересказ с нем. А. Введенского, под редакцией С.Я. Маршака, из сказок братьев Гримм; 
"Жёлтый аист", пер. с кит. Ф. Ярлина; "Златовласка", пер. с чешск. К.Г. Паустовского; "Летучий корабль", пер. с укр. А. Нечаева; "Рапунцель" 
пер. с нем. Г. Петникова/ пер. и обраб. И. Архангельской. 

Произведения поэтов и писателей России. 
Поэзия. Аким Я.Л. "Жадина"; Барто А.Л. "Верёвочка", "Гуси-лебеди", "Есть такие мальчики", "Мы не заметили жука" (1-2 стихотворения 

по выбору); Бородицкая М. "Тетушка Луна"; Бунин И.А. "Первый снег"; Волкова Н. "Воздушные замки"; Городецкий С.М. "Котёнок"; Дядина 
Г. "Пуговичный городок"; Есенин С.А. "Берёза"; Заходер Б.В. "Моя Вообразилия"; Маршак С.Я. "Пудель"; Мориц Ю.П. "Домик с трубой"; 
Мошковская Э.Э. "Какие бывают подарки"; Пивоварова И.М. "Сосчитать не могу"; Пушкин А.С "У лукоморья дуб зелёный  " (отрывок из 
поэмы "Руслан и Людмила"), "Ель растёт перед дворцом...." (отрывок из "Сказки о царе Салтане  " (по выбору); Сеф Р.С. "Бесконечные стихи"; 
Симбирская Ю. "Ехал дождь в командировку"; Степанов В.А. "Родные просторы"; Суриков И.З. "Белый снег пушистый", "Зима" (отрывок); 
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Токмакова И.П. "Осенние листья"; Тютчев Ф.И. "Зима недаром злится...."; Усачев А. "Колыбельная книга", "К нам приходит Новый год"; Фет 
А.А. "Мама, глянь-ка из окошка  "; Цветаева М.И. "У кроватки"; Чёрный С. "Волк"; Чуковский К.И. "Ёлка"; Яснов М.Д. "Мирная считалка", 
"Жила-была семья", "Подарки для Елки. Зимняя книга" (по выбору). 

Проза. Аксаков С.Т. "Сурка"; Алмазов Б.А. "Горбушка"; Баруздин С.А. "Берегите свои косы!", "Забракованный мишка" (по выбору); 
Бианки В.В. "Лесная газета" (2-3 рассказа по выбору); Гайдар А.П. "Чук и Гек", "Поход" (по выбору); Голявкин В.В. "И мы помогали", "Язык", 
"Как я помогал маме мыть пол", "Закутанный мальчик" (1-2 рассказа по выбору); Дмитриева В.И. "Малыш и Жучка"; Драгунский В.Ю. 
"Денискины рассказы" (1-2 рассказа по выбору); Москвина М.Л. "Кроха"; Носов Н.Н. "Живая шляпа", "Дружок", "На горке" (по выбору); 
Пантелеев Л. "Буква ТЫ"; Паустовский К.Г. "Кот-ворюга"; Погодин Р.П. "Книжка про Гришку" (1-2 рассказа по выбору); Пришвин М.М. 
"Глоток молока", "Беличья память", "Курица на столбах" (по выбору); Симбирская Ю. "Лапин"; Сладков Н.И. "Серьёзная птица", "Карлуха" (по 
выбору); Снегирёв Г.Я. "Про пингвинов" (1-2 рассказа по выбору); Толстой Л.Н. "Косточка", "Котёнок" (по выбору); Ушинский К.Д. "Четыре 
желания"; Фадеева О. "Фрося - ель обыкновенная"; Шим Э.Ю. "Петух и наседка", "Солнечная капля" (по выбору). 

Литературные сказки. Александрова Т.И. "Домовёнок Кузька"; Бажов П.П. "Серебряное копытце"; Бианки В.В. "Сова", "Как муравьишка 
домой спешил", "Синичкин календарь", "Молодая ворона", "Хвосты", "Чей нос лучше?", "Чьи это ноги?", "Кто чем поёт?", "Лесные домишки", 
"Красная горка", "Кукушонок", "Где раки зимуют" (2-3 сказки по выбору); Даль В.И. "Старик-годовик"; Ершов П.П. "Конёк-горбунок"; Заходер 
Б.В. "Серая Звёздочка"; Катаев В.П. "Цветик-семицветик", "Дудочка и кувшинчик" (по выбору); Мамин-Сибиряк Д.Н. "Алёнушкины сказки" 
(1-2 сказки по выбору); Михайлов М.Л. "Два Мороза"; Носов Н.Н. "Бобик в гостях у Барбоса"; Петрушевская Л.С. "От тебя одни слёзы"; Пушкин 
А.С. "Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне лебеди", "Сказка о 
мёртвой царевне и о семи богатырях" (по выбору); Сапгир Г.Л. "Как лягушку продавали"; Телешов Н.Д. "Крупеничка"; Ушинский К.Д. "Слепая 
лошадь"; Чуковский К.И. "Доктор Айболит" (по мотивам романа X. Лофтинга). 

Произведения поэтов и писателей разных стран. 
Поэзия. Бжехва Я. "На Горизонтских островах" (пер. с польск. Б.В. Заходера); Валек М. "Мудрецы" (пер. со словацк. Р.С. Сефа); 

Капутикян С.Б. "Моя бабушка" (пер. с армянск. Т. Спендиаровой); Карем М. "Мирная считалка" (пер. с франц. В.Д. Берестова); Сиххад А. "Сад" 
(пер. с азербайдж. А. Ахундовой); Смит У.Д. "Про летающую корову" (пер. с англ. Б.В. Заходера); Фройденберг А. "Великан и мышь" (пер. с 
нем. Ю.И. Коринца); Чиарди Дж. "О том, у кого три глаза" (пер. с англ. Р.С. Сефа). 

Литературные сказки. Сказки-повести (для длительного чтения). Андерсен Г.Х. "Огниво" (пер. с датск. А. Ганзен), "Свинопас" (пер. с 
датск. А. Ганзен), "Дюймовочка" (пер. с датск. и пересказ А. Ганзен), "Гадкий утёнок" (пер. с датск. А. Ганзен, пересказ Т. Габбе и А. 
Любарской), "Новое платье короля" (пер. с датск. А. Ганзен), "Ромашка" (пер. с датск. А. Ганзен), "Дикие лебеди" (пер. с датск. А. Ганзен) (1-2 

сказки по выбору); Киплинг Дж. Р. "Сказка о слонёнке" (пер. с англ. К.И. Чуковского), "Откуда у кита такая глотка" (пер. с англ. К.И. Чуковского, 
стихи в пер. С.Я. Маршака) (по выбору); Коллоди К. "Пиноккио. История деревянной куклы" (пер. с итал. Э.Г. Казакевича); Лагерлёф С. 
"Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями" (в пересказе З. Задунайской и А. Любарской); Линдгрен А. "Карлсон, который живёт на крыше, 
опять прилетел" (пер. со швед. Л.З. Лунгиной); Лофтинг X. "Путешествия доктора Дулиттла" (пер. с англ. С. Мещерякова); Милн А.А. "Винни- 

Пух и все, все, все" (перевод с англ. Б.В. Заходера); Пройслер О. "Маленькая Баба-яга" (пер. с нем. Ю. Коринца), "Маленькое привидение" (пер. 
с нем. Ю. Коринца); Родари Д. "Приключения Чипполино" (пер. с итал. З. Потаповой), "Сказки, у которых три конца" (пер. с итал. И.Г. 
Константиновой). 

От 6 до 7 лет. 
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Малые формы фольклора. Загадки, небылицы, дразнилки, считалки, пословицы, поговорки, заклички, народные песенки, прибаутки, 
скороговорки. 

Русские народные сказки. "Василиса Прекрасная" (из сборника А.Н. Афанасьева); "Вежливый Кот-воркот" (обраб. М. Булатова); "Иван 
Царевич и Серый Волк" (обраб. А.Н. Толстого); "Зимовье зверей" (обраб. А.Н. Толстого); "Кощей Бессмертный" (2 вариант) (из сборника А.Н. 
Афанасьева); "Рифмы" (авторизованный пересказ Б.В. Шергина); "Семь Симеонов - семь работников" (обраб. И.В. Карнауховой); "Солдатская 
загадка" (из сборника А.Н. Афанасьева); "У страха глаза велики" (обраб. О.И. Капицы); "Хвосты" (обраб. О.И. Капицы). 

Былины. "Садко" (пересказ И.В. Карнауховой/ запись П.Н. Рыбникова); "Добрыня и Змей" (обраб. Н.П. Колпаковой/ пересказ И.В. 
Карнауховой); "Илья Муромец и Соловей-Разбойник" (обраб. А.Ф. Гильфердинга/ пересказ И.В. Карнауховой). 

Сказки народов мира. "Айога", нанайск., обраб. Д. Нагишкина; "Беляночка и Розочка", нем. из сказок Бр. Гримм, пересказ А.К. 
Покровской; "Самый красивый наряд на свете", пер. с япон. В. Марковой; "Голубая птица", туркм. обраб. А. Александровой и М. Туберовского; 
"Кот в сапогах" (пер. с франц. Т. Габбе), "Волшебница" (пер. с франц. И.С. Тургенева), "Мальчик с пальчик" (пер. с франц. Б.А. Дехтерёва), 
"Золушка" (пер. с франц. Т. Габбе) из сказок Перро Ш. 

Произведения поэтов и писателей России. 
Поэзия. Аким Я.Л. "Мой верный чиж"; Бальмонт К.Д. "Снежинка"; Благинина Е.А. "Шинель", "Одуванчик", "Наш дедушка" (по выбору); 

Бунин И.А. "Листопад"; Владимиров Ю.Д. "Чудаки"; Гамзатов Р.Г. "Мой дедушка" (перевод с аварского языка Я. Козловского), Городецкий 
С.М. "Весенняя песенка"; Есенин С.А. "Поёт зима, аукает. ", "Пороша"; Жуковский В.А. "Жаворонок"; Левин В.А. "Зелёная история"; Маршак 

С.Я. "Рассказ о неизвестном герое"; Маяковский В.В. "Эта книжечка моя, про моря и про маяк"; Моравская М. "Апельсинные корки"; 
Мошковская Э.Э. "Добежали до вечера", "Хитрые старушки"; Никитин И.С. "Встреча зимы"; Орлов В.Н. "Дом под крышей голубой"; 
Пляцковский М.С. "Настоящий друг"; Пушкин А.С "Зимний вечер", "Унылая пора! Очей очарованье!.." ("Осень"), "Зимнее утро" (по выбору); 
Рубцов Н.М. "Про зайца"; Сапгир Г.В. "Считалки", "Скороговорки", "Людоед и принцесса, или Всё наоборот" (по выбору); Серова Е.В. 
"Новогоднее"; Соловьёва П.С. "Подснежник", "Ночь и день"; Степанов В.А. "Что мы Родиной зовём?"; Токмакова И.П. "Мне грустно", "Куда в 
машинах снег везут" (по выбору); Тютчев Ф.И. "Чародейкою зимою...", "Весенняя гроза"; Успенский Э.Н. "Память"; Чёрный С. "На коньках", 

"Волшебник" (по выбору). 
Проза. Алексеев С.П. "Первый ночной таран"; Бианки В.В. "Тайна ночного леса"; Воробьёв Е.З. "Обрывок провода"; Воскобойников 

В.М. "Когда Александр Пушкин был маленьким"; Житков Б.С. "Морские истории" (1-2 рассказа по выбору); Зощенко М.М. "Рассказы о Лёле и 
Миньке" (1-2 рассказа по выбору); Коваль Ю.И. "Русачок-травник", "Стожок", "Алый" (по выбору); Куприн А.И. "Слон"; Мартынова К., 
Василиади О. "Ёлка, кот и Новый год"; Носов Н.Н. "Заплатка", "Огурцы", "Мишкина каша" (по выбору); Митяев А.В. "Мешок овсянки"; Погодин 
Р.П. "Жаба", "Шутка" (по выбору); Пришвин М.М. "Лисичкин хлеб", "Изобретатель" (по выбору); Ракитина Е. "Приключения новогодних 
игрушек", "Серёжик" (по выбору); Раскин А.Б. "Как папа был маленьким" (1-2 рассказа по выбору); Сладкое Н.И. "Хитрющий зайчишка", 
"Синичка необыкновенная", "Почему ноябрь пегий" (по выбору); Соколов-Микитов И.С. "Листопадничек"; Толстой Л.Н. "Филипок", "Лев и 
собачка", "Прыжок", "Акула", "Пожарные собаки" (1-2 рассказа по выбору); Фадеева О. "Мне письмо!"; Чаплина В.В. "Кинули"; Шим Э.Ю. 
"Хлеб растет". 

Литературные сказки. Гайдар А.П. "Сказка о Военной тайне, о Мальчише-Кибальчише и его твёрдом слове"; Гаршин В.М. "Лягушка- 

путешественница"; Козлов С.Г. "Как Ёжик с Медвежонком звёзды протирали"; Маршак С.Я. "Двенадцать месяцев"; Паустовский К.Г. "Тёплый 
хлеб", "Дремучий медведь" (по выбору); Ремизов A.M. "Гуси-лебеди", "Хлебный голос"; Скребицкий Г.А. "Всяк по-своему"; Соколов-Микитов 
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И.С. "Соль Земли". 
Произведения поэтов и писателей разных стран. 
Поэзия. Брехт Б. "Зимний вечер через форточку" (пер. с нем. К. Орешина); Дриз О.О. "Как сделать утро волшебным" (пер. с евр. Т. 

Спендиаровой); Лир Э. "Лимерики" (пер. с англ. Г. Кружкова); Станчев Л. "Осенняя гамма" (пер. с болг. И.П. Токмаковой); Стивенсон Р.Л. 
"Вычитанные страны" (пер. с англ. Вл.Ф. Ходасевича). 

Литературные сказки. Сказки-повести (для длительного чтения). Андерсен Г.Х. "Оле-Лукойе" (пер. с датск. А. Ганзен), "Соловей" (пер. 
с датск. А. Ганзен, пересказ Т. Габбе и А. Любарской), "Стойкий оловянный солдатик" (пер. с датск. А. Ганзен, пересказ Т. Габбе и А. 
Любарской), "Снежная Королева" (пер. с датск. А. Ганзен), "Русалочка" (пер. с датск. А. Ганзен) (1-2 сказки по выбору); Гофман Э.Т.А. 
"Щелкунчик и мышиный Король" (пер. с нем. И. Татариновой); Киплинг Дж. Р. "Маугли" (пер. с англ. Н. Дарузес/И. Шустовой), "Кошка, которая 
гуляла сама по себе" (пер. с англ. К.И. Чуковского/Н. Дарузерс); Кэррол Л. "Алиса в стране чудес" (пер. с англ. Н. Демуровой, Г. Кружкова, А. 
Боченкова, стихи в пер. С.Я. Маршака, Д. Орловской, О. Седаковой); Линдгрен А. "Три повести о Малыше и Карлсоне" (пер. со шведск. Л.З. 
Лунгиной); Нурдквист С. "История о том, как Финдус потерялся, когда был маленьким"; Поттер Б. "Сказка про Джемайму Нырнивлужу" (пер. 
с англ. И.П. Токмаковой); Родари Дж. "Путешествие Голубой Стрелы" (пер. с итал. Ю. Ермаченко); Топпелиус С. "Три ржаных колоска" (пер. 
со шведск. А. Любарской); Эме М. "Краски" (пер. с франц. И. Кузнецовой); Янссон Т. "Шляпа волшебника" (пер. со шведск. языка В.А. 
Смирнова/Л. Брауде). 

Примерный перечень музыкальных произведений. 
От 2 месяцев до 1 года. 
Слушание. "Весело - грустно", муз. Л. Бетховена; "Ласковая просьба", муз. Г. Свиридова; "Смелый наездник", муз. Р. Шумана; "Верхом 

на лошадке", муз. А. Гречанинова; "Колыбельная", "Петушок", муз. А. Лядова; "Колыбельная", муз. Н. Римского-Корсакова; "Полька", "Игра в 
лошадки", "Мама", муз. П. Чайковского; "Зайчик", муз. М. Старокадомского. 

Подпевание. "Петушок", "Ладушки", "Идет коза рогатая", "Баюшки-баю", "Ой, люлюшки, люлюшки"; "Кап-кап"; прибаутки, 
скороговорки, пестушки и игры с пением. 

Музыкально-ритмические движение. "Устали наши ножки", муз. Т. Ломовой, сл. Е. Соковниной; "Маленькая полечка", муз. Е. 
Тиличеевой, сл. А. Шибицкой; "Ой, летали птички"; "Ай-да!", муз. В. Верховинца; "Поезд", муз. Н. Метлова, сл. Т. Бабаджан. 

Пляски. "Зайчики и лисичка", муз. Б. Финоровского, сл. В. Антоновой; "Пляска с куклами", нем. нар. мелодия, сл. А. Ануфриевой; "Тихо- 

тихо мы сидим", рус. нар. мелодия, сл. А. Ануфриевой. 
От 1 года до 1 года 6 месяцев. 
Слушание. "Полянка", рус. нар. мелодия, обраб. Г. Фрида; "Колыбельная", муз. В. Агафонникова; "Искупался Иванушка", рус. нар. 

мелодия; "Как у наших у ворот", рус. нар. мелодия, обраб. А. Быканова; "Мотылек", "Сказочка", муз. С. Майкапара. 
Пение и подпевание. "Кошка", муз. А. Александрова, сл. Н. Френкель; "Наша елочка", муз. М. Красева, сл. М. Клоковой; "Бобик", муз. 

Т. Попатенко, сл. Н. Найденовой; "Лиса", "Лягушка", "Сорока", "Чижик", рус. нар. попевки. 
Образные упражнения. "Зайка и мишка", муз. Е. Тиличеевой; "Идет коза рогатая", рус. нар. мелодия; "Собачка", муз. М. Раухвергера. 
Музыкально-ритмические движения. "Шарик мой голубой", муз. Е. Тиличеевой; "Мы идем", муз. Р. Рустамова, сл. Ю. Островского; 

"Маленькая кадриль", муз. М. Раухвергера; "Вот так", белорус. нар. мелодия ("Микита"), обр. С. Полонского, сл. М. Александровской; 
"Юрочка", белорус. пляска, обр. А. Александрова; "Да, да, да!", муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю. Островского. 
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33.2.3. От 1 года 6 месяцев до 2 лет. 
Слушание. "Лошадка", муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; "Курочки и цыплята", муз. Е. Тиличеевой; "Вальс собачек", муз. А. 

Артоболевской; "Три подружки", муз. Д. Кабалевского; "Весело - грустно", муз. Л. Бетховена; "Марш", муз. С. Прокофьева; "Спортивный 
марш", муз. И. Дунаевского; "Наша Таня", "Уронили мишку", "Идет бычок", муз. Э. Елисеевой-Шмидт, стихи А. Барто; "Материнские ласки", 
"Жалоба", "Грустная песенка", "Вальс", муз. A. Гречанинова. 

Пение и подпевание. "Водичка", муз. Е. Тиличеевой, сл. А. Шибицкой; "Колыбельная", муз. М. Красева, сл. М. Чарной; "Машенька- 

Маша", рус. нар. мелодия, обраб. В. Герчик, сл. М. Невельштейн; "Воробей", рус. нар. мелодия; "Гули", "Баю-бай", "Едет паровоз", "Лиса", 
"Петушок", "Сорока", муз. С. Железнова. 

Музыкально-ритмические движения. "Марш и бег", муз. Р. Рустамова; "Постучим палочками", рус. нар. мелодия; "Бубен", рус. нар. 
мелодия, обраб. М. Раухвергера; "Барабан", муз. Г. Фрида; "Мишка", муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; "Догонялки", муз. Н. Александровой, 
сл. Т. Бабаджан, И. Плакиды. 

Пляска. "Вот как хорошо", муз. Т. Попатенко, сл. О. Высотской; "Вот как пляшем", белорус. нар. мелодия, обр. Р. Рустамова; "Солнышко 
сияет", сл. и муз. М. Чарной. 

Образные упражнения. "Идет мишка", муз. В. Ребикова; "Скачет зайка", рус. нар. мелодия, обр. А. Александрова; "Лошадка", муз. Е. 
Тиличеевой; "Зайчики и лисичка", муз. Б. Финоровского, сл. В. Антоновой; "Птичка летает", "Птичка клюет", муз. Г. Фрида; "Цыплята и 
курочка", муз. А. Филиппенко. 

Игры с пением. "Зайка", "Солнышко", "Идет коза рогатая", "Петушок", рус. нар. игры, муз. А. Гречанинова; "Зайчик", муз. А. Лядова; 
"Воробушки и кошка", нем. плясовая мелодия, сл. А. Ануфриевой; "Прокати, лошадка, нас!", муз. B. Агафонникова и К. Козыревой, сл. И. 
Михайловой; "Мы умеем", "Прятки", муз. Т. Ломовой; "Разноцветные флажки", рус. нар. мелодия. 

Инсценирование, рус. нар. сказок ("Репка", "Курочка Ряба"), песен ("Пастушок", муз. А. Филиппенко; "Петрушка и Бобик", муз. Е. 

Макшанцевой), показ кукольных спектаклей ("Петрушкины друзья", Т. Караманенко; "Зайка простудился", М. Буш; "Любочка и её помощники", 
А. Колобова; "Игрушки", А. Барто). "Бабочки", обыгрывание рус. нар. потешек, сюрпризные моменты: "Чудесный мешочек", "Волшебный 
сундучок", "Кто к нам пришел?", "В лесу", муз. Е. Тиличеевой; "Праздник", "Музыкальные инструменты", муз. Г. Фрида. 

От 2 до 3 лет. 
Слушание. "Наша погремушка", муз. И. Арсеева, сл. И. Черницкой; "Весною", "Осенью", муз. С. Майкапара; "Цветики", муз. В. 

Карасевой, сл. Н. Френкель; "Вот как мы умеем", "Марш и бег", муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; "Кошечка" (к игре "Кошка и котята"), муз. 
В. Витлина, сл. Н. Найденовой; "Микита", белорус. нар. мелодия, обраб. С. Полонского; "Пляска с платочком", муз. Е. Тиличеевой, сл. И. 
Грантовской; "Полянка", рус. нар. мелодия, обраб. Г. Фрида; "Утро", муз. Г. Гриневича, сл. С. Прокофьевой. 

Пение. "Баю" (колыбельная), муз. М. Раухвергера; "Белые гуси", муз. М. Красева, сл. М. Клоковой; "Дождик", рус. нар. мелодия, обраб. 
В. Фере; "Елочка", муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Булатова; "Кошечка", муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой; "Ладушки", рус. нар. мелодия; "Птичка", 
муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто; "Собачка", муз. М. Раухвергера, сл. Н. Комиссаровой; "Цыплята", муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; 
"Колокольчик", муз. И. Арсеева, сл. И. Черницкой. 

Музыкально-ритмические движения. "Дождик", муз. и сл. Е. Макшанцевой; "Воробушки", "Погремушка, попляши", "Колокольчик", 
"Погуляем", муз. И. Арсеева, сл. И. Черницкой; "Вот как мы умеем", муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель. 

Рассказы с музыкальными иллюстрациями. "Птички", муз. Г. Фрида; "Праздничная прогулка", муз. А. Александрова. 
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Игры с пением. "Игра с мишкой", муз. Г. Финаровского; "Кто у нас хороший?", рус. нар. песня. 
Музыкальные забавы. "Из-за леса, из-за гор", Т. Казакова; "Котик и козлик", муз. Ц. Кюи. 
Инсценирование песен. "Кошка и котенок", муз. М. Красева, сл. О. Высотской; "Неваляшки", муз. З. Левиной; Компанейца. 
От 3 до 4 лет. 
Слушание. "Осенью", муз. С. Майкапара; "Ласковая песенка", муз. М. Раухвергера, сл. Т. Мираджи; "Колыбельная", муз. С. Разаренова; 

"Мишка с куклой пляшут полечку", муз. М. Качурбиной; "Зайчик", муз. Л. Лядовой; "Резвушка" и "Капризуля", муз. В. Волкова; "Воробей", 
муз. А. Руббах; "Дождик и радуга", муз. С. Прокофьева; "Со вьюном я хожу", рус. нар. песня; "Лесные картинки", муз. Ю. Слонова. 

Пение. 
Упражнения на развитие слуха и голоса. "Лю-лю, бай", рус. нар. колыбельная; "Я иду с цветами", муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Дымовой; 

"Маме улыбаемся", муз. В. Агафонникова, сл. З. Петровой; пение народной потешки "Солнышко-ведрышко; муз. В. Карасевой, сл. Народные. 
Песни. "Петушок" и "Ладушки", рус. нар. песни; "Зайчик", рус. нар. песня, обр. Н. Лобачева; "Зима", муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; 

"Наша елочка", муз. М. Красева, сл. М. Клоковой; "Прокати, лошадка, нас", муз. В. Агафонникова и К. Козыревой, сл. И. Михайловой; "Маме 
песенку пою", муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; "Цыплята", муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной. 

Песенное творчество. "Бай-бай, бай-бай", "Лю-лю, бай", рус. нар. колыбельные; "Как тебя зовут?", "Спой колыбельную", "Ах ты, 
котенька-коток", рус. нар. колыбельная; придумывание колыбельной мелодии и плясовой мелодии. 

Музыкально-ритмические движения. 
Игровые упражнения, ходьба и бег под музыку "Марш и бег" A. Александрова; "Скачут лошадки", муз. Т. Попатенко; "Шагаем как 

физкультурники", муз. Т. Ломовой; "Топотушки", муз. М. Раухвергера; "Птички летают", муз. Л. Банниковой; перекатывание мяча под музыку 
Д. Шостаковича (вальс-шутка); бег с хлопками под музыку Р. Шумана (игра в жмурки). 

Этюды-драматизации. "Зайцы и лиса", муз. Е. Вихаревой; "Медвежата", муз. М. Красева, сл. Н. Френкель; "Птички летают", муз. Л. 
Банниковой; "Жуки", венгер. нар. мелодия, обраб. Л. Вишкарева. 

Игры. "Солнышко и дождик", муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто; "Жмурки с Мишкой", муз. Ф. Флотова; "Где погремушки?", муз. А. 
Александрова; "Заинька, выходи", муз. Е. Тиличеевой; "Игра с куклой", муз. В. Карасевой; "Ходит Ваня", рус. нар. песня, обр. Н. Метлова. 

Хороводы и пляски. "Пляска с погремушками", муз. и сл. В. Антоновой; "Пальчики и ручки", рус. нар. мелодия, обраб. М. Раухвергера; 
танец с листочками под рус. нар. плясовую мелодию; "Пляска с листочками", муз. Н. Китаевой, сл. А. Ануфриевой; "Танец около елки", муз. Р. 
Равина, сл. П. Границыной; танец с платочками под рус. нар. мелодию; "Помирились", муз. Т. Вилькорейской. 

Характерные танцы. "Танец снежинок", муз. Бекмана; "Фонарики", муз. Р. Рустамова; "Танец зайчиков", рус. нар. мелодия; "Вышли 
куклы танцевать", муз. В. Витлина. 

Развитие танцевально-игрового творчества. "Пляска", муз. Р. Рустамова; "Зайцы", муз. Е. Тиличеевой; "Веселые ножки", рус. нар. 
мелодия, обраб. B. Агафонникова; "Волшебные платочки", рус. нар. мелодия, обраб. Р. Рустамова. 

Музыкально-дидактические игры. 
Развитие звуковысотного слуха. "Птицы и птенчики", "Веселые матрешки", "Три медведя". 
Развитие ритмического слуха. "Кто как идет?", "Веселые дудочки". Развитие тембрового и динамического слуха. "Громко - тихо", "Узнай 

свой инструмент"; "Колокольчики". 
Определение жанра и развитие памяти. "Что делает кукла?", "Узнай и спой песню по картинке". 



