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I. Целевой раздел программы 

1.1. Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с адаптированной основной 

общеобразовательной программой – образовательной программой дошкольного образования  

структурного подразделения государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №6 Детский сад №14 для детей с ТНР и РАС в 

соответствии с требованиями ФОП ДО и ФГОС ДО. Программа определяет содержание и 

организацию воспитательной работы с воспитанниками группы. Программа строится на 

принципе личностно – ориентированного взаимодействия взрослого с воспитанниками и 

обеспечивает физическое, социально – коммуникативное, познавательное, речевое и 

художественно – эстетическое развитие детей от 6 - 7 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. Рабочая программа направленна на: разностороннее развитие 

ребенка в период дошкольного детства с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

на основе духовно – нравственных ценностей российского народа, исторических и национально 

– культурных традиций. 

Цель: реализация содержания  адаптированных основных общеобразовательных 

программ – образовательной программой дошкольного образования  структурного 

подразделения государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №6 Детский сад №14 в соответствии с требованиями ФОП ДО и 

ФГОС ДО. 

Задачи: 

 обеспечение единых для Российской Федерации содержания дошкольного образования и 

планируемых результатов освоения образовательной программы дошкольного 

образования; 

 приобщение детей (в соответствии с возрастными особенностями) к базовым ценностям 

российского народа – жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, 

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

приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, 

коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и 

преемственность поколений, единство народов России; 

 создание условий для формирования ценностного отношения к окружающему миру, 

становления опыта действий и поступков на основе осмысления ценностей; 

 построение (структурирование) содержания образовательной деятельности на основе 

учета возрастных и индивидуальных особенностей развития; 

 создание условий для равного доступа к образования для всех детей дошкольного 

возраста с учетом разнообразия образовательных потребностей и индивидуальных 

возможностей; 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

 обеспечение развития физических, личностных, нравственных качеств и основ 

патриотизма, интеллектуальных и художественно – творческих способностей ребенка, 

его инициативности, самостоятельности и ответственности; 
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 обеспечение психолого – педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах воспитания обучения 

и развития, охраны и укрепления здоровья детей, обеспечение их безопасности; 

 достижения детьми на этапе завершения дошкольного образования уровня развития, 

необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ 

начального общего образования. 

Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возрастов), обогащение (амплификация) детского развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования; 

 содействие и сотрудничество детей и родителей (законных представителей), 

совершеннолетних членов семьи, принимающих участие в воспитании детей 

младенческого, раннего и дошкольного возрастов, а также педагогических работников; 

 признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в разных видах деятельности; 

 сотрудничество детского сада с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, 

государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных вида деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

 учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Специфические принципы и подходы к формированию  

АОП ДО для обучающихся с ТНР: 

1. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и 

другими партнёрами, которые могут внести вклад в развитие и образование 

обучающихся: Организация устанавливает партнёрские отношения не только с семьями 

обучающихся, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать 

удовлетворению особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, оказанию 

психолого-педагогической и (или) медицинской поддержки в случае необходимости 

(Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи). 

2. Индивидуализация образовательных программ дошкольного образования обучающихся 

с ТНР: предполагает такое построение образовательной деятельности, которое 

открывает возможности для индивидуализации образовательного процесса и учитывает 

его интересы, мотивы, способности и психофизические особенности. 

3. Развивающее вариативное образование: принцип предполагает, что содержание 

образования предлагается ребёнку через разные виды деятельности с учётом зон 

актуального и ближайшего развития ребёнка, что способствует развитию, расширению 

как явных, так и скрытых возможностей ребёнка. 

4. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей: в соответствии 

со Стандартом Программы предполагает всестороннее социально-коммуникативное, 
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познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие 

обучающихся посредством различных видов детской активности. Деление Программы 

на образовательные области не означает, что каждая образовательная область 

осваивается ребёнком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели 

школьных предметов. Между отдельными разделами Программы существуют 

многообразные взаимосвязи: познавательное развитие обучающихся с ТНР тесно 

связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно-эстетическое – с 

познавательным и речевым. 

5. Содержание образовательной деятельности в каждой области тесно связано с другими 

областями. Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям 

развития обучающихся с ТНР дошкольного возраста. 

6. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения 

целей Программы: Стандарт и Программа задают инвариантные ценности  и ориентиры, 

с учётом которых Организация должна разработать свою адаптированную 

образовательную программу. При этом за Организацией остаётся право выбора способов 

их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих разнородность 

состава групп обучающихся, их психофизических особенностей, запросов родителей 

(законных представителей). 

Принципы и подходы к формированию 

рабочей программы 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. 

3. 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. 

4. 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 
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применению, условия использования, возможные и нежелательные сочетания с другими 

подходами. 

5. 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. 

6. 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. 

7. 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. 

8. 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). 

9. 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. 

10. Нарушения восприятия и усвоения пространственно-временных характеристик ближе к 

основному нарушению (расстройствам функций тонического блока мозга). 
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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. 

11. 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. 

12. Нарушения коммуникации и социального взаимодействия - сложные психологические 

образования, их квалификация может быть самой разной и требует исключительно 

индивидуального подхода. Подготовка к определению стратегии образовательных 

мероприятий должна включать: выделение проблем ребёнка, требующих комплексной 

коррекции; квалификацию каждой из этих проблем как вида особой образовательной 

потребности, уровня нарушений в клинико-психологической структуре, характер 

коморбидности (случайная или патогенетически обусловленная); выявление ведущего 

уровня нарушений в клинико-психологической структуре; определение образовательной 

траектории (по содержательному, деятельностному и процессуальному направлениям); 

мониторинг реализации принятой индивидуальной коррекционно-образовательной 

программы. 

Нормативно – правовые документы 

1. Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об образовании в 

Российской Федерации» в ред. Федеральный закон от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся».  

2. Федеральный закон от 29.09.2022г. № 371-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» и статью 1 Федерального закона «Об 

обязательных требованиях в Российской Федерации». 

3. Федеральный закон от 31.07.2020г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон  «Об образовании  в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся». 

4. Приказ Минпросвещения России от 25.11.2022 №1028 «Об утверждении федеральной 

образовательной программы дошкольного образования» (зарегистрировано в 

Минюсте России 28.12.2022 №71847). 

5. Приказ Минпросвещения России от 24.11.2022 №1022 «Об утверждении федеральной 

адаптированной образовательной программы дошкольного образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 

№1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (с измен. на 08.11.2022). 

7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 11 марта 2016 г. №ВК-452/07 «О 

введении ФГОС ОВЗ». 

8. Указ Президента РФ Путина В.В. от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и 

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

9. Стратегия развития  воспитания в Российской Федерации на период до 2025, 

утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015г. 
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№996-р. 

10. Указ Президента РФ от 09.11.2022 №809 «Об утверждении Основ государственной 

политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно – 

нравственных ценностей» 

11. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020г. «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

12. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021г. «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования по обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания». 

 

13. Адаптированная основная образовательная программа – программа дошкольного 

образования СП ГБОУ СОШ №6 г.о.Отрадный Детский сад №14 для детей с 

тяжелыми нарушениями речи. 

14. Адаптированная основная образовательная программа – программа дошкольного 

образования СП ГБОУ СОШ №6 г.о.Отрадный Детский сад №14 для детей с 

расстройством аутистического спектра. 

15. Конвенция о правах ребенка. 

16. Устав ГБОУ СОШ №6. 

17. Положение о структурном подразделении. 

 

Психолог педагогическая характеристика особенностей развития детей группы 

Характеристика воспитанников группы №3 на  2023-2024 учебный год: 

Общее количество детей – 26 человек,  

9 девочек - 35%,  

17 мальчиков – 65%. 

детей с ТНР – 14 (3 девочки, 11 мальчиков) – 54%  

детей с РАС – 1 мальчик – 4% 

(См. Приложение №5   «Социальный паспорт группы») 

 

Возрастные особенности воспитанников 6 - 7 лет 

Ребенок подготовительного к школе возраста обладает устойчивыми социально-

нравственными чувствами и эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет себя как 

субъект деятельности и поведения. Мотивационная сфера дошкольников 6—7 лет расширяется 

за счет развития таких социальных мотивов, как познавательные, просоциальные 

(побуждающие делать добро), самореализации. Поведение ребенка начинает регулироваться 

также его представлениями о том, что хорошо и что плохо. С развитием морально-

нравственных представлений напрямую связана и возможность эмоционально оценивать свои 

поступки. Ребенок испытывает чувство удовлетворения, радости, когда поступает правильно, 

хорошо, и смущение, неловкость, когда нарушает правила, поступает плохо. Общая самооценка 

детей представляет собой глобальное, положительное недифференцированное отношение к 

себе, формирующееся под влиянием эмоционального отношения со стороны взрослых. К концу 

дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной сфере. С одной 

стороны, у детей этого возраста более богатая эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и 

разнообразны по содержанию. С другой стороны, они более сдержанны и избирательны в 

эмоциональных проявлениях. К концу дошкольного возраста у них формируются обобщенные 

эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать последствия своих действий. 

Это существенно влияет на эффективность произвольной регуляции поведения — ребенок 

может не только отказаться от нежелательных действий или хорошо себя вести, но и выполнять 
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неинтересное задание, если будет понимать, что полученные результаты принесут кому-то 

пользу, радость и т. п. Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение 

дошкольника становится менее ситуативным и чаще выстраивается с учетом интересов и 

потребностей других людей. Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребенка со 

взрослым. Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о том, что у них произошло 

на работе, живо интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми 

часто спрашивает, где они живут, есть ли у них дети, кем они работают и т. п. Большую 

значимость для детей 6—7 лет приобретает общение между собой. Их избирательные 

отношения становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается детская дружба. Дети 

продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются и конкурентные 

отношения — в общении и взаимодействии они стремятся в первую очередь проявить себя, 

привлечь внимание других к себе. Однако у них есть все возможности придать такому 

соперничеству продуктивный и конструктивный характер и избегать негативных форм 

поведения. семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с гендерной 

ролью, проявляют стремление к усвоению определенных способов поведения, 

ориентированных на выполнение будущих социальных ролей. 6—7 годам ребенок уверенно 

владеет культурой самообслуживания и культурой здоровья. В играх дети 6—7 лет способны 

отражать достаточно сложные социальные события — рождение ребенка, свадьба, праздник, 

война и др. В игре может быть несколько центров, в каждом из которых отражается та или иная 

сюжетная линия. Дети этого возраста могут по ходу игры брать на себя две роли, переходя от 

исполнения одной к исполнению другой. Они могут вступать во взаимодействие с несколькими 

партнерами по игре, исполняя как главную, так и подчиненную роль. Продолжается 

дальнейшее развитие моторики ребенка, наращивание и самостоятельное использование 

двигательного опыта. Расширяются представления о самом себе, своих физических 

возможностях, физическом облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся 

равномерными, увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и ног. Ребенок 

способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать правильную осанку. По собственной 

инициативе дети могут организовывать подвижные игры и простейшие соревнования со 

сверстниками. В возрасте 6—7 лет происходит расширение и углубление представлений детей 

о форме, цвете, величине предметов. Ребенок уже целенаправленно, последовательно обследует 

внешние особенности предметов. При этом он ориентируется не на единичные признаки, а на 

весь комплекс (цвет, форма, величина и др.). К концу дошкольного возраста существенно 

увеличивается устойчивость непроизвольного внимания, что приводит к меньшей 

отвлекаемости детей. Сосредоточенность и длительность деятельности ребенка зависит от ее 

привлекательности для него. Внимание мальчиков менее устойчиво. В 6—7 лет у детей 

увеличивается объем памяти, что позволяет им непроизвольно запоминать достаточно большой 

объем информации. Девочек отличает больший объем и устойчивость памяти. Воображение 

детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и оригинальнее, а с другой — 

более логичным и последовательным, оно уже не похоже на стихийное фантазирование детей 

младших возрастов. Несмотря на то что увиденное или услышанное порой преобразуется 

детьми до неузнаваемости, в конечных продуктах их воображения четче прослеживаются 

объективные закономерности действительности. Так, например, даже в самых фантастических 

рассказах дети стараются установить причинно-следственные связи, в самых фантастических 

рисунках — передать перспективу. При придумывании сюжета игры, темы рисунка, историй и 

т. п. дети 6—7 лет не только удерживают первоначальный замысел, но могут обдумывать его до 

начала деятельности. В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, 

которое позволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием обобщенных 

наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщенных представлений о свойствах различных 

предметов и явлений. Действия наглядно-образного мышления (например, при нахождении 

выхода из нарисованного лабиринта) ребенок этого возраста, как правило, совершает уже в уме, 

не прибегая к практическим предметным действиям даже в случаях затруднений. Возможность 

успешно совершать действия сериации и классификации во многом связана с тем, что на 
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седьмом году жизни в процесс мышления все более активно включается речь. Использование 

ребенком (вслед за взрослым) слова для обозначения существенных признаков предметов и 

явлений приводит к появлению первых понятий. Речевые умения детей позволяют полноценно 

общаться с разным контингентом людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и 

незнакомыми). Дети не только правильно произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и 

слова. Овладение морфологической системой языка позволяет им успешно образовывать 

достаточно сложные грамматические формы существительных, прилагательных, глаголов. В 

своей речи старший дошкольник все чаще использует сложные предложения (с 

сочинительными и подчинительными связями). В 6—7 лет увеличивается словарный запас. В 

процессе диалога ребенок старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам задает вопросы, 

понятные собеседнику, согласует свои реплики с репликами других. Активно развивается и 

другая форма речи — монологическая. Дети могут последовательно и связно пересказывать или 

рассказывать. Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего дошкольного детства 

является то, что к концу этого периода речь становится подлинным средством как общения, так 

и познавательной деятельности, а также планирования и регуляции поведения. К концу 

дошкольного детства ребенок формируется как будущий самостоятельный читатель. Тяга к 

книге, ее содержательной, эстетической и формальной сторонам — важнейший итог развития 

дошкольника-читателя. Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью. Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получить 

знания о видах и жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, жизнь и 

творчество композиторов и исполнителей). Дошкольники начинают проявлять интерес к 

посещению театров, понимать ценность произведений музыкального искусства. В 

продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут целенаправленно 

следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от своего замысла, который 

теперь становится опережающим. Они способны изображать все, что вызывает у них интерес. 

Созданные изображения становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и включают 

множество деталей. Совершенствуется и усложняется техника рисования, лепки, аппликации. 

Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, собственному 

замыслу постройки из разнообразного строительного материала, дополняя их архитектурными 

деталями; делать игрушки путем складывания бумаги в разных направлениях; создавать 

фигурки людей, животных, героев литературных произведений из природного материала. 

Наиболее важным достижением детей в данной образовательной области является овладение 

композицией. 

 

Возрастные особенности воспитанников 6-7 лет с ТНР 

Физическое  развитие 

К  7   годам  скелет  ребенка  становится  более  крепким,  поэтому  он  может  выполнять 

различные  движения,  которые  требуют гибкости,  упругости, силы.  Его тело  приобретает 

заметную  устойчивость,  чему  способствует  усиленный  рост  ног. Ноги  и  руки  становятся 

более  выносливыми,  ловкими,  подвижными.  В  этом  возрасте  дети уже  могут  совершать 

довольно  длительные  прогулки,  долго бегать,  выполнять  сложные  физические  упражнения. 

У  семилетних  детей  отсутствуют  лишние  движения.  Ребята  уже  самостоятельно,  

без  специальных  указаний  взрослого,  могут  выполнить  ряд  движений  в  определенной 

последовательности,  контролируя   их,  изменяя  (произвольная регуляция  движений). 

Ребенок  уже  способен  достаточно  адекватно  оценивать  результаты  своего  участия  в 

подвижных  и  спортивных  играх  соревновательного  характера.  Удовлетворение полученным 

результатом  доставляет  ребенку  радость  и  поддерживает  положительное отношение  к  себе 

и  своей команде  («мы  выиграли,  мы  сильнее»). 

Имеет  представление  о  своем  физическом  облике  (высокий,  толстый,  худой, 

 маленький  и  т.п.)  и  здоровье,  заботиться  о  нем. Владеет  культурно-гигиеническими 

 навыками  и  понимает  их  необходимость. 

Социально-коммуникативное  развитие 
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К семи годам у ребенка ярко проявляется уверенность в себе и чувство собственного 

достоинства, умение отстаивать свою позицию в совместной деятельности. Семилетний 

ребенок способен к волевой регуляции поведения, преодолению непосредственных желаний, 

если они противоречат установленным нормам, данному слову, обещанию. Способен проявлять 

волевые усилия в ситуациях выбора между «можно» и «нельзя», «хочу» и «должен». Проявляет 

настойчивость, терпение, умение преодолевать трудности. Может сдерживать себя, 

высказывать просьбы, предложения, несогласие в социально приемлемой форме. 

Произвольность поведения — один из важнейших показателей психологической готовности к 

школе. 

Самостоятельность ребенка проявляется в способности без помощи взрослого решать 

различные задачи, которые возникают в повседневной жизни (самообслуживание, уход за 

растениями и животными, создание среды для самодеятельной игры, пользование простыми 

безопасными приборами — включение освещения, телевизора, проигрывателя и т.п.). 