198  

Подыгрывание на детских ударных музыкальных инструментах. Народные мелодии. 
От 4 лет до 5 лет. 
Слушание. "Ах ты, береза", рус. нар. песня; "Осенняя песенка", муз. Д. Васильева-Буглая, сл. А. Плещеева; "Музыкальный ящик" (из 

"Альбома пьес для детей" Г. Свиридова); "Вальс снежных хлопьев" из балета "Щелкунчик", муз. П. Чайковского; "Итальянская полька", муз. С. 
Рахманинова; "Как у наших у ворот", рус. нар. мелодия; "Мама", муз. П. Чайковского, "Жаворонок", муз. М. Глинки; "Марш", муз. С. 
Прокофьева. 

Пение. 
Упражнения на развитие слуха и голоса. "Путаница" - песня-шутка; муз. Е. Тиличеевой, сл. К. Чуковского, "Кукушечка", рус. нар. песня, 

обраб. И. Арсеева; "Паучок" и "Кисонька-мурысонька", рус. нар. песни; заклички: "Ой, кулики! Весна поет!" и "Жаворонушки, прилетите!". 
Песни. "Осень", муз. И. Кишко, сл. Т. Волгиной; "Санки", муз. М. Красева, сл. О. Высотской; "Зима прошла", муз. Н. Метлова, сл. М. 

Клоковой; "Подарок маме", муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; "Воробей", муз. В. Герчик, сл. А. Чельцова; "Дождик", муз. М. Красева, сл. Н. 
Френкель. 

Музыкально-ритмические движения. 
Игровые упражнения. "Пружинки" под рус. нар. мелодию; ходьба под "Марш", муз. И. Беркович; "Веселые мячики" (подпрыгивание и 

бег), муз. М. Сатулиной; лиса и зайцы под муз. А. Майкапара "В садике"; ходит медведь под муз. "Этюд" К. Черни; "Полька", муз. М. Глинки; 
"Всадники", муз. В. Витлина; потопаем, покружимся под рус. нар. мелодии; "Петух", муз. Т. Ломовой; "Кукла", муз. М. Старокадомского; 
"Упражнения с цветами" под муз. "Вальса" А. Жилина. 

Этюды-драматизации. "Барабанщик", муз. М. Красева; "Танец осенних листочков", муз. А. Филиппенко, сл. Е. Макшанцевой; 
"Барабанщики", муз. Д. Кабалевского и С. Левидова; "Считалка", "Катилось яблоко", муз. В. Агафонникова. 

Хороводы и пляски. "Топ и хлоп", муз. Т. Назарова-Метнер, сл. Е. Каргановой; "Танец с ложками" под рус. нар. мелодию; новогодние 
хороводы по выбору музыкального руководителя. 

Характерные танцы. "Снежинки", муз. О. Берта, обраб. Н. Метлова; "Танец зайчат" под "Польку" И. Штрауса; "Снежинки", муз. Т. 
Ломовой; "Бусинки" под "Галоп" И. Дунаевского. 

Музыкальные игры. "Курочка и петушок", муз. Г. Фрида; "Жмурки", муз. Ф. Флотова; "Медведь и заяц", муз. В. Ребикова; "Самолеты", 
муз. М. Магиденко; "Найди себе пару", муз. Т. Ломовой; "Займи домик", муз. М. Магиденко. 

Игры с пением. "Огородная-хороводная", муз. Б. Можжевелова, сл. А. Пассовой; "Гуси, лебеди и волк", муз. Е. Тиличеевой, сл. М. 
Булатова; "Мы на луг ходили", муз. А. Филиппенко, сл. Н. Кукловской. 

Песенное творчество. "Как тебя зовут?"; "Что ты хочешь, кошечка?"; "Наша песенка простая", муз. А. Александрова, сл. М. Ивенсен; 
"Курочка-рябушечка", муз. Г. Лобачева, сл. Народные. 

Развитие танцевально-игрового творчества. "Лошадка", муз. Н. Потоловского; "Зайчики", "Наседка и цыплята", "Воробей", муз. Т. 
Ломовой; "Ой, хмель мой, хмелек", рус. нар. мелодия, обраб. М. Раухвергера; "Кукла", муз. М. Старокадомского; "Медвежата", муз. М. Красева, 
сл. Н. Френкель. 

Музыкально-дидактические игры. 
Развитие звуковысотного слуха. "Птицы и птенчики", "Качели". 
Развитие ритмического слуха. "Петушок, курочка и цыпленок", "Кто как идет?", "Веселые дудочки"; "Сыграй, как я". 
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Развитие тембрового и динамического слуха. "Громко-тихо", "Узнай свой инструмент"; "Угадай, на чем играю". Определение жанра и 
развитие памяти. "Что делает кукла?", "Узнай и спой песню по картинке", "Музыкальный магазин". 

Игра на детских музыкальных инструментах. "Гармошка", "Небо синее", "Андрей-воробей", муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; 
"Сорока-сорока", рус. нар. прибаутка, обр. Т. Попатенко. 

От 5 лет до 6 лет. 
Слушание. "Зима", муз. П. Чайковского, сл. А. Плещеева; "Осенняя песня", из цикла "Времена года" П. Чайковского; "Полька"; муз. Д. 

Львова-Компанейца, сл. З. Петровой; "Моя Россия", муз. Г. Струве, сл. Н. Соловьевой; "Детская полька", муз. М. Глинки; "Жаворонок", муз. М. 
Глинки; "Мотылек", муз. С. Майкапара; "Пляска птиц", "Колыбельная", муз. Н. Римского-Корсакова. 

Пение. 
Упражнения на развитие слуха и голоса. "Ворон", рус. нар. песня, обраб. Е. Тиличеевой; "Андрей-воробей", рус. нар. песня, обр. Ю. 

Слонова; "Бубенчики", "Гармошка", муз. Е. Тиличеевой; "Паровоз", "Барабан", муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой. 
Песни. "К нам гости пришли", муз. А. Александрова, сл. М. Ивенсен; "Огородная-хороводная", муз. Б. Можжевелова, сл. Н. Пассовой; 

"Голубые санки", муз. М. Иорданского, сл. М. Клоковой; "Гуси-гусенята", муз. А. Александрова, сл. Г. Бойко; "Рыбка", муз. М. Красева, сл. М. 
Клоковой. 

Песенное творчество. 
Произведения. "Колыбельная", рус. нар. песня; "Марш", муз. М. Красева; "Дили-дили! Бом! Бом!", укр. нар. песня, сл. Е. Макшанцевой; 

Потешки, дразнилки, считалки и другие рус. нар. попевки. 
Музыкально-ритмические движения. 
Упражнения. "Шаг и бег", муз. Н. Надененко; "Плавные руки", муз. Р. Глиэра ("Вальс", фрагмент); "Кто лучше скачет", муз. Т. Ломовой; 

"Росинки", муз. С. Майкапара. 
Упражнения с предметами. "Упражнения с мячами", муз. Т. Ломовой; "Вальс", муз. Ф. Бургмюллера. 
Этюды. "Тихий танец" (тема из вариаций), муз. В. Моцарта. 
Танцы и пляски. "Дружные пары", муз. И. Штрауса ("Полька"); "Приглашение", рус. нар. мелодия "Лен", обраб. М. Раухвергера; 

"Круговая пляска", рус. нар. мелодия, обр. С. Разоренова. 
Характерные танцы. "Матрешки", муз. Б. Мокроусова; "Пляска Петрушек", "Танец Снегурочки и снежинок", муз. Р. Глиэра. 
Хороводы. "Урожайная", муз. А. Филиппенко, сл. О. Волгиной; "Новогодняя хороводная", муз. С. Шайдар; "Пошла млада за водой", рус. 

нар. песня, обраб. В. Агафонникова. 
Музыкальные игры. 
Игры. "Не выпустим", муз. Т. Ломовой; "Будь ловким!", муз. Н. Ладухина; "Ищи игрушку", "Найди себе пару", латв. нар. мелодия, обраб. 

Т. Попатенко. 
Игры с пением. "Колпачок", "Ворон", рус. нар. песни; "Заинька", рус. нар. песня, обраб. Н. Римского-Корсакова; "Как на тоненький 

ледок", рус. нар. песня, обраб. А. Рубца. 
Музыкально-дидактические игры. 
Развитие звуковысотного слуха. "Музыкальное лото", "Ступеньки", "Где мои детки?", "Мама и детки". Развитие чувства ритма. 

"Определи по ритму", "Ритмические полоски", "Учись танцевать", "Ищи". 
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Развитие тембрового слуха. "На чем играю?", "Музыкальные загадки", "Музыкальный домик". 
Развитие диатонического слуха. "Громко, тихо запоем", "Звенящие колокольчики". 
Развитие восприятия музыки и музыкальной памяти. "Будь внимательным", "Буратино", "Музыкальный магазин", "Времена года", "Наши 

песни". 
Инсценировки и музыкальные спектакли. "Где был, Иванушка?", рус. нар. мелодия, обраб. М. Иорданского; "Моя любимая кукла", автор 

Т. Коренева; "Полянка" (музыкальная играсказка), муз. Т. Вилькорейской. 
Развитие танцевально-игрового творчества "Я полю, полю лук", муз. Е. Тиличеевой; "Вальс кошки", муз. В. Золотарева; "Гори, гори 

ясно!", рус. нар. мелодия, обраб. Р. Рустамова; "А я по лугу", рус. нар. мелодия, обраб. Т. Смирновой. 
Игра на детских музыкальных инструментах. "Дон-дон", рус. нар. песня, обраб. Р. Рустамова; "Гори, гори ясно!", рус. нар. мелодия; 

""Часики", муз. С. Вольфензона. 
От 6 лет до 7 лет. 
Слушание. "Колыбельная", муз. В. Моцарта; "Осень" (из цикла "Времена года" А. Вивальди); "Октябрь" (из цикла "Времена года" П. 

Чайковского); "Детская полька", муз. М. Глинки; "Море", "Белка", муз. Н. Римского-Корсакова (из оперы "Сказка о царе Салтане"); 
"Итальянская полька", муз. С. Рахманинова; "Танец с саблями", муз. А. Хачатуряна; "Пляска птиц", муз. Н. Римского-Корсакова (из оперы 
"Снегурочка"); "Рассвет на Москве-реке", муз. М. Мусоргского (вступление к опере "Хованщина"). 

Пение. 
Упражнения на развитие слуха и голоса. "Бубенчики", "Наш дом", "Дудка", "Кукушечка", муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; "В 

школу", муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; "Котя-коток", "Колыбельная", "Горошина", муз. В. Карасевой; "Качели", муз. Е. Тиличеевой, сл. 
М. Долинова. 

Песни. "Листопад", муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; "Здравствуй, Родина моя!", муз. Ю. Чичкова, сл. К. Ибряева; "Зимняя песенка", 
муз. М. Красева, сл. С. Вышеславцевой; "Ёлка", муз. Е. Тиличеевой, сл. Е. Шмановой; сл. З. Петровой; "Самая хорошая", муз. В. Иванникова, 
сл. О. Фадеевой; "Хорошо у нас в саду", муз. В. Герчик, сл. А. Пришельца; "Новогодний хоровод", муз. Т. Попатенко; "Новогодняя хороводная", 
муз. С. Шнайдера; "Песенка про бабушку", муз. М. Парцхаладзе; "До свиданья, детский сад", муз. Ю. Слонова, сл. В. Малкова; "Мы теперь 

ученики", муз. Г. Струве; "Праздник Победы", муз. М. Парцхаладзе; "Песня о Москве", муз. Г. Свиридова. 
Песенное творчество. "Веселая песенка", муз. Г. Струве, сл. В. Викторова; "Плясовая", муз. Т. Ломовой; "Весной", муз. Г. Зингера. 
Музыкально-ритмические движения 

Упражнения. "Марш", муз. М. Робера; "Бег", "Цветные флажки", муз. Е. Тиличеевой; "Кто лучше скачет?", "Шагают девочки и мальчики", 
муз. В. Золотарева; поднимай и скрещивай флажки ("Этюд", муз. К. Гуритта); полоскать платочки: "Ой, утушка луговая", рус. нар. мелодия, 
обраб. Т. Ломовой; "Упражнение с кубиками", муз. С. Соснина. 

Этюды. "Медведи пляшут", муз. М. Красева; Показывай направление ("Марш", муз. Д. Кабалевского); каждая пара пляшет по-своему 
("Ах ты, береза", рус. нар. мелодия); "Попрыгунья", "Лягушки и аисты", муз. В. Витлина. 

Танцы и пляски. "Задорный танец", муз. В. Золотарева; "Полька", муз. В. Косенко; "Вальс", муз. Е. Макарова; "Яблочко", муз. Р. Глиэра 
(из балета "Красный мак"); "Прялица", рус. нар. мелодия, обраб. Т. Ломовой; "Сударушка", рус. нар. мелодия, обраб. Ю. Слонова. 

Характерные танцы. "Танец снежинок", муз. А. Жилина; "Выход к пляске медвежат", муз. М. Красева; "Матрешки", муз. Ю. Слонова, сл. 
Л. Некрасовой. 
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Хороводы. "Выйду ль я на реченьку", рус. нар. песня, обраб. В. Иванникова; "На горе-то калина", рус. нар. мелодия, обраб. А. Новикова. 
Музыкальные игры. 
Игры. Кот и мыши", муз. Т. Ломовой; "Кто скорей?", муз. М. Шварца; "Игра с погремушками", муз. Ф. Шуберта "Экоссез"; "Поездка", 

"Пастух и козлята", рус. нар. песня, обраб. В. Трутовского. 
Игры с пением. "Плетень", рус. нар. мелодия "Сеяли девушки", обр. И. Кишко; "Узнай по голосу", муз. В. Ребикова ("Пьеса"); "Теремок", 

рус. нар. песня; "Метелица", "Ой, вставала я ранешенько", рус. нар. песни; "Ищи", муз. Т. Ломовой; "Со вьюном я хожу", рус. нар. песня, обраб. 
А. Гречанинова; "Савка и Гришка", белорус. нар. песня. 

Музыкально-дидактические игры. 
Развитие звуковысотного слуха. "Три поросенка", "Подумай, отгадай", "Звуки разные бывают", "Веселые Петрушки". 
Развитие чувства ритма. "Прогулка в парк", "Выполни задание", "Определи по ритму". Развитие тембрового слуха. "Угадай, на чем 

играю", "Рассказ музыкального инструмента", "Музыкальный домик". 
Развитие диатонического слуха. "Громко-тихо запоем", "Звенящие колокольчики, ищи". 
Развитие восприятия музыки. "На лугу", "Песня - танец - марш", "Времена года", "Наши любимые произведения". 
Развитие музыкальной памяти. "Назови композитора", "Угадай песню", "Повтори мелодию", "Узнай произведение". 
Инсценировки и музыкальные спектакли. "Как у наших у ворот", рус. нар. мелодия, обр. В. Агафонникова; "Как на тоненький ледок", 

рус. нар. песня; "На зеленом лугу", рус. нар. мелодия; "Заинька, выходи", рус. нар. песня, обраб. Е. Тиличеевой; "Золушка", авт. Т. Коренева, 
"Муха-цокотуха" (опера-игра по мотивам сказки К. Чуковского), муз. М. Красева. 

Развитие танцевально-игрового творчества. "Полька", муз. Ю. Чичкова; "Хожу я по улице", рус. нар. песня, обраб. А. Б. Дюбюк; "Зимний 
праздник", муз. М. Старокадомского; "Вальс", муз. Е. Макарова; "Тачанка", муз. К. Листова; "Два петуха", муз. С. Разоренова; "Вышли куклы 
танцевать", муз. В. Витлина; "Полька", латв. нар. мелодия, обраб. А. Жилинского; "Русский перепляс", рус. нар. песня, обраб. К. Волкова. 

Игра на детских музыкальных инструментах. "Бубенчики", "Гармошка", муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; "Наш оркестр", муз. Е. 
Тиличеевой, сл. Ю. Островского "На зеленом лугу", "Во саду ли, в огороде", "Сорока-сорока", рус. нар. мелодии; "Белка" (отрывок из оперы 
"Сказка о царе Салтане", муз. Н. Римского-Корсакова); "Я на горку шла", "Во поле береза стояла", рус. нар. песни; "К нам гости пришли", муз. 
А. Александрова; "Вальс", муз. Е. Тиличеевой. 

Примерный перечень произведений изобразительного искусства. 
От 2 до 3 лет. 
Иллюстрации к книгам: В.Г. Сутеев "Кораблик", "Кто сказал мяу?", "Цыпленок и Утенок"; Ю.А. Васнецов к книге "Колобок", "Теремок". 
От 3 до 4 лет. 
Иллюстрации к книгам: Е.И. Чарушин "Рассказы о животных"; Ю.А. Васнецов к книге Л.Н. Толстого "Три медведя". 
Иллюстрации, репродукции картин: П.П. Кончаловский "Клубника", "Сирень в корзине"; К.С. Петров-Водкин "Яблоки на красном фоне"; 

Н.Н. Жуков "Ёлка в нашей гостиной"; М.И. Климентов "Курица с цыплятами". 
33.3.3. От 4 до 5 лет. 
Иллюстрации, репродукции картин: И.Е. Репин "Яблоки и листья"; В.М. Васнецов "Снегурочка"; В.А. Тропинин "Девочка с куклой"; 

А.И. Бортников "Весна пришла"; А.Н. Комаров "Наводнение"; И.И. Левитан "Сирень"; И.И. Машков "Рябинка", "Малинка". 
Иллюстрации к книгам: В.В. Лебедев к книге С.Я. Маршака "Усатый-полосатый". 
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От 5 до 6 лет. 
Иллюстрации, репродукции картин: Ф.А. Васильев "Перед дождем"; И.Е. Репин "Осенний букет"; А.А. Пластов "Первый снег"; И.Э. 

Грабарь "Февральская лазурь"; Б.М. Кустодиев "Масленица"; Ф.В. Сычков "Катание с горы зимой"; И.И. Левитан "Березовая роща", "Зимой в 
лесу"; Т.Н. Яблонская "Весна"; В.Т. Тимофеев "Девочка с ягодами"; И.И. Машков "Натюрморт. Фрукты на блюде"; Ф.П. Толстой "Букет цветов, 
бабочка и птичка"; И.Е. Репин "Стрекоза"; В.М. Васнецов "Ковер-самолет". 

Иллюстрации к книгам: И.Я. Билибин "Сестрица Алёнушка и братец Иванушка", "Царевна-лягушка", "Василиса Прекрасная". 
От 6 до 7 лет. 
Иллюстрации, репродукции картин: И.И. Левитан "Золотая осень", "Осенний день. Сокольники", "Стога", "Март", "Весна. Большая вода"; 

В.М. Васнецов "Аленушка", "Богатыри", "Иван - царевич на Сером волке", "Гусляры"; Ф.А. Васильев "Перед дождем"; В.Д. Поленов "Золотая 
осень"; И.Ф. Хруцкий "Цветы и плоды"; И.И. Шишкин, К.А. Савицкий "Утро в сосновом лесу", И.И. Шишкин "Рожь"; А.И. Куинджи "Березовая 
роща"; А.А. Пластов "Летом", "Сенокос"; И.С. Остроухов "Золотая осень", З.Е. Серебрякова "За завтраком"; В.А. Серов "Девочка с персиками"; 
А.С. Степанов "Катание на Масленицу"; И.Э. Грабарь "Зимнее утро"; Ю.Кугач "Накануне праздника"; А.К. Саврасов "Грачи прилетели", 
"Ранняя весна"; К.Ф. Юон "Мартовское солнце"; К.С. Петров - Водкин "Утренний натюрморт"; К.Е. Маковский "Дети, бегущие от грозы", 
"Портрет детей художника"; И.И. Ершов "Ксения читает сказки куклам"; М.А. Врубель "Царевна-Лебедь". 

Иллюстрации к книгам: И.Я. Билибин "Марья Моревна", "Сказка о царе Салтане", "Сказке о рыбаке и рыбке"; Л.В. Владимирский к книге 
А.Н. Толстой "Приключения Буратино, или Золотой ключик"; Е.М.Рачев "Терем-теремок". 

Примерный перечень анимационных произведений. 
В перечень входят анимационные произведения для совместного семейного просмотра, бесед и обсуждений, использования их элементов 

в образовательном процессе в качестве иллюстраций природных, социальных и психологических явлений, норм и правил конструктивного 
взаимодействия, проявлений сопереживания и взаимопомощи; расширения эмоционального опыта ребёнка, формирования у него эмпатии и 
ценностного отношения к окружающему миру. 

Полнометражные анимационные фильмы рекомендуются только для семейного просмотра и не могут быть включены в образовательный 
процесс ДОО. Время просмотра ребёнком цифрового и медиа контента должно регулироваться родителями (законными представителями) и 
соответствовать его возрастным возможностям. Некоторые анимационные произведения требуют особого внимания к эмоциональному 
состоянию ребёнка и не рекомендуются к просмотру без обсуждения со взрослым переживаний ребёнка. Ряд фильмов содержат серию образцов 
социально неодобряемых сценариев поведения на протяжении длительного экранного времени, что требует предварительного и последующего 
обсуждения с детьми. 

Выбор цифрового контента, медиа продукции, в том числе анимационных фильмов, должен осуществляться в соответствии с нормами, 
регулирующими защиту детей от информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей в Российской Федерации. 

Для детей дошкольного возраста (с пяти лет). 
Анимационный сериал "Тима и Тома", студия "Рики", реж. А.Борисова, A. Жидков, О. Мусин, А. Бахурин и другие, 2015. 

Фильм "Паровозик из Ромашкова", студия Союзмультфильм, реж. B. Дегтярев, 1967. 
Фильм "Как львенок и черепаха пели песню", студия Союзмультфильм, режиссер И. Ковалевская, 1974. 

Фильм "Мама для мамонтенка", студия "Союзмультфильм", режиссер О. Чуркин, 1981. 
Фильм "Катерок", студия "Союзмультфильм", режиссёр И. Ковалевская, 1970. 
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Фильм "Мешок яблок", студия "Союзмультфильм", режиссер В. Бордзиловский, 1974. 

Фильм "Крошка енот", ТО "Экран", режиссер О. Чуркин, 1974. 
Фильм "Гадкий утенок", студия "Союзмультфильм", режиссер В. Дегтярев. 
Фильм "Котенок по имени Гав", студия Союзмультфильм, режиссер Л. Атаманов. 
Фильм "Маугли", студия "Союзмультфильм", режиссер Р. Давыдов, 1971. 
Фильм "Кот Леопольд", студия "Экран", режиссер А. Резников, 1975 - 1987. 

Фильм "Рикки-Тикки-Тави", студия "Союзмультфильм", режиссер A. Снежко-Блоцкой, 1965. 

Фильм "Дюймовочка", студия "Союзмульфильм", режиссер Л. Амальрик, 1964. 
Фильм "Пластилиновая ворона", ТО "Экран", режиссер А. Татарский, 1981. 
Фильм "Каникулы Бонифация", студия "Союзмультфильм", режиссер Ф. Хитрук, 1965. 

Фильм "Последний лепесток", студия "Союзмультфильм", режиссер Р. Качанов, 1977. 
Фильм "Умка" и "Умка ищет друга", студия "Союзмультфильм", режиссер B. Попов, В. Пекарь, 1969, 1970. 

Фильм "Умка на ёлке", студия "Союзмультфильм", режиссер А. Воробьев, 2019. 
Фильм "Сладкая сказка", студия Союзмультфильм, режиссер В. Дегтярев, 1970. 
Цикл фильмов "Чебурашка и крокодил Гена", студия "Союзмультфильм", режиссер Р. Качанов, 1969-1983. 

Цикл фильмов "38 попугаев", студия "Союзмультфильм", режиссер И. Уфимцев, 1976-91. 

Цикл фильмов "Винни-Пух", студия "Союзмультфильм", режиссер Ф.Хитрук, 1969-1972. 
Фильм "Серая шейка", студия "Союзмультфильм", режиссер Л. Амальрик, В. Полковников, 1948. 

Фильм "Золушка", студия "Союзмультфильм", режиссер И. Аксенчук, 1979. 
Фильм "Новогодняя сказка", студия "Союзмультфильм", режиссер В. Дегтярев, 1972. 

Фильм "Серебряное копытце", студия Союзмультфильм, режиссер Г. Сокольский, 1977. 

Фильм "Щелкунчик", студия "Союзмультфильм", режиссер Б. Степанцев, 1973. 
Фильм "Гуси-лебеди", студия Союзмультфильм, режиссеры И. Иванов-Вано, А. Снежко-Блоцкая, 1949. 

Цикл фильмов "Приключение Незнайки и его друзей", студия "ТО Экран", режиссер коллектив авторов, 1971-1973. 

Для детей старшего дошкольного возраста (6-7 лет). 
Фильм "Малыш и Карлсон", студия "Союзмультфильм", режиссер Б. Степанцев, 1969. 

Фильм "Лягушка-путешественница", студия "Союзмультфильм", режиссеры В. Котеночкин, А. Трусов, 1965. 

Фильм "Варежка", студия "Союзмультфильм", режиссер Р. Качанов, 1967. 
Фильм "Честное слово", студия "Экран", режиссер М. Новогрудская, 1978. 

Фильм "Вовка в тридевятом царстве", студия "Союзмультфильм", режиссер Б. Степанцев, 1965. 
Фильм "Заколдованный мальчик", студия "Союзмультфильм", режиссер A. Снежко-Блоцкая, В.Полковников, 1955. 

Фильм "Золотая антилопа", студия "Союзмультфильм", режиссер Л. Атаманов, 1954. 

Фильм "Бременские музыканты", студия "Союзмультфильм", режиссер И. Ковалевская, 1969. 

Фильм "Двенадцать месяцев", студия "Союзмультфильм", режиссер И. Иванов-Вано, М. Ботов, 1956. 
Фильм "Ёжик в тумане", студия "Союзмультфильм", режиссер Ю. Норштейн, 1975. 
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Фильм "Девочка и дельфин", студия "Союзмультфильм", режиссер Р. Зельма, 1979. 
Фильм "Верните Рекса", студия "Союзмультфильм", режиссер В. Пекарь, B. Попов. 1975. 

Фильм "Сказка сказок", студия "Союзмультфильм", режиссер Ю. Норштейн, 1979. 

Фильм Сериал "Простоквашино" и "Возвращение в Простоквашино" (2 сезона), студия "Союзмультфильм", режиссеры: коллектив 
авторов, 2018. 

Сериал "Смешарики", студии "Петербург", "Мастерфильм", коллектив авторов, 2004. 
Сериал "Малышарики", студии "Петербург", "Мастерфильм", коллектив авторов, 2015. 

Сериал "Домовенок Кузя", студия ТО "Экран", режиссер А. Зябликова, 2000-2002. 

Сериал "Ну, погоди!", студия "Союзмультфильм", режиссер В. Котеночкин, 1969. 
Сериал "Фиксики" (4 сезона), компания "Аэроплан", режиссер В. Бедошвили, 2010. 
Сериал "Оранжевая корова" (1 сезон), студия Союзмультфильм, режиссер Е. Ернова. 
Сериал "Монсики" (2 сезона), студия "Рики", режиссер А. Бахурин. 
Сериал "Смешарики. ПИН-КОД", студия "Рики", режиссёры: Р. Соколов, А. Горбунов, Д. Сулейманов и другие. 
Сериал "Зебра в клеточку" (1 сезон), студия "Союзмультфильм", режиссер А. Алексеев, А. Борисова, М. Куликов, А. Золотарева, 2020. 

Для детей старшего дошкольного возраста (7- 8 лет). 
Полнометражный анимационный фильм "Снежная королева", студия "Союзмультфильм", режиссёр Л. Атаманов, 1957. 
Полнометражный анимационный фильм "Аленький цветочек", студия "Союзмультфильм", режиссер Л. Атаманов, 1952. 
Полнометражный анимационный фильм "Сказка о царе Салтане", студия "Союзмультфильм", режиссер И. Иванов-Вано, Л. Мильчин, 

1984.  