В  сюжетно-ролевых играх  дети  7-го  года  жизни  начинают  осваивать  сложные 

взаимодействия  людей, отражающих характерные  значимые  жизненные  ситуации, например, 

свадьбу,  болезнь и т.п.  Игровые  действия  становятся  более  сложными,  обретают особый 

смысл,  который не всегда  открывается  взрослому.  Игровое  пространство усложняется. В  

нем  может  быть  несколько  центров,  каждый из  которых  поддерживает свою  сюжетную 

линию.  При  этом  дети  способны  отслеживать  поведение  партнеров  по всему  игровому 

пространству  и  менять  свое  поведение  в  зависимости  от  места  в  нем (например,  ребенок 

обращается  к  продавцу  не  просто как покупатель/,  а  как  покупатель-мама). Если логика 

игры требует появления  новой роли, то ребенок может по ходу  игры  взять  на  себя  новую 

 роль,  сохранив при этом роль, взятую  ранее. 

Семилетний  ребенок умеет заметить изменения настроения взрослого и сверстника, 

учесть желания других людей; способен к установлению устойчивых контактов со 

сверстниками. Ребенок семи лет отличается большим богатством и глубиной переживаний, 

разнообразием их проявлений и в то же время большей сдержанностью эмоций. Ему 

свойственно «эмоциональное  предвосхищение» — предчувствие собственных переживаний и 

переживаний других людей, связанных с результатами тех или иных действий и поступков 

(«Если я подарю маме свой рисунок, она очень обрадуется»). 

Речевое  развитие 

Происходит  активное  развитие  диалогической  речи.  Диалог  детей  приобретает 

характер  скоординированных предметных  и  речевых  действий.  В  недрах  диалогического 

общения старших дошкольников  зарождается  и  формируется  новая  форма  речи -  монолог. 

Дошкольник  внимательно слушает  рассказы  родителей,  что  у  них  произошло  на  работе, 

живо  интересуется  тем,  как  они  познакомились,  при  встрече  с незнакомыми  людьми 

спрашивают,  кто  это,  есть  ли  у  них  дети  и  т.п.   

У  детей  продолжает  развиваться  речь:  ее  звуковая  сторона,  грамматический  строй, 

 лексика. Развивается  связная  речь.  В  высказываниях  детей  отражаются  как 

 расширяющийся  словарь,  так  и  характер  обобщений,  формирующихся  в  этом  возрасте. 

 Дети  начинают активно употреблять  обобщающие  существительные,  синонимы,  антонимы, 

 прилагательные  и  т.д. 

Познавательное  развитие 

Познавательные  процессы  претерпевают  качественные  изменения;  развивается 

 произвольность  действий.  Наряду  с  наглядно-образным  мышлением  появляются  элементы 

 словесно-логического  мышления.  Продолжают  развиваться   навыки  обобщения  и 

 рассуждения,  но  они  еще  в  значительной  степени  ограничиваются  наглядными 

 признаками  ситуации.  Продолжает  развиваться  воображение,  однако  часто  приходится 

 констатировать  снижение развития  воображения  в  этом  возрасте  в  сравнении  со  старшей 

 группой.  Это  можно  объяснить  различными  влияниями,  в  том  числе  средств  массовой 

 информации,  приводящими  к  стереотипности   детских  образов.    Внимание  становится 

 произвольным,  в  некоторых  видах  деятельности  время  произвольного  сосредоточения 
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 достигает  30  минут.  У  детей  появляется  особы  интерес  к  печатному слову, 

 математическим  отношениям.  Они  с  удовольствием  узнают  буквы,  овладевают звуковым 

 анализом  слова,  счетом  и  пересчетом  отдельных  предметов. 

К  7  годам  дети  в  значительной  степени  освоили  конструирование  из  строительного 

 материала. Они  свободно  владеют  обобщенными  способами  анализа  как  изображений,  так 

 и  построек.  Свободные  постройки  становятся  симметричными и  пропорциональными. 

 Дети  точно  представляют  себе  последовательность,  в  которой  будет  осуществляться 

 постройка.  В  этом  возрасте  дети уже  могут  освоить  сложные  формы  сложения  из  листа 

 бумаги  и  придумывать  собственные.  Усложняется  конструирование  из  природного 

 материала. 

Художественно-эстетическое  развитие 

В  изобразительной  деятельности  детей  6-7 лет  рисунки  приобретают   более 

детализированный  характер,  обогащается их  цветовая  гамма.  Более  явными  становятся 

различия  между  рисунками  мальчиков  и девочек. Мальчики  охотно  изображают  технику, 

космос,  военные  действия;  девочки  обычно  рисуют  женские  образы:  принцесс,  балерин,  и 

т.д.  Часто встречаются  бытовые  сюжеты: мама  и  дочка,  комната  и  т.п.   При  правильном 

подходе  у  детей  формируются  художественно-творческие  способности  в  изобразительной 

деятельности.   Изображение  человека  становится еще  более  детализированным  и 

пропорциональным.  Появляются  пальцы  на  руках,  глаза,  рот,  нос,  брови,  подбородок. 

Одежда может  быть  украшена  различными  деталями.   Предметы,  которые  дети  лепят  и 

вырезывают,  имеют  различную  форму,  цвет, строение,  по-разному расположены  в 

пространстве.  Вместе  с  тем  могут  к  7-ми  годам  передать  конкретные  свойства  предмета  

с  натуры. Семилетнего ребенка характеризует активная деятельностная позиция, готовность к 

спонтанным решениям, любопытство, постоянные вопросы к взрослому, способность к 

речевому комментированию процесса и результата собственной деятельности, стойкая 

мотивация достижений, развитое воображение. Процесс создания продукта носит творческий 

поисковый характер: ребенок ищет разные способы решения одной и той же задачи. Ребенок 

семи лет достаточно адекватно оценивает результаты своей деятельности по сравнению с 

другими детьми, что приводит к становлению представлений о себе и своих возможностях. 

Значительно  обогащается  индивидуальная  интерпретация  музыки.  Ребенок 

 определяет  к  какому  жанру  принадлежит  прослушанное  произведение.  Чисто  и 

 выразительно поет,  правильно передавая  мелодию  (ускоряя, замедляя).  Дошкольник  может 

 самостоятельно придумать  и  показать  танцевальное  или  ритмическое  движение. 

У детей  с ТНР ограничен объем памяти и снижена прочность запоминания. Характерна 

неточность воспроизведения и быстрая утеря информации. В наибольшей степени страдает 

вербальная память. У  детей снижены адаптивные возможности. Поступив в дошкольное 

учреждение, они чаще болеют. 

В  первую  очередь  дефекты  речевой  функции  приводят  к  нарушенному  или 

задержанному  развитию  высших  психических  функций, опосредованных речью: вербальной 

памяти, смыслового запоминания, слухового внимания, словесно-логического мышления. Это 

отражается как  на  продуктивности  мыслительных  операций,  так  и  на  темпе  развития 

познавательной  деятельности.    Кроме  того,  речевой  дефект накладывает  определенный 

отпечаток  на  формирование  личности  ребенка,  затрудняет  его  общение  со  взрослыми  и 

сверстниками.  Данные факторы  тормозят  становление  игровой  деятельности  ребенка, 

имеющей,  как  и  в  норме,  ведущее  значение  в  плане  общего  психического развития, и 

затрудняют переход к более организованной учебной деятельности.  Таким  образом, 

нарушение  речевой  деятельности  у  детей  с  ТНР  носит  многоаспектный  характер, 

требующий  выработки  единой стратегии, методической и организационной преемственности в 

решении воспитательно-коррекционных задач.   

Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда обнаруживается 

незнание отдельных слов и выражений, смешение смысловых  значений  слов,  близких  по 

 звучанию,  недифференцированность  грамматических  форм.  Возникают  ошибки  в 
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 понимании  речи, связанные с недостаточным различением форм числа, рода и падежа 

существительных и прилагательных, временных форм глагола, оттенков значений 

однокоренных слов, а также тех выражений, которые отражают причинно-следственные, 

временные, пространственные отношения. 

К завершению дошкольного образования: 

 ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

 ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, 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; 

 ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и, прежде всего, в игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

 ребёнок 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 ребёнка складываются предпосылки грамотности; 

 у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребёнок проявляет любознательность, задаёт 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 живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; ребёнок способен. 

 

Возрастные особенности воспитанников 6-7 лет с РАС 

Психологические особенности, свойственные детям с аутизмом, проявляются в 

следующих сферах: поведение, эмоционально-волевая сфера, познавательная сфера, 

деятельность. 

Многочисленные нарушения аффективной сферы влекут за собой серьезные поведенческие 

проблемы. Поведение детей с аутизмом крайне своеобразно. Им свойственны тревожность, 

стереотипность поведения, страхи, погруженность в себя. Эти состояния могут сочетаться с 

повышенной возбудимостью, расторможенностью; агрессией и самоагрессией; с негативной 

реакцией на любые изменения привычного образа жизни, в том числе на изменения пищи, 

одежды, маршрута прогулок. При этом ребенок не жалуется, не обращается за помощью к 

близким, а напротив, еще больше отгораживается от каких-либо контактов, прибегает к 
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аутостимуляциям для устранения возникшего дискомфорта. Дети с аутизмом испытывают 

страх перед любыми изменениями в привычном для них образе жизни. Они могут быть 

непонятны окружающим. 

Испытывая страх, зачастую не могут объяснить, что именно их пугает. Таких детей могут 

пугать объекты, издающие резкие звуки; возможны особые страхи, связанные с тактильной 

сверхчувствительностью. 

Важной поведенческой особенностью является активный негативизм ребенка, 

выражающийся в отказе ребенка выполнять какие-либо действия совместно со взрослым, уход 

от ситуации обучения и произвольной организации. Проявления негативизма могут 

сопровождаться физическим сопротивлением, криком, агрессией и самоагрессией. В тех 

случаях, когда взрослые предъявляют к ребенку завышенные требования, у него возникает 

страх взаимодействия, разрушаются существующие формы общения. Мощным средством 

защиты от травмирующих впечатлений является аутостимуляция. Нужные впечатления 

достигаются чаще всего раздражением собственного тела: они способствуют сглаживанию 

неприятных впечатлений, идущих из внешнего мира. В угрожающей ситуации интенсивность 

аутостимуляций нарастает, она бывает настолько интенсивной, что может причинить 

физическую боль самому ребенку. 

Острота поведенческих проблем варьируется в зависимости от степени выраженности 

аутизма. Это наиболее точно отражено в созданной О. С. Никольской, Е. Р. Баенской, М. М. 

Либлинг клинико-психологической классификации раннего детского аутизма, в которой 

выделены 4 группы детей. Основными критериями деления избраны характер и степень 

нарушений взаимодействия с внешней средой и тип самого аутизма. 

У детей первой группы отмечается отрешенность от внешней среды, у второй – ее 

отвержение, у третьей – ее замещение, у четвертой – сверхтормозимость ребенка его средой. 

Как показали исследования, аутичные дети этих групп различаются по характеру и 

степени первичных расстройств, вторичных и третичных дизонтогенетических образований, в 

том числе гиперкомпенсаторных. 

Крайне своеобразным поведением отличаются дети первой группы.  

Дети первой группы. 

Они не проявляют даже малейшей инициативы в освоении окружающего мира и 

избегают каких-либо контактов с ним. Установить зрительный контакт с таким ребенком 

практически невозможно, его взгляд постоянно ускользает. Как отмечают авторы, свое время 

дети проводят, бесцельно передвигаясь по комнате, лазая и карабкаясь по мебели, стоя перед 

окном, рассматривая движение за ним. При попытке взрослых вмешаться, остановить, удержать 

ребенка, добиться его внимания, может возникнуть дискомфорт, и, как реакция на него, – крик, 

агрессия и самоагрессия. Дети не фиксируют взгляд и не рассматривают ничего 

целенаправленно. Поведение детей первой группы является полевым и крайне монотонным. 

Ребенок двигается от предмета к предмету пассивно, будто притягиваясь то одним, то другим 

объектом без какой-либо цели и совершая различные действия, абсолютно не связанные между 

собой. Создается впечатление, что не ребенок обращает внимание на предмет, а предмет влечет 

его своей фактурой, цветом или звуком; не ребенок выбирает направление, в котором ему 

необходимо двигаться, а пространственная организация объектов заставляет ребенка 

передвигаться в определенном направлении. В большинстве случаев поведение такого ребенка 

легко предсказуемо, оно определяется не столько самими предметами и их свойствами, сколько 

их взаимным расположением в пространстве. Даже если предмет привлек внимание ребенка, 

моментально наступает пресыщение, и поэтому любые, даже самые кратковременные 

манипуляции отсутствуют. Для детей первой группы важно сохранение привычного уклада 

жизни, но они в наименьшей степени проявляют сопротивление его изменениям. Наибольший 

дискомфорт они испытывают при попытках взрослого изменить и направить их поведение. В 

таких ситуациях часто возникает агрессия и даже самоагрессия, которая может быть ярко 

выражена. 



15 

 

Установление эмоционального контакта с близкими у детей первой группы нарушено, 

однако они испытывают привязанность к родным и страдают от разлуки с ними. Они могут 

выразить просьбу, положив руку близкого взрослого на интересующий предмет, и это чаще 

всего является единственным способом выражения контакта с окружающим миром. 

Поведенческие проблемы детей второй группы менее выражены и проявляются уже не 

как отрешенность от окружающего мира, а как стремление избежать контактов с ним. 

Характерной особенностью поведения детей этой группы является строгое соблюдение 

привычных для них условий жизни, включающих и окружающую обстановку, и привычные 

действия, и распорядок дня, и способы контакта с близкими людьми. Детям свойственна особая 

избирательность в одежде, пище, привязанность к определенным предметам, занятиям, 

многочисленные требования и запреты, а также строго фиксированные маршруты прогулок. 

Невыполнение этих требований взрослыми или попытки внести в них какие-либо изменения 

приводят к срыву в поведении ребенка. Особо остро эти проблемы проявляются в незнакомой 

ребенку обстановке и в присутствии незнакомых людей. 

Дети второй группы в большей степени подвержены возникновению страхов, которые 

впоследствии прочно фиксируются ребенком. Сильный страх вызывает возможность малейших 

изменений в сложившемся жизненном стереотипе или возникновение неприятных сенсорных 

ощущений при ярком свете, резком звуке и др. Все это делает поведение ребенка крайне 

своеобразным: наличие многочисленных страхов препятствует проявлению активности 

ребенка. Случайно встретив взгляд другого человека, такой ребенок может отвернуться, 

закричать или закрыть лицо руками. Он стремится уйти от контакта с окружающим миром, 

избегая тем самым неприятных ощущений и связанного с ними дискомфорта. 

Ребенок постоянно находится в рамках строго соблюдаемого жизненного стереотипа, от 

которого зависит его поведение. Близкого человека такие дети воспринимают как обязательное 

условие своей жизни. Они заставляют взрослого действовать только строго определенным 

способом, не отпускают его от себя, при этом испытывая постоянное чувство тревоги. 

Важнейшей особенностью поведения детей третьей группы является конфликтность. 

Дети не способны уступить другому человеку или учесть его интересы, его точку зрения, и это 

крайне затрудняет общение с ними. Близкие отмечают, что ребенок стремится все делать назло. 

Он увлечен одними и теми же занятиями – долгое время ребенок может рисовать или 

проигрывать один и тот же сюжет, говорить на одну и ту же тему. Содержание его интересов и 

фантазий часто связано со страшными, неприятными, асоциальными явлениями. Такие дети 

способны поставить цель и разработать определенную программу воздействия на среду и 

людей, но проблема в том, что эта программа не учитывает постоянно изменяющиеся условия 

внешнего мира. 

Если ребенку не удается определенным образом воздействовать на окружающих, это 

может привести к срыву в его поведении, к яркому проявлению негативизма. Такие дети часто 

смотрят в лицо того, с кем общаются, но в действительности их взгляд направлен «сквозь» 

человека. Семейное окружение является опорой для сохранения стабильности, но отношения с 

близкими складываются, как правило, очень трудно: ребенок стремится постоянно 

доминировать, не учитывая при этом интересы других людей. 

В поведении детей четвертой группы отмечается скованность, нерешительность, что 

препятствует установлению контактов с окружающими. Они способны смотреть в лицо 

собеседнику, но контакт с ним носит прерывистый характер. Детям также свойственна 

чувствительность к перемене обстановки, отсутствует гибкость в поведении, но они стремятся 

действовать так, как их учат близкие взрослые. Все свои отношения с миром такие дети строят 

через взрослого человека. Среди всех аутичных детей только дети этой группы пытаются 

вступить в диалог с миром и людьми, но имеют значительные трудности в его организации. 

Несмотря на выраженное разнообразие в психических и поведенческих проявлениях, 

дети с расстройствами аутистического спектра имеют общие особенности, характерные для 

эмоционально-волевой и познавательной сферы, межличностных отношений и личности в 

целом. 



16 

 

Особенности эмоционально-волевой сферы проявляются у детей с аутизмом вскоре 

после рождения. Данная сфера неразрывно связана с ранним аффективным развитием ребенка, 

нарушение которого отмечается у всех детей с аутизмом. Нарушение эмоциональной сферы 

проявляется в отсутствии важной системы взаимодействия с окружающими – комплекса 

оживления. Ребенок не фиксирует взгляд на лице человека, не проявляет положительных 

эмоций в виде смеха, речевой и двигательной активности в ответ на проявление внимания со 

стороны близкого взрослого. Для аутичных детей характерно отсутствие 

социальноэмоциональной взаимности, которая проявляется в нарушенной реакции на эмоции 

других людей. Часто дети с аутизмом проявляют эмоции, противоположные эмоциям 

окружающих. В период стресса дети не ищут поддержки со стороны окружающих и не 

принимают ее. Эмоции детей с аутизмом недифференцированны. Американские исследователи 

отмечают нарушение процессов ментализации – понимания психических состояний других 

людей, позволяющего прогнозировать и учитывать их намерения, мысли, состояния. 