Полнометражный анимационный фильм "Белка и Стрелка. Звёздные собаки", киностудия "Центр национального фильма" и ООО "ЦНФ- 

Анима, режиссер С. Ушаков, И. Евланникова, 2010. 
Полнометражный анимационный фильм "Суворов: великое путешествие" (6+), студия "Союзмультфильм", режиссер Б. Чертков, 2022. 
Полнометражный анимационный фильм "Бемби", студия Walt Disney, режиссер Д. Хэнд, 1942. 
Полнометражный анимационный фильм "Король Лев", студия Walt Disney, режиссер Р. Аллерс, 1994, США. 
Полнометражный анимационный фильм "Мой сосед Тоторо", студия "Ghibli", режиссер X. Миядзаки,1988. 
Полнометражный анимационный фильм "Рыбка Поньо на утесе", студия "Ghibli", режиссер X. Миядзаки, 2008. 

Методическое обеспечение ОП ДО 

«Физическое развитие» 

- Степаненкова Э. Я. Физическое воспитание в детском саду. Программа и методические рекомендации. ─ М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2009.  

- Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Вторая младшая группа. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

- Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя груп-за.-М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

- ПензулаеваЛ.И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

- Развивающие занятия с детьми 2 – 3 лет/ под ред. Л.А. Парамоновой Москва ОЛМА Медиа Групп 2012 

- Развивающие занятия с детьми 3 - 4 лет/ под ред. Л.А. Парамоновой 
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- Развивающие занятия с детьми 4 – 5 лет/ под ред. Л.А. Парамоновой 

- Развивающие занятия с детьми 5 - 6 лет/ под ред. Л.А. Парамоновой 

- Развивающие занятия с детьми 6 – 7 лет/ под ред. Л.А. Парамоновой 

- Комплексное планирование образовательной деятельности с детьми 3-4 лет. Еженедельное интегрированное сожержание работы по 
всем образовательным областям. – М.: ТЦ Сфера, 2016. – 240с. 

- Комплексно – тематическое планирование образовательного процесса с детьми 4 – 5 лет Н.Е. Васюкова, Н.М.Родина ТЦ Сфера М; 2012 

г. 
- Комплексно – тематическое планирование образовательного процесса с детьми 5 – 6 лет Н.Е. Васюкова, Н.М.Родина ТЦ Сфера М; 2012 

г. 
- Комплексно – тематическое планирование образовательного процесса с детьми 6 – 7 лет Н.Е. Васюкова, Н.М.Родина ТЦ Сфера М; 2012 

г. 
- Система оценки качества образовательной работы и индивидуального развития детей/составитель Трифонова Е.В., М., 2015 

- БогинаТ.Л.Медико-педагогические основы охраны здоровья дошкольников. М., 2004. 

- Богина Т.Л., Куркина И.Б., Сагайдачная Е.А. Современные методы оздоровления дошкольников. М., 2000 

«Социально-коммуникативное развитие» 

- Развивающие занятия с детьми 2 – 3 лет/ под ред. Л.А. Парамоновой Москва ОЛМА Медиа Групп 2012 

- Развивающие занятия с детьми 3 - 4 лет/ под ред. Л.А. Парамоновой 

- Развивающие занятия с детьми 4 – 5 лет/ под ред. Л.А. Парамоновой 

- Развивающие занятия с детьми 5 - 6 лет/ под ред. Л.А. Парамоновой 

- Развивающие занятия с детьми 6 – 7 лет/ под ред. Л.А. Парамоновой 

- Комплексно – тематическое планирование образовательного процесса с детьми 4 – 5 лет Н.Е. Васюкова, Н.М.Родина ТЦ Сфера М; 2012 

г. 
- Комплексно – тематическое планирование образовательного процесса с детьми 5 – 6 лет Н.Е. Васюкова, Н.М.Родина ТЦ Сфера М; 2012 

г. 
- Комплексно – тематическое планирование образовательного процесса с детьми 6 – 7 лет Н.Е. Васюкова, Н.М.Родина ТЦ Сфера М; 2012 

г. 
- Куцакова Л. В. Конструирование и ручной труд в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

- Куцакова Л. В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду, —М.:.Мозаика-Синтез, 2010. 

- Давидчук А.Н. Обучение и игра. М., 2004 

- Павлова Л.Н. Развивающие игры – занятия с детьми от рождения до 3 лет. М., 2004 

«Познавательное развитие» 

- Развивающие занятия с детьми 2 – 3 лет/ под ред. Л.А. Парамоновой Москва ОЛМА Медиа Групп 2012 

- Развивающие занятия с детьми 3 - 4 лет/ под ред. Л.А. Парамоновой 

- Развивающие занятия с детьми 4 – 5 лет/ под ред. Л.А. Парамоновой 

- Развивающие занятия с детьми 5 - 6 лет/ под ред. Л.А. Парамоновой 
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2007 

 

2007 

- Развивающие занятия с детьми 6 – 7 лет/ под ред. Л.А. Парамоновой 

- Комплексно – тематическое планирование образовательного процесса с детьми 4 – 5 лет Н.Е. Васюкова, Н.М.Родина ТЦ Сфера М; 2012 

 

- Комплексно – тематическое планирование образовательного процесса с детьми 5 – 6 лет Н.Е. Васюкова, Н.М.Родина ТЦ Сфера М; 2012 

 

- Комплексно – тематическое планирование образовательного процесса с детьми 6 – 7 лет Н.Е. Васюкова, Н.М.Родина ТЦ Сфера М; 2012 

 

- Павлова Л.Н. Познание окружающего мира детьми третьего года жизни. Методическое пособие. – М. : ТЦ Сфера, 2013г. 
- Давидчук А.Н. Познавательное развитие дошкольников в игре. Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2013г. 
- Система оценки качества образовательной работы и индивидуального развития детей/составитель Трифонова Е.В., М., 2015 

- Морозова И.А., Пушкарева М.А. Ознакомление с окружающим миром. Конспекты занятий с детьми 6-7 лет с ЗПР, 2007 

- Морозова И.А., Пушкарева М.А. Ознакомление с окружающим миром. Конспекты занятий с детьми 5- 6 лет с ЗПР, 2007 

- Морозова И.А., Пушкарева М.А. Развитие элементарных математических представлений. Конспекты занятий с детьми 6-7 лет с ЗПР, 
 

- Морозова И.А., Пушкарева М.А. Развитие элементарных математических представлений Конспекты занятий с детьми 5- 6 лет с ЗПР, 
 

- Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Старшая группа. Учебно-методическое пособие к парциальной программе «Умные 

пальчики». М.:ИД «Цветной мир», 2015 

- Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Подготовительная к школе группа. Учебно-методическое пособие к парциальной 
программе «Умные пальчики». М.:ИД «Цветной мир», 2016. 

Логические блоки Дьенеша: наглядно-дидактическое пособие. Методическое сопровождение З.А.Михайловой. – СПб.:Корвет, 1995- 
2011. 

Цветные счетные палочки Кюизенера. наглядно-дидактическое пособие. Методическое сопровождение З.А.Михайловой. –СПб.: Корвет, 
1995-2011. 

«Речевое развитие» 

- Развивающие занятия с детьми 2 – 3 лет/ под ред. Л.А. Парамоновой Москва ОЛМА Медиа Групп 2012 

- Развивающие занятия с детьми 3 - 4 лет/ под ред. Л.А. Парамоновой 

- Развивающие занятия с детьми 4 – 5 лет/ под ред. Л.А. Парамоновой 

- Развивающие занятия с детьми 5 - 6 лет/ под ред. Л.А. Парамоновой 

- Развивающие занятия с детьми 6 – 7 лет/ под ред. Л.А. Парамоновой 

- Комплексно – тематическое планирование образовательного процесса с детьми 4 – 5 лет Н.Е. Васюкова, Н.М.Родина ТЦ Сфера М; 2012 

г. 
- Комплексно – тематическое планирование образовательного процесса с детьми 5 – 6 лет Н.Е. Васюкова, Н.М.Родина ТЦ Сфера М; 2012 

г. 
- Комплексно – тематическое планирование образовательного процесса с детьми 6 – 7 лет Н.Е. Васюкова, Н.М.Родина ТЦ Сфера М; 2012 
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г. 
- Арушанова А.Г., Иванкова Р.А., Рычагова Е.С. Коммуникация. Развивающее общение с детьми 2-3 лет. Методическое пособие/Под ред. 

Л.А. Парамоновой. ТЦ Сфера М; 2013 г. 
- Арушанова А.Г., Иванкова Р.А., Рычагова Е.С. Коммуникация. Развивающее общение с детьми 5-6 лет. Методическое пособие/Под ред. 

Л.А. Парамоновой. ТЦ Сфера М; 2013 г. 
- Арушанова А.Г., Иванкова Р.А., Рычагова Е.С. Коммуникация. Развивающее общение с детьми 4-5 лет. Методическое пособие/Под ред. 

Л.А. Парамоновой. ТЦ Сфера М; 2013 г. 
- Истоки диалога. 3-5 лет/Под ред. А.Г. Арушановой. М., 2003г. 
- Истоки диалога. 5-7 лет/Под ред. А.Г. Арушановой. М., 2004г. 
«Художественно-эстетическое развитие» 

- Развивающие занятия с детьми 2 – 3 лет/ под ред. Л.А. Парамоновой Москва ОЛМА Медиа Групп 2012 

- Развивающие занятия с детьми 3 - 4 лет/ под ред. Л.А. Парамоновой 

- Развивающие занятия с детьми 4 – 5 лет/ под ред. Л.А. Парамоновой 

- Развивающие занятия с детьми 5 - 6 лет/ под ред. Л.А. Парамоновой 

- Развивающие занятия с детьми 6 – 7 лет/ под ред. Л.А. Парамоновой 

- Комплексно – тематическое планирование образовательного процесса с детьми 4 – 5 лет Н.Е. Васюкова, Н.М.Родина ТЦ Сфера М; 2012 

г. 
- Комплексно – тематическое планирование образовательного процесса с детьми 5 – 6 лет Н.Е. Васюкова, Н.М.Родина ТЦ Сфера М; 2012 

г. 
- Комплексно – тематическое планирование образовательного процесса с детьми 6 – 7 лет Н.Е. Васюкова, Н.М.Родина ТЦ Сфера М; 2012 

г. 
- Казакова Т.Г. Детское изобразительное творчество. М., 2006 

- «Ладушки» Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Праздник каждый день (младшая группа). Конспекты музыкальных занятий с 

аудиоприложением (2CD). Пособий для музыкальных руководителей детских садов. ─ Издательство «Композитор ∙ Снкт-Петербург», 2007. 

- «Ладушки» Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Праздник каждый день (средняя группа). Конспекты музыкальных занятий с 
аудиоприложением (2CD). Пособий для музыкальных руководителей детских садов. ─ Издательство «Композитор ∙ Снкт-Петербург», 2007. 

- «Ладушки» Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Праздник каждый день (старшая группа). Конспекты музыкальных занятий с 
аудиоприложением (2CD). Пособий для музыкальных руководителей детских садов. ─ Издательство «Композитор ∙ Снкт-Петербург», 2007. 

- «Ладушки» Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Праздник каждый день (подготовительная группа). Конспекты музыкальных занятий 
с аудиоприложением (2CD). Пособий для музыкальных руководителей детских садов. ─ Издательство «Композитор ∙ Снкт-Петербург», 2007. 
- Зацепина М.Б., Быстрюкова Л.В., Липецкая Л.Б. Интегрированные развлечения в детском саду. ─ М.: ТЦ Сфера, 2011. 

Кадровые условия реализации Программы 

Реализация Программы обеспечивается квалифицированными педагогами, наименование должностей которых соответствует 
номенклатуре должностей педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей 
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руководителей образовательных организаций, утверждённой постановлением Правительства Российской Федерации от 21 февраля 2022 г. № 
225 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2022, № 9, ст. 1341). 

Необходимым условием в ДОО является непрерывное сопровождение Программы педагогическими и учебно-вспомогательными 
работниками в течение всего времени её реализации в ДОО или в дошкольной группе. 

ДОО применяет сетевые формы реализации Программы или отдельных её компонентов, в связи с чем может быть задействован кадровый 
состав других организаций, участвующих в сетевом взаимодействии с организацией, квалификация которого отвечает указанным выше 
требованиям. 

Реализация Программы обеспечивается руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, административно- 

хозяйственными работниками ДОО, а также медицинскими и иными работниками, выполняющими вспомогательные функции. ДОО 
самостоятельно устанавливает штатное расписание, осуществляет прием на работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых 
договоров, распределение должностных обязанностей, создание условий и организацию методического и психологического сопровождения 
педагогов. Руководитель организации вправе заключать договора гражданско-правового характера и совершать иные действия в рамках своих 
полномочий. 

В целях эффективной реализации Программы в ДОО созданы 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. 

В штатное расписание ДОО, реализующей ООП ДО включены следующие должности: 
- учитель-логопед; 

- учитель-дефектолог»; 
- педагог-психолог; 

педагогические работники – воспитатель, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, 
- наряду со средним или высшим профессиональным педагогическим образованием по соответствующему занимаемой должности 
направлению (профилю, квалификации) подготовки педагогические работники имеют удостоверение о повышении квалификации в области 
образования детей с ОВЗ установленного образца, в т.ч. в условиях инклюзивного образования. 

Руководящие работники (административный персонал) – наряду с высшим профессиональным педагогическим образованием, имеют 
удостоверение о повышении квалификации в области образования детей с ОВЗ, в т.ч. в условиях инклюзивного образования, установленного 
образца. 

Кадровый состав педагогических работников 

На 31.08.2024г. в Учреждении работают 28 педагогов, 13 педагогов имеют стаж работы более 20 лет. До 5 лет стажа – четыре педагога, 
100% педагогов имеют профессиональное образование, либо профессиональную переподготовку по направлению «дошкольное образование». 

В ДОУ всего 28 педагогов (без внешних совместителей): 
- воспитатель – 19; 
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- учитель-логопед – 1; 

- педагог-психолог -2; 

- музыкальный руководитель – 2; 

- инструктор по физической культуре – 1; 

- учитель-дефектолог – 1; 

- старший воспитатель – 2. 
 

 

год Педагогическое образование Не имеют педагогического 
образования 

Специальность не соответствует 
должности 

всего ВПО СПО СОО, 
НПО 

2024 - 2025 28 13 14 - 1 1 

 

 

год Всего Количество аттестованных ПР Количество 

не аттестованных ПР 

Аттестовано 

(% от общего числа ПР) Высшая 
кв.к. 

Первая 

кв. к. 

СЗД 

2024-2025 28 13 15 1 2 93% 

Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень: проходят курсы повышения квалификации (не менее 1 раза в три года 
– 100%), курсовая подготовки по ФГОС у 100% педагогов; посещают методические объединения, знакомятся с опытом работы своих коллег и 
других дошкольных учреждений, делятся своим опытом работы. 

В 2023-20234учебном году свою квалификацию повысили 12 педагогов: 

 6 педагого в ГАОУ ДПО СО «ИРО» по теме «Внедрение образовательной программы «СамоЦвет» в условиях реализации 
ФГОС ДО», 24 часа; 

 2 педагога в ГАОУ ДПО СО «ИРО» по теме «Оценка результатов профессиональной деятельности аттестующихся работников, 
осуществляющих образовательную деятельность: сопровождение процессов аттестации педагогических работников в условиях введения 
национальной системы учительского роста», 24 часа; 
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 1 педагог в АНО ДПО «ОЦ Каменный город» по теме «Методика и практика образовательной деятельности с детьми с ОВЗ в 
ДОО», 16 часов 

ДОО укомплектовано квалифицированными кадрами (руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, административно- 

хозяйственными работниками). 
Реализация ОП ДО осуществляется: 
1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в ДОО. 
2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени пребывания воспитанников в ДОО. 
Каждая группа непрерывно сопровождается: 
- одним учебно-вспомогательным работником; 
- иными педагогическими работниками (учитель-логопед, педагог-психолог, музыкальный руководитель, инструктор по физической 

культуре), в соответствии с планом образовательной деятельности, вне зависимости от продолжительности пребывания воспитанников в ДОУ. 
При организации инклюзивного образования: 
– при включении в общеобразовательную группу иных категорий детей, имеющих специальные образовательные потребности, в т. ч. 

находящихся в трудной жизненной ситуации, может быть предусмотрено дополнительное кадровое обеспечение. Категории таких детей и 

особенности их кадрового сопровождения устанавливаются органами власти субъектов Российской Федерации. 

 

Режим и распорядок дня 

Режим дня представляет собой рациональное чередование отрезков сна и бодрствования в соответствии с физиологическими 
обоснованиями, обеспечивает хорошее самочувствие и активность ребенка, предупреждает утомляемость и перевозбуждение. 

Режим и распорядок дня устанавливается с учетом требований СанПиН 1.2.3685-21, условий реализации Программы, потребностей 
участников образовательных отношений. 

Основными компонентами режима в ДОО являются: сон, пребывание на открытом воздухе (прогулка), образовательная деятельность, 
игровая деятельность и отдых по собственному выбору (самостоятельная деятельность), прием пищи, личная гигиена. Содержание и 
длительность каждого компонента, а также их роль в определенные возрастные периоды закономерно изменяются, приобретая новые 
характерные черты и особенности. 

Дети, соблюдающие режим дня, более уравновешены и работоспособны, у них постепенно вырабатываются определенные биоритмы, 
система условных рефлексов, что помогает организму ребенка физиологически переключаться между теми или иными видами деятельности, 
своевременно подготавливаться к каждому этапу: приему пищи, прогулке, занятиям, отдыху. Нарушение режима отрицательно сказывается 
на нервной системе детей: они становятся вялыми или, наоборот, возбужденными, начинают капризничать, теряют аппетит, плохо засыпают 
и спят беспокойно. 

Приучать детей выполнять режим дня необходимо с раннего возраста, когда легче всего вырабатывается привычка к организованности 
и порядку, активной деятельности и правильному отдыху с максимальным проведением его на свежем воздухе. Делать это необходимо 

постепенно, последовательно и ежедневно. 
Режим дня должен быть гибким, однако неизменными должны оставаться время приема пищи, интервалы между приемами пищи, 
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обеспечение необходимой длительности суточного сна, время отхода ко сну; проведение ежедневной прогулки. 
При организации режима следует предусматривать оптимальное чередование самостоятельной детской деятельности и организованных 

форм работы с детьми, коллективных и индивидуальных игр, достаточную двигательную активность ребенка в течение дня, обеспечивать 
сочетание умственной и физической нагрузки. Время образовательной деятельности организуется таким образом, чтобы вначале проводились 
наиболее насыщенные по содержанию виды деятельности, связанные с умственной активностью детей, максимальной их произвольностью, а 
затем творческие виды деятельности в чередовании с музыкальной и физической активностью. 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей дошкольного возраста, условия организации 
образовательного процесса должны соответствовать требованиям, предусмотренным СанПиН 1.2.3685-21 и СП 2.4.3648-20. 

Режим дня строится с учетом сезонных изменений. В теплый период года увеличивается ежедневная длительность пребывания детей на 
свежем воздухе, образовательная деятельность переносится на прогулку (при наличии условий). Согласно СанПиН 1.2.3685-21 при температуре 
воздуха ниже минус 15 °С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки для детей до 7 лет сокращают. При осуществлении 
режимных моментов необходимо учитывать также индивидуальные особенности ребенка (длительность сна, вкусовые предпочтения, характер, 
темп деятельности и так далее). 



212  

Режим питания зависит от длительности пребывания детей в ДОО и регулируется СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 

35.11. Согласно СанПиН 1.2.3685-21 ДОО может корректировать режим дня в зависимости от типа организации, и вида реализуемых 
образовательных программ, сезона года. Ниже приведены требования к организации образовательного процесса, режиму питания, которыми 
следует руководствоваться при изменении режима дня. 

 

Требования и показатели организации образовательного процесса 

Показатель Возраст Норматив 

Требования к организации образовательного процесса 

Начало занятий не ранее все возрасты 8.00 

Окончание занятий, не позднее все возрасты 17.00 

Продолжительность занятия для детей дошкольного возраста, не более от 1,5 до 3 лет 10 минут 

 от 3 до 4 лет 15 минут 

 от 4 до 5 лет 20 минут 

 от 5 до 6 лет 25 минут 

 от 6 до 7 лет 30 минут 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей 
дошкольного возраста, не более 

от 1,5 до 3 лет 

от 3 до 4 лет 

20 минут 

30 минут 

 от 4 до 5 лет 40 минут 

 от 5 до 6 лет 50 минут или 75 минут при 

организации 1 занятия 
после дневного сна 

 от 6 до 7 лет 90 минут 

Продолжительность перерывов между занятиями, не менее все возрасты 10 минут 
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Перерыв во время занятий для гимнастики, не менее все возрасты 2-х минут 

Показатели организации режима дня 

Продолжительность ночного сна не менее 1 - 3 года 4 - 7 лет 12 часов 11 часов 

Продолжительность дневного сна, не менее 1 - 3 года 4 - 7 лет 3 часа 2,5 часа 

Продолжительность прогулок, не менее для детей до 7 лет 3 часа в день 

Суммарный объем двигательной активности, не менее все возрасты 1 час в день 

Утренний подъем, не ранее все возрасты 7 ч 00 минут 

Утренняя зарядка, продолжительность, не менее до 7 лет 10 минут 

 

Количество приемов пищи в зависимости от режима функционирования организации и режима обучения. 
 

Вид организации Продолжительность, 
либо время 
нахождения ребенка 
в организации 

Количество обязательных приемов пищи 

Дошкольные организации, 
организации по уходу и 
присмотру 

до 5 часов 2 приема пищи (приемы пищи определяются фактическим временем нахождения в 
организации) 

8 - 10 часов завтрак, второй завтрак, обед и полдник 

11 - 12 часов завтрак, второй завтрак, обед, полдник и ужин 

круглосуточно завтрак, второй завтрак, обед, полдник, ужин, второй ужин 

Организация может самостоятельно принимать решение о наличии второго завтрака и ужина, руководствуясь пунктами 8.1.2.1 и 8.1.2.2 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20: 

- при отсутствии второго завтрака калорийность основного завтрака должна быть увеличена на 5% соответственно. 
- при 12-часовом пребывании возможна организация как отдельного полдника, так и "уплотненного" полдника с включением блюд ужина 
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и с распределением калорийности суточного рациона 30%. 

Ниже приведены примерные режимы дня для групп, функционирующих полный день (12-часов) и кратковременного пребывания детей 
в образовательной организации (до 5 часов), составленные с учетом СанПиН 1.2.3685-21 и показателей организации образовательного процесса. 
В распорядке учтены требования к длительности режимных процессов (сна, образовательной деятельности, прогулки), количеству, времени 
проведения и длительности обязательных приемов пищи (завтрака, второго завтрака, обеда, полдника, ужина). 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей дошкольного возраста: 

- соответствует функциональным возможностям ребенка, их возрасту и состоянию здоровья; 
- обеспечивает баланс между разными видами активности детей (интеллектуальной, физической и др.), их чередование; 
- организация гибкого режима пребывания детей в детском саду. 
План образовательной деятельности составляется в соответствии требованиями СП 2.4.3648-20 от 28.09.2020 г. №28. 
Режим пребывания детей 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3-7 лет составляет 5,5 часов ─ 6 часов. 
Режим в детском саду строится с таким расчетом, чтобы длительные прогулки, шумные игры заканчивались примерно за полчаса до еды. 

Это время используется для спокойных игр и занятий. Перед приемом пищи дети тщательно моют руки, а если нужно, и лицо. Первыми 
умываются те, кто ест медленнее; они садятся за стол и приступают к еде, не ожидая остальных. Количество времени, отведенное на игры, 
занятия, прогулки, а также чередование различных видов деятельности не меняются. После игр и занятий, требующих значительного 

умственного и волевого напряжения, относительной неподвижности, детям нужна деятельность подвижного характера, не связанная с большими 
усилиями. После энергичных движений, сильного возбуждения отдыхом для детей - спокойные игры. 

Для эффективного решения программных задач в режиме дня выделено специальное время для чтения детям книг. Это не является 
обязательным элементом режима дня, и чтение может быть замещено самостоятельной деятельностью детей. Детям предоставляется свободный 
выбор - слушать, либо заниматься другим делом, т.к. часто дети, играя рядом с воспитателем, незаметно для себя, увлекаются процессом 
слушания. 

Режим дня составляется для каждой возрастной группы детей, оптимизируется в соответствии с теплым и холодным периодом года. 
Соблюдение требований к организации режимных процессов: 

- Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в сне, питании). 
- Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 
- Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах, поощрение самостоятельности и активности. 
- Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

- Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 
- Спокойный, доброжелательный тон воспитателя. 
- Отсутствие напряженности и ускоренного темпа проведения режимных процессов. 
- Недопустимость сокращения времени в режиме дня, отведенного для игровой деятельности детей. 
- Ежедневное пребывание детей на свежем воздухе не менее 3-х часов. 

Организация приема детей в дошкольные образовательные организации, режиму дня и организации воспитательно- 

образовательногопроцесса 
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Прием детей, впервые поступающих в дошкольные образовательные организации, осуществляется на основании медицинского 
заключения. 

Ежедневный утренний прием детей проводится воспитателями, которые опрашивают родителей о состоянии здоровья детей. По 
показаниям (при наличии катаральных явлений, явлений интоксикации) ребенку проводится термометрия. 

Выявленные больные дети или дети с подозрением на заболевание в дошкольные образовательные организации не принимаются; 
заболевшихв течение дня детей изолируют от здоровых детей (временно размещают в помещениях медицинского блока) до прихода родителей 
или их госпитализации в лечебно-профилактическую организацию с информированием родителей. 

После перенесенного заболевания, а также отсутствия более 5 дней (за исключением выходных и праздничных дней) детей принимают 
в дошкольные образовательные организации только при наличии справки с указанием диагноза, длительности заболевания, сведений об 
отсутствии контакта с инфекционными больными. 

Режим дня должен соответствовать возрастным особенностям детей и способствовать их гармоничному развитию. Максимальная 
продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 - 7 лет составляет 5,5-6 часов, до 3 лет - в соответствии с медицинскими 
рекомендациями. 

Приём детей проходит как на воздухе, так и в помещении. В хорошую погоду прием детей в любое время года проводится на свежем 
воздухе. Разумеется, из этого могут быть исключения. Заранее продумывается, как организовать деятельность детей, занять их полезными 
делами в период от приема до подготовки к завтраку. В это время дети в основном играют. В утренние часы организовывается трудовая 
деятельность детей. Вэто время проводятся с детьми (со всей группой и индивидуально) различные наблюдения на участке и в помещении: за 
трудом взрослых, за природными явлениями и др. Дети приглашаются на утреннюю гимнастику. 

Продолжительность утренней гимнастики: 
- группа раннего возраста ─ 4-5 минут, 
- младшая группа ─5-6 минут, 
- средняя группа ─ 6-8 минут, 
- старшая группа ─ 8-10, 

- подготовительная группа ─10-12 минут. 
После гимнастики осуществляется подготовка к завтраку, санитарно-гигиенические процедуры.В летний период зарядка проводится на 

улице. 
Режим в детском саду строится с таким расчетом, чтобы длительные прогулки, шумные игры заканчивались примерно за полчаса до 

еды. Этовремя используется для спокойных игр и занятий. Перед приемом пищи дети тщательно моют руки, а если нужно, и лицо. Первыми 
умываются те, кто ест медленнее; они садятся за стол и приступают к еде, не ожидая остальных. Количество времени, отведенное на игры, 
образовательную деятельность, прогулки, а также чередование различных видов деятельности не меняются. После игр и деятельности, 
требующей значительного умственного и волевого напряжения, относительной неподвижности, детям обеспечивается деятельность 
подвижного характера, не связанная с большими усилиями. После энергичных движений, сильного возбуждения отдыхом для детей являются 
спокойные игры. 

Организация дневного сна детей 

Полноценный сон детей является одним из важнейших факторов их психофизиологического благополучия и профилактики детских 
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неврозов. Спокойное состояние, необходимое малышу перед засыпанием, создается уже в конце прогулки, поддерживается во время обеда и 
подготовки ко сну. 

Дневной сон для детей организуется однократно продолжительностью 2,5 - 2,0 часов в зависимости от возрастной категории детей. 
Для детей от 1,6 до 3 лет дневной сон организуют однократно продолжительностью не менее 3 часов. Перед сном не рекомендуется 

проведение подвижных эмоциональных игр, закаливающих процедур. Во время сна детей присутствие воспитателя (или его помощника) в 
спальне обязательно. 

Дети с трудным засыпанием и чутким сном укладываются первыми и поднимаются последними. 
Для обеспечения благоприятного сна детей педагоги проводят беседы о значении сна, об основных гигиенических нормах и правилах 

сна. Спокойный сон ребенка обеспечивается благоприятными гигиеническими условиями его организации: 
- игровая, занимательная мотивация на отдых, отсутствие посторонних шумов; 
- спокойная деятельность перед сном; 
- проветренное помещение спальной комнаты; 
- минимум одежды на ребенке; 
- спокойное поглаживание, легкая, успокаивающая улыбка, укрывание детей педагогом; 
- чтение произведений художественной литературы перед сном, любимых произведений или спокойная классическая музыка по 

выбору детей; 
- постепенный подъем: предоставление возможности детям полежать после пробуждения в постели несколько минут; 
- «ленивая» гимнастика после сна. 
После дневного сна детей поднимают постепенно. Тех, которые засыпают позже других (слабых или перенесших заболевание), 

поднимают последними, дают им возможность поспать подольше, но и не задерживают в постели больше положенного времени. 
В целях профилактики нарушения осанки для детей предусмотрен сон без подушек по рекомендации врача, согласованию с родителями. 
Спальные комнаты - в спокойной цветовой гамме, оказывающие благотворное влияние на психическое состояние ребенка. Жалюзи 

смягчают проникающий в спальню свет, создавая для ребенка ощущение покоя. 
Во время сна детей присутствие воспитателя в спальне обязательно. 
Для обеспечения благоприятного сна детей педагоги проводят беседы о значении сна, об основных гигиенических нормах и правилах 

сна. Укладываясь спать, ребенок учится в определенной последовательности раздеваться и аккуратно складывать свои вещи. Хорошо, если в 
спальне звучит спокойная, убаюкивающая музыка. 

Чтение перед сном. Многие дети не хотят днем спать. Чтение перед сном помогает уложить детей в постель, успокаивает, помогает 
детям уснуть. Ежедневное чтение очень важно для развития и воспитания детей, особенно в век интернета и смартфонов. Иногда вместо чтения 
ставится хорошая аудиозапись, начитанная профессиональными актерами. Чтение перед сном не заменяет совместного чтения и обсуждения 
в течение дня и впроцессе занятий по развитию речи и ознакомлению с художественной литературой. 

Если ребенок не хочет спать. Большинство детей после чтения засыпают. Но есть дети, которые днем не засыпают и очень плохо 
переносят необходимость два часа лежать в кровати ничего не делая. Таких особенных детей, которые никак не спят днем даже после 
адаптационного периода, бесполезно и неправильно заставлять спать. Правильнее будет с такими детьми договариваться. Например, 
договориться, что он 1 час спокойно лежит, а потом, после того как воспитатель скажет, что час прошел, идет тихонько играть. Часто такой 
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договор снимает у детей чувство протеста и ребенок засыпает. Ну а если не засыпает, то воспитатель честно соблюдает договоренности и дает 
ребенку встать и пойти играть. 

Задачи педагога: 
Создавать условия для полноценного дневного сна детей (свежий воздух, спокойная, доброжелательная обстановка, тихая музыка и 

пр.).Учить детей самостоятельно раздеваться, складывать одежду в определенном порядке. 
Стремиться заинтересовать детей чтением, чтобы у детей формировалась любовь и потребность в регулярном чтении. 
Ожидаемый образовательный результат Укрепление здоровья детей, профилактика утомления. Развитие навыков самообслуживания. 
Формирование интереса и потребности в регулярном чтении. Приобщение к художественной литературе. 
Уход детей домой 

Когда ребенок уходит домой, воспитатель лично очень дружелюбно, ласково и весело прощается с ребенком, называя его по имени; 
похвалил его перед родителем, повышая его самооценку, формируя желание вновь прийти в детский сад. С родителем тоже обеспечивается 
общение, разговор о ребенке, рассказ, как прошел день, сообщение необходимой информации. Важно, чтобы родитель был в курсе того, что 
происходит в детском саду, чувствовал себя участником образовательного процесса. 

Задачи педагога 

Попрощаться с каждым ребенком ласково и доброжелательно, чтобы у ребенка формировалась уверенность в том, в детском саду его 
любят иждут, всегда ему рады. 

Пообщаться с родителями, сообщить необходимую информацию, способствовать вовлечению родителей в образовательный процесс, 
формированию у них ощущения причастности к делам группы и детского сада. 

Ожидаемый образовательный результат 

Эмоциональный комфорт. 
Формирование у ребенка желания прийти в детский сад на следующий день. Приобщение родителей к образовательному 

процессу. Обеспечение единства воспитательных подходов в семье и в детском саду 

Подготовка к прогулке (возвращение с прогулки) 
Задачи педагога 

Учить детей самостоятельно одеваться на прогулку, после прогулки самостоятельно раздеваться, убирать свою одежду в шкафчик, на 
сушилку. 

Развивать доброжелательность, готовность детей помочь друг другу. Использовать образовательные возможности во время режимных 
моментов. 

Ожидаемый образовательный результат 

Развитие навыков самообслуживания, умения самостоятельно одеваться и раздеваться в соответствии со своими возрастными 
возможностями.Развитие доброжелательности, готовность помочь сверстнику. 

Организация прогулки 

Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. Продолжительность прогулки определяется дошкольной 
образовательной организацией в зависимости от климатических условий. При температуре воздуха ниже минус 15 С и скорости ветра более 7 



218  

м/с продолжительность прогулки рекомендуется сокращать. 
Рекомендуется организовывать прогулки 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую половину дня - после дневного сна или 

перед уходом детей домой. 
Одевание детей на прогулку организуется так, чтобы не тратить много времени и чтобы им не приходилось долго ждать друг друга. Для 

этого создаются соответствующие условия. С целью сохранения здоровья детей, выход на прогулку организуется по подгруппам, а ее 
продолжительность регулируется индивидуально в соответствии с состоянием здоровья и погодными условиями. 

Прогулка является одним из эффективных средств закаливания организма дошкольников, направлена на оздоровление, реализацию 
естественной потребности детей в движении и включает в себя наблюдение, подвижные игры, труд на участке, самостоятельную игровую, 
продуктивную деятельность, индивидуальную работу по всем основным направлениям развития детей (познавательному, речевому, 
физическому, художественно-эстетическому и социально-коммуникативному). 

Общие принципы организации прогулки: 
- содержание прогулки учитывает региональные, климатические и сезонные особенности; 
- создание условий для оптимальной двигательной активности детей; формирование у детей положительной мотивации к 

двигательной активности; 
- учет возрастных закономерностей физического и психического развития детей, возрастных и индивидуальных особенностей 

состояния здоровья и развития детей; 
- использование профилактических, оздоровительных и коррекционных технологий с учетом возраста и состояния здоровья детей; 
- профилактика травматизма. 
Прогулка может состоять из следующих частей: 

- наблюдение, 
- подвижные игры, 
- труд в природе, 
- самостоятельная игровая деятельность детей, 
- индивидуальная работа с детьми по развитию физических, интеллектуальных, личностных, нравственных, эстетических качеств. 
Ведущее место на прогулке отводится играм, преимущественно подвижным. В них развиваются основные движения, снимается 

умственное напряжение от занятий, воспитываются моральные качества. Подвижная игра может быть проведена в начале прогулки, если 
занятия были связаны с долгим сидением детей. 

Окружающая жизнь и природа дают возможность для организации интересных и разнообразных наблюдений. Например, можно 
обратить внимание на облака, их форму, цвет, сравнить их с известными детям образами, организовать и наблюдения за трудом взрослых, 
которые работают вблизи детского сада, например за строителями. 

Примерно за полчаса до окончания прогулки организуются спокойные игры. Затем дети собирают игрушки, оборудование. 
С 3-х летнего возраста с детьми могут проводиться целевые прогулки и экскурсии. Целевые прогулки и экскурсии – это выход детей 

за пределы участка и территории детского сада. Они должны быть педагогически оправданы, а передвижение детей – безопасно 
организовано. Во время целевых прогулок и экскурсий детей сопровождает не менее двух взрослых: один в начале колонны, другой – в 
конце. Перед выходом необходимо провести беседу с детьми о правилах безопасного поведения на улице (инструктаж). 
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Правила целевых прогулок: 
- темы, место, время целевых прогулок планируется заранее; 
- место и дорога безопасны для жизни и здоровья детей и заранее апробированы; 
- ответственность за проведение экскурсии возлагается на воспитателя данной группы; 
- выход на целевую прогулку разрешается только после проведения заведующим инструктажа, издания распоряжения по детскому саду и 
ознакомления с ним воспитателя, а также маршрутного листа, длительность целевой прогулки должна быть предусмотрена программой 
детского сада, согласно возрасту детей. 

Задачи педагога 

Позаботиться о том, чтобы прогулка была интересной и содержательной. обеспечить наличие необходимого инвентаря (для 
сюжетных и спортивных игр, исследований, трудовой деятельности и пр.). 

Организовывать подвижные и спортивные игры и упражнения. 
Приобщать детей к культуре «дворовых игр» - учить их различным играм, в которые можно играть на улице. Способствовать 
сплочению детского сообщества. 
При возможности, организовывать разновозрастное общение. Максимально использовать образовательные возможности прогулки. 
Ожидаемый образовательный результат 

Укрепление здоровья детей, профилактика утомления. Удовлетворение потребности в двигательной активности. 
Физическое развитие, приобщение к подвижным и спортивным играм. 
Сплочение детского сообщества, развитие доброжелательности, умения взаимодействовать со сверстниками. Развитие игровых 
навыков. 
Развитие разновозрастного общения. 
Утренний прием детей 

Прием детей очень важный момент в режиме дня. Встречая ребенка, педагог каждый раз показывает ему, как он ему рад, как он его 
любит, называет по имени, приобнимает, поглаживает; при необходимости подсказывает ребенку, во что он может поиграть до зарядки; 
если позволяет время, то говорит с ребенком, расспрашивает его (что делал дома, где гулял и т. д.). Повышенное внимание уделяется детям, 
которые неохотно расстаются с родителями и не хотят оставаться в группе, особенно в период адаптации к детскому саду. Кроме того, 
утренний прием детей - хорошая возможность для персонального общения с родителями. Педагоги стремятся использовать это время 
максимально эффективно. 

Задачи педагога 

Встречать детей приветливо, доброжелательно, здороваясь персонально с каждым ребенком. 
Пообщаться с родителями, обменяться необходимой информацией (сообщить о предстоящих событиях, об успехах и проблемах 

ребенка). 
Ожидаемый образовательный результат 

Эмоциональный комфорт и положительный заряд на день 

Развитие навыков вежливого общения. 
Вовлеченность родителей в образовательный процесс. 
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Утренняя гимнастика 

Утренняя зарядка в детском саду это не столько занятие физкультурой, сколько организационный момент в начале дня, 
нацеленный на создание положительного эмоционального настроя и сплочение детского коллектива. 

Зарядка проводится под музыку или детские песенки, в игровой форме, весело и интересно. Раз в 2 недели в зарядке что-нибудь 
изменяется: комплекс упражнений, музыка, какое-либо упражнение или движение, чтобы был элемент новизны и у детей поддерживался 
интерес. В теплое время года прием детей и утренняя гимнастика проводится на улице. 

Задачи педагога 

Провести зарядку весело и интересно. 
Способствовать сплочению детского сообщества.Ожидаемый образовательный результат Положительный эмоциональный заряд. 

Сплочение детского коллектива, развитие добрых взаимоотношений между детьми, умения 
взаимодействовать.Музыкальное и физическое развитие 

Особенности организации питания 

В ДОУ организовано трехразовое питание, в соответствии с примерным 10 – дневным меню на основе картотеки блюд с учетом сезонного 

наличия свежих овощей, фруктов, зелени. 
Ежедневно в рацион питания детей включаются соки и свежие фрукты,  салаты, проводится витаминизация третьего 

блюда. В летний и осенний периоды при приготовлении овощных блюд используются свежие кабачки, патиссоны, цветная 

капуста, помидоры, огурцы и свежая зелень. 
Основные принципы организации питания: 
- адекватная энергетическая ценность рационов, соответствующая энергозатратам детей; 
- сбалансированность рациона; 
- максимальное разнообразие блюд; 
- высокая технологическая и кулинарная обработка; 
- учет индивидуальных особенностей. 
Ежедневное ведение накопительной ведомости позволяет вести учет ежедневного расхода продуктов на одного ребенка в течение 

месяца. Расчет пищевой ценности рациона (содержание белков, жиров и углеводов) и его энергетической ценности (калорийности) 
проводится один раз в месяц по данным среднемесячного количества продуктов, выданных на каждого ребенка. 

Контроль за соблюдением натуральных норм продуктов и проведение С-витаминизации готовой пищи осуществляется старшей 
медсестрой .Бракераж готовой продукции проводится регулярно с оценкой вкусовых качеств блюд. 

Контроль за условиями хранения продуктов и сроками их реализации, санитарно-эпидемиологический контроль за работой 
пищеблока, правильной организацией питания в ДОУ осуществляется заведующей и старшей медицинской сестрой с привлечением членов 
родительского комитета. Все продукты поступают и принимаются в ДОУ только при наличии гигиенического сертификата соответствия. 

В ДОУ осуществляется работа с сотрудниками по повышению качества, организации питания, с родителями воспитанников в целях 
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организации рационального питания в семье, с детьми, посещающими дошкольное образовательное учреждение по формированию 
представлений о правильном питании и способах сохранения здоровья. Для обеспечения преемственности питания родителей информируют 
об ассортименте питания ребенка, вывешивается ежедневное меню за время пребывания детей в ДОУ. 

Дежурство 

Ежедневно определяются дежурные по столовой - 2–3 ребенка. Правило, по которому определяются дежурные, вырабатываются 
вместе с детьми и оно понятно всем детям. То, что дежурные должны делать, тоже всем понятно, и в первую очередь самим дежурным. 
Имена дежурных могут писаться крупными печатными буквами на специальном стенде, хотя дети еще и не умеют читать (желательно рядом 
с именами помещать фотографии детей). Дежурные выделяются, например, выдаются фартуки или повязки, чтобы всем было видно, кто 

сегодня дежурит. Дежурство – это почетно, это важно, это интересно, это ответственно. Именно такое отношение к общественно-полезным 
занятиям формируется у детей. 

Задачи педагога 

Позаботиться о том, чтобы все знали, кто сегодня дежурит: обозначить имена дежурных на стенде, выдать им необходимые атрибуты 
(фартук, повязку или др.), объявить дежурных на утреннем круге. 

Давать дежурным посильное задание, чтобы они знали свои обязанности и чтобы могли успешно с ними справиться.Формировать у 
дежурных ответственное отношение к порученному делу, стремление сделать его хорошо. 
Способствовать тому, чтобы остальные дети видели и ценили труд дежурных, учились быть им благодарными за их старание, не 

забывали поблагодарить. 
Использовать образовательные возможности режимного момента (поддержание навыков счета, развитие речи, мышления и т. д.). 
Ожидаемый образовательный результат 

Приобщение к труду, воспитание ответственности и самостоятельности. Воспитание умения ценить чужой труд, заботу, умения быть 
благодарным. Формирование привычки пользоваться «вежливыми» словами. 
Подготовка к приему пищи 

Главное в подготовке к любому приему пищи - это необходимость мыть руки перед едой. Привычку мыть руки перед едой и 
умение это делать лучше всего вырабатываться в начале учебного года, когда идет тема знакомства с детским садом. Помогают в этом 
специальные песенки, игры, плакаты. 

Задачи педагога 

Учить детей быстро и правильно мыть руки. 
Приучать детей к самостоятельности (мыть руки самостоятельно, без напоминаний). 

Обсуждать с детьми, почему так важно мыть руки, чтобы дети понимали, что чистота рук это не просто требование педагога, а 
жизненная необходимость для сохранения здоровья. 
Ожидаемый образовательный результат 

Умение самостоятельно и правильно мыть руки (воспитание культурно-гигиенических навыков, навыков 
самообслуживания).Понимание того, почему необходимо мыть руки перед едой, (формирование навыков здорового 
образа жизни). 
Выработка привычки мыть руки перед едой без напоминаний (развитие самостоятельности и 
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саморегуляции).В процессе организации питания решаются задачи гигиены и правил питания: 

- мыть руки перед едой 

- класть пищу в рот небольшими кусочками и хорошо ее пережевывать 

- рот и руки вытирать бумажной салфеткой 

- после окончания еды полоскать рот 

Для того чтобы дети осваивали нормы этикета, стол сервируют всеми необходимыми приборами: тарелкой, чашкой, вилкой, 
столовой и чайной ложками. На середину стола ставятся бумажные салфетки, хлеб в хлебнице. 

В организации питании принимают участие дежурные - воспитанники группы. Учитывается и уровень самостоятельности детей. 
Работа дежурных сочетается с работой каждого ребенка: дети сами могут убирать за собой тарелки, а салфетки собирают дежурные. 
Огромное значение в работе с детьми имеет пример взрослого. Исходя из этого, предъявляются высокие требования к культуре каждого 
сотрудника дошкольного учреждения. 

Оздоровительная деятельность 

Оздоровительная деятельность организуется в полном соответствии с действующим СП и направлена на охрану здоровья детей и 
формирование основы культуры здоровья. В детском саду разработан и реализуется план оздоровительных мероприятий на учебный год, 

который содержит организационные мероприятия, противоэпидемическую работу, питание детей, физическое воспитание детей, лечебно- 

оздоровительные мероприятия, санитарно-просветительскую работу с педагогами, с младшим обслуживающим персоналом, с родителями. 
Таким образом, организация жизни детей осуществляется так, чтобы сделать ее спокойной и яркой, содержательной и интересной, 

тесно увязав повседневную жизнь с обучением, игрой, трудом - важнейшая задача каждого воспитателя. 
Организуя жизнь детей, их разнообразную активную деятельность, воспитатель, прежде всего, заботится об охране и укреплении 

здоровья каждого ребенка, его полноценном физическом развитии, о создании бодрого, жизнерадостного настроения. 
Особенности организации физического воспитания 

Физическое воспитание детей должно быть направлено на улучшение здоровья и физического развития, расширение функциональных 
возможностей детского организма, формирование двигательных навыков и двигательных качеств. 

Двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия следует осуществлять с учетом здоровья, возраста детей 
и времени года. 

Рекомендуется использовать формы двигательной деятельности: утреннюю гимнастику, занятия физической культурой в помещении 
и на воздухе, физкультурные минутки, подвижные игры, спортивные упражнения, ритмическую гимнастику, занятия на тренажерах, 
плавание и другие. 

В объеме двигательной активности воспитанников 5-7 лет следует предусмотреть в организованных формах оздоровительно- 

воспитательной деятельности 6-8 часов в неделю с учетом психофизиологических особенностей детей, времени года и режима работы 
дошкольных образовательных организаций. 

Для реализации двигательной деятельности детей используются оборудование и инвентарь физкультурного зала и спортивных 
площадок в соответствии с возрастом и ростом ребенка. 
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С детьми второго и третьего года жизни занятия по физическому развитию основной образовательной программы осуществляют 
по подгруппам 2 раза в неделю. С детьми второго года жизни занятия по физическому развитию основной образовательной программы 
проводят в групповом помещении, с детьми третьего года жизни - в групповом помещении или в физкультурном зале не более 10 мин. 

Занятия по физическому развитию основной образовательной программы для детей в возрасте от 3 до 7 лет организуются 3 раза в 
неделю. 

Длительность занятий по физическому развитию зависит от возраста детей и составляет: 
- в младшей группе - 15 мин., 
- в средней группе - 20 мин., 
- в старшей группе - 25 мин., 
- в подготовительной группе - 30 мин. 

Один раз в неделю для детей 5 - 7 лет круглогодично организуются занятия по физическому развитию детей на открытом воздухе. 
Их проводят только при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, соответствующей 
погодным условиям. 

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях непосредственно образовательную деятельность по 
физическому развитию организуется на открытом воздухе. 

Двигательный режим 

Двигательный режим в детском саду включает всю динамическую деятельность детей, как организованную, так и самостоятельную, 
и предусматривает рациональное содержание двигательной активности, основанное на оптимальном соотношении разных видов занятий, 

подобранныхс учётом возрастных и индивидуальных возможностей. 
Организованные формы двигательной деятельности включают: утреннюю гимнастику, физкультурные занятия в помещении и на 

воздухе, физкультурные минутки, подвижные игры, спортивные игры и упражнения, ритмическую гимнастику, динамические паузы, 
физкультурные, спортивные праздники ("спартакиады", "олимпиады") и досуги. 

Предусмотрен объем двигательной активности воспитанников 5-7 лет в организованных формах физкультурно-оздоровительной 
деятельностидо 6-8 часов в неделю с учетом психофизиологических особенностей детей, времени года и режима работы детского сада. 

Модель двигательного режима 

№ Виды занятий Дозировка Примечание 

I блок – Физкультурно-оздоровительная деятельность 

1 Утренняя гимнастика Ежедневно на открытом воздухе или в зале В зависимости от сезона 
и погодных условий 

2 Двигательная разминка (динамическая 
пауза), дозированная ходьба 

Ежедневно в перерыве между занятиями организация 
подвижных игр 

Между занятиями с 
преобладанием 
статических поз 

3 Физкультминутка Ежедневно на занятиях по мере необходимости  

4 Подвижные игры и физические Ежедневно во время прогулок  
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 упражнения на прогулке   

5 Индивидуальная работа по развитию 
движений 

Ежедневно во время прогулок Воспитатели 

6 Дыхательная гимнастика Ежедневно, не менее двух раз в день После физических 
упражнений, 
утренней гимнастики, п/игр 
и т.д. 

7 Экскурсии, целевые прогулки 1 раз в неделю  

8 Прогулки – походы в лес, в парк. 1 раз в месяц, в летний оздоровительный период Во время физкультурных 
занятий 

9 Пальчиковая гимнастика (игры) Ежедневно На занятиях по мере 
необходимости, в 

перерывах между 
занятиями, на прогулке. 

10 Гимнастика после дневного сна Ежедневно По мере пробуждения 

11 Релаксация Ежедневно До и после сна, в конце 
физкультурных занятий 

12 Корригирующая ходьба по массажным 
дорожкам 

Ежедневно Босиком после сна 

13 Оздоровительный бег в зале Ежедневно С 4-х лет, босиком после 
сна 

II блок – Образовательная деятельность 

1 Двигательная деятельность 3 раза в неделю 1 раз на воздухе 

2 Музыкально-художественная 
деятельность 

2 раза в неделю  

3 Индивидуальная работа по 
музыкальному развитию детей 

Ежедневно  

III блок – Самостоятельная деятельность 

1 Самостоятельная двигательная 
активность 

Ежедневно На прогулке и в 
помещении, в 
зависимости от интереса и 
индивид.особенностей 
ребёнка 

2 Двигательная активность по 

закреплению ОВД под руководством 
воспитателя 

Ежедневно 

IV блок – Взаимодействие с семьями (участвуют, оказывают помощь в 
подготовке) 
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1 Физкультурные досуги 1 раз в месяц Проводят воспитатели 

2 Культурно-досуговая деятельность 1 раз в месяц Проводит муз. рук-ль 
совместно с вос-ми 

3 Совместные спортивные праздники 1 – 2 раза в год «Папа, мама, я – 
спортивная семья» 

4 Музыкальные праздники 1 раз в квартал  

5 Городские спартакиады 1 раз в год  

Особенности организации закаливания 

Закаливание детей включает комплекс мероприятий: широкая аэрация помещений, правильно организованная прогулка, физические 
упражнения, проводимые в легкой спортивной одежде в помещении и на открытом воздухе, умывание прохладной водой и другие водные, 
воздушные и солнечные процедуры. 

Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода) используют дифференцированно в зависимости от 
возраста детей, здоровья, с учетом подготовленности персонала и материальной базы дошкольной образовательной организации. При 
организации закаливания должны быть реализованы основные гигиенические принципы - постепенность систематичность, комплексность 
и учет индивидуальных особенностей ребенка. 

Для достижения достаточного объема двигательной активности детей необходимо использовать все организованные формы занятий 
физическими упражнениями с широким включением подвижных игр, спортивных упражнений. 

Работа по физическому развитию проводится с учетом здоровья детей при постоянном контроле со стороны медицинских работников. 
 

Система закаливающих и профилактических мероприятий 

 

№ 
п/п Мероприятия 

Продолжительность в минутах Ответственны 
е ранний 

возраст 
младшая 
группа 

средняя 
группа 

старшая 
группа 

подготов. 
группа 

 

 

1. 

2. 

I БЛОК: Ежедневные мероприятия 
Утренний прием на улице (с учетом 
погодных условий) 
Утренняя зарядка: 
- различные виды ходьбы. 
- ритмическая гимнастика под музыку. 
- гимнастика игрового характера 

     Воспитатели 
Инструктор по ФК 
Музыкальный 
руководитель 

4-5 5-6 6-8 8-10 10-12 

3. Обширное умывание.      Воспитатели, мл. вос-ли 

4. Уход за полостью рта: 
- полоскание (после каждого приема пищи) 

     Воспитатели, мл. вос-ли 
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5. Оздоровительная гимнастика после сна: 
- «ленивая гимнастика» 

- дыхательные и звуковые упражнения; 
- ходьба, бег босиком, в 
трусиках а) ходьба по 
массажным дорожкам 
б) упражнения для профилактики 
плоскостопия 

1 

2 

 

5 
в гр. 

2 

3 

 

7-10 
в гр. 

2 

3 

 

10-15 
в зале 

2 

4 

 

15-20 
в зале 

2 

5 

 

15-20 
в зале 

 

Воспитатели 

6 Физкультминутки во время НОД 1 1 1 1-3 1-3 Воспитатели, 
специалисты 

7 Обеспечение достаточной двигательной 
активности в течение всего дня, 
спортивные 

игры и физические упражнения. 

~ 50% от времени бодрствования в детском саду. 
Воспитатели 
Инструктор по 
ФК 

Учитель- 

логопед, 
Муз. рук-ль 

8. Использование физкультурного инвентаря и 
атрибутов для подвижных игр и на прогулке. 

     Воспитатели 

9. Релаксационные упражнения. 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 Все педагоги 

 II БЛОК: Мероприятия, проводимые в 
течение учебного года 

Продолжительность в минутах Ответственные 

ранний 
возраст 

младшая 
группа 

средняя 
группа 

старшая 
группа 

подготов. 
группа 

 

1 Двигательная деятельность (3 раза в неделю). 10 15 20 25 30 Воспитатели 

2 Физкультурные досуги (1 раз в месяц). 15 15-20 20 25-30 до 40 Воспитатели 

3 Физкультурные праздники (зимний и летний). - - 40 50 60 Муз. 
руководитель 

4 Релаксационные упражнения. 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 Воспитатели 

5 Витаминизация: 
- аскорбиновая кислота в III блюде; 
- фрукты, соки 

Ежедневно в весеннее - зимний период 
ежедневно 

Медицинская 
сестра 

6 Кварцевание Постоянно по графику Воспитатели 

7 Специальные профилактические мероприятия 
против заболеваемости гриппом и ОРЗ. 