В отношении самосознания детей с ранним детским аутизмом отмечается, что в 

тяжелых случаях страдает наиболее ранний уровень самосознания – представление о своем 

физическом «я». Здесь можно вспомнить о том, что З. Фрейд рассматривал развитие образа 

физического «я» как основу становления субъектности индивида. Кроме того, указывается на 

недоразвитие в речи детей-аутистов координаты «я» – ядра временно-пространственной 

системы языка. В частности, это проявляется в том, что дети начинают говорить от первого 

лица (употреблять местоимение «я» многие дети начинают лишь к 6–8 годам). Слово «я» 

может, однако, произноситься в эхолалической речи. Эти данные свидетельствуют о 

недоразвитии субъектности индивида, страдающего аутизмом, о его трудностях самостоятельно 

осуществлять построение собственной деятельности и взаимоотношений с другими людьми. 

Подобное глубокое недоразвитие самосознания делает аутичного ребенка зависимым от 

окружающего «поля». Поведение и побуждения ребенка определяются положительными или 

отрицательными «валентностями» предметов. М. К. Бардышевская и В. В. Лебединский 

отмечают, что это делает детей с РАС особо чувствительными к структуре «поля», усиливает 

стремление к обязательному завершению действия, зависимость от постоянства окружающей 

среды. Игнорирование взрослыми этих особенностей поведения ребенка при малейшем 

изменении окружения приводит к явлениям фрустрации. 

Специфические нарушения движений и поведения проявляются в стереотипиях, 

персеверациях, плохой переносимости внешних изменений (в обстановке, продуктах питания, 

одежде и т. п.), тенденции к установлению жесткого порядка и ритуалов. У детей наблюдаются 

крайне узкий спектр интересов, стереотипные действия (выкладывание предметов в линию, 

однообразные покачивания, махание руками) и ритуалы (ставить одну и ту же мелодию каждый 

день после определенных действий, ходить по одному и тому же маршруту). Отмечается особая 

привязанность к необычным предметам, озабоченность датами, маршрутами или расписаниями. 

Распространены нарушения сна или приема пищи. Дети могут совершать действия, приводящие 

к самоповреждению. 

Отмечается болезненная гиперестезия к обычным раздражителям. Помимо искажения 

психического развития, наблюдается выраженная эмоциональная незрелость детей. Поэтому 

необходимо помнить следующее: 

 ребенок с аутизмом легко пресыщается даже приятными впечатлениями; 

 он часто действительно не может подождать, ему надо получить значимый результат как 

можно быстрее, поэтому ему надо дать понять, что результат совместной работы зависит 

и от его участия; 

 аутичному ребенку нельзя предлагать ситуацию выбора, в которой он самостоятельно 

беспомощен; 

 восприятие информации у ребенка спонтанно, непроизвольно, при этом усвоение 

происходит очень избирательно; 
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 аутичному ребенку нужно время для того, чтобы пережить полученное впечатление или 

информацию, поэтому характерны отсроченные реакции, стремление 

стереотипизировать взаимодействие с окружающим; 

 интерес аутичного ребенка направлен в основном на мир предметов; 

 аутичные дети имеют тенденцию к использованию периферического зрения. 

Часто для детей с аутизмом характерен очень широкий спектр нарушений развития 

зрительной когнитивной функции. Это могут быть и проблемы общего характера (трудности 

произвольного управления взором, что объясняет нарушение плавного отслеживания, 

недостаточное время зрительной фиксации и проблемы рефиксации; узость и нестабильность 

полей зрительного внимания, трудности координации периферического и центрального полей 

зрения при движении; низкая синхронность «глаз – рука»: часто дети с РАС зрительно могут 

контролировать только движение кисти к цели, но не могут контролировать движение всей 

руки). 

Аутичные дети испытывают трудности различения простых плоскостных форм; 

трудности цветового различения; трудности восприятия объема предметов небольшой 

величины. В своем восприятии ребенок ориентируется на ограниченный набор зрительных 

признаков объекта. Поэтому работая с такими детьми необходимо тренировать их в различении 

зрительных характеристик. Зрение аутичных детей отличается повышенной чувствительностью 

к свету. Яркий искусственный свет может быть для них раздражающим, так как производит 

блики (по этой причине они иногда смотрят на предметы из уголков глаз) и вызывает 

дополнительную нагрузку на глаза. Кроме того, некоторые аутичные дети страдают от 

эпилепсии, а определенные вспышки света, блики могут вызвать у них эпилептический 

припадок. 

Слух у аутичных детей также имеет свои особенности. Наблюдается повышенная 

чувствительность к фоновым шумам. Дети не могут их «отключить», и окружающая атмосфера 

превращается для них в хаос. 

Осязание аутичного ребенка характеризуется тем, что у многих детей через нервы 

проходят измененные сигналы. По этой причине не стоит ожидать, что общение с аутистом 

будет происходить посредством прикосновения. 

Обоняние аутичного ребенка характеризуется гораздо большей восприимчивостью к 

различным запахам, чем у обычных людей. Список запахов, вызывающих дискомфорт, 

довольно обширный и индивидуален в каждом конкретном случае. Чаще это различные духи, 

шампуни, продукты питания и др. 

Вкус является очень мощным чувством у аутичных детей. Вкусовые ощущения у них 

усиливаются в несколько раз. Это надо принимать во внимание, если будут использоваться в 

работе вкусовые стимулы. 

Болезненная гиперестезия и эмоциональный дискомфорт приводят к повышенной 

боязливости, легкости возникновения страхов у детей с аутизмом. У них часто отмечаются 

страхи, вызываемые самыми обычными предметами (шум бытовых приборов, воды, ветра), 

которые могут сохраняться годами. Аутистические страхи связаны с искаженным восприятием 

окружающего мира, который воспринимается на основании отдельных аффективно значимых 

признаков, а не целостно. Предметы воспринимаются по своим аффективным признакам – как 

приятные или неприятные. Стойкие страхи способствуют эмоционально отрицательному 

представлению об окружающем мире, препятствуют формированию его устойчивости и тем 

самым вторично усиливают страх перед ним. Чтобы справиться со страхом, ребенок использует 

различные защитные действия и движения, носящие характер ритуалов. Детям данной 

категории присуще стремление поддерживать и сохранять неизменность окружающей 

обстановки. Ребенок может отреагировать бурным и непонятным для других людей 

возбуждением в ответ на незначительные изменения в окружающей обстановке. Такой 

выраженный страх изменений сильно затрудняет адаптацию к новым условиям (еде, одежде, 

обстановке, маршрутам прогулок и т. д.). К этому примыкает непереносимость взгляда в глаза – 
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живое человеческое лицо оказывается для аутичного ребенка до болезненности сильным 

раздражителем. 

Кроме того, среди детей с аутизмом распространены самостимулирующие действия, 

отличающиеся особой навязчивостью. Выделяют следующие формы самостимулирующих 

действий: 

– визуальная (постоянно моргает, шевелит пальцами перед глазами); 

– слуховая (щелкает пальцами, издает голосовые звуки, вертит предмет на столе); 

– тактильная (скребет или трет кожу руками или каким-либо предметом); 

– вестибулярная (раскачивания); 

– вкусовая (засовывает части тела или предметы в рот, лижет их); 

– обонятельная (нюхает различные предметы или обнюхивает людей). 

У подавляющего большинства детей с аутизмом имеются нарушения моторики, 

различающиеся по характеру и степени выраженности: тики, тремор, кататония, застывание в 

одной позе, вычурные жесты. Типичным является ограниченный репертуар движений, 

повторяемых бесконечно без всякой видимой цели. 

Практически у всех детей с аутизмом имеется специфика интеллектуального развития. 

Отмечаются нарушения целенаправленности и пресыщаемость интеллектуальной деятельности, 

вычурность мышления. Вероятно, они обусловлены отклонениями в развитии знаково-

символического опосредствования, что выражается в оторванности знаково-символической 

деятельности от чувственного познания. В результате страдает целостность восприятия, а 

непосредственный чувственный опыт начинает определять и направлять сознание и поведение 

ребенка. 

Познавательные процессы детей с аутизмом очень своеобразны. В развитии мышления 

отмечаются серьезные трудности целенаправленного разрешения задач, возникающих в 

реальной жизни. Детям свойственны трудности символизации, переноса действий из одной 

ситуации в другую, что связано с нарушением способности к обобщению и абстрагированию. 

Такому ребенку сложно понять развитие ситуации во времени, разграничить в 

последовательности событий причины и следствия. Исследователи отмечают трудности в 

понимании логики другого человека, в учете его намерений и мнения. В развитии восприятия 

такого ребенка можно отметить нарушения ориентировки в пространстве, искажения целостной 

картины реального предметного мира и вычленение отдельных, аффективно значимых, 

сенсорных ощущений или ощущений собственного тела. Внимание ребенка с аутизмом 

непроизвольно, его практически невозможно привлечь. 

В поле внимания ребенка попадают только те предметы и явления, которые являются 

привлекательными для него. В памяти ребенка информация усваивается целыми блоками. 

Воспринятые блоки информации не перерабатываются ребенком и используются в неизменной 

воспринятой извне форме. Следует отметить, что в некоторых случаях отдельная функция 

может быть очень развитой, например ребенок может уже в раннем возрасте проявлять 

увлечение классической музыкой. 

Деятельность ребенка с аутизмом носит выраженный стереотипный характер. Ребенок 

может в течение нескольких лет рисовать и проигрывать один и тот же сюжет. При этом в 

сюжетах чаще всего отражаются негативные впечатления детей, в рисунках они изображают 

только отрицательных персонажей. К тому же бедность воображения препятствует 

воплощению каких-либо новых идей в деятельности. Манипуляции с предметами однотипны. 

Как правило, ребенок манипулирует неигровыми предметами. Особую трудность представляет 

овладение произвольной деятельностью с определенной целью. Детям трудно отвлечься от 

непосредственных впечатлений, от сенсорно привлекательных предметов, поэтому учебная 

деятельность вызывает большие затруднения, отмечается пассивность и невнимательность 

ребенка на занятии. 

Рассмотрев психологические особенности детей с аутизмом, следует отметить, что 

своеобразие в поведении ребенка, в контактах с окружающими проявляется уже в 

младенческом возрасте. 
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Отсутствие необходимого контакта препятствует усвоению ребенком первичных 

стереотипов поведения и деятельности. У ребенка с аутизмом нарушено развитие механизмов 

взаимодействия с миром. 

Срок реализации рабочей программы 

2023-2024 учебный год (1 сентября 2023 – 31 августа 2024 года) 

 

1.2. Планируемые результаты освоения рабочей программы  

 у ребёнка сформированы основные психофизические и нравственно-волевые качества; 

 ребёнок владеет основными движениями и элементами спортивных игр, может 

контролировать свои движение и управлять ими; 

 ребёнок соблюдает элементарные правила здорового образа жизни и личной гигиены; 

 ребёнок результативно выполняет физические упражнения (общеразвивающие, 

основные движения, спортивные), участвует в туристских пеших прогулках, осваивает 

простейшие туристские навыки, ориентируется на местности; 

 ребёнок проявляет элементы творчества в двигательной деятельности; 

 ребёнок проявляет нравственно-волевые качества, самоконтроль и может осуществлять 

анализ своей двигательной деятельности; 

 ребёнок проявляет духовно-нравственные качества и основы патриотизма в ходе 

занятий физической культурой и ознакомлением с достижениями российского спорта; 

 ребёнок имеет начальные представления о правилах безопасного поведения в 

двигательной деятельности; о том, что такое здоровье, понимает, как поддержать, 

укрепить и сохранить его; 

 ребёнок владеет навыками личной гигиены, может заботливо относиться к своему 

здоровью и здоровью окружающих, стремится оказать помощь и поддержку другим 

людям; 

 ребёнок соблюдает элементарные социальные нормы и правила поведения в различных 

видах деятельности, взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками; 

 ребёнок владеет средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками; способен понимать и учитывать интересы и чувства других; 

договариваться и дружить со сверстниками; старается разрешать возникающие 

конфликты конструктивными способами; 

 ребёнок способен понимать свои переживания и причины их возникновения, 

регулировать свое поведение и осуществлять выбор социально одобряемых действий в 

конкретных ситуациях, обосновывать свои ценностные ориентации; 

 ребёнок стремится сохранять позитивную самооценку; 

 ребёнок проявляет положительное отношение к миру, разным видам труда, другим 

людям и самому себе; 

 у ребёнка выражено стремление заниматься социально значимой деятельностью; 

 ребёнок способен откликаться на эмоции близких людей, проявлять эмпатию 

(сочувствие, сопереживание, содействие); 

 ребёнок способен к осуществлению социальной навигации как ориентации в социуме и 

соблюдению правил безопасности в реальном и цифровом взаимодействии; 

 ребёнок способен решать адекватные возрасту интеллектуальные, творческие и 

личностные задачи; применять накопленный опыт для осуществления различных видов 

детской деятельности, принимать собственные решения и проявлять инициативу; 
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 ребёнок владеет речью как средством коммуникации, ведет диалог со взрослыми и 

сверстниками, использует формулы речевого этикета в соответствии с ситуацией 

общения, владеет коммуникативно-речевыми умениями; 

 ребёнок знает и осмысленно воспринимает литературные произведения различных 

жанров, имеет предпочтения в жанрах литературы, проявляет интерес к книгам 

познавательного характера, определяет характеры персонажей, мотивы их поведения, 

оценивает поступки литературных героев; 

 ребёнок обладает начальными знаниями о природном и социальном мире, в котором он 

живет: элементарными представлениями из области естествознания, математики, 

истории, искусства и спорта, информатики и инженерии и тому подобное; о себе, 

собственной принадлежности и принадлежности других людей к определенному полу; 

составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, семейных традициях; об 

обществе, его национально-культурных ценностях; государстве и принадлежности к 

нему; 

 ребёнок проявляет любознательность, активно задает вопросы взрослым и 

сверстникам; интересуется субъективно новым и неизвестным в окружающем мире; 

способен самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать; строить смысловую картину 

окружающей реальности, использует основные культурные способы деятельности; 

 ребёнок имеет представление о жизни людей в России, имеет некоторые представления 

о важных исторических событиях Отечества; имеет представление о многообразии 

стран и народов мира; 

 ребёнок способен применять в жизненных и игровых ситуациях знания о количестве, 

форме, величине предметов, пространстве и времени, умения считать, измерять, 

сравнивать, вычислять и тому подобное; 

 ребёнок имеет разнообразные познавательные умения: определяет противоречия, 

формулирует задачу исследования, использует разные способы и средства проверки 

предположений: сравнение с эталонами, классификацию, систематизацию, некоторые 

цифровые средства и другое; 

 ребёнок имеет представление о некоторых наиболее ярких представителях живой 

природы России и планеты, их отличительных признаках, среде обитания, потребностях 

живой природы, росте и развитии живых существ; свойствах неживой природы, 

сезонных изменениях в природе, наблюдает за погодой, живыми объектами, имеет 

сформированный познавательный интерес к природе, осознанно соблюдает правила 

поведения в природе, знает способы охраны природы, демонстрирует заботливое 

отношение к ней; 

 ребёнок способен воспринимать и понимать произведения различных видов искусства, 

имеет предпочтения в области музыкальной, изобразительной, театрализованной 

деятельности; 

 ребёнок выражает интерес к культурным традициям народа в процессе знакомства с 

различными видами и жанрами искусства; обладает начальными знаниями об 

искусстве; 

 ребёнок владеет умениями, навыками и средствами художественной выразительности в 

различных видах деятельности и искусства; использует различные технические приемы 

в свободной художественной деятельности; 
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 ребёнок участвует в создании индивидуальных и коллективных творческих работ, 

тематических композиций к праздничным утренникам и развлечениям, 

художественных проектах; 

 ребёнок самостоятельно выбирает технику и выразительные средства для наиболее 

точной передачи образа и своего замысла, способен создавать сложные объекты и 

композиции, преобразовывать и использовать с учётом игровой ситуации; ребёнок 

владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, 

предлагает и объясняет замысел игры, комбинирует сюжеты на основе реальных, 

вымышленных событий, выполняет несколько ролей в одной игре, подбирает разные 

средства для создания игровых образов, согласовывает свои интересы с интересами 

партнеров по игре, управляет персонажами в режиссерской  игре; 

 ребёнок проявляет интерес к игровому экспериментированию с предметами, к 

развивающим и познавательным играм, в играх с готовым содержанием и правилами 

может объяснить содержание и правила игры другим детям, в совместной игре следит 

за точным выполнением правил всеми участниками; 

 ребёнок способен планировать свои действия, направленные на достижение 

конкретной цели; демонстрирует сформированные предпосылки к учебной 

деятельности и элементы готовности к школьному обучению. 

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. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения АОП детьми 6-7 лет с ТНР 

1 обладает сформированной мотивацией к школьному обучению 

2 усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях окружающего 

мира 

3 употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные 

4 умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением 

5 правильно употребляет основные грамматические формы слова 

6 составляет различные виды описательных рассказов (описание, повествование, с 

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, 

составляет творческие рассказы 

7 владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные 

формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во 

внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза 

8 осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, 

односложных) 

9 правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом) 

10 владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании; 

11 выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и 

устойчиво взаимодействует с детьми 

12 участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях 
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13 передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к собеседнику 

14 регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, 

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки 

15 отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и педагогическим 

работником, стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

педагогического работника 

16 использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с 

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, 

историческими сведениями, мультфильмами 

17 использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности 

18 устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования 

19 определяет пространственное расположение предметов относительно себя, 

геометрические фигуры 

20 владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах 

десяти, знает цифры 0, 1-9, соотносит их с количеством предметов, решает простые 

арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного 

материала символические изображения 

21 определяет времена года, части суток 

22 самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует) 

23 пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстративному 

материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает 

эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт обучающихся 

24 составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя 

графические схемы, наглядные опоры 

25 составляет с помощью педагогического работника небольшие сообщения, рассказы из 

личного опыта 

26 владеет предпосылками овладения грамотой 

27 стремится к использованию различных средств и материалов в процессе изобразительной 

деятельности 

28 имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные произведения 

искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная игрушка), 

воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор 

29 проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к 

музыкальным инструментам 

30 сопереживает персонажам художественных произведений 

31 выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 

педагогических работников: согласованные движения, а также разноименные и 

разнонаправленные движения 

32 осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе 

спортивных упражнений 

33 знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта 

34 владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек) 
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Целевые ориентиры на этапе завершения освоения АОП детьми 6-7 лет с РАС 

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 

 

1.3. Система педагогической диагностики (мониторинга) достижения детьми  

Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития детей. 