По назначению врача, при 
сезонном подъеме заболеваний 

Медицинская 
сестра 
Воспитатели 

8 Осмотр детей медсестрой 1 раз в неделю (по жалобам) Медицинская 
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   сестра 

9 Осмотр детей узкими специалистами по графику Медицинская 
сестра 

10 Углубленные медосмотры по графику Медицинская 
сестра 

11 Антропометрия сентябрь - май Медицинская 
сестра 

12 Вакцинация, проба Манту по графику Врач МУЗ ЦГБ 

13 Организация питания в соответствии с 
рекомендациями по детскому учреждению 

ежедневно Медицинская 
сестра 
Заведующий 

14 Работа с родителями, детьми по охране жизни 
и здоровья 

по графику Медицинская 
сестра 

 

Примерный режим дня в группе детей от 2 до 3 лет. 
Содержание Время 

Холодный период года 

Прием детей, осмотр, самостоятельная деятельность, утренняя гимнастика 7.00 - 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 - 9.00 

Игры, подготовка к занятиям 9.00 - 9.30 

Занятия в игровой форме по подгруппам 9.30 - 9.40 

9.50 - 10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.00 - 11.30 

Второй завтрак <15> 10.30 - 11.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность детей 11.30 - 12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00 - 12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон, постепенный подъем, оздоровительные и гигиенические процедуры 12.30 - 15.30 
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Подготовка к полднику, полдник 15.30 - 16.00 

Игры, самостоятельная деятельность детей 16.00 - 16.30 

Занятия в игровой форме по подгруппам 16.00 - 16.10 

16.20 - 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность детей 16.30 - 18.00 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину 18.00 - 18.30 

Ужин 18.30 - 19.00 

Уход детей домой до 19.00 

Теплый период года 

Прием детей, осмотр, самостоятельная деятельность, утренняя гимнастика 7.00 - 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 - 9.00 

Игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку 9.00 - 9.30 

Прогулка, игры, самостоятельная деятельность детей, занятия в игровой форме по подгруппам 9.30 - 11.30 

9.40 - 9.50 

10.00 - 10.10 

Второй завтрак <16> 10.30 - 11.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11.30 - 12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00 - 12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон, постепенный подъем, оздоровительные и гигиенические процедуры 12.30 - 15.30 

Полдник 15.30 - 16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность детей, занятия в игровой форме по подгруппам 16.00 - 18.00 
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16.20 - 16.30 

16.40 - 16.50 

Возвращение с прогулки, игры, подготовка к ужину 18.00 - 18.30 

Ужин 18.30 - 19.00 

Уход детей домой До 19.00 
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Примерный режим дня в дошкольных группах. 
 

Содержание 3 - 4 года 4 - 5 лет 5 - 6 лет 6 - 7 лет 

Холодный период года 

Утренний прием детей, игры, самостоятельная деятельность, утренняя 
гимнастика (не менее 10 минут) 

7.00 - 8.30 7.00 - 8.30 7.00 - 8.30 7.00 - 8.30 

Завтрак 8.30 - 9.00 8.30 - 9.00 8.30 - 9.00 8.30 - 9.00 

Игры, подготовка к занятиям 9.00 - 9.20 9.00 - 9.15 9.00 - 9.15 - 

Занятия (включая гимнастику в процессе занятия - 2 минуты, перерывы 
между занятиями, не менее 10 минут) 

9.20 - 10.00 9.15 - 10.05 9.15 - 10.15 9.00 - 10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 10.00 - 12.00 10.05 - 12.00 10.15 - 12.00 10.50 - 12.00 

Второй завтрак <17> 10.30 - 11.00 10.30 - 11.00 10.30 - 11.00 10.30 - 11.00 

Обед 12.00 - 13.00 12.00 - 13.00 12.00 - 13.00 12.00 - 13.00 

Подготовка ко сну, сон, постепенный подъем детей, закаливающие 

процедуры 

13.00 - 15.30 13.00 - 15.30 13.00 - 15.30 13.00 - 15.30 

Полдник 15.30 - 16.00 15.30 - 16.00 15.30 - 16.00 15.30 - 16.00 

Занятия (при необходимости) - - 16.00 - 16.25 - 

Игры, самостоятельная деятельность детей 16.00 - 17.00 16.00 - 17.00 16.25 - 17.00 16.00 - 16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность детей, 
возвращение с прогулки 

17.00 - 18.30 17.00 - 18.30 17.00 - 18.30 16.40 - 18.30 

Ужин 18.30 18.30 18.30 18.30 

Уход домой до 19.00 до 19.00 до 19.00 до 19.00 
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Теплый период года 

Утренний прием детей, игры, самостоятельная деятельность, утренняя 
гимнастика (не менее 10 минут) 

7.00 - 8.30 7.00 - 8.30 7.00 - 8.30 7.00 - 8.30 

Завтрак 8.30 - 9.00 8.30 - 9.00 8.30 - 9.00 8.30 - 9.00 

Игры, самостоятельная деятельность 9.00 - 9.20 9.00 - 9.15 9.00 - 9.15 - 

Второй завтрак <18> 10.30 - 11.00 10.30 - 11.00 10.30 - 11.00 10.30 - 11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, занятия на прогулке, возвращение с 
прогулки 

9.20 - 12.00 9.15 - 12.00 9.15 - 12.00 9.00 - 12.00 

Обед 12.00 - 13.00 12.00 - 13.00 12.00 - 13.00 12.00 - 13.00 

Подготовка ко сну, сон, постепенный подъем детей, закаливающие 

процедуры 

13.00 - 15.30 13.00 - 15.30 13.00 - 15.30 13.00 - 15.30 

Полдник 15.30 - 16.00 15.30 - 16.00 15.30 - 16.00 15.30 - 16.00 

Игры, самостоятельная деятельность детей 16.00 - 17.00 16.00 - 17.00 16.00 - 17.00 16.00 - 17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность детей 17.00 - 18.30 17.00 - 18.30 17.00 - 18.30 17.00 - 18.30 

Ужин 18.30 18.30 18.30 18.30 

Уход домой до 19.00 до 19.00 до 19.00 до 19.00 

Согласно пункту 2.10 Санитарно-эпидемиологических требований к организации образовательного процесса и режима дня соблюдаются 
следующие требования: 

- Режим двигательной активности детей в течение дня организуется с учетом возрастных особенностей и состояния здоровья. 
- При организации образовательной деятельности предусматривается введение в режим дня физкультминуток во время занятий, 

гимнастики для глаз, обеспечивается контроль за осанкой, в том числе, во время письма, рисования и использования ЭСО. 
- Физкультурные, физкультурно-оздоровительные мероприятия, массовые спортивные мероприятия, туристические походы, спортивные 

соревнования организуются с учетом возраста, физической подготовленности и состояния здоровья детей. Организация обеспечивает 

присутствие медицинских работников на спортивных соревнованиях и на занятиях в плавательном бассейне. 
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Возможность проведения занятий физической культурой и спортом на открытом воздухе, а также подвижных игр, определяется по 
совокупности показателей метеорологических условий (температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха) по 
климатическим зонам. В дождливые, ветреные и морозные дни занятия физической культурой должны проводиться в зале. 

Выполнение рекомендаций по организации работы с детьми, перенесших заболевание: 
1. Щадящий режим для детей, перенесших заболевание. «Щадящий» - (скорректированный) – режим для детей, поступивших после 

болезни. Рекомендовано: 
- уменьшение длительности пребывания ребенка в детском саду на 1,5 – 2 часа; 
- уменьшение длительности непрерывной образовательной деятельности (ребенок подключается по желанию); 
- уменьшение нагрузки или освобождение от занятий по физической культуре; 
- увеличение времени дневного сна на 20 минут (поздний подъем); 
- соблюдение теплового режима; 
- гибкий режим прогулок (сокращение времени прогулки, ребенок одевается на прогулку последним и раздевается первым после 

прогулки); 
- сокращение времени воздушных ванн и отмена закаливающих процедур 

 

Заболевание Рекомендации Временной 
отрезок 

Ангина  14 дней 

Бронхит Остерегаться охлаждения дыхательных путей 14 дней 

Гастроэнтериты Строго соблюдать режим питания 5 дней 

Грипп Дышать на улице только через нос, на напрягать сердечно- 
сосудистую 
систему, избегать переохлаждения 

10-12 дней 

ОРВИ  4-8 дней 

Отит  14-16 дней 

Краснуха 
Паротит 
Ветряная оспа 

Исключить соревнования 12-14 дней 

Скарлатина Постепенность нагрузки на занятиях 30-40 дней 

Пневмония По самочувствию, активные дыхательные упражнения 10-14 дней 

Режим дня при плохой погоде и t воздуха ниже -15 градусов 

«При плохой погоде и t воздуха ниже -15 градусов» - оптимальное распределение режимных моментов в соответствии с погодными 
условиями: 

- изменяется время и продолжительность прогулки; 
- активизируется режим двигательной активности детей в помещении: используются музыкально-спортивный зал); 
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- увеличивается время на игровую, совместную и самостоятельную деятельность детей. 
Режима дня воспитанников при карантине. 
На время действия карантина организация режимных моментов и воспитательно-образовательного процесса согласуется с 

медицинской сестрой с учетом типа заболевания и организацией профилактических мероприятий: 
- прекращается контакт с другими группами; 
- уменьшается время образовательной деятельности и увеличивается время прогулок (для более продолжительного сквозного 

проветривания, санитарной обработки группового помещения); 
- не проводится работа с раздаточным материалом; 
- занятия со специалистами проводятся в группе. 
Адаптационный режим дня воспитанников 

«Адаптационный» - применяется в период адаптации, продолжительность его использования согласовывается с медицинской сестрой. 
- Сокращено время пребывания ребёнка в ДОУ 

- Постепенное увеличение времени пребывания ребёнка в ДОУ (индивидуально для каждого ребёнка). 
- Непрерывная образовательная деятельность не проводится. Рекомендованная форма работы – совместная деятельность взрослого с 

детьми. 
- Корректируется время прогулки и дневного сна (увеличивается, сокращается или сдвигается). 
- Не проводятся закаливающие процедуры. 
Особенности организации образовательной деятельности в летний оздоровительный период 

Работа ДОУ летом имеет свою специфику: с детьми занимаются не в помещениях, а на воздухе, где так много интересного и 
неопознанного. 

Внимание дошкольников рассредоточено, они больше отвлекаются, поэтому их деятельность всячески разнообразится. 
В летний период проводятся с детьми: 
 оздоровительные мероприятия на свежем воздухе – зарядка, бег, спортивные игры, физические упражнения и прочее; 
 игры на снятие эмоционального напряжения, пальчиковые и артикуляционные игры, логоритмика, игры на развитие чувства ритма; 
 проводятся беседы с детьми о здоровье на темы: «Болезни грязных рук», «Закаляйся, если хочешь быть здоров», «В здоровом теле 

здоровый дух», «О пользе фруктов и овощей», «Полезные и вредные привычки», «Режим дня», «Виды спорта», «Витамины я люблю – быть 
здоровым я хочу», 

«Мы запомним навсегда, для здоровья нам нужна витаминная еда»; 
 закаливание организма; 
 воспитание культурно-гигиенических навыков. 
Организация образовательного процесса в летний период имеет свою специфику. Важнейшая задача взрослых - учитывать различные 

психофизиологические возможности детей раннего, младшего и старшего дошкольного возраста при организации общих игр и других 

досуговых мероприятий. Создание педагогически целесообразных условий для разнообразной игровой деятельности является одной из 

первостепенных задач в организации на участке благоприятного психологического микроклимата, соответствующего потребностям и интересам 
дошкольников. 
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Предметная среда на территории ДОУ включает: 
 участки групп с верандами; 
 спортивную площадку; 
Самостоятельная деятельность детей в организации жизнедеятельности: 
- физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, спортивные игры и занятия (катание на санках, 

лыжах, велосипеде и пр.); 
- социально-коммуникативное развитие: индивидуальные игры, совместные игры, все виды самостоятельной деятельности, 

предполагающие общение со сверстниками; 
- познавательное и речевое развитие: самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений, самостоятельные игры по мотивам 

художественных произведений, самостоятельная работа в центре книги, в центре театра, сюжетно-ролевые игры, рассматривание книг и 
картинок; самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок», развивающие настольно-печатные игры, игры на прогулке, авто дидактические 
игры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные картинки) и др.; 

- художественно-эстетическое развитие: предоставление детям возможности самостоятельно рисовать, лепить, конструировать, 
рассматривать репродукции картин, иллюстрации, музицировать (пение, танцы), играть на детских музыкальных инструментах (бубен, барабан, 
колокольчик и пр.), слушать музыку. 

Учебный план 

Учебный Программы на 2023-2024 учебный год разработан в соответствии с нормативными правовыми документами: Федеральный 
закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273 – ФЗ от 29.12.2012г.; Федеральный государственный образовательный стандарт 
дошкольного образования, утвержденный приказом Министерством образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 с изменениями; Санитарно- 

эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 
условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID9)», утвержденными Постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 30 июня 2020 года №16; Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СП 2.4.3648-20тарно- 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи, утвержденными 
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 года №28; СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические 
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; Приказ Министерства 
просвещения РФ от 25.11.2022 № 1028 «Об утверждении федеральной образовательной программы дошкольного образования»; Приказ 
Министерства просвещения РФ от 24.11.2022 № 1022 «Об утверждении федеральной адаптированной образовательной программы 
дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; Закон Свердловской области от 15 июля 2013 г. 
N 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области» с изменениями; Устав МАДОУ ПГО «Детский сад №63» 

Содержание образовательного процесса в Организации выстроено в соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом дошкольного образования (далее ФГОС ДО), на основе федеральной образовательной программы дошкольного образования (далее 

- ФОП ДО) и федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного образования. Реализация учебного плана осуществляется 
с детьми в обычном режиме, при особых обстоятельствах может проводиться с использованием дистанционных технологий. 
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Учебный план - документ, который определяет перечень образовательных областей (с учетом принципа интеграции содержания), 
образовательную нагрузку на ребенка (с учетом возраста) в организованных формах обучения (образовательных предложений для всей группы 
детей) в детских видах деятельности - непрерывной образовательной деятельности, их последовательность и распределение по частоте, 
длительности организации (количество условных часов (периодов), их длительность) каждого из пяти модулей образовательной деятельности, 
обеспечивающих освоение Программы. 

При необходимости, может быть реализован индивидуальный учебный план, на основе индивидуализации содержания Программы с 
учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного ребенка. 

Учебный план представляет документ, учитывающий специфику дошкольного образования. Учебный план обеспечивает целостность, 
комплексность образовательного процесса, представляет собой планирование образовательной деятельности не только на занятиях, но и в 
режимных моментах в течение дня с распределением времени, длительности на основе действующего СанПиН. Учитывается, что Программа 
обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 
индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

Структура учебного плана включает обязательную часть, составляющую не менее 60% от общего объема и часть, формируемую 
участниками образовательных отношений, не более 40%, отводимого на освоение ООП ДО. В соответствии с требованиями ФГОС дошкольного 
образования обе части являются взаимодополняющими, сохраняя комплексность подхода в направлениях развития и образования детей (далее 

- образовательные области) и представлены модулями образовательной деятельности: 
- «Физическое развитие» 

- «Речевое развитие» 

- «Познавательное развитие» 

- «Социально-коммуникативное развитие» 

- «Художественно-эстетическое развитие» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 
выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 
формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, 
а также с правильным, не наносящем ущерба организму выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 
стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 
нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 
грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры 
речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 
литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование 
познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 
себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 
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звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой 
родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля 
как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 
нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 
целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 
отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 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. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 
произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 
миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 
стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей. 

Содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, в том числе с ОВЗ, 
определяется целями и задачами Программы и реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской 
деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка) возраста: 

- для детей раннего возраста - предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками; экспериментирование с 
материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, 
самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 
рассматривание картинок, двигательная активность; 

- для детей дошкольного возраста (3 года – 7(8) лет) - ряд видов деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру 
с правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно - 

исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), а также восприятие художественной 
литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного материала, 
включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная 
(восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 
инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Содержание Программы с учетом национально-культурных условий выделено как через специально отведенное время в формах 
непрерывной образовательной деятельности, так и реализуется через различные виды совместной деятельности педагога с детьми в режимных 
моментах - различные виды игр, экскурсии, чтение, рассматривание иллюстраций, проекты и др. 

Таким образом, содержание Программы реализуется с учетом образовательных потребностей и интересов воспитанников, членов их 
семей, специфики национальных, социокультурных и климатических условий, а также возможностей педагогического коллектива. 

Реализация учебного плана обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности 
(общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности – как сквозных механизмах развития ребенка), мотивации и способностей 
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воспитанников с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей. Допускается осуществлять 
образовательную деятельность на игровой площадке во время прогулки. 

Учебный план в Оргнизации реализуется в 2 группах компенсирующей направленности для детей с РАС 

Группы компенсирующей направленности: 
- разновозрастная группа для детей с нарушениями интеллекта с РАС (5-7 лет) – 1; 

- разновозрастная группа для детей с нарушениями интеллекта с РАС (2 – 4 лет) – 1; 
Учебный год начинается со 01 сентября и заканчивается 31 мая. Организация работает в режиме пятидневной рабочей недели, 

обеспечивая 12-ти часовое пребывание воспитанников с 7.00 до 19.00. 
Продолжительность непрерывной образовательной деятельности: 
- для детей от 2-х до 3-х лет - не более 10 минут; 
- для детей от 3-х до 4-х лет - не более 15 минут; 
- для детей от 4-х до 5-ти лет - не более 20 минут; 
- для детей от 5 до 6-ти лет - не более 25 минут; 
- для детей от 6-ти до 7(8)-ми лет - не более 30 минут. 
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня составляет: 
- в группе раннего возраста – не превышает 20 минут; 
- в младшей группе – не превышает 30 минут; 
- в средней группе – не превышает 40 минут; 
- в старшей группе – не превышает 45 минут; 
- в подготовительной группе – не превышает 1,5 часов. 
В середине времени, отведенного на занятие, проводятся физкультурные минутки. Перерывы между занятий - не менее 10 минут. 
С детьми раннего возраста, детьми младшего, среднего дошкольного возраста занятия проводятся только в первой половине дня. 
С детьми старшей и подготовительной групп занятия проводятся как в первой половине дня, так и во второй половине дня после дневного 

сна. Продолжительность составляет не более 25-30 минут (соответственно). Занятия, требующие повышенной познавательной активности и 
умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня. Для профилактики утомления детей проводятся физкультурные и 

музыкальные занятия. 
Количество и продолжительность занятий устанавливаются в соответствии с перечнем образовательных областей ФГОС ДО, объема 

времени, отводимого на занятий с детьми, при этом данное распределение не является жестко регламентированным и предусматривает 
возможность интеграции, гибкости. 

Один раз в неделю для детей 5 - 7 лет круглогодично организуются занятия по физическому развитию детей на открытом воздухе. Их 
проводят только при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, соответствующей погодным 
условиям. 

При благоприятных метеорологических условиях занятия по физическому развитию организуются на открытом воздухе. 
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Для достижения достаточного объема двигательной активности воспитанников используются все организованные формы занятий 

физическими упражнениями с широким включением подвижных игр, спортивных упражнений. Работа по физическому развитию проводится с 
учетом здоровья детей при постоянном контроле со стороны медицинского работника. 

При проведении занятий в музыкальном зале организованы перерывы 20 минут для организации влажной уборки зала, соблюдения 
режима проветривания и очистки воздуха рециркулятором. 

Образовательная деятельность (занятия). 
Занятия для детей раннего возраста основаны на организации таких видов деятельности, как: 
- предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками; 
- экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со сверстниками 

под руководством взрослого, 
- самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), 
- восприятие смысла музыки, 
- восприятие смысла сказок, стихов, рассматривание картинок, 
- двигательная активность. 
Занятия для детей дошкольного возраста основаны на организации таких видов деятельности как: 
Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В организованной образовательной 

деятельности она выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей 
группе игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. Игровая деятельность представлена в образовательном 
процессе в разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые 
проблемные ситуации, игры- инсценировки, игры-этюды и пр. 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех 
компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 
дошкольном возрасте). 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания детьми произведений художественной и 
познавательной литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, способности восприятия литературного текста и общения 
по поводу прочитанного. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся музыкальным руководителем в 
специально оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической активности. 
Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, 

предметного и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом), 
безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие 
детей. 

Изобразительная деятельность детей представлена разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) 
деятельности и конструирования. 
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Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости дополнительно развивающие 
проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие детей применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 
самостоятельного решения возникающей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени и в вечернее время, включает: 
- наблюдения - в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку); 
- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и 

пр.); 
- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах 

в детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам; 
- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.); 
- беседы и разговоры с детьми по их интересам; 
- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного содержания; 
- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей; 
- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания организованной образовательной деятельности в первой 

половине дня; 
- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 
Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 
- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной активности и укрепление здоровья детей; 
- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление разнообразных связей и зависимостей в природе, 

воспитание отношения к ней; 
- экспериментирование с объектами неживой природы; 
- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом); 
- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 
- свободное общение воспитателя с детьми. 

 

 

Учебный план реализации ОП ДО МБДОУ ПГО № 40 в группе 

компенсирующей направленности на 2024 - 2025 учебный год 

Образова 
тельная 
область 

Виды детской 
деятельности / 

направление 
воспитания 

Занятия в форме 
образовательных ситуаций 

Группа №2 

(2-4 года) 
 

Формы работы 



240  

   
 

УО + РАС 

 

УО + РАС

 

Продолжительность занятий, не более 10 мин 

 
Обязательная часть   

Продолжительность занятий в 
недел 

ю/ 
мин 

в 
неделю 

/ 

количес 
тво 

  

Физичес 
кое 
развитие 

Двигательная / 

Физическое и 
оздоровительн 
ое 

Физическая культура 
 

20 
 

2 

  Подвижная игра, игровые упр., 
физкульт. занятие. Спортивные 
игры, ОРУ 

Речевое Речевая Развитие речи/основы 10 1   игровая ситуация, проект. 
развитие деятельность / грамотности В режимных 

моментах 
  Придумывание сказок, игра, 

рассказов. рассказывание по 

      картине 

 Познавательн 
ое воспитание 

     

Художественная литература В режимных моментах 
ение художественной 
литературы,  прослушивание 
аудиозаписей лучших образов 

Познават Познавательно Сенсорное развитие 
10 1 

  Игры (дидактические, 
развивающие) ельное 

развитие 

- 

исследователь 
ская / 

Математические представления, 
финансовая грамотность 10 1   

  Ознакомление с окружающим, 
основы науки и естествознания 

10 1   
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 Познавательн 
ое воспитание 

     Коллекционирование. 
Экспериментирование 

Целевые прогулки 

Моделирование ситуаций 
игры-путешествия 

Социаль 
но- 

коммуни 
ка- 

тивное 

Познавательно 

- 

исследователь 
ская / 
Социальное 

Основы безопасного поведения, 
Сфера социальных отношений 

 

 

В режимных моментах 

Игровая, элементарная трудовая деятельность, 
общение со взрослыми и сверстниками / духовно- 

нравственное, трудовое воспитание 

В режимных моментах сервировка стола к приему 

пищи, уход за комнатными 
растениями и другое 

Художес 
твенно- 

эстетиче 
ское 

Изобразительн 
ая / 
Эстетическое 
воспитание 

Рисование 
Лепка /Аппликация/ручной труд 

 

 

20 

 

 

1/1/1 

  творческие мастерские, детские 
лаборатории, творческие 
гостиные, творческие 
лаборатории, проект, 
экскурсии, интерактивные 
праздники Конструктивн 

ая / 
Эстетическое 

Конструирование, робототехника В режимных 
моментах 

  

Музыкальная / 

Эстетическое 

Музыка  

20 
 

2 

  

Итого: фактический объем образовательной нагрузки 100 10    

Патриотическое воспитание     целевые прогулки, беседы, 
игры-путешествия В режимных моментах 

Коррекционная деятельность:      

Подгрупповое занятие с учителем-логопедом / педагогом- 

психологом 

20 1/1   общение, чтение 
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Индивидуальное занятие с учителем-логопедом / педагогом- 

психологом / учителем-дефектологом 

45 1/1/1    

Всего: 100 10    

 

 

 

 

 

Режим занятий в группах компенсирующей направленности длоя обучающихся с РАС на 20234– 2025 учебный год 

 Группа №4 (УО + РАС) (2-4 года) 
10 мин 

по
не

де
ль

ни
к  

Физическая культура (гр) 
09.30 – 09.40 

 

Ознакомление с окружающим, индивидуальная работа с учителем-дефектологом 

10.00 – 11.00 

вт
ор

ни
к  

Музыка 

09.00 – 09.10 

Рисование 

09.20 – 09.30 

Развитие речи, индивидуальная работа с учителем-логопедом 

10.00 – 10.30 

ср
ед

а  

Физическая культура (гр) 
09.00 – 09.10 
Математические представления, индивидуальная работа с учителем-дефектологом 
09.20 – 12.15 
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че
тв

ер
г  

Сенсорное развитие 

09.00 – 09.10 

Физическая культура (плавание) 
11.20 – 11.30 

пя
тн

иц
а  

Музыка 
09.30 – 09.40 

Лепка/аппликация/ручной труд 

10.00 – 10.10 

Рисование 

09.20 – 09.30 

 Всего: 10 

3.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Наиболее педагогически ценными для реализации образовательной программы “СамоЦвет» являются материалы и игрушки, 
обладающие следующими качествами: 

- полифункциональностью. Игрушки и материалы могут быть гибко использованы в соответствии с замыслом ребенка, сюжетом 
игры и других видов детских деятельностей. Тем самым способствуя развитию творчества, воображения, знаковой символической 

функции мышления и др.; 
- вариативностью. Предметная развивающая среда должна отвечать принципу вариативности, определяющимся содержанием 

воспитания, национально-культурными и художественными традициями, климатогеографическими и географическими особенностям 
Среднего Урала. 

- принадлежностью к изделиям художественных промыслов Урала. Игрушки, сувениры должны являться средством 
художественно- 

эстетического развития ребенка, приобщать его к миру народно-прикладного искусства и знакомить его с народным 
художественным творчеством Урала. 

- образно-символичностью. Группа образно-символического материала должна быть представлена специальными наглядными 
пособиями, репрезентирующими детям мир вещей и событий прошлого и настоящего родного края. 