Педагогическая диагностика (мониторинг) проводится в ходе наблюдений за детьми в 

спонтанной и специально организованной деятельности.  

Диагностика в проводится 3 раза в год (сентябрь, январь, май), данные вносятся в карты 

диагностического обследования. Результаты диагностики усвоения программы, педагог 

использует для оценки правильности выбранных методик, технологий и способов обучения и 

воспитания детей с ОВЗ, своевременной корректировки плана работы для достижения лучших 

результатов; обсуждает результаты диагностики с педагогом – психологом, учителем – 

логопедом и учитывает их рекомендации в своей работе. Контроль проведения оценки 

индивидуального развития и проведение мониторинга осуществляется старшим воспитателем с 

применением следующих форм: проведение текущего и оперативного контроля; организация 

тематического контроля; посещение занятий, организацию режимных моментов и других видов 

деятельности; проверка документации. 
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II. Содержательный раздел программы 

2.1. Содержание образовательной деятельности с ТНР 

Социально-коммуникативное развитие 

Основные задачи Содержание образовательной деятельности 

– усвоения норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; 

– развития общения и взаимодействия 

ребенка с ТНР со взрослыми и сверстниками; 

– становления самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

– развития эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, 

– формирования готовности к совместной 

деятельности со сверстниками и взрослыми, 

– формирования уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации; 

– формирования позитивных установок к 

различным видам труда и творчества; 

– формирования основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе; 

– развития коммуникативных и социальных 

навыков  ребенка с ТНР; 

– развития игровой деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

направлено на всестороннее развитие у детей с 

ТНР навыков игровой деятельности, 

дальнейшее приобщение их к общепринятым 

нормам и правилам взаимоотношений со 

сверстниками и взрослыми, в том числе 

моральным, на обогащение первичных 

представлений о гендерной и семейной 

принадлежности.  

В этот период в коррекционно-развивающей 

работе с детьми взрослые создают и расширяют 

знакомые образовательные ситуации, 

направленные на стимулирование потребности 

детей в сотрудничестве, в кооперативных 

действиях со сверстниками во всех видах 

деятельности, продолжается работа по 

активизации речевой деятельности, по 

дальнейшему накоплению детьми словарного 

запаса.  

Характер решаемых задач позволяет 

структурировать содержание образовательной 

области «Социально-коммуникативное 

развитие» по следующим разделам: 1) игра; 

2) представления о мире людей и рукотворных 

материалах;  

3) безопасное поведение в быту, социуме, 

природе;  

4) труд. 

Образовательную деятельность в рамках 

области «Социально-коммуникативное 

развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее 

содержание с тематикой логопедической 

работы, проводимой учителем-логопедом. 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов с детьми с ТНР предполагает 

следующие направления работы: дальнейшее 

формирование представлений детей о 

разнообразии окружающего их мира людей и 

рукотворных материалов; воспитание 

правильного отношения к людям, к вещам и т. 

д.; обучение способам поведения в обществе, 

отражающим желания, возможности и 

предпочтения детей. В процессе уточнения 

представлений о себе и окружающем мире у 

детей активизируется речевая деятельность, 

расширяется словарный запас. 

На третьей ступени обучения детей с ТНР 
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основное внимание обращается на 

совершенствование игровых действий и точное 

выполнение игровых правил в дидактических и 

подвижных играх и упражнениях. 

В этот период большое значение приобретает 

создание предметно-развивающей среды и 

привлечение детей к творческим играм. 

Воспитатели организуют сюжетно-ролевые и 

театрализованные игры с детьми, осуществляя 

недирективное руководство ими. Элементы 

сюжетно-ролевой и сюжетно-дидактической 

игры, театрализованные игры, подвижные, 

дидактические игры активно включаются в 

занятия с детьми по всем направлениям 

коррекционно-развивающей работы.  

Работа с детьми старшего дошкольного 

возраста предполагает активное применение 

игротерапевтических техник с элементами 

куклотерапии, песочной терапии, арттерапии и 

др. Занятия по психотерапевтическим 

методикам (работа с детской агрессией, 

страхами, тревожностью) проводит педагог-

психолог, согласуя их с педагогами группы и 

родителями.  

Педагоги уделяют основное внимание 

формированию связной речи у детей с ТНР, ее 

основных функций (коммуникативной, 

регулирующей, познавательной). Дети 

вовлекаются в различные виды деятельности, 

естественным образом обеспечивающие их 

коммуникативное взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками, развитие 

познавательного интереса и мотивации к 

деятельности.  

Особое внимание обращается на формирование 

у детей представления о Родине: о городах 

России, о ее столице, о государственной 

символике, гимне страны и т. д. У детей в 

различных ситуациях расширяют и закрепляют 

представления о предметах быта, необходимых 

человеку, о макросоциальном окружении. 

Взрослые создают условия для формирования 

экологических представлений у детей, знакомя 

их с функциями человека в природе 

(потребительской, природоохранной, 

восстановительной).  

В рамках раздела особое внимание обращается 

на развитие у детей устойчивого алгоритма 

поведения в опасных ситуациях: в помещении, 

на прогулке, на улице, в условиях поведения с 

посторонними людьми. 

В этот период большое внимание уделяется 
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формированию у детей интеллектуальной и 

мотивационной готовности к обучению в 

школе. У детей старшего дошкольного возраста 

активно развивается познавательный интерес 

(интеллектуальный, волевой и эмоциональный 

компоненты). Взрослые, осуществляя 

совместную деятельность с детьми, обращают 

внимание на то, какие виды деятельности их 

интересуют, стимулируют их развитие, создают 

предметно-развивающую среду, исходя из 

потребностей каждого ребенка.  

Активными участниками образовательного 

процесса в области «Социально-

коммуникативное развитие» являются родители 

детей, а также все специалисты, работающие с 

детьми с ТНР. 

Ценности Решение совокупных задач воспитания в 

рамках образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» направлено на 

приобщение детей к ценностям «Родина», 

«Природа», «Семья», «Человек», «Жизнь», 

«Милосердие», «Добро», «Дружба», 

«Сотрудничество», «Труд». 

Задачи воспитания Воспитание уважения к своей семье, своему 

населенному пункту, родному краю, своей 

стране; воспитание уважительного отношения к 

другим людям - детям и взрослым (родителям 

(законным представителям), педагогам, соседям 

и другим), вне зависимости от их этнической и 

национальной 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, красоте и уродстве, правде и лжи; 

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. 
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Познавательное развитие 

Основные задачи Содержание образовательной деятельности 

создание условий для: 

- развития интересов детей, 

любознательности и познавательной 

мотивации; 

- формирования познавательных действий, 

становления сознания; 

- развития воображения и творческой 

активности; 

- формирования первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, 

количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.), 

- формирования 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; 

– развития представлений о виртуальной 

среде, о возможностях и рисках Интернета.  

 

 

Содержание образовательной области 

«Познавательное развитие» предполагает 

создание взрослыми ситуаций для расширения 

представлений детей о функциональных 

свойствах и назначении объектов, стимулируют 

их к анализу, используя вербальные средства 

общения, разнообразят ситуации для 

установления причинных, временных и других 

связей и зависимостей между внутренними и 

внешними свойствами. При этом широко 

используются методы наблюдения за 

объектами, демонстрации объектов, 

элементарные опыты, упражнения и различные 

игры. Содержание образовательной области 

«Познавательное развитие» в этот период 

обеспечивает развитие у детей с ТНР 

познавательной активности, обогащение их 

сенсомоторного и сенсорного опыта, 

формирование предпосылок познавательно-

исследовательской и конструктивной 

деятельности, а также представлений об 

окружающем мире и элементарных 

математических представлений.  

Характер решаемых задач позволяет 

структурировать содержание образовательной 

области  по следующим разделам: 

1) конструирование;  

2) развитие представлений о себе и об 

окружающем мире;  

3) формирование элементарных 

математических представлений. 

Продолжается развитие у детей с ТНР 

мотивационного, целевого, содержательного, 

операционального и контрольного компонентов 

конструктивной деятельности. При этом особое 

внимание уделяется самостоятельности детей, 

им предлагаются творческие задания, задания 

на выполнение работ по своему замыслу, 

задания на выполнение коллективных построек.  

Рекомендуются занятия в специальной 

интерактивной среде (темной и светлой 

сенсорных комнатах), которые проводит 

педагог-психолог. В них включаются сведения 

о цветовом многообразии, о звуках природы, о 

явлениях природы и зависимости настроения, 

состояния человека, растительного и животного 

мира от этих характеристик. 

Педагоги стимулируют познавательный интерес 

детей к различным способам измерения, счета 
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количеств, определения пространственных 

отношений у разных народов. 

Ценности Решение совокупных задач воспитания в 

рамках образовательной области 

«Познавательное развитие» направлено на 

приобщение детей к ценностям: 

«Человек», «Семья», «Познание», «Родина» и 

«Природа». 

Задачи воспитания Воспитание отношения к знанию как ценности, 

Понимание значения образования для человека, 

общества, страны; 

приобщение к 

отечественным традициям и праздникам, к 

истории 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 

Основные задачи: 

овладения речью как средством общения и 

культуры; 

обогащения активного словаря; 

развития связной, грамматически 

правильной диалогической и 

монологической речи; 

развития речевого творчества; 

развития звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; 

знакомства с книжной культурой, детской 

литературой; 

развития понимания на слух текстов 

различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте; 

профилактики речевых нарушений и их 

системных последствий. 

 

Содержание образовательной  деятельности:   
 формирование связной речи обучающихся с 

ТНР. 

формирование вербализованных представлений 

об окружающем мире, дифференцированного 

восприятия предметов и явлений, элементарных 

обобщений в сфере предметного мира. 

Различение, уточнение и обобщение 

предметных понятий становится базой для 

развития активной речи обучающихся.  

Для развития фразовой речи обучающихся 

проводятся занятия с использованием приемов 

комментированного рисования, обучения 

рассказыванию по литературным 

произведениям, по иллюстративному 

материалу.  

Для совершенствования планирующей функции 

речи обучающихся обучают намечать основные 

этапы предстоящего выполнения задания. 

Составлять простейший словесный отчет о 

содержании и последовательности действий в 

различных видах деятельности. 

Формирование средств межличностного 

взаимодействия обучающихся. 

Расширения словарного запаса через 
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эмоциональный, бытовой, предметный, 

социальный и игровой опыт обучающихся. 

Ценности Решение совокупных задач воспитания в 

рамках образовательной 

области «Речевое развитие» направлено на 

приобщение детей к ценностям 

«Культура» и «Красота». 

Задачи воспитания 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 

Основные задачи Содержание образовательной деятельности. 

развивать у обучающихся интерес к 

эстетической стороне действительности, 

знакомить с разными видами и жанрами 

искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), в том числе народного 

творчества; 

развивать способности к восприятию 

музыки, художественной литературы, 

фольклора; 

приобщать к разным видам художественно-

эстетической деятельности, развивать 

потребности в творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у обучающихся интереса 

к эстетической стороне действительности, 

знакомить  с разными видами и жанрами 

искусства, в том числе народного 

творчества. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основной формой организации работы с детьми 

становятся занятия, в ходе которых решаются 

более сложные задачи, связанные с 

формированием операционально-технических 

умений. На этих занятиях особое внимание 

обращается на проявления детьми 

самостоятельности и творчества. 

Изобразительная деятельность обучающихся в 

старшем дошкольном возрасте предполагает 

решение изобразительных задач (нарисовать, 

слепить, сделать аппликацию) и может 

включать отдельные игровые ситуации. 

Для развития изобразительных умений и 

навыков большое значение имеет коллективная 

деятельность обучающихся, как в 

непосредственно образовательной 

деятельности, так и в свободное время. К 

коллективной деятельности можно отнести 

следующие виды занятий с детьми: создание 

"портретной" галереи, изготовление альбомов о 

жизни обучающихся и иллюстраций к сказкам; 

выполнение коллективных картин. 

Все больше внимания уделяется развитию 

самостоятельности обучающихся при анализе 

натуры и образца, при определении 

изобразительного замысла, при выборе 

материалов и средств реализации этого 

замысла, его композиционных и цветовых 

решений. 

Тематика занятий и образовательных ситуаций 

отражает собственный эмоциональный, 

межличностный, игровой и познавательный 

опыт обучающихся. Руководство 

изобразительной деятельностью со стороны 

педагогического работника приобретает 
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косвенный, стимулирующий, содержание 

деятельности характер. В коррекционно-

образовательный процесс вводятся технические 

средства обучения: рассматривание детских 

рисунков через кодоскоп; использование 

мультимедийных средств. 

Реализация содержания раздела "Музыка" 

направлена на обогащение музыкальных 

впечатлений обучающихся, совершенствование 

их певческих, танцевальных навыков и умений. 

Продолжается работа по формированию 

представлений о творчестве композиторов, о 

музыкальных инструментах, об элементарных 

музыкальных формах. В этом возрасте 

обучающиеся различают музыку разных жанров 

и стилей. Знают характерные признаки балета, 

оперы, симфонической и камерной музыки. 

Различают средства музыкальной 

выразительности (лад, мелодия, метроритм). 

Обучающиеся понимают, что характер музыки 

определяется средствами музыкальной 

выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии 

дошкольников с нарушениями речи уделяется 

умению рассказывать, рассуждать о музыке 

адекватно характеру музыкального образа. 

В этот период музыкальный руководитель, 

воспитатели и другие специалисты продолжают 

развивать у обучающихся музыкальный слух 

(звуко-высотный, ритмический, динамический, 

тембровый), учить использовать для 

музыкального сопровождения самодельные 

музыкальные инструменты, изготовленные с 

помощью педагогических работников. 

Музыкальные игрушки, детские музыкальные 

инструменты разнообразно применяются в ходе 

занятий учителя-логопеда, воспитателей, 

инструкторов по физической культуре и, 

конечно же, на музыкальных занятиях. 

Большое значение для развития слухового 

восприятия обучающихся (восприятия звуков 

различной громкости и высоты), развития 

общеречевых умений и навыков (дыхательных, 

голосовых, артикуляторных) имеет 

взаимодействие учителя-логопеда, 

музыкального руководителя и воспитателей. 

Ценности Решение совокупных задач воспитания в 

рамках образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

направлено на приобщение детей к 

ценностям «Культура» и «Красота». 



31 

 

Задачи воспитания воспитание эстетических чувств (удивления, 

радости, восхищения) к различным объектам 

и явлениям окружающего мира (природного, 

бытового, социального), 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; 

становление эстетического, эмоционально-

ценностного отношения к окружающему миру 

для гармонизации внешнего и внутреннего 

мира ребёнка; 

создание условий для раскрытия детьми 

базовых ценностей и их проживания в разных 

видах художественно-творческой 

деятельности; 

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 

Основные задачи Содержание образовательной деятельности. 

– становления у детей ценностей здорового 

образа жизни; 

- овладение элементарными нормами и 

правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, 

при формировании полезных привычек и 

др.); 

– развития представлений о своем теле и 

своих физических возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и 

совершенствования двигательной 

активности;  

– формирования начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами 

В ходе физического воспитания детей с ТНР 

большое значение приобретает формирование у 

детей осознанного понимания необходимости 

здорового образа жизни, интереса и стремления 

заниматься спортом, желания участвовать в 

подвижных и спортивных играх со 

сверстниками и самим организовывать их.  

На занятиях физкультурой реализуются 

принципы ее адаптивности, концентричности в 

выборе содержания работы. Этот принцип 

обеспечивает непрерывность, преемственность 

в обучении и воспитании. В структуре каждого 

занятия выделяются разминочная, основная и 

релаксационная части. В процессе разминки 

мышечно-суставной аппарат ребенка 

подготавливается к активным физическим 

нагрузкам, которые предполагаются в основной 

части занятия. Релаксационная часть помогает 

детям самостоятельно регулировать свое 

психоэмоциональное состояние и 

нормализовать процессы возбуждения и 
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торможения. 

Продолжается физическое развитие детей 

(объем движений, сила, ловкость, 

выносливость, гибкость, координированность 

движений). Потребность в ежедневной 

осознанной двигательной деятельности 

формируется у детей в различные режимные 

моменты: на утренней зарядке, на прогулках, в 

самостоятельной деятельности, во время 

спортивных досугов и т.п. 

Физическое воспитание связано с развитием 

музыкально-ритмических движений, с 

занятиями логоритмикой, подвижными играми. 

Кроме этого, проводятся лечебная физкультура, 

массаж, различные виды гимнастик (глазная,  

адаптационная, корригирующая, 

остеопатическая), закаливающие процедуры, 

подвижные игры, игры со спортивными 

элементами,  спортивные праздники и 

развлечения. При наличии бассейна детей 

обучают плаванию, организуя в бассейне 

спортивные праздники и другие спортивные 

мероприятия. 