Предметная развивающая среда обеспечивает возможность реализации образовательных областей: личностно-коммуникативного, 
физического, речевого, познавательного, художественно-эстетического развития ребенка в образовательном процессе, включающем: 

1) совместную партнерскую деятельность взрослого и детей; 
2) свободную  самостоятельную  деятельность  самих  детей в  условиях  созданной  взрослыми  предметной  развивающей 
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образовательной среды, обеспечивающей выбор каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющей ему взаимодействовать со 
сверстниками или действовать индивидуально. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Предметно-игровая среда содержит «предметы-оперирования», «игрушки-персонажи», «маркеры (знаки) игрового пространства» 
«Центры активности» редуцируются до ключевого маркера условного пространства, а «начинка» этого пространства (подходящие 

предметы оперирования, игрушки-персонажи) располагаются в стеллажах, полках, в непрерывной близости (доступности) для ребенка. 
В связи с тем, что игровые замыслы ребенка весьма разнообразны, весь игровой, познавательный, конструктивный, материал размещен 

таким образом, чтобы дети могли легко подбирать игрушки и материал комбинировать их «под замыслы». 
Предметно-игровое насыщение среды социально-коммуникативного развития 
Фотовыставка «Праздник в нашей семье»; «Памятные события в жизни моей семьи». 
Макет нашего города для игры-путешествия «По улицам родного города». 
Мини-музей с различными тематическими выставками в соответствии с темами недели «Мир уральской игрушки», «Работы наших 

мамочек» и т.д. 
Коллекции, связанные с образами родного города (фотографии, символы, открытки; календари и пр.). 
Разные виды бумаги, разных цветов и размеров и разная по фактуре, альбомы, листы ватмана, акварель, гуашь, восковые мелки, 

карандаши – цветные, простые, краски, акварельные, фломастеры, материал, для изготовления приглашений. 
Тематический альбом «Наш город раньше и теперь». 
Книжки-малышки изготовленные детьми «История города»; «История моего края», «Мой город». 
Дидактическая игра «Узнай это место по описанию». 
Выставки детских рисунков «Я вижу свой город таким». 
Дидактическая игра «Профессии нашего района (города)». 
Альбом рассказов из опыта «У моего папы (моей мамы) интересная профессия». 
Детско-взрослые проекты «Профессии наших родителей», «Самая нужная профессия». 
Коллаж «Профессии нашего города». 
Фотографии, рисунки для создания альбома рассказов – рассуждений «За что я люблю свой край». 
Знаковые символы для размещения на карте своего города «Найди на карте России свою область (свой край) и отметь». 
Дидактическая игра «Добавь элементы костюма». 
Энциклопедия «Многонациональный Урал». 
Музей: «История родного города; 
Дидактические картинки, иллюстрации, отражающие отношение людей к малой родине: высаживание деревьев и цветов в городе, 

возложение цветов к мемориалам воинов, украшение города к праздникам и прочее. 
Символика города. 
Музей кукол в национальных костюмах. Дидактические игры «Собери воина в поход», «Одень девицу, молодца». 
Тематический альбом «Одежда русских людей». 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательно-исследовательская деятельность имеет огромное значение для развития восприятия, мышления, речи ребенка. 
К образно-символическому материалу относятся специально разработанные, так называемые «наглядные пособия», репрезентирующие 

мир вещей и исторических событий Уральского региона, расширяющие круг представлений ребенка, способствующие поиску сходства и 

различия, классификационных признаков, установлению временных последовательностей, пространственных отношений. Это всевозможные 
наборы карточек с разнообразными изображениями, серии картинок и т.п. В этот тип включаются и материалы, содержащие графические 
(наглядные) модели, подводящие ребенка к "скрытым" от реального действия, более абстрактным и обобщенным связям между вещами и 
событиями исторического, географического прошлого и настоящего. Это как специально разработанные для детей иллюстрированные схемы- 

таблицы, графические «лабиринты», так и существующие во "взрослой" культуре, но доступные пониманию дошкольника условные 
изображения в виде карт, схем, чертежей (например, глобус, карта Урала и т.п.). 

Предметно-игровое насыщение среды познавательного развития 

Иллюстрации: как добывают руду и выплавляют металл. 
Магниты разной величины, размера. Компас. 
Карта Урала и ее контурное изображение на листе ватмана. Северный Урал – тундра, тайга. 
Подбор картинок с характерными видами ландшафта, маленькие картинки (символы) для наклеивания на карту: животные, растения, 

одежда людей, виды транспорта. 
Иллюстрации, фотографии, картинки хвойного и лиственного леса Среднего Урала и Южного Урала, степи, города, реки, полезных 

ископаемые, люди, национальностей живущих на Урале. 
Книги «Сказания о Древнем Урале», знакомство детей с племенами исседонов и аримаспов, живших в древности. 
Демонстрация детско-родительских проектов, тематически ориентированных на обогащение краеведческого содержания: «Растения и 

животные Урала, занесенные в Красную книгу», «Заповедники Урала» др. 
Выставки: «Урал – кладовая земли» - полезные ископаемые и камни-самоцветы. 
Художественные произведения «Сказы П.П. Бажова». 
Иллюстративный материал, слайды, отображающие основные функции родного города (защитно-оборонительная, торговая, промыш- 

ленная, функция отдыха и развлечения), сооружения архитектуры и скульптуры исторические и современные здания города, культурные 
сооружения. 

Энциклопедии, научно-познавательная, художественная литература «История города Екатеринбурга»; «Сказ о том, как царь Петр город 
на реке Исети построил»; «Законы екатеринбургской геральдики»; «Монетный двор и все, что в нем»; «Как и чему учили в Екатеринбурге». 

Коллекции картинок, открыток, символов, значков, марок, календариков. 
Дидактическая игра «Узнай герб своего города», «Пазлы» (картинка с гербом города»). 
Логическая игра «Раскрась карту, используя условные цвета и условные обозначения». 
Дидактическая игра «Знатоки нашего края». 
Выставка рисунков «Транспорт будущего»; «Река времени» - «От телеги до автомобиля». 
Экологические проекты, реализованные в рамках областной игры «Эко-колобок». 
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Макеты «Животные нашего леса», «Лес», «Птицы», «Водоем» для ознакомления детей с природной зоной Урала. 
Фотографии, иллюстрации, слайды природы родного края. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

В речевом развитии большое значение имеет нормативно-знаковый материала языковых и числовых знаков, вводящий детей в новую 
форму репрезентации мира. Это разнообразные наборы букв и цифр, приспособления для работы с ними, алфавитные таблицы и т.п. Этот 
материал, который постепенно опробуется и исследуется ребенком, готовит его к освоению письменной речи (чтения и письма), начальной 
математики, т.е. к овладению универсальными человеческими средствами внутренней мыслительной деятельности. 

Каждый из обозначенных типов материала постепенно вводится в арсенал детской деятельности. С возрастом расширяется диапазон 
материалов, они изменяются от простого к сложному, что в конечном итоге на каждом возрастном этапе создает возможность для развития 
речи ребенка. 

Предметно-игровое насыщение среды речевого развития 

Полочка любимых произведений художественной литературы об Урале, о родном городе Полевском. 
Книга сочинения детских стихов «Мой любимый город». 
Книги сказок, считалок, потешек, прибауток, пословиц, поговорок. 
Пиктограммы с использованием малых фольклорных форм Урала. 
Речевая копилка: копилка вопросов, карточки-вопросы с текстами или условными символами, тематическая подборка наглядных 

материалов, тексты, печатные слова, фотографии, иллюстрации, картинки. 
Игры направлены на развитие речи и функций, составляющих психологическую базу речи, стимуляцию речевой деятельности и речевого 

общения про Урал и столицу Урала -город Екатеринбург. 
«Универсальные макеты» для разыгрывания сюжетов и осуществления замыслов театрализованных игр по сюжетам уральских сказок – 

уголок Уральской сказки. 
Костюмерная «Малахитовая шкатулка», «Театр камней», «Большой Урал». 
Опорные схемы для изготовления героев уральских сказок. 
Альбом устаревших слов, их значение. 
Методическое пособие «Уральские поэты детям» (цель: развитие интонационной выразительности речи детей, через приобщение детей 

к культуре чтения поэтических произведений) 
Кроссворды, ребусы, головоломки по произведениям уральских писателей: «Малахитовая шкатулка», «Синюшкин колодец», «Голубая 

змейка», «Серая Шейка», «Сказка про зайца – длинные уши, косые глаза, короткий хвост». 
Выставка книг уральских писателей: «Сказы П.П. Бажова»; Сказки Д.Н. Мамина – Сибиряка. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

К изобразительным (продуктивным) видам детской деятельности относятся рисование, лепка, аппликация и создание разного рода 
поделок, макетов из природного и бросового материала. Все эти виды детской активности играют важную роль в развитии ребенка-дошкольника. 
Социально-коммуникативному,  художественно-эстетическому развитию ребенка способствует возможность проявления им созидательной 
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активности, инициативности при создании рисунка, лепки, поделки и т.п., которые можно использовать самому или показать и подарить 
другим. 

В процессе изобразительной деятельности у детей формируется способность к целенаправленной деятельности, волевой регуляции 
поведения. 

Для художественно-эстетического развития ребенка важную роль играет моделирующий характер продуктивной деятельности, 
позволяющий ему по своему усмотрению отражать окружающую его действительность и создавать те или иные образы. И это положительно 
влияет на развитие воображения, образного мышления, творческой активности ребенка. 

Творческая работа ребенка с различными материалами, в процессе которой он создает полезные и эстетически значимые предметы и 
изделия для игры или украшения быта, заполняет его свободное время интересным и содержательным делом и формирует очень важное умение 

– самому себя занять полезной и интересной деятельностью. Кроме того, в процессе работы с разными материалами дети получают 
возможность почувствовать разнообразие их фактуры, получить широкие представления об их использовании, способах обработки 

используемыми какнародными мастерами и ремесленниками прошлого, так и художниками, дизайнерами настоящего. 
Предметно-развивающая среда развития ребенка в музыкальной деятельности. 
В музыкальных центрах представлены: 
- пособия и материалы, побуждающие ребенка к развитию восприятия народной музыки; 
- пособия и материалы, побуждающие ребенка к детской исполнительской деятельности; 
- пособия и материалы, побуждающие ребенка к музыкально-творческой деятельности. 
Предметно-игровое насыщение среды художественно-эстетического развития 
Изобразительная деятельность 

Выставки изделий народных промыслов и ремесел Урала (уральская роспись на бересте, дереве, посуде, металлических подносах, 
каслинское литье). 

Уголок русской избы: домашняя утварь, деревянные шкатулки, коромысла, прялки, сундуки, берестяные туеса, металлические подносы. 
Демонстрация детско-взрослых проектов «Народная кукла своими руками»; «Малахитовая шкатулка». 
Иллюстрации, фотографии, книги «История камнерезного искусства», «Художественное литье», «Уральский фарфор», «Мотивы 

уральской росписи в узорах на посуде», «Нижнетагильский поднос». 
Художественные произведения – уральских сказов П.П. Бажова. 
Коллекция камней: малахит, родонит, агат, яшма; ювелирных изделий из уральских камней, «Богатства недр земли уральской». 
Пластилин, бумага, цветные карандаши, гуашь для научной лаборатории по изготовлению бумаги «под малахит, яшму и других 

самоцветов». 
Дидактические игры «Сложи узор»; «Лото Урало-Сибирская роспись», «Лото Каслинское чугунное литье»; «Сложи решетку». 
Рабочая тетрадь «Урало-Сибирская роспись»; «Художественные решетки и ограды города Екатеринбурга». 
Фотографии, иллюстрации изделий каслинских мастеров. Альбом «Художественное литье уральских мастеров»; «Уральский фарфор». 
Схемы способов создания Урало-Сибирской росписи. 
Разные виды бумаги, разных цветов и размеров и разная по фактуре, альбомы, листы ватмана, акварель, гуашь, восковые мелки, 

карандаши – цветные, простые, краски акварельные, набор красок для росписи по ткани – батик, фломастеры, пластилин, глина, 
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кисти, стеки, дощечки для лепки, трафареты, картон белый и цветной, раскраски, соленое тесто, материалом для выполнения работ в 
нетрадиционных техниках – бисер, соль, нитки, поролон, крупы и т.д. 

Предметы декоративно – прикладного искусства, изделия каслинских мастеров, нижнетагильские подносы. 
Произведения устного народного творчества в рисунках, коллажах. 
Народные игрушки. Схемы способов изготовления народной игрушки своими руками. 
Репродукции картин уральских художников. 

Музыкальная активность 

Предметно-развивающая среда развития ребенка в музыкальной деятельности. 
Самостоятельная музыкальная творческая деятельность ребенка возникает по его инициативе. Именно здесь представлен богатый 

потенциал развития креативности ребенка. Основными формами самоорганизации являются разнообразные музыкальные игры и упражнения, 
а также музыкальная импровизация детей, в том числе и на детских музыкальных инструментах. 

В музыкальном центре представлены: 
пособия, побуждающие ребенка к развитию восприятия музыки: 
- магнитофон с кассетами, на которых записан разучиваемый детский репертуар, любимые детские песни, колыбельные песни; различные 

инструментальные, фольклорные произведения и т.п. 
- детские музыкальные, народные инструменты; 
- карточки упражнений для моделирования: последовательности куплетов песни, движений танца, вступления в оркестре народных 

инструментов; мелодии песни, ритмических рисунков музыки (два-четыре такта) - с помощью «музыкального конструктора»; 
- музыкально-дидактические игры: «Угадай, на чем играю», «Узнай народный инструмент по контуру» и др.; 
- различные самодельные деревянные поделки, приближающиеся, например, к русским народным инструментам, издающие 

разнообразные звуки: барабанки, колотушки, свирели и т.п. 
пособия, побуждающие ребенка к музыкально-творческой деятельности: 
- не озвученные балалайка, гармошка и клавиатура с нотами; 
- элементы ряженья: платочки, косынки, кепки, ленточки, цветы, маски зверюшек и т.п., побуждающие к игровым и танцевальным 

импровизациям; 
- различные детские музыкальные игрушки - инструменты для инструментальной импровизации; 
- музыкально-творческие игры: «Сочини и спой песенку по картинкам», «Фольклорное лото», домино «Придумай песню», и т.п.; «Сложи 

и спой (или передай образ в движении под музыку) песенку знакомого персонажа сказки, музыкальное лото (после окончания игры каждый 
играющий импровизирует на каком-либо детском инструменте, а другие должны отгадать, о чем он играет, игра на пластическую импровизацию 
под музыку: по последовательности карточек игры ребенок под музыку выразительно передает движениями ход действий героя, а остальные 
дети должны отгадать и т.п.; 

- упражнения по условно-образному и условно-схематическому моделированию: последовательности куплетов песни, пляски, хоровода, 
движений танца, вступления в оркестре различных музыкальных инструментов; мелодии песни, ритмических рисунков музыки (два-четыре 
такта) - с помощью «музыкального конструктора». 
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Русские народные музыкальные инструменты: трещотки, бубен, треугольники, дудочка деревянная, колокольчики, балалайка, 
деревянные ложки. 

Костюмерная с национальными русскими костюмами: сарафаны, косоворотки, платки, кокошники. 
Фотографии, иллюстрации национального русского костюма, обрядов, традиций Урала. 
Игровые маркеры по песням народов Урала. 
Иллюстрации, фотографии русских народных музыкальных инструментов. 
Фотографии уральских композиторов, уральского народного хора, его состава: оркестр народных инструментов, танцевальная группа, 

хор. 

детей. 
Макеты музыкальных инструментов, музыкальные игрушки, шумовые инструменты для организации самостоятельного музицирования 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Подбор оборудования определяется задачами как физического, так и всестороннего воспитания детей. В детском саду оборудование и 
пособия дают возможность продуктивно их использовать в разных видах занятий по физической культуре, при этом создавая их вариативное 
содержание для развития произвольности движений детей, их самостоятельности и творческих замыслов. Такой материал предоставляет 
возможность детям играть в подвижные игры народов Среднего Урала, обеспечивать возможность осваивать элементы спортивных игр 

СреднегоУрала. 
Предметно-игровое насыщение среды физического развития 

«Тропа здоровья» (массажные сенсорные дорожки, коврики) атрибуты для двигательной активности). 
Алгоритмы, пиктограммы закаливания, умывания, одевания и раздевания. Выставки рисунков, коллективных коллажей, аппликаций о 

правильном питании. Энциклопедия «Азбука здоровья» - о ценностном сохранении своего здоровья. Альбом «Кладовая матушки природы». 
Интерактивные пособия «Витамины»; «Чистота - залог здоровья»; «Тайны здоровья»; «Лекарственные травы»; «Азбука здоровья». Плакаты: 
«Эти полезные витамины»; «Закаливание»; «Мы со спортом дружим»; «Правильно заботимся о своих зубах»; «Правила гигиены». Игра «Лечим 
зубы»: макет с зубами, белый пластилин. 

Картинки, иллюстрации, фотографии, клей, бумага для создания собственных игр направленных на сохранения своего здоровья. 
Фотографии, иллюстрации, картинки, наклейки для изготовления книги рецептов «Национальные блюда народов Урала». 
Детско-взрослые проекты о сохранении своего здоровья: «Я и моё здоровье»; «Я расту здоровым», «Я не болею», «Здоровье моей семьи»; 

«Азбука здоровья». 
Кассовый аппарат, иллюстрации лечебных трав, банки с медом, мешочки с травами, коробочки от трав, фрукты и овощи для сюжетно- 

ролевой игры «Лесная аптека». 
Пиктограммы и схемы проведения подвижных игр. Маски: волка, филина, коршуна, курочки, цыплят, ягнят, оленя, рыб и атрибуты для 

подвижных игр. 
Мультик-банк «Все о здоровье». Иллюстрации, фотографии знаменитых уральских спортсменов, спортивных команд края. Коллаж 

«Любимые виды спорта». Дидактическая игра «Как замечательно устроен наш организм». Энциклопедии для дошкольников: разделы «Мое 

тело», «Органы чувств». 
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Планирование образовательной деятельности 

Примерный тематический план для организации деятельности детей в различных культурных практиках 

Тема Возрастная категория детей 

Ранний 
возраст 

Младший 

дошкольный 
возраст 

Старший 

дошкольный 
возраст 

Ценность «Семья» 

Я и моя семья + +  

Значение имени   + 

Родительство. Я тоже буду как ….. + + + 

Игра: семейная, дворовая, народная  + + 

Семейные реликвии и истории: помним и гордимся   + 

Семейные рецепты   + 

Семейные традиции и праздники: вчера, сегодня, завтра + + + 

Прошлое, настоящее и будущее профессий Уральского региона   + 

Профессии родителей. Мой выбор  + + 

Семейный бюджет планируем вместе   + 

Ценность «Здоровье» 

Бабушкин совет: народные традиции в оздоровлении   + 

Я люблю тебя жизнь …   + 

Здравия желаю: воля в преодолении трудностей  + + 

Я, мое здоровье, мои возможности + + + 

Я расту: полезное питание   + 

Я и мое поведение + + + 

Ценность «Труд и творчество» 

Меняюсь я, меняется все вокруг меня (Ритм)   + 

Пространство. Время. Движение. Скорость  + + 

Река времени (История. Сокровищница музея)   + 

Вчера. Сегодня. Завтра   + 

Песок. Вода. Воздух. Небо. Земля. Стихия + + + 

Мой город  +  

Наш край   + 
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Строим, конструируем: Архитектура. Исторические памятники + + + 

Наши открытия + + + 

Мастерство. Труд  + + 

Красота (Музыка. Искусство. Слово) + + + 

Ценность «Социальная солидарность» 

Я человек + + + 

Я и другие   + 

Прошлое, настоящее и будущее родного города, села, Уральского 
региона 

  + 

Друг. Дружба. Солидарность + + + 

Культура гостеприимств   + 

Многообразие: все мы разные + + + 

Наши добрые дела (Доброта. Помощь. Милосердие. Щедрость) + + + 

 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Для детей дошкольного возраста предлагаются разные профессиональные, международные праздники экологической направленности: 
- «Всемирный день земли», 
- «Всемирный день воды», 
- «Международный день птиц», 
- «Международный день животных». 
Международные праздники социальной направленности: 
- «Всемирный день «спасибо»», 
- «Всемирный день улыбок». 
В планировании образовательной деятельности с детьми отражены особенности традиционных событий, праздников, мероприятий, 

организуемых в детском саду: 
- Празднование Нового года, 
- Выпускной бал, 
- День знаний, 
- День Победы, 
- 8 марта. 
Традиционными общими праздниками являются сезонные праздники, которые основываются на народных традициях и фольклорных 

материалах: 
- «Осенины», 
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- «Масленица», 
- «Колядки», 
- «Праздник русской березки». 
Общекультурными традициями жизни детского сада стали такие формы как: 
- танцевальный флэш-моб, 
- выход детей за пределы детского сада на прогулки и экскурсии, 
- взаимодействие детей старшего и младшего дошкольного возраста в детском саду, 
- концерты, 
- ярмарки, 
- гостевание, 
- поэтические вечера, 
- творческие мастерские, 
- воспитание театром. 
Планируются совместные досуговые события с родителями: 

- концерты, 
- фестивали, 
- выставки совместных коллекций, 
- выставки семейного творчества, 
- встречи с интересными людьми, 
- спортивные и музыкальные праздники. 
Каждый человек – неповторимый, особенный. Как нет двух внешне одинаковых людей, так нет и двух людей с абсолютно одинаковым 

внутренним миром, одинаковым опытом, интересами, устремлениями. Именно уникальность каждого «жителя» детского сада (взрослого, 
ребенка) и должна стать предметом развития. Мы говорим о «жителях» детского сада, потому что стремимся сделать его Домом для детей, их 
родителей и сотрудников. Поэтому, такие разные и непохожие люд должны объединиться вокруг чего-либо, значимого для каждого. Этим 
значимым, объединяющим вокруг себя всех, по нашему мнению, должен стать Детский сад. Воспитание у детей чувства дома по отношению 
к детскому саду мы считаем основной своей задачей. Для этого мы используем ритуалы и традиции в группе и в детском саду. 
Ритуал – установленный порядок действий. 
Традиция – то, что перешло от одного поколения к другому, что унаследовано от предшествующих поколений. 

Ритуалы и традиции способствуют развитию чувства сопричастности сообществу людей, помогают ребенку освоить ценности 
коллектива, прогнозировать дальнейшие действия и события. Поэтому мы считаем необходимым введение ритуалов и традиций в 
жизнедеятельность детского сада. Однако каждая традиция должна решать определенные воспитательные задачи и соответствовать 
возрастным особенностям детей. 
Традиции и ритуалы Организации: 

- «Утренний круг»: обсуждение с детьми планов на предстоящий день; 
- «Вечерний  круг»: обсуждается прошедший день, воспитатель говорит о том, как положительно отличился каждый из ребят, что 
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важногосделали, что получилось, а над чем нужно еще поработать, развитие рефлексивных навыков; 
- «Общее приветствие всех детей группы, участие детей в планировании собственной деятельности и жизнедеятельности 

группы»:установление в группе благоприятного микроклимата, развитие функции планирования, становление позиции субъекта деятельности; 
- «Чествование именинника»: поздравление именинника: дарим подарок, водим хоровод и поем каравай, а еще дети 
высказывают своипожелания, таким образом подчеркиваем значимость каждого ребенка в группе; 
- «Новоселье группы» в начале года, завершающееся новосельем: формирование «чувства дома» по отношению к своей группе, 
участиекаждого в ее оборудовании и оформлении; 
- «Минутки общения»: педагог имеет возможность уделить время ребенку, выслушать его, сыграть в игру, помочь в чем-то, 
тем самымсоздавая благоприятные условия для психологического комфорта ребенка, а так же формируя чувство значимости и доверия; 
- «Достижения детского сада»: на стенде вывешиваются благодарности и сертификаты детей, тем самым отмечая их успехи 

в различныхконкурсах, соревнованиях, олимпиадах; 
- «Гость группы»: расширение контактов со взрослыми людьми, ознакомление с профессиями, бытовыми обязанностями и 
увлечениями взрослых, развитие коммуникативных навыков; 
- «Собирание коллекций»: осознание и развитие личных интересов ребенка, развитие любознательности, воспитание навыков 
бережногоотношения к собственным вещам. 

 

Методическое обеспечение части, формируемой участниками образовательных отношений 

С учетом специфики Уральского региона 

 

Для групп детей раннего возраста 

Образовательные 

области 

Программа Методические пособия. Учебно-наглядные материалы 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

 Образовательная программа 
дошкольного 

образования «СамоЦвет»: младенческий 

и 

ранний возраст /Н.В. Дягилева, О.В. 
Загревская, 
О.В. Толстикова, О.А. Трофимова; 

 Трофимова О.А., Толстикова О. В. Кейс «Реализация 
культурных 

практик детей раннего возраста». Учебное пособие ОП 
ДО 

«СамоЦвет»  по освоению культурных практик и 

социальных 

ценностей ребенком раннего возраста в совместной со взрослым 
и 

самостоятельной деятельности / О. А. Трофимова, О. В. 
Толстикова. 
Министерство общего и профессионального 

образования 

 Министерство образования и молодежной 

 политики Свердловской области, 
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 Государственное автономное 
образовательное 

Учреждение дополнительного 

профессионального образования 
Свердловской 

области «Институт развития образования». 
– Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 
2019.– 300 с. 

Свердловской области, Государственное 
автономное 

образовательное учреждение дополнительного 
профессионального 

образования Свердловской области «Институт 
развития 

образования». – Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2019. – 128 

с. 

Познавательное 

развитие 

 Образовательная программа 
дошкольного 

образования «СамоЦвет»: младенческий 

и 

ранний возраст /Н.В. Дягилева, О.В. 
Загревская, 
О.В. Толстикова, О.А. 

Трофимова; 
Министерство образования и 
молодежной 

политики Свердловской 
области, 

Государственное автономное 
образовательное 

учреждение 

дополнительн 

ого 
профессионального образования 
Свердловской 

области «Институт развития образования». 
– 

Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 
2019.– 
300 с. 

 Трофимова О.А., Толстикова О. В. Кейс «Реализация 
культурных 

практик детей раннего возраста». Учебное пособие ОП 
ДО 

«СамоЦвет»  по освоению культурных практик и 

социальных 

ценностей ребенком раннего возраста в совместной со взрослым 
и 

самостоятельной деятельности / О. А. Трофимова, О. В. 
Толстикова. 
Министерство общего и профессионального 

образования 

Свердловской области, Государственное 
автономное 

образовательное учреждение дополнительного 
профессионального 

 образования Свердловской области «Институт 

развития 

образования». – Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2019. – 128 

с. 

Речевое  Образовательная программа 
дошкольного 

 Трофимова О.А., Толстикова О. В. Кейс «Реализация 
культурных 



255  

развитие образования «СамоЦвет»: младенческий 

и 

ранний возраст /Н.В. Дягилева, О.В. 
Загревская, 
О.В. Толстикова, О.А. 

Трофимова; 
Министерство образования и 

молодежной 

политики свердловской 
области, 

Государственное автономное 
образовательное 

учреждение 

дополнительн 

ого 

профессионального образования 
Свердловской 

области «Институт развития образования». 
– 

Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 
2019.– 

300 с. 

практик детей раннего возраста». Учебное пособие ОП 
ДО 

«СамоЦвет»  по освоению культурных практик и 
социальных 

ценностей ребенком раннего возраста в совместной со взрослым 
и 

самостоятельной деятельности / О. А. Трофимова, О. В. 
Толстикова. 
Министерство общего и профессионального 

образования 
Свердловской области, Государственное 

автономное 

образовательное учреждение дополнительного 
профессионального 

 образования Свердловской области «Институт 

развития 

образования». – Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2019. – 128 

с. 

Художественно-  Образовательная программа 
дошкольного 

образования «СамоЦвет»: младенческий 
и 

ранний возраст /Н.В. Дягилева, О.В. 
Загревская, 
О.В. Толстикова, О.А. 

Трофимова; 
Министерство образования и 

молодежной 

политики свердловской 
области, 

Государственное автономное 

 Трофимова О.А., Толстикова О. В. Кейс «Реализация 
культурных 

практик детей раннего возраста». Учебное пособие ОП 
ДО 

«СамоЦвет»  по освоению культурных практик и 
социальных 

ценностей ребенком раннего возраста в совместной со взрослым 
и 

самостоятельной деятельности / О. А. Трофимова, О. В. 
Толстикова. 
Министерство общего и профессионального 

образования 
Свердловской области, Государственное 

эстетическое 

развитие 
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 образовательное 
учреждение 

дополнительн 

ого 

профессионального образования 
Свердловскойобласти «Институт развития 
образования». – 

Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2019.– 

300 с. 

автономное 
образовательное учреждение дополнительного 
профессионального 

образования Свердловской области «Институт 
развитияобразования». – Екатеринбург: ГАОУ 

ДПО СО «ИРО», 2019. – 128 с. 

Физическое 
развитие 

Образовательная программа дошкольного 
образования «СамоЦвет»: младенческий и 
ранний возраст /Н.В. Дягилева, О.В. 
Загревская, О.В. Толстикова, О.А. 
Трофимова;Министерство образования и 
молодежной политики 

свердловской области,Государственное 
автономное образовательноеучреждение 

дополнительного 
профессионального образования 
Свердловскойобласти «Институт развития 
образования». – Екатеринбург: ГАОУ ДПО 
СО «ИРО», 2019.– 

300 с. 

Трофимова О.А., Толстикова О. В. Кейс «Реализация 
культурных практик детей раннего возраста». Учебное 
пособие ОП ДО 

«СамоЦвет» по освоению культурных практик и социальных 
ценностей ребенком раннего возраста в совместной со взрослым и 
самостоятельной деятельности / О. А. Трофимова, О. В. 
Толстикова. Министерство общего и профессионального 
образования Свердловской области, Государственное 
автономноеобразовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования Свердловской области 

«Институт развития образования». – Екатеринбург: ГАОУ ДПО 
СО «ИРО», 2019. – 128 с. 

Для групп детей дошкольного возраста 

Образовательные 

области 

Программа Методические пособия. Учебно-наглядные материалы 
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Социально- 

коммуникативное 
развитие 

 Образовательная 
программа  дошкольного 
образования  «СамоЦвет»: 
дошкольный возраст /Н.В. 
Дягилева, О.В. Загревская, 
О.В. Толстикова, О.А. 
Трофимова; Министерство 
образования и молодежной 
политики свердловской 
области, Государственное 
автономное 

образовательное 

учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования Свердловской 
области«Институт развития 
образования».   – 

Екатеринбург: ГАОУ ДПО 
СО «ИРО», 2019. – 438 с. 

 Толстикова О.В. Учебное пособие по реализации модуля образовательной 
деятельности 

«Социальнокоммуникативное развитие: культурная практика безопасности 
жизнедеятельности» разработано для реализации образовательной программы 
дошкольного образования «СамоЦвет». - Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 
2017. 

 Толстикова О.В. Кейс «Культурная практика безопасности 
жизнедеятельности». Учебное пособие ОП ДО «СамоЦвет» по освоению 
культурных практик и социальных ценностей ребенком в совместной со взрослым 
и самостоятельной деятельности. – Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО». – 2018. 

– 261с. 
 Дягилева Н.В. Учебное пособие по реализации модуля образовательной 

деятельности 

«Социальнокоммуникативное развитие: духовнонравственная культурная 
практика» разработано для образовательной программы дошкольного образования 

«СамоЦвет». - Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2017. 

 Трофимова О.А. Учебное пособие по реализации модуля образовательной 
деятельности 

 «Культурная практика игры и общения» разработано для образовательной 
программы дошкольного образования «СамоЦвет». -Екатеринбург: ГАОУ ДПО 
СО «ИРО», 2017. 
 Трофимова О. А. Кейс «Культурная практика игры и общения». Учебное 
пособие ОП ДО «СамоЦвет» по освоению культурных практик и социальных 
ценностей ребенком в совместной со взрослым и самостоятельной деятельности. 
– Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО». – 2018. – 203с. 
 Закревская О.В. и др. Учебное пособие по реализации модуля образовательной 
деятельности «Социально-коммуникативное развитие: культурная практика 
самообслуживания и общественно-полезного труда» разработано для 
образовательной программы дошкольного образования «СамоЦвет». - 

Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2017. 
 Кейс ««Культурная практика самообслуживания и общественнополезного 
труда». Учебное пособие ОП ДО «СамоЦвет» по освоению культурных практик и 
социальных ценностей ребенком в совместной со взрослым и самостоятельной 
деятельности / О. В. Закревская, Е. А. Жданова, В. В. Скоморохова и др.; 
Министерство общего ипрофессионального образования Свердловской области, 
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  Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования Свердловской области «Институт развития 
образования». – Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2018. – 187 с. 
 Дягилева Н. В., Трофимова О.А. Кейс «Духовно-нравственная культурная 
практика» Учебное пособие ОП ДО «СамоЦвет» по освоению культурных практик 
и социальных ценностей ребенком в совместной со взрослым и самостоятельной 
деятельности. Министерство общего и профессионального образования 
Свердловской области, Государственное автономное образовательное 
учреждение дополнительного 

профессионального образования Свердловской области «Институт развития 
образования», ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2018 

Познавательное 
развитие 

  Образовательная 
программа   дошкольного 
образования   «СамоЦвет»: 
дошкольный возраст /Н.В. 
Дягилева, О.В. Загревская, 
О.В. Толстикова, О.А. 
Трофимова; Министерство 
образования и молодежной 
политики  свердловской 
области, Государственное 
автономное 

образовательное 

учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования Свердловской 
области  «Институт 
развития образования». – 

Екатеринбург: ГАОУ ДПО 
СО «ИРО», 2019. – 438 с. 

 Толстикова О.В., Скотников О.А., Шестакова Н.В. Учебное пособие по 
реализации модуля образовательной деятельности «Познавательное развитие»: 

культурная практика конструирования» разработано к образовательной 
программе дошкольного образования 

«СамоЦвет». - Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2017. 

 Неганова М.Б., Гильманова О.Л. Учебное пособие по реализации 
модуляобразовательной деятельности   - 

познавательное   развитие:  культурная практика 

«Познание» разработано для образовательной программы дошкольного 
образования «СамоЦвет». 
Толстикова О.В. и др. Учебное пособие по реализации сенсомоторной культурной 
практики  в   модуле образовательной  деятельности 

«Познавательное развитие: "Сенсомоторная культурная практика» 
разработано как методическое обеспечение образовательной программы 
дошкольного образования «СамоЦвет». - Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО». - 
2017. 

 Закревская О.В. Кейс «Сенсомоторная культурная практика». Учебное пособие 
ОП ДО 
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  «СамоЦвет» по освоению культурных практик и социальных ценностей ребенком 
в совместной со взрослым и самостоятельной деятельности / Министерство общего 
и профессионального образования Свердловской области, Государственное 
автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального 
образования Свердловской области «Институт развития образования»; авт.-сост.: 
О. В. Толстикова, О. В. Савельева, Н. В. Шестакова и др. – Екатеринбург: ГАОУ 
ДПО СО «ИРО». - 2018. 

 Закревская О. В., Толстикова О. В. и др.Кейс «Культурная практика познание». 
Учебное пособие ОП ДО «СамоЦвет» по освоению культурных практик и 
социальных ценностей ребенком в совместной со взрослым и самостоятельной 
деятельности. – Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО». – 2018. – 241 с. 
 Кейс «Культурная практика конструирования». Учебное пособие ОП ДО 

«СамоЦвет» по освоению культурных практик и социальных ценностей ребенком 
в совместной со взрослым и самостоятельной деятельности. – Екатеринбург: 
ГАОУ ДПО СО «ИРО». – 

 2018. – 256 с. 
Речевое 
развитие 

Образовательная программа 
дошкольного 

образования «СамоЦвет»: 
дошкольный возраст /Н.В. 
Дягилева, О.В. Загревская, 
О.В. Толстикова, О.А. 
Трофимова; Министерство 
образования и молодежной 
политики свердловской 
области, Государственное 
автономное 

образовательное 

учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования Свердловской 
области«Институт развития 
образования». – 

 Толстикова О.В. Учебное пособие по реализации модуля образовательной 
деятельности 

«Речевое развитие» в 2-х частях: «Культурная практика литературного детского 
творчества» и «Речевое развитие» разработано кобразовательной программе 
дошкольного образования «СамоЦвет». - Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 
2017. 

 Толстикова О.В., Сенова О.Н. Методические рекомендации по реализации 
модуля образовательной деятельности «Речевое развитие в 2-х частях: «Речевая 
культурная практика», «Культурная практика литературного детского творчества 
разработаны  к  образовательной  программе  дошкольного  образования 

«СамоЦвет». - Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2017. 

 Толстикова О. В. и др. Кейс «Культурная практика литературного детского 
творчества». Учебное пособие ОП ДО «СамоЦвет» по освоению культурных 
практик и социальных ценностей ребенком в совместной со взрослым и 
самостоятельной деятельности / О. В. Толстикова, И. Л. Аржанникова, О.В. 
Савельева, Н. В. Шестакова и др.; Министерство общего и профессионального 
образования   Свердловской   области,   Государственное   автономное 
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 Екатеринбург: ГАОУ ДПО образовательное учреждение дополнительного профессионального 

СО «ИРО», 2019. – 438 с. образования Свердловской области «Институт развития образования». – 
Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2018. – 336 с. 

 Развитие речи детей: программа, методические рекомендации, конспекты занятий, 
игрыи упражнения / авт.-сост. О.С. Ушакова, Е.М. Струнина. - М.: Вентана - Граф, 

 2008. 

 Толстикова, Сенова О.Н. Методические рекомендации по реализации модуля 
образовательной деятельности «Речевое развитие в 2-х частях: «Речевая 

культурная практика», «Культурная практика литературного детского творчества 
разработаны к образовательной программе дошкольного образования 

 «СамоЦвет». - Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2017. 

 Кейс «Речевая культурная практика». Учебное пособие ОП ДО «СамоЦвет» по 
освоению культурных практик и социальных ценностей ребенком в совместной со 

 взрослым и самостоятельной деятельности / Министерство общего и 
профессионального образования Свердловской области, Государственное 

 автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального 
образования Свердловской области 

 «Институт развития образования»; авт.-сост.: О. В. Толстикова, О. В. Савельева, Н. 
В. Шестакова и др.; – Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2018.– 396 с. 

 Трофимова О.А., Толстикова О.В. Развитие речи детей дошкольного возраста 

 посредствам современных конструкторов» – Методические рекомендации. – 

Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО». – 2017. 

Художественно- Образовательная программа 

дошкольного 
образования «СамоЦвет»: 
дошкольный возраст /Н.В. 
Дягилева, О.В. Загревская, 
О.В. Толстикова, О.А. 
Трофимова; Министерство 
образования и молодежной 
политики свердловской 
области, Государственное 
автономное 

 Дягилева Н.В. Пособие по реализации модуля образовательной 
деятельности 

«Художественноэстетическое развитие: культурная практика детского 
изобразительного творчества» разработано для образовательной программы 
дошкольного образования 

«СамоЦвет». - Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО» 2017. 

Дягилева Н. В. и др. Кейс «Культурная практика детского изобразительного 
творчества». Учебное пособие ОП ДО «СамоЦвет» по освоению культурных 
практик и социальных ценностей ребенком в совместной со взрослым и 
самостоятельной  деятельности.  Министерство  общего  и  профессионального 
образования Свердловскойобласти, Государственное автономное образовательное 

эстетическое 

развитие 
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 образовательное 

учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования Свердловской 
области«Институт развития 
образования». – 

Екатеринбург: ГАОУ ДПО 
СО «ИРО», 2019. – 438 с. 

учреждение дополнительного профессионального образования Свердловской 
области «Институт развития образования», ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2018. – 247 с. 
 Чудиновских Е.А. Учебное особие модуля образовательной 

деятельности 

«Художественно-эстетическое развитие: «Культурная практика детского 
музыкальноготворчества» разработано  к  образовательной 
программе дошкольного образования «СамоЦвет». - Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО 

«ИРО», 2017. 
Чудиновских Е. А. Кейс «Культурная практика музыкального детского 
творчества». Учебное пособие ОП ДО «СамоЦвет» по освоению культурных 
практик и социальных ценностей ребенком в совместной со взрослым и 
самостоятельной деятельности. Министерство общего и профессионального 
образования Свердловской области, Государственное автономное образовательное 
учреждение дополнительного профессионального образования Свердловской 
области «Институт развития образования», ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2018. – 192 с. 
 Трофимова О.А. Учебное пособие по реализации модуля образовательной 

деятельности 

«Художественноэстетическое развитие: культурная практика театрализации» 
разработано  для  образовательной  программы  дошкольного  образования 

«СамоЦвет». - Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2017. 

 Трофимова О.А. Кейс «Культурная практика театрализации». Учебное пособие 
ОП ДО 

 «СамоЦвет» по освоению культурных практик и социальных ценностей 
ребенком в совместной со взрослым и самостоятельной деятельности / О.А. 
Трофимова и др.; Министерство общего и профессионального образования 
Свердловской области, Государственное автономное образовательное 
учреждение дополнительного профессионального образования Свердловской 
области «Институт развития образования». – Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО 
«ИРО», 2018. – 122 с. 

Физическое 
развитие 

Образовательная программа 
дошкольного 

образования «СамоЦвет»: 
дошкольный возраст /Н.В. 
Дягилева, О.В. Загревская, 
О.В. Толстикова, О.А. 

 Трофимова О.А. Учебное пособие по реализации модуля образовательной 
деятельности 

«Физическое развитие: Двигательная культурная практика» разработано для 
образовательной программы дошкольного образования «СамоЦвет». - 

Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2017. 
 Дягилева  Н.В.  Учебное  пособие  по  реализации  модуля  образовательной 
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 Трофимова; Министерство 
образования и молодежной 
политики свердловской 
области, Государственное 
автономное 

образовательное 

учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования Свердловской 
области  «Институт 

деятельности 
«Физическое развитие: культурная практика здоровья» разработано для 
образовательной программы дошкольного образования «СамоЦвет». - 

Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2017. 
 Трофимова О. А., Закревская О. В. И др. Кейс «Двигательная культурная 
практика». Учебное пособие ОП ДО «СамоЦвет» по освоению культурных и 
социальных ценностей ребенком в совместной со взрослым и самостоятельной 
деятельности / О. А. Трофимова идр.; Министерство общего и профессионального 
образования Свердловской области, Государственное автономное 
образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 
Свердловской области «Институт развития образования». – Екатеринбург: ГАОУ 
ДПО СО «ИРО», 2018.– 180 с. 
 Дягилева Н. В. Валова О. Ю. и др. Кейс «Культурная практика здоровья». 
 Учебное пособие ОП ДО «СамоЦвет» по освоению культурных практик и 

социальных 
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 развития образования». – 

Екатеринбург: ГАОУ ДПО 
СО «ИРО», 2019. – 438 с. 

ценностей ребенком в совместной со взрослым и самостоятельной деятельности. 
Министерство общего и профессионального образования Свердловской области, 
Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования Свердловской области «Институт развития 
образования», ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2018. – 247 с. 

Технологии  Образовательная  Толстикова О.В., Трофимова О.А.Технологии реализации культурных 
практик 

образовательной  программы «СамоЦвет» / О. В. Толстикова, О. А. Трофимов. 
Министерство общего и профессионального образования Свердловской 

области, 
Государственное автономное образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования Свердловской области «Институт 

развития 

образования». – Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2019. – 247 с. 

организации 
образовательного 

программа дошкольного 
образования  «СамоЦвет»: 

процесса дошкольный возраст /Н.В. 

 Дягилева, О.В. Загревская, 

 О.В. Толстикова, О.А. 
Трофимова; Министерство 
образования и молодежной 
политики  свердловской 
области,  Государственное 
автономное 

образовательное 
учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования Свердловской 

области «Институт 
развития образования». – 

Екатеринбург: ГАОУ ДПО 
СО «ИРО», 2019. – 438 с. 

Мониторинг Образовательная  Толстикова О.В., Неганова М.Н. Развивающее оценивание качества 

качества программа дошкольного образовательной деятельности по образовательной программе «СамоЦвет». – 

образовательной образования «СамоЦвет»: Методические рекомендации. – Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО». – 2016. – 92с. 
деятельности дошкольный возраст /Н.В.  
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 Дягилева, О.В. Загревская, 
О.В. Толстикова, О.А. 
Трофимова; Министерство 
образования и молодежной 
политики Свердловской 
области,   Государственное 
автономное образовательное 
учреждение 

дополнительного 
профессионального 
образования Свердловской 
области    «Институт 
развития  образования». – 

Екатеринбург: ГАОУ ДПО 
СО «ИРО», 2019. – 438 с. 

 Толстикова О.В., Дягилева Н.В. Методические рекомендации по организации 
оценки качества образования в условиях апробации ОП ДО «СамоЦвет» – 

Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО». – 2017. – 120с. 
 Толстикова О.В., Шестакова Н.В. Карта развития ребенка 1-го - 7-го года жизни. - 
Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО». – 2018. 

Толстикова О.В., Шестакова Н.В. Журнал динамики достижений группы детей 1-го – 7- 

го года жизни. - Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО». – 2018. 

 Мониторинг образовательной среды группы ДОО: психолого-педагогические 
условия. -Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО». – 2018. 

 Мониторинг образовательной среды группы ДОО: развивающая 
предметнопространственная среда. - Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО». – 2018. 

 

 

 

 

 

2011. 

 

 

2007. 

Дополнительная литература по городу Полевскому: 

1. Азбука юного металлурга – Екатеринбург: Издательство «КОМПАС», 2021. – 80 с. 
2. Алешина Н.В. Знакомство дошкольников с родным городом и страной (патриотическое воспитание). – М.: УЦ «Перспектива», 

 

3. Альманах. Полевской городской округ. – Екатеринбург: Квадрат, 2008. 

4. Бежал по улице ручей. Стихи ребят из города Полевского под/ред. А.А. Азовский. – Екатеринбург: Банк культурной информации, 
 

5. Вотаман В.П. Воспитание детей на традициях народной культуры, 2008. 

6. Голошумова Г.С. Нравственно-эстетические основы декоративно-прикладного искусства Урала – Нижний Тагил, 1994. 

7. Город Полевской – 285 лет под /ред. С. Симакова.- Екатеринбург:, 2003. 

8. Давыдов И. Северские трубники. – Свердловск: Сред.-Урал, 1989. 

9. Дни и ночи у мартеновских печей. – Полевской, 2011. 

10. Зеленова Н.Г. Мы живем в России (мл., ср., ст., подг. группа) , 2008. 

11. Кожевников А.Н. О Полевском и полевчанах: записки краеведа. – Свердловск, 1991. 

12. Лаврова С.А. Потешные прогулки по Уралу. – М: РИПОЛ классик, 2011. 

13. Лаврова С.А. Сказания земли Уральской. – Екатеринбург: Сократ, 2015. 
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14. Лаврова С.А. Удивительный Урал. – Екатеринбург: Сократ, 2013. 

15. Мой род в истории: учебное пособие \ Авт.-сост. А.Г. Мосин. – М.: ООО ТИД Русское слово, 2006. 

16. Нездолий Т.П. Путешествуем по Свердловской области, 2007. 

17. Огоновская И.С. Северский завод: от железодетального до трубного 1739 – 2009. – Екатеринбург, 2009. 

18. Пастухова Г.В. Приобщение старших дошкольников к Урало-Сибирской росписи. Методические рекомендации к системе 
занятий поизобразительному искусству. – Екатеринбург 

19. Программа для детей дошкольного возраста. Мой город. Под руководством Н.А. Числовой. – ОМС УО – Полевской, 2009. 

20. Пушель Г. Путешествие по Уралу с детскими писателями. – Екатеринбург. 2013. 

21. Самоцветная полоса Урала: учебно-справочное пособие под/ред. А.И. Маликова. – Екатеринбург: Сократ, 2007. 

Перечень пособий и средств: 

1. Набор открыток и изображениями «Северский трубный завод» 

2. Набор открыток с изображениями «Северский завод» 

3. Набор открыток с изображениями «Полевской городской округ» 

4. Буклет «Музейный комплекс «Северская ДОМНА» 

5. Буклет «Северский рабочий» - 65 статей о войне: Пусть будет мир наш без войны! Фотоальбом «285 лет Полевской» 

 

С учетом музыкального направления 

1. Каплунова Ирина, Новоскольцева Ирина. «Ладушки» Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста. 
- С-ПТБ, 2015. 

2. Каплунова Ирина, Новоскольцева Ирина. Сборник «Мы играем, рисуем, поем» - г. Санкт-Петербург, 2011. 

3. Каплунова Ирина, Новоскольцева Ирина. Карнавал игрушек. Праздники в детском саду – изд.: Композитор Санкт-Петербург, 
2011. 

4. Каплунова Ирина, Новоскольцева Ирина. Зимняя фантазия. Сценарии новогодних праздников саду – изд.: Невская нота, 2015. 

5. Каплунова Ирина, Новоскольцева Ирина. Праздник каждый день. Конспекты музыкальных занятий для детей 

дошкольного возраста садиоприложением, - изд. Санкт-Петербург, 2015. 

IV Дополнительный раздел 

Адаптированная образовательная программа для детей с расстройствами аутистического спектра МБДОУ ПГО № 40» (далее – 

Программа) разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 
(утвержден приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155, зарегистрировано в Минюсте России 14 ноября 2013 г., 
регистрационный № 30384; в редакции приказа Минпросвещения России от 8 ноября 2022 г. № 955, зарегистрировано в Минюсте России 6 

февраля 2023 г., регистрационный № 72264) (далее – ФГОС ДО), Федеральной образовательной программой дошкольного образования 
(утверждена приказом Минпросвещения России от 25 ноября 2022 г. № 1028, зарегистрировано в Минюсте России 28 декабря 2022 г., 
регистрационный № 71847) (далее – ФОП ДО), 
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Нормативно-правовой основой для разработки Программы являются следующие нормативно-правовые документы: 
– Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года»; 
– Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на 

период до 2030 года»; 
– Указ Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 «Об утверждении основ государственной политики по 

сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей» 

– Федеральный закон от 29декабря2012г.№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
– Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» 

– Федеральный закон от 24 сентября 2022 г. № 371-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации» и статью 1 Федерального закона «Об обязательных требованиях в Российской Федерации» 

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

– федеральный государственный образовательный стандарт дошкольногообразования(утвержден приказом Минобрнауки России от 
17 октября 2013 г. № 1155, зарегистрировано в Минюсте России 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384; в редакции приказа 
Минпросвещения России от 8 ноября 2022 г. № 955, зарегистрировано в Минюсте России 6 февраля 2023 г., регистрационный № 72264); 

– федеральная образовательная программа дошкольного образования (утверждена приказом Минпросвещения России от 25 ноября 
2022 г. № 1028, зарегистрировано в Минюсте России 28 декабря 2022 г., регистрационный № 71847); 

- Федеральная адаптированная образовательная программа дошкольного образования для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (утверждена приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 24 ноября 2022 г. N 1022); 

– Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования (утверждена приказом Минпросвещения России от 31 июля 2020 года № 373, 
зарегистрировано в Минюсте России 31 августа 2020 г., регистрационный № 59599); 

– Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 
и оздоровления детей и молодёжи (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
28сентября 2020 г. № 28, зарегистрировано в Минюсте России 18 декабря 2020 г., регистрационный № 61573); 

  Закон Свердловской области от 15 июля 2013 г. N 78-ОЗ "Об образовании в Свердловской области", с изменениями и 
дополнениями; 

– Устав Учреждения; 
– Программа развития Учреждения. 
Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований ФГОС ДО. 
Обязательная часть Программы соответствует ФАОП ДО и обеспечивает: 
– воспитание и развитие ребенка дошкольного возраста как гражданина Российской Федерации, формирование основ его 
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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 Учреждения, 
– учебный план5, 

– календарный учебный график6, 

– календарный план воспитательной работы. 
 

Целью Программы является обеспечение условий для дошкольного образования, определяемых общими и особыми потребностями 
обучающегося раннего и дошкольного возраста с ОВЗ, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 
Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, способствует реализации прав обучающихся дошкольного 
возраста на получение доступного и качественного образования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и 
развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в 
целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его образовательных 
потребностей и интересов. 

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 России7. 

 

5 Часть 9 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
6Там же 
7 Пункт 5 Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, утверждённых Указом Президента Российской 
Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2022, № 46, ст. 7977). 
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Цель Программы достигается через решение следующих задач: 
- реализация содержания АОП ДО; 
коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ОВЗ; 
- охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с ОВЗ, в том числе их эмоционального благополучия; 
- обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ОВЗ в период дошкольного образования независимо от места 
проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 
- создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, психофизическими и индивидуальными особенностями, 
развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка с ОВЗ как субъекта отношений с педагогическим работником, 
родителями (законными представителями), другими детьми; 
- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 
ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 
- формирование общей культуры личности обучающихся с ОВЗ, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 
физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 
- формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и индивидуальным особенностям развития обучающихся с 
ОВЗ; 
обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных представителей) и повышение их компетентности в вопросах 
развития, образования, реабилитации (абилитации), охраны и укрепления здоровья обучающихся с ОВЗ; 
обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального общего образования. 

Программа построена на следующих принципах, установленных ФГОС ДО: 
1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития; 
2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своегообразования, 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 работников8 (далее вместе – 

взрослые); 
4) признание ребёнка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 
5) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
6) сотрудничество ДОО с семьей; 
7) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 
8) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 
9) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям 

развития); 
 

8 Пункт 21 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательств Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 
7598). 
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10) учет этнокультурной ситуации развития детей. 
 

4.1. Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована АОП ДО с РАС 

Основной структурной единицей учреждения является группа воспитанников дошкольного возраста. 
 

В ДОУ функционирует 1 группа компенсирующей направленности для детей с ОВЗ: 

 1 группа для детей с РАС – дети 2 – 4 лет (2 ребенка) 
 Группу посещают: 

- дети с расстройствами аутистического спектра с психофизическими особенностями обучающихся с задержкой психического 
развития, дети с ЗПР, ТНР. 

Уровень доступности дошкольного образования детьми с ограниченными возможностями здоровья в 2024-2025 учебном году 

Выявление интересов и потребностей детей осуществляется на основе мотивационно - содержательных характеристик деятельности 
(содержательной направленности активности ребенка) через анкетирование, опрос родителей воспитанников, наблюдения за детьми, 
общение с ними. 

Индивидуальные особенности воспитанников описаны в Рабочих программах педагогов, которые рассматриваются и анализируются 
на основе промежуточных и итоговых результатов освоения воспитанниками Программы предыдущего возрастного этапа развития в 
прошедшем учебном году. 

Данная информация, позволяет выстроить образовательный процесс в соответствии с выявленными проблемами в развитии детей и 
собственных профессиональных действий педагогических работников в ходе мониторинга и при сопоставлении практики образовательной 
деятельности в ДОУ с требованиями к результату образования детей дошкольного возраста на этапе его завершения в соответствии с 
целевыми ориентирами ФГОС ДО. 

В соответствии с полученной информацией об актуальном состоянии и развитии детей (группы) педагоги определяют: 
 объем содержания образования, который может быть оптимизирован с учетом дифференцированного подхода к освоению 

детьми психолого-педагогических задач Программы; 
 условия, методы, приемы, средства организации образовательного процесса, направленные на расширение спектра 

индивидуальных образовательных возможностей детей; 
 образовательные технологии для группы и (или) для отдельных детей; 
 формы и методы психолого-педагогической диагностики результатов освоения детьми Программы с учетом выявленных 

особых образовательных потребностей детей (отставание в развитии), динамики развития детей (быстрый, медленный темп), их успешности 
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(одаренность, способности); 
 коррекционно-развивающую образовательную деятельность во взаимодействии со специалистами ДОУ (учителем- 

логопедом, педагогом- психологом, дефектологом, музыкальным руководителем, медицинской сестрой) и семьей по обеспечению равных 
стартовых возможностей для воспитания и обучения детей в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования. 

Данная информация, позволяет выстроить образовательный процесс в соответствии с индивидуальными особенностями 
воспитанников детского сада и свидетельствует о том, что эта часть Программы требует ежегодного обновления. 

Индивидуальные особенности детей 

Дети-билингвы 

Билингвизм – это двуязычие, то есть сосуществование у человека или у всего народа двух языков, обычно первого – родного, и 
второго приобретённого. Может носить индивидуальный и массовый характер. Эти дети позднее овладевают речью; словарный запас на 
каждом из языков меньше, чем у сверстников, при этом общий, совокупный лексикон ребёнка шире; при отсутствии обучения формируются 
аграмматизмы; в школе возникают трудности при усвоении письменной речи второго языка; существует риск постепенной утраты 
доминирующего языка; могут возникнуть эмоциональные трудности, проявляющиеся в поведении – плаксивость, колебания настроения, 
повышенная капризность и другие проявления. 

При этом у детей - билингвов отмечаются положительные моменты: на практике эти дети намного раньше могут освоить 
металингвистические навыки, то есть они с раннего возраста лучше понимают устройство языка (например, что один и тот же предмет 
может называться по-разному); билингвы очень творчески используют свой языковой багаж, у них очень рано начинается словотворчество; 
большое стремление к самоанализу как пути познания окружающей реальности («я сказал неверно» / «родители говорят неверно»); большая 
социальная активность, вариативность и оригинальность в решении проблем. 