Продолжается работа по формированию 

правильной осанки, организованности, 

самостоятельности, инициативы. Во время игр 

и упражнений дети учатся соблюдать правила, 

участвуют в подготовке и уборке места 

проведения занятий. Взрослые привлекают 

детей к посильному участию в подготовке 

физкультурных праздников, спортивных 

досугов, создают условия для проявления их 

творческих способностей в ходе изготовления 

спортивных атрибутов и т. д. 

В этот возрастной период в занятия с детьми с 

ТНР вводятся комплексы аэробики, а также 

различные импровизационные задания, 

способствующие развитию двигательной 

креативности детей.  

Для организации работы с детьми активно 

используется время, предусмотренное для их 

самостоятельной деятельности. На этой ступени 

обучения важно вовлекать детей с ТНР в 

различные игры-экспериментирования, 

викторины, игры-этюды, жестовые игры, 

предлагать им иллюстративный и аудиальный 

материал и т.п., связанный с личной гигиеной, 

режимом дня, здоровым образом жизни. 
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Ценности Решение совокупных задач воспитания в 

рамках образовательной области «Физическое 

развитие» направлено на приобщение детей к 

ценностям: «Жизнь», «Здоровье».  

Задачи воспитания воспитание осознанного отношения к жизни 

как основоположной ценности и здоровью как 

совокупности физического, духовного и 

социального благополучия человека; 

формирование у ребёнка возрастосообразных 

представлений и знаний в области физической 

культуры, здоровья и безопасного образа 

жизни; 

становление эмоционально-ценностного 

отношения к здоровому образу жизни, 

физическим упражнениям, подвижным играм, 

закаливанию организма, гигиеническим 

нормам и правилам; 

воспитание активности, самостоятельности, самоуважения, коммуникабельности, уверенности и других личностных качеств; 

приобщение детей к ценностям, нормам и 

знаниям физической культуры в целях их 

физического развития и саморазвития; 

формирование у ребёнка основных 

гигиенических навыков, представлений о 

здоровом образе жизни. 

 

2.1. Содержание образовательной деятельности с РАС  

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. 

http://internet.garant.ru/document/redirect/70512244/1000
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Практически всем детям с РАС приходится начинать не с овладения социально-

коммуникативными навыками, а с формирования предпосылок общения, с выполнения ряда 

обязательных условий, без которых полноценная коммуникация невозможна. Частично эти 

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

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

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

Формирование импрессивной и экспрессивной речи, основ речевой коммуникации; 

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

сохраняет актуальность только увеличение числа спонтанных высказываний); 

Развитие фонематического слуха; обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи: 

 совершенствование конвенциональных форм общения; 

 расширение спектра навыков коммуникации в сложной ситуации; 

 расширение спектра жизненных ситуаций, применительно к которым сформированы 

навыки общения; 

 развитие навыков диалога, речевого взаимодействия в рамках простой беседы. 

Развитие речевого творчества (единственной конкретной задачей в развитии речевого 

творчества при РАС в дошкольном возрасте может быть продолжение работы по 

формированию спонтанного речевого общения). 

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

различных жанров детской литературы: возможно при сформированности понимания речи с 

учётом степени пресыщаемости и утомляемости ребёнка, при правильном подборе текстов 

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

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте: начинать это направление работы следует как можно раньше, но основной 

её объём приходится на пропедевтический период. 

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: 
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 развитие невербальных предпосылок интеллекта с использованием соотнесения и 

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

размера с целью формирования первичных представлений о форме, цвете, размере (как 

подготовка к восприятию целостного зрительного образа); 

соотнесение количества (больше - меньше - равно); 

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

ниже); 

 различные варианты ранжирования; 

 начальные этапы знакомства с элементарными математическими представлениями 

(количество, число, часть и целое); 

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

 сличение различных материалов по фактуре и другим характеристикам; 

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

 формирование представлений о причинно-следственных связях. 

2. Развитие интересов обучающихся, любознательности и познавательной мотивации. 

Формирование познавательных действий: 

 формирование и расширение спектра интересов на основе мотивации, адекватной 

уровню развития ребёнка с РАС; 

 определение спектра, направленности познавательных действий (с учётом уровня 

аффективного, когнитивного, речевого, коммуникативного развития ребёнка); 

 коррекция развития любознательности при РАС, так как спонтанно её уровень снижен и 

(или) искажён, то есть, как правило, находится в русле особых интересов ребёнка с 

аутизмом. 

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

 при наиболее тяжёлых нарушениях трудности воображения (то есть проецирования 

опыта в будущее) часто компенсируются отработкой стереотипа (поведения, 

последовательности действий) и созданием необходимых внешних условий; в 

дальнейшем по возможности нарабатывается гибкость, позволяющая в той или иной 

степени отойти от стереотипа; 

 на основе произвольного подражания нарабатывается гибкость реакции, способность 

приспосабливать её к определённым конкретным условиям; 

 развитие воображения посредством модификации, обогащения простейших его форм 

через доступные формы анализа собственного и чужого опыта; 

 если воображение развивается искажённо (оторвано от реальности), необходимо 

использовать совместную предметно-практическую деятельность и коммуникацию для 

того, чтобы "заземлить" аутистические фантазии, связать их с событиями реальной 

жизни. 

4. Становление сознания является результатом всей коррекционно-развивающей работы, 

поскольку при РАС этот процесс непосредственно зависит от возможности выделения событий 

внешнего мира (выделение событий и объектов в соответствии с социально принятыми 

критериями), выделения ребёнком себя как физического объекта, выделение другого человека 

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

5. Формирование первичных представлений о малой Родине и Отечестве, представлений 

о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 
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планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира: 

 формирования представлений, означенных в этом пункте, полностью зависит от 

успешности работы по способности выделять себя из окружающего на различных 

уровнях, от возможности сформировать представления о перечисленных категориях 

(малая Родина, Отечество, традиции, праздники) и степени формальности этих 

представлений; 

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

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

Целевые установки по художественно-эстетическому развитию предусматривают: 

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

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

 становление эстетического отношения к окружающему миру; 

 формирование элементарных представлений о видах искусства; 

 восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

 стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

 реализация самостоятельной творческой деятельности обучающихся (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной). 

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

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

можно говорить об использовании средств художественно-эстетического воздействия в 

коррекционно-развивающих целях. 

В силу особенностей развития, детям с аутизмом более доступно для эстетического 

восприятия то, что допускает симультанное восприятие (изобразительное искусство, различные 

природные явления) или осуществляет прямое эмоционально-эстетическое воздействие 

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

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

обучающихся с РАС неполно и (или) искажённо и далеко не всем. Детям с аутизмом часто 

нравятся стихи, песни, но их привлекает ритмически организованная речь, смысл же часто 

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

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

метафор, скрытого смысла в силу непонимания психической жизни других. 

В образовательной области «физическое развитие» реализуются следующие целевые 

установки: 

 развитие двигательной активности, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

 проведение занятий, способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, 

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

организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в 

обе стороны); 

 формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; 
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 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; 

 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 
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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; 

 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. 
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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. 

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, 
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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. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

с тяжелыми формами аутизма - на начальном этапе является глобальное чтение. По существу, 

глобальное чтение чтением не является: это запоминание графического изображения слов (чему 

способствует симультанность восприятия при аутизме), буквенное изображение слова ставится 

в соответствие определенному предмету. Однако выйти на реализацию большинства функций 

речи в рамках этого подхода невозможно. Тем не менее глобальное чтение следует 

рассматривать как запускающий момент, как установление хотя бы формального соответствия 

между словом, его графическим изображением и объектом, и в дальнейшем следует перейти к 

обучению чтению по слогам. 

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

длительного обучения. Необходимо ещё раз подчеркнуть, что специфика обучения чтению при 

РАС состоит в том, что предъявляемый для чтения материал должен быть близок и понятен 

ребенку во всех отношениях: когнитивно, эмоционально, социально. Текст должен быть 

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

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

стремиться. 

При обучении чтению большинства обучающихся РАС не следует использовать сказки, 

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

требует длительной работы, которую следует продолжать в школе. 

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

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

10. При аутизме в силу неравномерности развития психических функций механическая и 

смысловая составляющие чтения развиваются асинхронно, усвоение формального навыка и 

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

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

нередко встречается хорошая техника чтения в сочетании с отсутствием понимания 

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

удаётся достичь желаемого до перехода ребёнка с аутизмом в школу. 

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

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

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

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

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

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

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

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

прочитанный текст симультанирует речь и позволяет вернуться к ранее прочитанному: 



42 

 

создается предпосылка если не для преодоления проблемы восприятия сукцессивно 

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

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

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

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

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

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

можно прочитать рассказ, напоминающий пережитый момент, провести, подчеркнуть 

параллели и, напротив, различия ситуаций. 

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

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

целостного восприятия и понимания жизни. 

Основы обучения обучающихся с РАС письму: 

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

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

наблюдается стойкий негативизм к рисованию и другим видам графической деятельности. Одна 

из главных причин - нарушение развития общей и тонкой моторики, зрительно-моторной 

координации, и эти нарушения часто влекут за собой страх графической деятельности вообще 

и, в дальнейшем, - негативизм к рисованию и письму. Тем не менее, следует приложить 

максимум усилий для того, чтобы ребенок с аутизмом научился писать: это важно не только 

потому, что письменная речь - одна из форм общения и речи в целом; письмо активно 

способствует развитию многих важных центров коры больших полушарий, то есть общему 

развитию ребенка. 

2. Прежде чем приступать непосредственно к обучению графическим навыкам, 

необходима направленная коррекционная работа по развитию общей и тонкой моторики, 

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

начинать как можно раньше. 

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

том, чтобы: 

определить уровень психофизиологической готовности ребенка к обучению письму; 

научить ребенка соблюдению гигиенических требований, необходимых при обучению 

графическим навыкам; 

провести подготовительную работу непосредственно с простыми графическими 

навыками (штриховка, обводка, дорисовка); 

провести работу по развитию пространственных представлений, зрительно-моторной 

координации. 

4. Оценивая психофизиологическую готовность ребенка к обучению письму, следует 

учитывать его интеллектуальные и моторные возможности, сформированность произвольной 

деятельности, выраженность стереотипных проявлений, особенности мотивационной сферы, 

возраст. В ходе подготовительного периода, обучая ребенка простейшим графическим 

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

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

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

правильно держать ручку встречает у обучающихся с аутизмом значительные трудности: часто 

кончик ручки направлен "от ребёнка", отмечается низкая посадка пальцев на ручке. Для 
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формирования правильного положения руки на ручке необходимо применять специальные 

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

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

можно вызвать негативизм к письму и графической деятельности в целом. 

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

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

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

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

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

как без усвоения пространственных представлений переходить к написанию букв нельзя. 

Когда мы переходим к обучению написанию букв, период использования 

«копировального метода» должен быть максимально коротким в связи с двумя моментами: при 

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

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

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

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

тонкой моторикой и зрительно-пространственной ориентации, то период обводки нужно 

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

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

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

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

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

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

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

письму) будет значительно осложнен. 

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

понемногу. Обучение проводится в такой последовательности: 

 обводка по полному тонкому контуру (кратковременно); 

 обводка по частому пунктиру (кратковременно); 

 обводка по редким точкам (более длительный период); 

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

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

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

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

обязательно оставалось место для полностью самостоятельного письма, чтобы ученику можно 

было закончить строчку самостоятельно. 

8. Последовательность, в которой мы обучаем ребенка писать буквы. Эта 

последовательность диктуется поставленной задачей (овладение безотрывным письмом) и 

некоторыми особенностями психофизиологии обучающихся с аутизмом. Основным фактором, 

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

моторный компонент и ассоциации между движением руки и элементами букв. 

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

расположенной несколько ниже верхней границы строки, линию ведут против часовой стрелки 

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

определяется конечной целью - освоением безотрывного письма. 
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10. Сначала нужно освоить написание всех строчных букв, потом - всех заглавных 

(особенно если ребёнок крайне стереотипен в деятельности). 

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

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

неотрывно написанным крючочком справа: 

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

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

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

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

"ы"; 

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

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

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

ведущим является движение "снизу вверх" со смещением начальной точки ("петлеобразное 

движение"): "е", "ё"; 

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

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

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

Порядок обучения написанию заглавных букв также подчиняется в первую очередь 

закономерностям графики. 

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

движение "С", "О". 

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

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

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

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

с отрывом): "Г", "Р", "П", "Т", "Б". 

Четвертая группа. Заглавные буквы, при написании которых ведущим является 

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

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

"сверху вниз" с дополнительным элементом (перехват) в середине буквы: "Е", "Ё", "3". 

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

"сверху вниз" с добавлением безотрывного элемента в верхней части буквы: "У", "Ч", "Ф". 

Седьмая группа. Заглавные буквы, в написании которых используется сложная 

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

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

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

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

таким образом готовится переход к безотрывному письму (техническая задача обучения), 

который нужно начинать по возможности раньше; это также является профилактикой 

"побуквенного письма" (оно не столь нежелательно, как "побуквенное чтение", но его 

негативный эффект все же существует), которое мешает удерживать смысл написанного и 

делает навык более формальным. 

13. Обучение обучающихся с РАС написанию письменных букв и технике безотрывного 

письма осуществляется специалистами, имеющими соответствующую профессиональную 
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подготовку и владеющими методикой обучения написанию письменных букв и технике 

безотрывного письма. 

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

добиваться точного выполнения правил оформления письменной работы: поля, красная строка, 

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

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

облегчит ему выполнение письменных заданий. 

Обучение обучающихся с расстройствами аутистического спектра основам 

математических представлений: 

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

несформированность обобщенных представлений о количестве; непонимание 

пространственных отношений; затруднения при выполнении заданий по словесной инструкции; 

стереотипное (без понимания) запоминание математических терминов; трудности понимания 

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

почему обучение основам математических знаний встречает так много трудностей в 

пропедевтическом периоде. 

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

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

- далеко не всегда. 

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

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

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

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

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

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

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

соответствующим количеством конкретных предметов или рисунков; между группами 

предметов (или рисунков) должны быть поставлены соответствующие знаки математических 

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

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

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

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

порядка решения задач. 

7. Очень важно внимательно контролировать уровень понимания основных 

математических понятий и соответствие этого уровня состоянию практических умений и 

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

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

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

вычислительных примеров, если не сформированы навыки решения задач со смысловым 

содержанием. 

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

только индивидуальный образовательный маршрут ребенка с аутизмом в школьный период, но 

и степень необходимости адаптации образовательных программ, соотношение между двумя 

основными компонентами образовательного процесса для обучающихся с особыми 

образовательными потребностями - академическими знаниями и уровнем жизненной 

компетенции. 

 

2.2. Коррекционная работа с детьми с ТНР и РАС 

Данное направление работы направлено на оказание комплексной коррекционно-

психолого-педагогической помощи и поддержки детей с ограниченными возможностями 

здоровья (ТНР, РАС) и их родителям (законным представителям); осуществление коррекции 

недостатков детей с ограниченными возможностями здоровья, имеющими речевые, 

поведенческие  нарушения. 

Основные направления коррекционно-развивающей работы.  

Диагностическая работа включает: 

 выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья при освоении основной образовательной программы; 

 проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нарушений 

у детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

 изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных 

особенностей детей; 
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 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамики развития, успешности 

освоения образовательных областей). 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

 реализацию комплексного индивидуально-ориентированного социально-психолого-

педагогического сопровождения в условиях воспитательно-образовательного процесса 

детей с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей 

психофизического развития; 

 выбор оптимальных для развития ребенка с ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ, методик, методов и приемов обучения и воспитания в 

соответствии с его особыми образовательными потребностями; -коррекцию и развитие 

высших психических функций, эмоционально-волевой, познавательной и речевой сфер; 

 формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

 развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной 

компетенции. 

Консультативная работа включает: 

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы 

с детьми с ограниченными возможностями здоровья для всех участников воспитательно-

образовательного процесса; 

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приёмов работы с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения и воспитания ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

 информационную поддержку образовательной деятельности детей с особыми 

образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников; 

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам 

образовательного процесса – родителям (законным представителям), педагогическим 

работникам – вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 проведение тематических выступлений, обучающих семинаров для родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально особенностей различных категорий 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Преемственность в работе логопеда и воспитателей групп комбинированной 

направленности реализуется посредством следующих форм: 

 логопедические минутки, во время которых отрабатываются навыки правильного 

дыхания и артикуляции; 

 во второй половине дня и с утра в период приема детей в группу осуществляется 

индивидуальная работа с детьми с ТНР, РАС, во время которой дополнительно 

закрепляется программный материал основной образовательной программы ДОО и 

отрабатываются навыки и упражнения, рекомендованные логопедом в «Журнале 

взаимодействия логопеда и воспитателей»; 

 совместные мероприятия логопеда и воспитателей в рамках проектной и досуговой 

деятельности. 
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Коррекционно-развивающая работа осуществляется в различных направлениях в 

зависимости от задач, поставленных логопедом. Во многих случаях она предшествует 

логопедическим занятиям, обеспечивая необходимую познавательную и мотивационную базу 

для формирования речевых умений, в других случаях воспитатель сосредоточивает свое 

внимание на закреплении достигнутых на занятиях логопеда результатов. 

Воспитатель наблюдает за проявлениями речевой активности детей, правильным 

использованием поставленных или исправленных звуков в собственной речи дошкольников, 

усвоенных грамматических форм и т. п. Важно, чтобы дети под руководством воспитателя 

научились слышать грамматические и фонетически ошибки в своей речи и самостоятельно 

исправлять их, для этого воспитатель привлекает внимание ребенка к его речи, побуждает к 

самостоятельному исправлению ошибок. 