Часто болеющие дети 

Часто болеющие дети, это дети преимущественно дошкольного возраста, которые болеют различными респираторно-вирусными 
заболеваниями более четырёх раз в году. Часто болеющих детей относят к группе риска на основании случаев заболеваемости острыми 
респираторно-вирусными инфекциями (ОРВИ): 

 дети до года - четыре и более заболеваний в год; 
 от года до трёх лет – восемь и более заболеваний в год; 
 от четырёх до пяти лет – четыре-шесть и более заболеваний в год; 
 старше пяти лет – четыре-шесть и более заболеваний в год. 

В таких случаях врачи указывают на снижение у ребёнка иммунитета, формирования у него хронических воспалительных очагов, и 
как следствие это приводит к нарушениям физического и нервно-психического развития дошкольников. Принято считать, часто болеющих 
детейспецифическим возрастным феноменом. 

Леворукие дети 

Леворукость – это предпочтение и активное пользование левой рукой. Леворукость может быть временным признаком, часто её 
смешивают с истинным левшеством, при котором у человека наблюдаются совершенно иное распределение функций между полушариями 
мозга. 
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Для леворуких детей характерно проявление следующих характеристик: сниженная способность зрительно-двигательной 
координации (дети плохо справляются с задачами на срисовывание графического изображения, с трудом удерживают строчку на письме, 
часто впоследствии имеют плохой почерк, медленный темп письма); недостатки пространственного восприятия зрительной памяти 
(ошибки при расположении предметов в пространстве, зеркальное расположение графических элементов); слабость внимания (трудности 
переключения и концентрации внимания), повышенная утомляемость и как следствие – сниженная работоспособность; дети склонны к 
робости, неуверенности, подвержены страхам, быстрой смене настроения, при этом они более эмоциональны, чем их сверстники; речевые 
нарушения (ошибки звукобуквенного анализа, замедленный темп овладения чтением). 

Важно помнить о том, что леворукость – это индивидуальный вариант нормы. 
Дети с дефицитом внимания и гиперактивностью 

Дефицит внимания и гиперактивность (далее ДВГ) – неврологическо-поведенческое расстройство развития, начинающееся в 
детском возрасте и проявляющееся такими симптомами как трудности концентрации внимания, гиперактивность, плохо управляемая 
импульсивность, что существенно влияет на общую работоспособность. В ситуации эмоционального возбуждения эти дети «не успевают» 
сопоставлять свои желания с последствиями действий, вследствие чего испытывают трудности формирования межличностных отношений. 

Выделяются варианты протекания СДВГ в зависимости от преобладающих признаков: 
 гиперактивность без дефицита внимания; 
 дефицит внимания без гиперактивности (чаще наблюдается у девочек – тихие, спокойные, «витающие в облаках»); 
 сочетающий дефицит внимания и гиперактивность (наиболее распространённый вариант). 

Дети с нарушением эмоционально-волевой сферы 

Тщательный анализ совокупности нескольких характерных симптомов может определить имеющееся у ребёнка нарушение 
эмоционально- волевой сферы, для которого наиболее характерно: эмоциональная напряжённость, быстрое психическое утомление 
(снижение игровой активности, затруднений организации умственной деятельности);повышенная тревожность (проявляется в избегании 
социальных контактов, снижении стремления к общению); агрессивность (в виде демонстративного неповиновения, физической и 
вербальной агрессии), которая может быть направлена на самого себя. Ребёнок проявляет непослушание, с большим трудом 
воспитательным воздействиям взрослых; отсутствие эмпатии, чувства сопереживания, понимания другого человека; неготовность и 
нежелание преодолевать трудности (ребёнок вялый, с неудовольствием контактирует со взрослыми, может полностью игнорировать 
родителей, или сделать вид, что не слышит окружающих);низкая мотивация к успеху с избеганием гипотетических неудач, которые 
иногда могут истолковываться как проявление лени; выраженное недоверие к окружающим (может проявляться во враждебности, 
плаксивости, чрезмерной критичности); повышенная импульсивность. 

Нарушения эмоционально-волевой сферы у дошкольника, при отсутствии адекватного сопровождения, могут привести к серьёзным 
проблемам в виде низкой социальной адаптации, к формированию асоциального поведения, затруднению в обучении. 

Цели и задачи части ООП ДО, формируемой участниками образовательных отношений 

Для реализации данной части ООП ДО определены парциальные образовательные программы: с учетом национально-культурных 
традиций Уральского региона «СамоЦвет» (Образовательная программа дошкольного образования «СамоЦвет»: младенческий, ранний 
возраст и дошкольный возраст, / О.А. Трофимова, О.В. Толстикова, Н.В. Дягилева, О.В. Закревская; Министерство образования и 
молодежной политики Свердловской области, ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования». – Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 
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2019г.). Парциальная образовательная программы «СамоЦвет» реализуется во всех возрастных группах. Интегрирует цели, задачи, 
содержание всех пяти образовательных областей, 

Цель: воспитание любви к малой Родине, родному краю осознание его многонациональности, многоаспектности. Формирование 
общей культуры личности с учетом этнокультурной составляющей образования. 

Задачи: 
– Формировать познавательный интерес к истории своей семьи, ее родословной. 
– Воспитывать чувство родовой чести, привязанности, сопричастности к общим делам, любви и уважения к членам семьи. 
– Развивать у детей интерес к родному городу (селу): к улицам, районам, достопримечательностям: культурных 

учреждениях, промышленныхцентров, памятников зодчества, архитектуре, истории, событиям прошлого и настоящего; к символике (герб, 
флаг, гимн), традициям. 

– Развивать способность чувствовать красоту природы, архитектуры своей малой родины и эмоционально откликаться на нее. 
– Содействовать становлению желания принимать участие в традициях города (села), горожан (сельчан), культурных 

мероприятиях, социальных, природоохранных акциях. 
– Развивать чувство гордости, бережное отношение к родному городу (селу). 
– Расширять представления детей о том, что делает малую родину (город село) красивым. 
– Познакомить детей с жизнью и творчеством некоторых знаменитых людей своего города (села). 
– Развивать у детей интерес к родному краю как части России: культуре, истории зарождения и развития своего края; к людям, 

прославившим свойкрай в истории его становления; к людям разных национальностей, живущих в родном крае. 
– Развивать интерес и уважение к деятельности взрослых на благо родного края, стремление участвовать в совместной со 

взрослыми деятельностисоциальной направленности. 
– Воспитывать патриотические и гражданские чувства: чувство восхищения достижениями человечества; чувство гордости 

от осознания принадлежности к носителям традиций и культуры своего края; уважительное отношение к историческим личностям, 
памятникам истории. 

– Развивать представления детей об особенностях (внешний облик, национальные костюмы, жилища, традиционные занятия) 
и культурныхтрадициях представителей разных национальностей жителей родного края - Среднего Урала. 

– Воспитывать чувство привязанности ребенка к родному краю, уважение к культурным традициям своего и других народов. 
– Развивать интерес детей к природным богатствам родного края, стремление сохранять их. 
– Развивать интерес детей к народной культуре (устному народному творчеству, народной музыке, танцам, играм, игрушкам) 

своего этноса, других народов и национальностей. 
– Способствовать накоплению опыта познания ребенком причин различия и глубинного сходства этнических культур, опыта 

субъекта деятельности иповедения в процессе освоения культуры разных видов, обеспечивая возможность отражения полученных знаний, 
умений в разных видах художественно-творческой деятельности. 

– Обеспечивать познание детьми общности нравственно-этических и эстетических ценностей, понимание причин различий в 
проявлениях материальной и духовной культуры. 

– Развивать способность к толерантному общению, к позитивному взаимодействию с людьми разных этносов. 
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– Воспитывать у детей миролюбие, принятие и понимание других людей (детей и взрослых) независимо от их расовой и 
национальной принадлежности, языка и других особенностей культуры. 

Парциальная авторская программа «Ладушки» Ирина Каплунова, Ирина Новоскольцева. Программа по музыкальному воспитанию 
детей дошкольного возраста/издательство Реноме, 2015г. В парциальной образовательной программе «Ладушки» реализуется всесторонний 
целостный подход к музыкальному развитию ребенка в дошкольном детстве. 

Цель: общее музыкальное развитие детей, формирование у них музыкальных способностей. Система развития музыкальных 
способностей включает: 

– эмоциональную отзывчивость на музыку, 
– сенсорные музыкальные способности (музыкальный слух и чувство музыкального ритма), 
– музыкальное мышление и музыкальную память. 
Каждая из этих способностей представляет собой системное образование и развивается в музыкальной деятельности от простых к 

все более сложным составляющим. Развитие творческих и актерских способностей ребенка, развитие музыкально-художественной 
деятельности, приобщение к музыкальному искусству, развитие музыкальности детей, развитие способности эмоционально воспринимать 
музыку достигается путем решения следующих задач: 

Развитие музыкально – художественной деятельности. 
– Всестороннее развитие личностно-творческого потенциала ребенка и на этой основе формирование его эстетической культуры. 
– Выявление художественно-творческих устремлений на основе проблемных, поисковых методов обучения: беседы, игровой 

импровизации,наблюдения. 
Приобщение к музыкальному искусству. 
– Раскрытие преобразующей силы музыки и ее влияние на внутреннюю сферу человека, развитие музыкально-творческих 

способностей, развитиетворческой активности через театральную деятельность. 
Обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и укрепления здоровья детей. 
– Развивать коммуникативные способности. 
– Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной жизни. 
– Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений. 
– Заложить основы гармонического развития: развитие слуха, голоса, внимания, движения, чувства ритма и красоты мелодии, 

развитиеиндивидуальных способностей. 
– Приобщать детей к русской народно - традиционной и мировой музыкальной культуре. 
– Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной деятельности. 
– Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и доступной форме. 
– Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре. 
– Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 
– Принцип комфортности – детям необходимо дать возможность принять участие в играх, пении по желанию; 
– Целостный подход в решении педагогических задач – обогащение детей музыкальными впечатлениями через пение, 

слушание, игры и пляски,музицирование; претворение полученной информации в самостоятельной деятельности. 
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Наблюдение за детьми осуществляется в течение всего учебного года. Сбор данных – один раз в конце учебного года (1-2 недели 
мая) в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 

В общем интервале дошкольного возраста отчетливо выделяются две относительно самостоятельные его части: 3–5 лет (3–4 года, 4– 

5 лет) и 5–7(8), т. е. (5–6 лет и 6–7(8) лет). Начало и конец возраста (3 года и 7 лет) задают его крайние нормативные точки. 
Для проведения индивидуальной педагогической диагностики на разных этапах освоения программы используется «Карта развития 

ребенка 1 – 7 года жизни» / Министерстов общего и профессионального образования Свердловской области, Гоударственное автономное 
учреждение дополнительного образования Свердловской области «Институт развития образования». – Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО 

«ИРО», 2016, - 47 с. 
Карты предназначены для документирования результатов педагогических наблюдений за динамикой развития детей раннего и 

дошкольного возраста в соответствии с ФГОС ДО. В индивидуальных картах развития определены и структурированы конкретные виды 
поведения и навыки детей в той последовательности, в которой они, как правило, формируются. 

Карты развития не претендуют на представление всех показателей, которые могут быть выявлены в результате, как регулярного 
наблюдения, так и специальной диагностики. При этом в них зафиксированы показатели – «шаги развития», которые в комплексе могут 
дать простое, но достаточно емкое представление об «образе» ребенка и динамике его развития в направлении достижения целевых 
ориентиров по каждой из образовательных областей, определенных ФГОС ДО: социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 
художественно-эстетическому, физическому развитию. Проявление тех или иных показателей развития у каждого ребенка может 
происходить в разное время, однако знание психолого-возрастных особенностей детей позволяет устанавливать ориентировочные 
возрастные интервалы этого проявления. В картах развития достаточно широкий диапазон возрастных интервалов, что предоставляет 
возможность педагогу при регулярном наблюдении выявить период «устойчивого начала» проявления тех или иных показателей 
развития. 

Основными пользователями информации о результатах оценки индивидуального развития детей являются: 
 родители (законные представители) воспитанников, 
 педагоги (непосредственно работающие с ребенком). 

Учет особенностей социокультурного пространства 

Огромное значение для успешного развития личности ребенка имеет единство целей, ценностей, межличностных отношений, видов 
деятельности, сфер общения утвердившихся в обществе, семье, с учетом особенностей в социально- культурной, природно-климатической 
среде определенной территории. 

ДОУ осуществляет работу в тесном сотрудничестве и взаимодействии с социальными партнерами, которое строится с каждым 
учреждением на договорной основе с определением обязанностей и ответственности сторон, совместным планам деятельности в 
разнообразных формах. Организация социокультурных связей между ДОУ и учреждениями города позволяет использовать максимум 
возможностей для развития интересов воспитанников и их индивидуальных возможностей 

. 

Социальный партнер Задачи, решаемые в совместной работе Формы работы с детьми 
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МАОУ ПГО «СОШ № 8» 

МБОУ ПГО «СОШ № 20» 

МБОУ ПГО «СОШ № 1» 

ГБОУ СО «Полевская 
щкола» 

Создание единого образовательного процесса и 
обеспечение преемственности в содержании 
образования. Профилактика трудностей школьной 
адаптации. Повышение уровня готовности 
дошкольников к обучению в школе. 

Родительские собрания, взаимопосещение уроков 
в школе и НОД в детском саду, педсоветы, 
консультации, посещение детьми «Школы 
развития», сотрудничество отрядов ДЮП и ЮИД 
Посещение музеев и библиотеки 

Детская школа искусств Приобщение детей к миру искусства, их дальнейшее 
музыкальное развитие 

Концерты, слушание музыки, экскурсии. 
Реализация проектов 

Детская 
библиотека 

им. П.П.Бажова 

Развитие и поддержка интереса и любви детей к 
книге, как источнику знаний. Расширение кругозора 
и познавательной сфер у детей 

Экскурсия в библиотеку, знакомство с правилами 
пользования  библиотекой.  Реализация  проекта 

«Бабушкин сундучок». Встреча библиотекаря с 
родителями 

Культурно- 

экспозиционный 
комплекс Бажовский 

Обогащение представлений детей о труде людей, 
живущих на Урале, о национальной культуре. 
Повышение интереса к выставкам изобразительного 
искусства, эмоционального отклика при восприятии 
композиции, выставок 

Посещение персональных выставок уральских и 
Полевских мастеров. Участие в мероприятиях 

ГИБДД Повышение эффективности работы по 
предупреждению детского дорожно-транспортного 
травматизма. Формирование устойчивых знаний и 
прочных навыков культурного и безопасного 
поведения на улице и в транспорте 

Проведение конкурсов детского творчества: 
рисунков, поделок и т.д. 
Проведение театрализованных представлений по 
безопасности дорожного движения. 
Встречи инспектора ГИБДД с родителями и 
воспитанниками 

МЧС 

Пожарная 
часть 64 

Повышение эффективности работы по 
предупреждению пожаров. 
Формирование устойчивых знаний и навыков 
поведения детей в чрезвычайных ситуациях 

Проведение конкурсов детского творчества: 
рисунков, поделок ит.д. Проведение 
театрализованных представлений, концертов к 
Дню пожарной охраны. Просмотр мультфильмов 

на пожарную тематику. Экскурсии в пожарную 
часть 

Спортссоружение Приобщение детей к физической культуре и спорту Совместное проведение спортивных мероприятий 
для всех участников образовательных отношений 
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Городской музей Приобщение к историческому наследию Совместное проведение социокультурных 

мероприятий для всех участников 
образовательных отношений. 

Детская 
поликлиника 

Обеспечение охраны жизни и здоровья 
воспитанников ДОУ. 
Оказание лечебно-профилактической помощи 

Организация своевременного осмотра детей. Сбор 
и анализ основных медицинских данных о 

состоянии здоровья детей, проведение 
профилактических прививок 

ЦППР и К 
«ЛАДО» 

Выявление и консультирование родителей по работе 
с детьми «группы риска» 

Индивидуально-коррекционные занятия, 
комплексное обследование ребенка 

Социальное партнерство и сотрудничество, обеспечивая степень открытости образовательного учреждения, является важным 

механизмом повышения качества образования. 

4.2. Учебно-методический комплекс 

1. Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования детей с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) : с методическими рекомендациями / Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева. – 3-е изд., стер. – Москва : 
Просвещение, 2021. 

2. Екжанова Е. А. Коррекционно–развивающее обучение и воспитание: Программа дошкольных образовательных учреждений 
компенсирующего вида для детей с нарушением интеллекта / Е. А. Екжанова, Е. А. Стребелева. — М.: Просвещение, 2-е изд. — 2005. 

3. Екжанова Е. А. Организация и содержание коррекционно-воспитательной работы в специализированном дошкольном учреждении для 
детей с нарушением интеллекта (умственно отсталых) / Е. А. Екжанова, Е. А. Стребелева. — М., 2000. 

4. Екжанова Е. А. Технологии, укрепляющие здоровье, в системе обучения коррекционно-развивающих специальных дошкольных 
учреждений / Е. А. Екжанова, Е. А. Стребелева // Воспитание и обучение детей с нарушениями развития. — 2002. — № 4. 

5. Психолого-педагогическое сопровождение ребёнка-аутиста : методическое пособие для педагогов, дефектологов, психологов, 
логопедов. ‒ Биробиджан : ОГАОУ ДПО «ИПКПР», 2016. 

6. Подготовка к школе детей с задержкой психического развития. Книга 1/Под общей ред. С.Г. Шевченко. — М.: Школьная Пресса, 2003. 
7. Подготовка к школе детей с задержкой психического развития. Книга 2: Тематическое планирование занятий / Под общей ред. 

С.Г.Шевченко. — М.: Школьная Пресса, 2005. 
8. Учебно-методический комплекс к программе Е.А. Екжановой, Е.А. Стребелевой «Коррекционно-развивающее обучение и 

воспитание»/Н.А. Андронова, Л. А. Головко, Н. Я. Молодцова, В.С. Сушицкая. – Иркутск, 2011. 
9. Шевченко С.Г. Ознакомление с окружающим миром и развитие речи дошкольников с ЗПР. Пособие для дефектологов и воспитателей 

дошкольных учреждений. — М.: Школьная Пресса, 2005. 
4.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями обучающихся. 

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; 
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 обеспечение единства подходов к воспитанию и обучению детей в условиях ДОО и семьи; повышение воспитательного 
потенциала семьи. 

Эта деятельность должна дополнять, поддерживать и тактично направлять воспитательные действия родителей (законных 
представителей) детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов. 

Достижение этих целей должно осуществляться через решение основных задач: 
 информирование родителей (законных представителей) и общественности относительно целей ДО, общих для всего 

образовательного пространства Российской Федерации, о мерах господдержки семьям, имеющим детей дошкольного возраста, а также об 
образовательной программе, реализуемой в ДОО; 

 просвещение родителей (законных представителей), повышение их правовой, психолого-педагогической компетентности в 
вопросах охраны и укрепления здоровья, развития и образования детей; 

 способствование развитию ответственного и осознанного родительства как базовой основы благополучия семьи; 
 построение взаимодействия в форме сотрудничества и установления партнёрских отношений с родителями (законными 

представителями) детей младенческого, раннего и дошкольного возраста для решения образовательных задач; 
 вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный процесс. 
Принципы построения взаимодействия с родителями (законными представителями): 
 приоритет семьи в воспитании, обучении и развитии ребёнка: в соответствии с Законом об образовании у родителей (законных 

представителей) обучающихся не только есть преимущественное право на обучение и воспитание детей, но именно они обязаны заложить 
основы физического, нравственного и интеллектуального развития личности ребёнка; 

 открытость: для родителей (законных представителей) должна быть доступна актуальная информация об особенностях 
пребывания ребёнка в группе; каждому из родителей (законных представителей) должен быть предоставлен свободный доступ в ДОО; 
между педагогами и родителями (законными представителями) необходим обмен информацией об особенностях развития ребёнка в ДОО 
и семье; 

 взаимное доверие, уважение и доброжелательность во взаимоотношениях педагогов и родителей (законных представителей): при 
взаимодействии педагогу необходимо придерживаться этики и культурных правил общения, проявлять позитивный настрой на общение и 
сотрудничество с родителями (законными представителями); важно этично и разумно использовать полученную информацию как со 
стороны педагогов, так и со стороны родителей (законных представителей) в интересах детей; 

 индивидуально-дифференцированный подход к каждой семье: при взаимодействии необходимо учитывать особенности 
семейного воспитания, потребности родителей (законных представителей) в отношении образования ребёнка, отношение к педагогу и ДОО, 
проводимым мероприятиям; возможности включения родителей (законных представителей) в совместное решение образовательных задач; 

 возрастосообразность: при планировании и осуществлении взаимодействия необходимо учитывать особенности и характер 
отношений ребёнка с родителями (законными представителями), прежде всего, с матерью (преимущественно для детей младенческого и 
раннего возраста), обусловленные возрастными особенностями развития детей. 

Деятельность педагогического коллектива ДОО по построению взаимодействия с родителями (законными представителями) 
обучающихся осуществляется по нескольким направлениям: 
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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 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. 

В ДОО функционирует консультационный центр для родителей (законных представителей) и детей, воспитывающихся в условиях 
семьи, с целью обеспечения права выбора родителями форм дошкольного образования ребенка, оказания коррекционной, психолого - 

педагогической помощи детям, воспитывающимся в домашних условиях; содействия развитию педагогической компетентности родителей 
(законных представителей). 

Основными задачами консультационного центра являются: 
 сопровождение семейного дошкольного образования детей от 2 до 7 лет, воспитывающихся в домашних условиях, содействие 

их социализации; 
 оказание методической, диагностической, консультативной помощи родителям (законным представителям) по различным 

вопросам воспитания, обучения и развития ребенка дошкольного возраста; 
 обучение родителей (законных представителей) практическим навыкам создания развивающей среды в условиях семьи; 
 своевременное выявление детей раннего и дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья с целью 

квалифицированной коррекции недостатков в психическом и (или) физическом развитии; 
 проведение комплексной профилактики различных отклонений в физическом, психическом и социальном развитии детей 

дошкольного возраста. 
Функции деятельности консультационного центра: информационная, консультативная, координационно-организационная, 

аналитическая, методическая. 
Организация психолого-педагогической помощи родителям (законных представителей) в Консультативном центре строится на 

основе интеграции деятельности специалистов: 
 старшего воспитателя; 
 воспитателей; 
 музыкального руководителя; 
 учителя-логопеда; 
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 учителя-дефектолога; 
 педагога-психолога. 
Консультационный центр работает 2 раза в неделю: вторник, четверг в утренние и вечерние часы. 
Педагогический коллектив реализует системный подход в организации взаимодействия с родителями. В связи с этим, система работы 

с родителями включает: 
 ознакомление родителей с результатами работы ДОО на общих родительских собраниях, анализом участия родительской 

общественности в жизни ДОО; 
 ознакомление родителей с содержанием работы в ДОО, направленной на разностороннее развитие ребенка; 
 участие в планировании направлений деятельности ДОО. 
Совместная образовательная деятельность педагогов и родителей (законных представителей) обучающихся предполагает 

сотрудничество в реализации некоторых образовательных задач, вопросах организации РППС и образовательных мероприятий; поддержку 
образовательных инициатив родителей (законных представителей) детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов; разработку и 
реализацию образовательных проектов ДОО совместно с семьей. 

Особое внимание в просветительской деятельности ДОО должно уделяться повышению уровня компетентности родителей 
(законных представителей) в вопросах здоровьесбережения ребёнка. 

Направления 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. 
Направления деятельности педагога реализуются в разных формах (групповых и (или) индивидуальных) посредством различных 

методов, приемов и способов взаимодействия с родителями (законными представителями): 
1) диагностико-аналитическое направление реализуется через опросы, социологические срезы, индивидуальные блокноты, 

«почтовый ящик», педагогические беседы с родителями (законными представителями); дни (недели) открытых дверей, открытые 
просмотры занятий и других видов деятельности детей и так далее; 
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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 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. 

 

Формы 
взаимодействия 

Виды деятельности Задачи 

Коллективные Общие родительские собрания. Проводятся Информирование родителей о задачах и содержании 

формы администрацией учреждения три раза в год, в коррекционно-образовательной работы; решение 

взаимодействия начале, в середине и в конце учебного года. организационных вопросов; информирование родителей по 
  вопросам взаимодействия учреждения с другими 
  организациями, в том числе и социальными службами. 
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 Групповые родительские собрания. Проводятся Обсуждение с родителями задач, содержания и форм работы; 
специалистами и воспитателями групп не реже трех сообщение о формах и содержании работы с детьми в семье; 
раз в год и по мере необходимости. решение текущих организационных вопросов; 
«День открытых дверей». Проводится Знакомство с учреждением, направлениями и условиями его 

администрацией учреждения в апреле для работы. 
родителей детей, поступающих в учреждении в  

следующем учебном году.  

Тематические занятия. Планируются на Знакомство и обучение родителей приемам и некоторым 

основании запросов и анкетирования родителей. методам оказания психолого-педагогической помощи детям с 

Формы проведения: тематические доклады; проблемами в развитии; ознакомление с задачами и формами 

плановые консультации; семинары; тренинги; подготовки детей к школе. 
«Круглые столы» и др. формы.  

Проведение детских праздников и «Досугов». Поддержание благоприятного психологического 

Подготовкой и проведением праздников микроклимата в группах и трансляция его в семью. 
занимаются  специалисты  ДОО  с привлечением  

родителей.  

Индивидуальны Анкетирование и опросы. Проводятся по планам Сбор необходимой информации о ребенке и его семье; 
- определение запросов родителей о дополнительном 

образовании детей; 
-определение оценки родителями эффективности работы 
специалистов и воспитателей; 
-выявление мнения родителей о работе 
учреждения. 

е формы работы. администрации, дефектологов, психолога, 
 воспитателей и по мере необходимости. 

 Беседы и консультации специалистов. Оказание индивидуальной помощи родителям по вопросам 
коррекции, образования и воспитания; оказание 

индивидуальной методической помощи 

 Проводятся по запросам родителей и по плану 
 индивидуальной работы с родителями. 
 «Консультационный центр». Работу службы Оперативное реагирование администрации учреждения на 
 обеспечивают администрация и специалисты. различные ситуации и предложения 
 Центр работает по персональным и анонимным Информирование родителей о ходе образовательной работы с 
 обращениям и пожеланиям родителей. ребенком. 
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Формы 
наглядного 
информационно 
го обеспечения. 

Информационные стенды и тематические выставки. 
Стационарные и передвижные стенды и выставки 
размещаются в удобных для родителей местах (по 
темам: «Готовимся к школе», «Развиваем руку, а 
значит и речь», «Игра в развитии ребенка», «Как 
выбрать игрушку?», «Какие книги прочитать 
ребенку?», «Как помочь ребенку в домашних 

условиях?» и др.). 
Выставки детских работ. 

Информирование родителей об организации коррекционно – 

образовательной работы в ДОО; пропаганда психолого- 

педагогических знаний; информация о графиках работы 
администрации и специалистов. 

Открытые занятия специалистов и воспитателей. 
Содержание и методы работы подбираются с 
учетом доступности информации для родителей. 
Проводятся два – три раза в год. 

Ознакомление родителей с формами продуктивной 
деятельности детей; привлечение и активизация интереса 
родителей к продуктивной деятельности своего ребенка. 
Создание условий для объективной оценки родителями 
успехов своих детей; 
- обучение родителей элементам коррекционно-развивающей 
работы с детьми в домашних условиях. 

Открытые 
информационны 
е системы 

Сайт ДОО, мессенджеры Знакомство с учреждением, коллективом, направлениями и 
условиями работы. Информирование родителей об 
организации  образовательных  услуг   соответствии  с 
реализуемой Программой 
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