Особое внимание воспитателя должно быть обращено на детей, имеющих в анамнезе 

четко выраженную неврологическую симптоматику и отличающихся психофизиологической 

незрелостью (дети, имеющие в анамнезе дизартрический компонент). 

 

 

 

 

 

 



2.3. Модель организации образовательного процесса 

 

Образовательная 

область 

Вид детской 

деятельности 

Формы, способы, методы и средства реализации рабочей программы 

Занятия 
Самостоятельная 

деятельность 
Режимные моменты 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Игровая  Наблюдение; 

Тематические беседы;  

 ЧХЛ;  

 Сюжетно ролевые, 

дидактические, настольные 

игры;  

 Игровые упражнения;  

 Разыгрывание игровых 

ситуаций, ситуаций 

морального выбора; 

 Проблемные ситуации;  

 Проектная деятельность;  

 Коллективное 

обобщающее занятие. 

 Игровая деятельность;  

 Сюжетно-ролевая игра;  

 Творческие игры; 

  Игры с правилами. 

Игровое упражнение;  

 Совместная с воспитателем 

игра;  

 Совместная игра со 

сверстниками;  

 Индивидуальная игра;  

 Ситуативный разговор с 

детьми;  

 Проблемная ситуация;  

 Беседа;  

 Ситуация морального 

выбора;  

 Проектная деятельность;  

Интегративная деятельность; 

Коммуникативная  Задачи на решение 

коммуникативных ситуаций;  

 Ситуативные разговоры;  

Разыгрывание игровых 

ситуаций;  

 Праздники, музыкальные 

досуги, развлечения;  

 Рассматривание и 

обсуждение тематических 

иллюстраций;  

 ЧХЛ;  

 Проектная деятельность 

Игровая деятельность;  

 Подвижные игры. 

 Индивидуальная работа во 

время утреннего приема;  

 Игровые ситуации. 
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Самообслуживание и 

элементарный бытовой 

труд 

 Поручения;  

 Совместный труд детей и 

взрослых;  

 ЧХЛ;  

 Беседы;  

 Наблюдение;  

 Разыгрывание игровых 

ситуаций;  

 Рассматривание 

тематических иллюстраций. 

Совместный труд детей;  

 Самообслуживание;  

 Элементарный бытовой 

труд. 

 Обучение, показ, 

объяснение, напоминание;  

Наблюдение;  

 Создание ситуаций, 

побуждающих к 

самообслуживанию;  

 Создание ситуаций, 

побуждающих детей к 

проявлению навыков 

самостоятельных трудовых 

действий. 

Познавательное 

развитие 

Экспериментирование с 

материалами и 

веществами 

Предметная 

деятельность  

 Проблемная ситуация;  

 Рассматривание;  

 Наблюдение; 

  Игра 

экспериментирование;  

 Развивающая игра;  

 Интегративная 

деятельность;  

 Исследовательская 

деятельность;  

 Беседа;  

 Создание коллекций;  

 Проектная деятельность;  

Экспериментирование; 

  Экологические досуги, 

развлечения. 

 

Самостоятельная 

деятельность по инициативе 

ребенка. 

 Наблюдение;  

 Чтение;  

 Игра- 

экспериментирование;  

 Развивающая игра;  

 Ситуативный разговор;  

 Исследовательская 

деятельность;  

 Беседа;  

 Создание коллекций;  

 Проектная деятельность;  

Экспериментирование; 

Речевое развитие Речевая деятельность ЧХЛ  

 Беседы (в том числе о 

прочитанном); 

  Обсуждение;  

 Рассматривание;  

 Дидактическая игра;  

 Сюжетно-ролевая игра;  

 Подвижная игра с текстом;  

 Игровое общение;  

 Общение со сверстниками;  

 Игра-драматизация;  

Ситуация общения в 

процессе режимных 

моментов;  

 Дидактическая игра;  

 Чтение;  

 Наблюдения на прогулке;  
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 Интегративная 

деятельность;  

 Инсценирование;  

 Викторина;  

 Игра-драматизация;  

 Показ настольного театра;  

 Разучивание 

стихотворений;  

 Театрализованная игра. 

 Чтение наизусть и 

отгадывание загадок в 

условиях книжного центра 

развития;  

 Дидактическая игра. 

 Игра на прогулке;  

 Ситуативный разговор;  

 Беседа (в том числе о 

прочитанном);  

 Интегративная 

деятельность;  

 Разучивание стихов, 

потешек;  

 Сочинение загадок. 

Восприятие 

художественной 

литературы и фольклора 

 ЧХЛ; 

  Обсуждение 

прочитанного;  

 Рассказ;  

 Беседа;  

 Игра;  

 Инсценирование;  

 Викторина. 

Продуктивная деятельность;  

 Игра;  

 Рассматривание;  

 Самостоятельная 

деятельность в книжном и 

театральном центрах 

развития; 

 Ситуативный разговор с 

детьми;  

 Сюжетно-ролевая, 

театрализованная игра;  

 Продуктивная 

деятельность;  

 Беседа;  

 Сочинение загадок; 

  Проблемная ситуация 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изобразительная  Рисование, 

апплицирование, лепка;  

 Изготовление украшений, 

декораций, подарков, 

предметов и т.д.;  

 Экспериментирование;  

 Рассматривание 

эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, 

произведений искусства;  

 Игры (дидактические, 

сюжетно-ролевые, 

строительные);  

 Тематические досуги;  

 Выставки работ 

 Украшение личных 

предметов;  Игры 

(дидактические, сюжетно-

ролевые, строительные);  

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, 

произведений искусства;  

Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность. 

Наблюдение;  

 Рассматривание 

эстетически 

привлекательных объектов 

природы;  

 Игра;  

 Игровое упражнение;  

 Проблемная ситуация;  

 Конструирование из песка;  

Обсуждение (произведений 

искусства, средств 

выразительности);  

Создание коллекций 
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декоративно-прикладного 

искусства;  

 Проектная деятельность;  

 Создание коллекций. 

Конструктивно 

модельная 
 Конструирование и 

художественное 

конструирование;  

 Экспериментирование;  

 Рассматривание 

эстетически 

привлекательных объектов;  

 Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно 

ролевые);  

 Тематические досуги;  

 Проектная деятельность;  

Импровизация;  

 Конструирование по 

образу, модели, условиям, 

теме, замыслу;  

 Конструирование по 

простейшим чертежам и 

схемам. 

Игры (дидактические, 

сюжетно-ролевые, 

строительные);  

 Рассматривание 

эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, искусства;  

 Самостоятельная 

конструктивная 

деятельность. 

Наблюдение;  

 Рассматривание 

эстетически 

привлекательных объектов 

природы;  

 Игра;  

 Игровое упражнение;  

 Проблемная ситуация;  

 Конструирование из песка;  

 Обсуждение (произведений 

искусства, средств 

выразительности) 

Музыкальная Слушание музыки;   

 Экспериментирование со 

звуками;  

 Музыкально-

дидактическая игра;  

 Шумовой оркестр;  

 Разучивание музыкальных 

игр и танцев;  Совместное 

пение;  

 Импровизация;  

Музыкальная деятельность 

по инициативе ребенка 
 Слушание музыки 

сопровождающей 

произведение режимных 

моментов;  

 Музыкальная подвижная 

игра на прогулке;  

 Интегративная 

деятельность; 
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 Беседа интегративного 

характера;  

 Интегративная 

деятельность;  

 Совместное и 

индивидуальное 

музыкальное исполнение;  

 Музыкальное упражнение;  

 Попевка;  

 Распевка;  

 Творческое задание;  

 Музыкальная сюжетная 

игра 

Физическое 

развитие 

Двигательная  Наблюдение; 

Тематические беседы;  

 ЧХЛ;  

 Сюжетно ролевые, 

дидактические, настольные 

игры;  

 Игровые упражнения;  

 Разыгрывание игровых 

ситуаций, ситуаций 

морального выбора; 

 Проблемные ситуации;  

 Проектная деятельность;  

 Коллективное 

обобщающее занятие. 

 Игровая деятельность;  

 Сюжетно-ролевая игра;  

 Творческие игры; 

  Игры с правилами. 

Игровое упражнение;  

 Совместная с воспитателем 

игра;  

 Совместная игра со 

сверстниками;  

 Индивидуальная игра;  

 Ситуативный разговор с 

детьми;  

 Проблемная ситуация;  

 Беседа;  

 Ситуация морального 

выбора;  

 Проектная деятельность;  

Интегративная деятельность; 

 

 

 

 

 

 

 



2.4. Структура реализации образовательной деятельности 

Образовательный процесс в детском саду предусматривает решение программных 

образовательных задач в рамках модели организации образовательного процесса в 

соответствии с ФОП ДО и ФГОС ДО. В подготовительной комбинированной группе № 3 с 

сентября по июнь (включительно) проводятся 8 развивающих, интегрированных занятий 

продолжительностью  30 минут, что не превышает рекомендованную СаНПиН недельную 

нагрузку. 

 

Образовательная область. 

Направление деятельности 

Количество 

занятий в 

неделю 

Количество 

занятий в 

месяц 

Количество 

занятий в 

год 

«Речевое развитие» 2 8 70 

«Познавательное развитие» 

 (познавательно-исследовательская 

деятельность, формирование элементарных 

математических представлений) 

2 8 70 

«Художественно эстетическое развитие» 

(рисование) 

2 8 70 

«Художественно-эстетическое развитие» 

(лепка/аппликация) 

1 2 

(чередуются) 

18 

«Художественно-эстетическое развитие» 

(музыкальное развитие) 

2 8 70 

«Физическое развитие»  

(физическая культура) 

3 12 125 

Итого: 12 46 423 

 

2.5 Планирование образовательного процесса 

Комплексно-тематическое планирование 

Месяц Неделя Блок Тема недели Итоговое 

мероприятие, 

народный 

календарь, 

Праздничные 

даты 

ОСЕНЬ 

 

Сентябрь 

 

1 неделя 

2 неделя  
Мониторинг До свидания, 

лето! Здравствуй, 

детский сад! 

Безопасность. 

1 сентября – 

День знаний 

3 сентября – 

День окончания 

Второй мировой 

войны. День 

солидарности в 

борьбе с 

терроризмом 

8 сентября – 

Международный 

день  

распространения 



55 

 

грамотности 

3 неделя Осень, осень в 

гости просим! 

Огород. Овощи.  

4 неделя Сад. Фрукты и 

ягоды. 

 

5 неделя Деревья и 

кустарники. 

27 сентября – 

День воспитателя 

и всех 

дошкольных 

работников. 

1 октября – 

Международный 

день пожилых 

людей; 

Международный 

день музыки 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 неделя Осень в лесу. 

Грибы. 

Подготовка 

животных к 

зиме. 

4 октября – День 

защиты 

животных. 

5 октября – День 

учителя 

2 неделя Перелетные и 

водоплавающие 

птицы. 

Подготовка к 

отлету. 

15 октября – 

День отца в 

России 

3 неделя Я и мои вещи. 

Материалы 

Моё тело.  

4 неделя Одежда.  

 

Ноябрь 

1 неделя Обувь. Головные 

уборы. 

 

2 неделя 

Вещи в доме. 

Материалы. 

Посуда. 

Материалы. 

4 ноября – День 

народного 

единства 

3 неделя Продукты 

питания. Что из 

чего сделано? 

Электроприборы 

– помощники в 

доме (ст. дошк. 

возраст). 

 

4 неделя Мебель. 

Материалы. 

26 ноября – День 

матери в России 

ЗИМА 

 

Декабрь 

1 неделя В гости к нам 

пришла зима 

Зима. Приметы 

зимы. 

Безопасность. 

30 ноября – День 

государственног

о герба РФ. 

3 декабря – День 

неизвестного 

солдата. 

Международный 

день инвалидов 

(ситуативно) 
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2 неделя Зимующие 

птицы. 

5 декабря – День 

добровольца 

(волонтера) в 

России. 

8 декабря – 

Международный 

день художника. 

9 декабря- День 

героев Отечества 

3 неделя Зимние забавы и 

развлечения. 

Зимние виды 

спорта 

(ст.дошк.возраст) 

12 декабря – 

День 

Конституции РФ 

4 неделя Скоро, скоро 

Новый год! 

 

5 неделя Новогодняя 

неделя. 

31 декабря – 

Новый год 

2 полугодие 

 

Январь 

 

2 неделя Мониторинг 

 

В мире 

животных 

Домашняя птица.  

3 неделя Домашние 

животные и их 

детеныши. 

 

4 неделя Дикие животные 

средней  полосы. 

 

 

Февраль 

 

1 неделя Животные 

холодных и 

жарких стран. 

27 января – День 

снятия блокады 

Ленинграда. 

2 февраля – День 

разгрома 

советскими 

войсками 

немецко – 

фашистских 

войск в 

Сталинградской 

битве 

(ситуативно) 

2 неделя Обитатели 

водоемов. 

8 февраля – День 

российской 

науки 

3 неделя Транспорт. 

Военная 

техника 

Транспорт. 15 февраля – 

День памятио 

россиянах, 

исполнявших 

служебный долг 

за пределами 

Отечества 

4 неделя Неделя 

Защитника 

Отечества. 

21 февраля – 

Международный 

день родного 
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языка. 

23 февраля – 

День защитника 

Отечества 

ВЕСНА 

 

 

Март 

1 неделя Мамин день с 

весной пришел 

Весна. Приметы 

весны.  

 

2 неделя Моя семья. 

Первый праздник 

весны. 

8 марта – 

Международны

й женский день 

3 неделя Растения весной.   

 

4 неделя  Птицы и животные 

весной. 

18 марта – День 

воссоединения 

Крыма с 

Россией 

(ситуативно) 

5 неделя Насекомые. 27 марта – 

Всемирный день 

театра 

Апрель 

1 неделя Моя Родина 

 

 

Родина большая и 

малая. 

 

2 неделя Космос. 12 апреля – 

День 

космонавтики 

3 неделя Профессии моего 

города. 

 

4 неделя Безопасность в 

городе. (ПДД) 

 

Май 

 

1 неделя Хлеб  - всему 

голова 

Славный праздник 

весны – день 

Победы. 

1 мая – 

Праздник Весны 

и Труда. 

9 мая – День 

Победы 

2 неделя Хлеб – всему 

голова 

(мл.возр).Весенние 

работы в поле и в 

саду (ст.возраст). 

19 мая – День 

детских 

общественных 

организаций 

России 

3 неделя Цветы 

Мониторинг 

Цветы сада, поля и 

луга . 

24 мая – День 

славянской 

письменности и 

культуры 

4 неделя До свиданья, 

детский сад. 

 

ЛЕТО 

Июнь 

1 неделя 

Летние игры и 

забавы 

Здравствуй лето! 

Безопасность 

летом. 

1 июня – День 

защиты детей. 

6 июня – День 

русского языка 

2 неделя Неделя добрых 

волшебников. 

12 июня – День 

России 
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3 неделя В гостях у сказки.  

4 неделя В стране песочных 

замков. 

22 июня – День 

памяти и скорби 

Июль 

1 неделя 

Живая и 

неживая 

природа 

Неделя 

экспериментов. 

 

2 неделя Неделя семьи. 8 июля – День 

семьи, любви и 

верности 

3 неделя Воздушные 

путешествия. 

 

4 неделя Путешествие в 

подводное 

царство. 

 

5 неделя Неделя любимых 

мультфильмов. 

 

Август 

1 неделя 

Летние виды 

спорта. 

Безопасность 

Наши добрые дела.  

2 неделя Спорт! Спорт! 

Спорт! 

12 августа – 

День 

физкультурника 

3 неделя Цветочный 

калейдоскоп. 

22 августа – 

День 

Государственно

гофлага 

Российской 

Федерации 

    4 -5 неделя Неделя ПДД. 

Безопасность в 

наших руках. 

27 августа – 

День 

российского 

кино 

 

Перспективно – тематический план (Приложение №3) 

Календарный план работы (Приложение №4) 

Календарный  план воспитательной работы (Приложение №9) 

 

2.6. Формы взаимодействия с родителями 

                   

 

С 

Е 

Н 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

 

 Консультации для родителей: 

 Режим дня дошкольника 6-7 лет. 

 Задачи на новый учебный год. 

 Анкетирование «Детский сад 

глазами родителей». 

 Памятки «Что нам осень 

подарила?» 

 Родительское собрание 

 Беседы по подготовке детей к 

учебному году. Обновление 

группового инвентаря.  

 Заключение родительских 

договоров 

 Распечатка статей: «Роль семьи 

и детского сада в формировании 

здоровья детей», «Правила 

культурного поведения, которые 

должны быть сформированы у 

дошкольника 5 - 6 лет». 

 Папка – передвижка:  

«Пешеходом быть – наука». 

 Информационная папка 

«Возрастные особенности детей 

6-7лет» 

   

О 

К 

 Беседа с родителями «Если 

ребёнок много капризничает и 

плачет».  

 Памятка для родителей 

«Правила, которым  должен 

следовать родитель, чтоб их 
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Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

 

 Консультация  « Какие родители, 

такие и дети».  

 Анкетирование « Пожелания на 

год» 

 Рекомендация «Нежелательное 

поведение и как с ним быть».  

 Конкурс рисунков и стихов 

«Дорожные знаки – наши 

друзья!» 

ребёнок вырос счастливым».  

 Фотовыставка «Как мы провели 

лето».  

 Папка – передвижка « Как 

провести выходной день с 

ребёнком». 

Н 

О 

Я 

Б 

Р 

Ь 

 Беседа «О необходимости 

вакцинации от гриппа».  

 Консультация «Защита прав и 

достоинств маленького ребёнка». 

 Анкетирование «Знаете ли Вы 

своего ребёнка?» 

 Конкурс рисунков «Портрет моей 

мамочки!»  

 Изготовление кормушек.  

 

 Создание информационной 

папки «Секреты воспитания». 

 Групповая газета « Для 

мамочек!» 

 Рекомендация «Если ребёнок 

вновь твердит вам – Я хочу». 

 

 

Д 

Е 

К 

А 

Б 

Р 

Ь 

 Привлечение родителей к 

оформлению и совместному 

проведению праздника                       

«Новый год». 

 Беседа с родителями                     « 

Вы спрашиваете, мы отвечаем».  

 Тестирование «Какие мы 

родители?» 

 Конкурс                    « Сказочная 

новогодняя игрушка». 

 Оформление стенда с рубриками 

«Как встретить Новый год!», 

«Что дарить в этом году!»,  « 

Новогодние приметы и 

традиции». 

 Памятка  « Правила поведения 

на зимней дороге». 

 Работа с родительским 

комитетом по проведению 

новогоднего праздника. 

 Рекомендация «Как заучивать 

наизусть стихотворение». 

     Я 

     Н 

     В 

     А 

     Р 

     Ь 

 Привлечение родителей к 

нравственному воспитанию 

детей. 

 Папка-передвижка «Помогите тем 

кто рядом» 

 Индивидуальные беседы «Как 

избавиться от нежелательной 

привычки» 

  

 «Родительская почта» - тетрадь 

отзывов и предложений. 

 Статьи, картинки: «Кормушки», 

«Домики от ветра»,  - и как их 

сделать. 

 Папка передвижка: «Подвижная 

игра в жизни ребенка»,  «Режим 

– это важно!», «Роль семьи в 

воспитании детей!» . 

 Д/игры руками родителей 

     Ф 

     Е 

     В 

     Р 

     А 

     Л 

     Ь 

 Газета посвящённая 23 февраля 

 Буклеты «Мы идём через дорогу» 

 Листовки «Животные в зимнем 

лесу» 

 Помощь в расчистке снега на 

участке 

 Изготовление дорожных знаков 

 

 Памятки: «Растим будущего 

мужчину» 

 Фотовыставка «Лучше папы 

друга нет» 

 Акция «Дорога на зеленый свет» 

 Фоторепортаж о совместных 

прогулках выходного дня: 

«Вместе с мамой, вместе с 

папой» 
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М 

А 

Р 

Т 

 

 

 

 Круглый стол «Самые 

обаятельные и привлекательные» 

 Конкурс сказок и стихов: «Мой 

любимый попугай», «Дома есть у 

нас хомяк», «Веселые соседи», 

«Умная черепаха» и т. д.  

 Акция «ПДД для детей» 

 Стенгазета «Мы- мамины 

помощники» 

 Утренник посвящённый 8 марта. 

 Папка передвижка: «Обучение 

детей дошкольного возраста О 

ПДД 

 Подбор стихов, пожеланий. 

 Помощь в оформлении газеты. 

 Беседа о ПДД «Дорога в садик и 

обратно» 

 

А 

П 

Р 

Е 

Л 

Ь 

 Проект «Мини –огородик» 

 Анкетирование родителей: 

«Условия здорового образа жизни 

в семье». 

 Фотовыставка «Мы сажаем 

вместе с мамой» 

 Статья с фото-отчётом: 

«Физкультуру я люблю и 

здоровым быть хочу» 

 

М 

А 

Й 

 Анкетирование «Влияние семьи 

на развитие ребенка»  

 Акция «Георгиевская лента» 

 Конкурс рисунков и газет к 9 мая 

 «Родительская почта»  как и где 

мой ребёнок проведёт лето. 

 «Вежливость воспитывается 

вежливостью» 

 

 

 Буклеты: «Роль семьи в 

формировании навыков 

самообслуживания 

 Папка передвижка « Никто не 

забыт- ничто не забыто!» 

 Презентация «Воспитание 

дружеских отношений в игре» 

И 

Ю 

Н 

Ь 

 Проведение инструктажа 
«Безопасности детей летом.» 

 Праздник ко Дню защиты детей 

«Мыльный пузырь в гостях у ребят» 

 Летнее спортивное мероприятие  

«Мой весёлый звонкий мяч!» 

 Оформление стенгазеты 

 «Россия –Родина моя!» 

 Фотовыставка «Удачный кадр» 

 Буклеты  

«По безопасности при 

пожаре», «Правила дорожного 

движения», «Правила поведения в 

лесу», «Правила поведения на воде». 

 
 

 

И 

Ю 

Л 

Ь 

 Семейный досуг: «Дорогою 

добра». 

 Практикум для родителей по 

летнему отдыху детей «Мы 

любим отдыхать». 

 Семейный проект: «Безопасность 

наших детей, через ознакомление 

с правилами дорожного 

движения». 

 Развлечение «Всемирный день 

шоколада». 

 Проект: «Экологический 

десант», «Соберём гербарий» - 

вовлечение родителей в 

совместную деятельность. 

 Выставка поделок из 

природного 

материала «Чудесные 

превращения». 

 Памятка для родителей по 

воспитанию детей: «Создание 

благоприятной семейной 

атмосферы», «Чем занять детей 

летом? ». 

 Стенгазета для 

родителей: «Солнце, воздух и 

вода - наши лучшие друзья!»   
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А 

В 

Г 

У 

С 

Т 

 Досуг для родителей и 

детей «Каждый маленький 

ребенок должен знать это с 

пеленок». 

 Спортивный праздник: «Мама, 

папа, я - спортивная семья!»  

 Совместное проведение 

развлечение по 

экспериментальной 

деятельности: «Стать 

волшебником хочу». 

 Мастер - класс: «Волшебные 

салфетки». 

 Семинар - практикум для 

родителей: «Играем пальчиками». 

 

 Консультации: «Безопасная 

дорога», «Профилактика 

детского травматизма», «Роль 

семьи в физическом воспитании 

ребенка». 

 Памятка для родителей по 

воспитанию детей: «Ребёнок на 

даче», «Паразиты» «Первая 

помощь при укусах насекомых, 

клещей»; 

 Папка- 

передвижка: «Профилактика 

кишечных инфекций». 

 Выставка семейных 

фотогазет: «Как мы провели 

лето». 

 

 

 

 

 

 

2.7. Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

Направлен

ие развития 

Наимено

вание 

парциаль

ной или 

авторско

й 

програм

мы 

Авторы Выхо

дные 

данн

ые 

Краткая характеристика программы 

Вариативная часть 

Нравственн

о – 

патриотичес

кое 

воспитание 

«Мы 

живем в 

России» 

Н.Г. 

Зеленова, 

Л.Е. 

Осипова 

 

2010 Мы живем в России» Н. Г. Зеленова, Л. Е. 

Осипова Пособие предлагает систему работы с 

детьми по гражданско-патриотическому 

воспитанию. В нем представлены календарно-

тематическое планирование, подробные 

конспекты занятий, утренников, развлечений. 

Предлагаемые занятия связаны между собой 

тематически и представляют целостную картину 

сведений о родном крае, культуре, родной 

стране - России, ее прошлом и настоящем. 

Имеются: авторские дидактические игры, 

народные приметы о погоде и т.п., а также 

критерии диагностики уровня знаний и навыков 

детей. 
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Ознакомлен

ие 

дошкольник

ов с 

правилами 

дорожного 

движения 

«Красный

, желтый, 

зеленый» 

Авторска

я 

программ

а 

Детского 

сада №14 

2021 Актуальность и жизненная необходимость 

обучения детей дошкольного возраста правилам 

дорожного движения несомненна. Целью 

данного пособия является формирование у 

дошкольников навыков безопасного поведения 

на дорогах. В пособии представлена система 

занятий познавательного цикла, экскурсии, 

целевые прогулки. Педагогам ДОУ. 

Формирован

ие 

элементарн

ых 

математичес

ких 

представлен

ий 

«Математ

ические 

прописи 

для детей 

5 – 7 лет», 

«Геометр

ические 

фигуры» 

Е.В. 

Колесник

ова 

2014 Полный курс подготовки к школе: развивающие 

тетради для детей, занимаясь по которой, 

ребенок сможет развить мелкую моторику 

пальцев и кисти рук, а также отработать 

начальные графические навыки, подготовить 

руку к письму. 
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3. Организационный раздел 

3.1 Система образовательной деятельности: расписание образовательной деятельности 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

1. Познавательно – исследовательская деятельность (ФЦКМ) 

I – с воспитателем/ с психологом 

II – с психологом 

9:00-9:30 

9:40-10:10 

2. Музыкальная деятельность  

10:20-10:50 

3. Изобразительная деятельность (рисование) 15.30-16.00 

В
т
о
р

н
и

к
 

1. Коммуникативная деятельность  

I  –  с логопедом/ с воспитателем 

II* –  с логопедом  

9:00-9:30 

9:40-10:10 

2. Двигательная деятельность (физическое развитие) 10:20-10:50 

 

С
р

ед
а
 

1. Познавательно – исследовательская деятельность (ФЭМП) 9:00-9.30 

2. Изобразительная деятельность (лепка/аппликация) 9:40-10:10 

2. Музыкальная деятельность  

10:30-11:00 

 

Ч
ет

в
ер

г
 

1. Коммуникативная деятельность  

I – с воспитателем  

II –  с логопедом/психолог 

II* –  с логопедом /психолог 

9:00-9:30 

9:40-10:10 

2. Двигательная деятельность (физическое развитие) 10:20-10:50 

3. Изобразительная деятельность (рисование) 15.30-16.00 

 

П
я

т
н

и
ц

а
 

1. Познавательно  

– исследовательская деятельность 9:00-9:30 

2.  Познавательно – исследовательская деятельность (ФЭМП) 9:40-10.10 

3.Двигательная деятельность* (физическое развитие)  11.20-11.50 

 

 

 

3.2 Организация режима дня пребывания детей в группе 

РЕЖИМ ДНЯ ДЛЯ ВОСПИТАННИКОВ  

ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ КОМБИНИРОВАННОЙ ГРУППЫ №3 

Содержание  6-7 лет  

Холодный период года 

Утренний прием, игры, самостоятельная деятельность 7.00-8.30 

Ежедневная утренняя зарядка (гимнастика) 8.30-8.40 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.40-9.00 

Игры, подготовка к занятиям - 

Занятия (включая гимнастику в процессе занятия – 2 мин, перерывы между 

занятиями не менее 10 мин) 

9.00-10.50 
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Второй завтрак 10.50-11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 11.00-11.40 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11.40 - 12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.40 

Подготовка ко сну, сон, постельный подъем детей, воздушные, водные 

процедуры 

12.40-15.00 

Подготовка к полднику. Полдник 15.00-15.30 

Игры, самостоятельная и организованная деятельность, чтение х/л - 

Занятия (включая гимнастику в процессе занятия – 2 мин, перерывы между 

занятиями не менее 10 мин) 

15.30-15.40 

Игры, самостоятельная и организованная деятельность, чтение х/л 15.40-17.05 

Подготовка к ужину. Ужин 17.05-17.45 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность детей, уход 

домой 

17.45-20.00 

Теплый период года 

Утренний прием, игры, самостоятельная деятельность 7.00-8.30 

Ежедневная утренняя зарядка (гимнастика) 8.30-8.40 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.40-9.00 

Игры, самостоятельная и организованная деятельность 9.00-9.30 

Занятия в игровой форме по подгруппам, активное бодрствование детей (игры, 

предметная деятельность и другое) 

9.30-10.00 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.10-11.40 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11.40-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.40 

Подготовка ко сну, сон, постельный подъем детей, воздушные, водные 

процедуры 

12.40-15.00 

Подготовка к полднику. Полдник 15.00-15.30 

Игры, самостоятельная и организованная деятельность, чтение х/л 15.30-17.05 

Подготовка к ужину. Ужин 17.05-17.45 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность детей, уход 

домой 

17.45-20.00 

 

3.3 Система физкультурно-оздоровительной работы в группе.  

Режим двигательной активности 

Формы двигательной 

активности 

Понедельн

ик 

(мин.) 

Вторник 

(мин.) 

Среда 

(мин.) 

Четверг 

(мин.) 

Пятница 

(мин.) 
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Утренняя,  

бодрящая зарядка (гимнастика) 

10 10 10 10 10 

Занятие «Физическая культура» 0 30 0 30 30 

Занятие «Музыка» 30 0 30 0 0 

Физ. минутка,  

Пальчиковая гимнастика 

15 10 15 10 15 

Индивидуальная работа по 

развитию движений 

15 10 15 10 15 

Самостоятельная двигательная 

активность  

(1-я и 2-я половина дня) 

40 40 40 40 40 

Прогулка (подвижные и 

спортивные игры, физические 

упражнения) 

1-я и 2-я половина дня 

40 40 40 40 40 

ИТОГО В ТЕЧЕНИЕ ДНЯ 140 140 140 140 140 

ИТОГО В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ     700 

Музыкальный досуг   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 раз в месяц 

«Засентябрило» 21.09.23 

«Бабушка напекла оладушков» 1.10.23 

Мама- первое слово на свете!»  24.11.23 

«Зимние посиделки»  21.12.23 

« Эх ,три белых коня: декабрь, январь и февраль!»28.01.24. 

« У Танюши дел не мало….» 17. 02.24 

« Мы девчушек поздравляем!» 06.03.24 

« И он сказал : «Поехали!» 10.04.24 

«Никто не забыт! Ничто не забыто!» 07.05.24. 

«Солнечная карусель»04.06.24 

«Любимые песни из сказок» 23. 07. 24 

«Прощай, любимый детский сад!»30. 08.24 

 

Спортивные праздники и 

развлечения 
2 раза в год 

«Папа-смелый! Папа-быстрый! Папа-ловкий и умелый!» 

13.10.23 

« Ловкие , смелые, умелые! 21.02.24. 

 

Спортивные досуги 

 

 

 

 

 

 

 1 раз в месяц 

«Урожай мы соберём!» 29.09.23 

« Мы- спортивные ребята!» 07.10.23 

« Мы едины и непобедимы!»  04.11.23 

« Трус не играет в хоккей» 01.12.23 

« Зимние игры и забавы» 24. 01.24 

« Смелые! Ловкие! Умелые!»  21.02.24 

« Мамины помощники» 04.03.24 

«Цирк! Цирк! Цирк»  20.04.24 

«Бравые пожарные»  20..05.24 

«Здоровый я-здоровая страна!» 03.06.24 

«В здоровом теле-здоровый дух!» 26.07.24 
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«Здоровым будешь, всё добудешь!»28.08.24 

 

День здоровья  1 раз в квартал 

«Мама, папа, я-вместе дружная семья!»  29.11.23 

«Мы выбираем спорт»  08.02.24 

« Весенняя спартакиада» 27.04.24 

«Спортивные витаминки»  19.07.24 

 

3.4 Организация развивающей предметно-пространственной среды в группе 

В группе имеются центры детской деятельности: центр художественной литературы, 

центр двигательной активности, центр развивающих игр, центр конструирования, центр воды и 

песка, центр музыкально-театрализованной деятельности, центр сюжетно-ролевых игр, центр 

творчества, центр «Изобразительное искусство», центр трудовой деятельности.  

Созданы условия для удовлетворения двигательной активности детей: физкультурный 

уголок,  есть игровой материал для сюжетно-ролевых игр: «Кухня», «Парикмахерская», 

«Аптека»,  «Магазин», книжный уголок, театр с различными видами: би-ба-бо, пальчиковый, 

теневой, настольный, театр на фланелеграфе, предусмотрены уголки ряжения для обыгрывания 

сказок, инсценировок, элементы костюмов для сюжетно-ролевых игр,  уголок природы с 

комнатными растениями, стол для игр с песком и водой, уголки для творчества, развивающие 

игры: блоки Дьёнеша, палочки Кюизенера, лабиринты, пазлы, настольные игры.  Имеется DVD 

с аудиозаписями, которые используются при проведении деятельности, создания музыкального 

фона.  В достаточном количестве материал для продуктивной деятельности и познавательной 

деятельности в соответствии с возрастом. Предусмотрены игрушки, которые используются на 

прогулках, спортивные игры. 

В группе созданы условия для художественно-эстетического развития детей. 

Образовательная деятельность по всем продуктивным видам деятельности проходят в группе. В 

группе оформлен уголок творчества, где имеются репродукции картин художников, детские 

рисунки, образцы для рисования, материалы для лепки, рисования, аппликации, фломастеры, 

цветные мелки, в наличии имеются схемы, образцы построек, демонстрационный материал по 

изготовлению поделок из природного и бросового материала. Оформлена выставка   детских 

работ «Город мастеров» в раздевальной комнате. 

Для конструктивной деятельности группа оснащена различными видами конструктора: 

деревянными, пластмассовыми, металлическими, «Лего», пазлы, имеются различные виды 

мозаики, изготовлены различные образцы и схемы. В интерьере группы использованы поделки, 

изготовленные детьми, совместно с взрослыми.  

 В группе есть уголок природы, в нем собраны коллекции, гербарии, различные макеты, 

схемы трудового процесса, созданы условия для трудовой деятельности, имеются тематические 

папки по временам года, в календаре природы дети ежедневно фиксируют свои наблюдения. 

Для развития естественнонаучных представлений у детей имеются материалы для простейших 

опытов.  

 В группе имеется уголок по правилам дорожного движения, представленные 

настольными печатными играми, машинами, дорожными знаками, атрибутами для сюжетно-

ролевых игр.  

Для формирования элементарных математических представлений имеются игры «Сложи 

узор», «Палочки Кьюизенера», подобран богатый материал по развитию мышления, памяти, 

внимания, ориентировки в пространстве, времени, счёту. 

В группе оформлен речевой уголок, уголок книги, имеется богатый подбор сюжетных 

картин, дидактических, словесных игр, художественной литературы, схем для развития связной 

речи, материал для развития грамматически правильной речи, обогащения словаря, картины с 

последовательно развивающимся сюжетом. 

 



67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центры развития активности детей в старшей группе 

Образовательная 

область 

Центры 

активности 

Содержание центра (материалы, 

оборудование) 

Познавательное развитие детей 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Центр науки и 

природы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Стеллаж для пособий и оборудования.  

2. Бумажные полотенца.  

3. Природный материал (песок, вода, камешки, 

ракушки, шишки, жёлуди).  

4. Сыпучие продукты (фасоль, горох, манка,  

соль, сахар).  

5. Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, 

палочки, воронки, сито.  

6. Лупа 

7. Вспомогательные материалы 

 (пипетки, стеклянные баночки, шпатели, вата, 

марля, шприцы без игл).  

8. Комнатные растения (по программе) с 

указателями.  

9. Лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления 

почвы, кисточки. 

10.Магниты. 

Центр краеведения 1.Алюбомы: «Наша семья», «Мой город - 

Отрадный». 

Художественная литература: стихи, рассказы, 

загадки, потешки; рассказы и стихотворения о 

городе, области, крае. 

3.Папки-передвижки: «Я живу в Отрадном», 

«Животный и растительный мир Самарской 

области». 

 Центр 

математического 

развития 

1. Комплекты цифр, математических знаков,  

геометрических фигур. 

2. Математические наборы 

3. Занимательный и познавательный 

математический материал, логико-математические 

игры. 

3. Математические наборы.  

 Центр сенсорики 

 

1. Плоскостные изображения предметов и объектов 

для обводки.  

2. Разрезные картинки и пазлы.  

3. «Пальчиковые бассейны» с различными 
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наполнителями (фасоль, горох).  

4. Массажные мячики.  

5. Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки.  

6.Мелкая и средняя мозаики и схемы выкладывания 

узоров из них.  

7. Мелкий и средний конструкторы типа «Lego» и 

схемы выполнения построек из них.  

 Речевое развитие детей 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 
 

Центр книги 1. Стеллаж для книг.  

2. Мягкий диван.  

3. Детские книги по программе и любимые книги 

детей, детские энциклопедии. 

4. Книги по интересам о достижениях в различных 

областях.  

5. Книги, знакомящие с культурой русского народа: 

сказки, загадки, потешки, игры.  

6. Книжки-раскраски по изучаемым лексическим 

темам, книжки-самоделки.  

7. Магнитофон, диски и флешка с записью 

литературных произведений для детей.  

Развитие речи 
 

Центр 

речевого развития 

 

 1.Полка для пособий.  

2. Пособия и игрушки для выработки направленной 

воздушной струи («Мыльные пузыри», надувные 

игрушки (воздушные шары). 

3. Сюжетные картинки 

4. Настольно-печатные игры  

5. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок.  

6. Лото, домино и другие игры по изучаемым  

лексическим темам.  

7. Альбом достопримечательностей города 

Отрадного. 

8. Игры по направлению 

 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности» 

                                Физическое развитие детей 

Двигательная 

деятельность 
 

Центр двигатель 

ной 

активности 

1. Мячи 

2. Мячики массажные.  

4. Скакалки. 

5.Гимнастические палки.  

6. Кольцеброс.  

7. Кегли.  

8. Мишень на ковролиновой основе с набором  

мячиков на «липучках».  

9.Набор для игры в большой теннис. 

10.Детские лыжи  

 

Центр сохранения 

здоровья ребенка 

1.Плакаты по правилам безопасности 

жизнедеятельности 

2. Дидактические игры по валеологии. 

Художественно-эстетическое развитие детей 

Изобразительн

ая деятельность 
 

Центр 

изобразительной 

деятельности 

1. Восковые мелки.  

2. Цветной мел.  

3. Гуашевые и акварельные краски.  



69 

 

  4. Фломастеры, цветные карандаши.  

5. Пластилин, соленое тесто.  

6. Цветная и белая бумага, картон, наклейки, 

лоскутки ткани, нитки, ленты, самоклеящаяся 

пленка, природный материал (сухие листья, семена, 

мелкие ракушки и т.п.).  

7. Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон,  

трафареты по изучаемым темам.  

8.Книжки-раскраски «Городецкая игрушка», 

«Филимоновская игрушка», «Гжель», «Хохломская 

роспись». 

 Центр 

конструирования 

1. Строительные конструкторы с блоками среднего 

и мелкого размера.  

2. Небольшие игрушки для обыгрывания построек: 

фигурки людей и животных, дорожные знаки, 

светофоры и т.п.).  

3. Транспорт (мелкий, средний, крупный).  

4. Машины легковые и грузовые (самосвалы, 

грузовики, фургоны, специальный транспорт).  

5. Простейшие схемы построек и «алгоритмы» их 

выполнения.  

6. Мозаика крупная и схемы выкладывания  

узоров из нее.  

7. Конструкторы типа «Lego» или «Duplo» с 

деталями разного размера и схемы выполнения 

построек.  

8. Пазлы.  

Музыкальная 

деятельность 
 

Центр музыкально-

театрализованной 

деятельности 

1. Детские музыкальные инструменты (барабан, 

погремушки, бубен, маракасы, гитара, труба).  

2. «Поющие» игрушки.  

3.DVD, аудиокассеты с записью детских песенок, 

музыки для детей, «голосов природы».  

4. Настольная и напольная ширма.  

5. Куклы и игрушки для различных видов театра 

6. Дидактические игры по сказкам 

                    Социально-коммуникативное  развитие детей 

Коммуникати

вная деятельность 
 

Центр сюжетно-

ролевых игр 

 

1. Куклы разных размеров.  

2. Комплекты одежды, кукольные сервизы, 

кукольная мебель. 

3. Предметы-заместители для сюжетно-ролевых игр.  

4. Атрибуты для нескольких сюжетно-ролевых игр 

(«Дочки-матери», «Хозяюшки», «Доктор Айболит», 

«Парикмахерская»).  

5. Демонстрационные картинки по темам занятий 

Самообслуживание и 

элементарный 

бытовой труд 
 

Центр труда 1.Набор инструментов «Маленький слесарь».  

2.Контейнеры с гвоздями, шурупами, гайками.  

3. Детские совок, щетка для сметания мусора с 

рабочих мест. 

4. Контейнер для мусора.  

5. Фартуки. 
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3.5. Методическое обеспечение образовательной деятельности 

Образовательная область, 

направление образовательной 

деятельности 

Список литературы (учебно-методические пособия, 

методические разработки, др.) 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Т.Н. Вострухина, Л.А. Кондрыкинская «Знакомим с 

окружающим миром детей 5 -7 лет» 

Т.А. Шорыгина «Беседы об основах безопасности с детьми 5 – 

7 лет;  

Т.А. Шорыгина «Беседа о детях – героях Великой 

Отечественной войны» Е.В. Баринова «Учимся дружить»               

Познавательное развитие Е.В. Колесникова «Математические ступеньки», «Математика 

для детей 6-7 лет»; 

А.А. Вахрушев «Здравствуй, мир!» 

И.А. Лыкова, Н.А. Рыжова «Интеграция эстетического и 

экологического образования в детском саду»;  

И.А.Лыкова «Конструирование в детском саду»;  

Дыбина «Неизведанное рядом». Опыты и эксперименты для 

дошкольников 

Ю.А. Акимова «Знакомим дошкольников с окружающим 

миром»                                     Н.В. Коломина «Воспитание 

основ экологической культуры  в детском саду»                                                                                                                                    

С.В. Машкова., Г.Н. Суздалева «Познавательно-

исследовательские занятия с детьми 5-7 лет. На 

экологической тропе»                                                                        

И.В. Кравченко,Т.Л. Долгова «Прогулки в детском саду 

старшей и подготовительной к школе группы».   

Речевое развитие Е.В. Колесникова «Развитие звуковой культуры речи у детей 

6 - 7 лет»;  

О.С. Ушакова, Е.М. Струнина «Развитие речи детей 6 - 7 лет». 

Художественно-эстетическое 

развитие 

И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность детей 6 - 7 лет» 

А.А. Грибовская «Занятия по изобразительной деятельности»;  

Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском 

саду». 

Физическое развитие В. И. Ковалько «Азбука физминуток для дошкольников» 

Новикова И.М.  Формирование представлений о здоровом 

образе жизни у дошкольников. – М.; Мозаика _ Синтез, 2010 

С.В. Силантьева «Подвижные игры»   

И.Е. Аверина «Физкультурные минутки в детском саду» 

 

3.6 Материально-техническое оснащение программы 

 соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

 соответствие правилам пожарной безопасности; 

 средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей; 

 оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

 учебно-методический комплект, оборудование, оснащение методической литературой. 
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№ 

п/п 
Наименование Кол-во (шт.) 

1.  Деревянная полка для физкультурного оборудования 1 

2.  Доска магнитно - маркерная с лаковым покрытием 1 

3.  Игровой модуль «Кухонный шкаф» 1 

4.  Игровой стол со стульчиками 12/28 

5.  Модуль «Кухня»                                                                                                                                    1 

6.  Модуль «Парикмахерская»                                                                                                                                                   1 

7.   Мольберт                                                                                                                                                                                                                   1 

8.  Стеллажи для игрушек                  3 

 

4. Приложения 

Перечень художественной литературы 

Русский фольклор Песенки. «Лиса рожью шла…»; «Чигарики-чок-чигарок…»; «Зима 

пришла…»; «Идет матушка-весна…»; «Когда солнышко взойдет, роса на землю падет…». 

Календарные обрядовые песни. «Коляда! Коляда! А бывает коля- да…»; «Коляда, коляда, ты 

подай пирога…»; «Как пошла коляда…»; «Как на масляной неделе…»; «Тин-тин-ка…»; 

«Масленица, Масленица!».  

Прибаутки. «Братцы, братцы!..»; «Федул, что губы надул?..»; «Ты пирог съел?»; «Где кисель 

— тут и сел»; «Глупый Иван...»; «Сбилсколотил — вот колесо».  

Небылицы. «Богат Ермошка», «Вы послушайте, ребята».   

Фольклор народов мира Песенки. «Перчатки», «Кораблик», пер с англ. С. Маршака; «Мы 

пошли по ельнику», пер. со швед. И. Токмаковой; «Что я видел», «Трое гуляк», пер. с франц. Н. 

Гернет и С. Гиппиус; «Ой, зачем ты, жаворонок…», укр., обр. Г. Литвака; «Улитка», молд., обр. 

И. Токмаковой.                                    

 Сказки. Из сказок Ш. Перро (франц.): «Кот в сапогах», пер. Т. Габбе; «Айога», нанайск., обр. 

Д. Нагишкина; «Каждый свое получил», эстон., обр. М. Булатова; «Голубая птица», туркм., обр. 

А. Александровой и М. Туберовского; «Беляночка и Розочка», пер. с нем. Л. Кон; «Самый 

красивый наряд на свете», пер. с япон. В. Марковой.   

Произведения поэтов и писателей России Поэзия. М. Волошин. «Осенью»; С. Городецкий. 

«Первый снег»; М. Лермонтов. «Горные вершины» (из Гете); Ю. Владимиров. «Оркестр»; Г. 

Сапгир. «Считалки, скороговорки»; С. Есенин. «Пороша»; А. Пушкин. «Зима! Крестьянин, 

торжествуя…» (из романа «Евгений Онегин»), «Птичка»; П. Соловьева. «День и ночь»; Н. 

Рубцов. «Про зайца»; Э. Успенский. «Страшная история», «Память»; А. Блок. «На лугу»; С. 

Городецкий. «Весенняя песенка»; В. Жуковский. «Жаворонок» (в сокр.); Ф. Тютчев. «Весенние 

воды»; А. Фет. «Уж верба вся пушистая» (отрывок); Н. Заболоцкий. «На реке». Проза. А. 

Куприн. «Слон»; М. Зощенко. «Великие путешественники»; К. Коровин. «Белка» (в сокр.); С. 

Алексеев. «Первый ночной таран»; Н. Телешов. «Уха» (в сокр.); Е. Воробьев. «Обрывок 

провода»; Ю. Коваль. «Русачок-травник», «Стожок»; Е. Носов. «Как ворона на крыше 

заблудилась»; С. Романовский. «На танцах». Литературные сказки. А. Пушкин. «Сказка о 

мертвой царевне и о семи богатырях»; А. Ремизов. «Хлебный голос», «Гуси-лебеди»; К. 

Паустовский. «Теплый хлеб»; В. Даль. «Старик-годовик»; П. Ершов. «Конек- Горбунок»; К. 

Ушинский. «Слепая лошадь»; К. Драгунская. «Лекарство от послушности»; И. Соколов-

Микитов. «Соль земли»; Г. Скребицкий. «Всяк по-своему».  



72 

 

Произведения поэтов и писателей разных стран Поэзия. Л. Станчев. «Осенняя гамма», пер. с 

болг. И. Токмаковой; Б. Брехт. «Зимний разговор через форточку», пер. с нем. К. Орешина; Э. 

Лир. «Лимерики» («Жил-был старичок из Гонконга…», «Жил-был ста- ричок из 

Винчестера…», «Жила на горе старушонка…», «Один старикашка с косою…»), пер. с англ. Г. 

Кружкова. Литературные сказки. Х.-К. Андерсен. «Дюймовочка», «Гадкий утенок», пер. с дат. 

А. Ганзен; Ф. Зальтен. «Бемби», пер. с нем. Ю. Нагибина; А. Линдгрен. «Принцесса, не 

желающая играть в куклы», пер. со швед. Е. Соловьевой; С. Топелиус. «Три ржаных колоска», 

пер. со швед. А. Любарской.  

Произведения для заучивания наизусть Я. Аким. «Апрель»; П. Воронько. «Лучше нет 

родного края», пер. с укр. С. Маршака; Е. Благинина. «Шинель»; Н. Гернет и Д. Хармс. «Очень-

очень вкусный пирог»; С. Есенин. «Береза»; С. Маршак. «Тает месяц молодой...»; Э. 

Мошковская. «Добежали до вечера»; В. Орлов. «Ты лети к нам, скворуш- ка...»; А. Пушкин. 

«Уж небо осенью дышало...» (из «Евгения Онегина»); Н. Рубцов. «Про зайца»; И. Суриков. 

«Зима»; П. Соловьева. «Подснежник»; Ф. Тютчев. «Зима недаром злится» (по выбору 

воспитателя).                                           

Для чтения в лицах К. Аксаков. «Лизочек»; А. Фройденберг. «Великан и мышь», пер. с нем. 

Ю. Коринца; Д. Самойлов. «У Слоненка день рождения» (отрывки); Л. Левин. «Сундук»; С. 

Маршак. «Кошкин дом» (отрывки).  

Дополнительная литература Сказки. «Белая уточка», рус., из сборника сказок А. Афанасьева; 

«Мальчик с пальчик», из сказок Ш. Перро, пер. с фран. Б. Дехтерева.  

Поэзия. «Вот пришло и лето красное…», рус. нар. песенка; А. Блок. «На лугу»; Н. Некрасов. 

«Перед дождем» (в сокр.); А. Пушкин. «За вес- ной, красой природы…» (из поэмы «Цыганы»); 

А. Фет. «Что за вечер…» (в сокр.); С. Черный. «Перед сном», «Волшебник»; Э. Мошковская. 

«Хитрые старушки», «Какие бывают подарки»; В. Берестов. «Дракон»; Л. Фадеева. «Зеркало в 

витрине»; И. Токмакова. «Мне грустно»; Д. Хармс. «Веселый старичок», «Иван Торопышкин»; 

М. Валек. «Мудрецы», пер. со словац. Р. Сефа. Проза. Д. Мамин-Сибиряк. «Медведко»; А. 

Раскин. «Как папа бросил мяч под автомобиль», «Как папа укрощал собачку»; М. Пришвин. 

«Курица на столбах»; Ю. Коваль. «Выстрел». Литературные сказки. А. Усачев. «Про умную 

собачку Соню» (главы); Б. Поттер. «Сказка про Джемайму Нырнивлужу», пер. с англ. И. 

Токмаковой; М. Эме. «Краски», пер. с франц. И. Кузнецовой. 

 

Перечень музыкальных произведений 

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, ел. М. Долинова; «В школу», муз. Е. Тиличеевой, ел. М.  

Долинова;  «Котя-коток»,  «Колыбельная», «Горошина»,  муз. В. Карасевой; 

«Качели», муз. Е. Тиличеевой, ел. М. Долинова. 

Песни.  
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«Листопад», муз. Т. Попатенко, ел. Е. Авдиенко; «Здравствуй, Родина моя!», муз. Ю. 

Чичкова, ел.  К.  Ибряева;  «Зимняя  песенка»,  муз.  М.  Красева,  ел.   С.   Вышеславцевой;   

«Ёлка»,   муз.   Е.   Тиличеевой,   ел.   Е.   Шмановой;  ел. 3. Петровой; «Самая хорошая», 

муз. В. Иванникова, ел. О. Фадеевой; «Хорошо у нас в  саду»,  муз.  В.  Герчик,  ел.  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, ел. 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, ел. 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 ки пляске 

медвежат», муз. М. Красева; «Матрешки», муз. Ю. Слонова, ел. Л. Некрасовой. 

Хороводы. «Выйду ль я на реченьку», рус. нар. песня, обраб. В. Иванникова; 

«На горе-то калина», рус. нар. мелодия, обраб. А. Новикова. 

Музыкальные игры. 

Игры. Кот и мыши», муз. Т. Ломовой; «Кто скорей?», муз. М. Шварца; 

«Игра с погремушками», муз. Ф. Шуберта «Экоссез»; «Поездка», «Пастух и козлята», рус. 

нар. песня, обраб. В. Трутовского. 

Игры  с  пением.  «Плетень»,  рус.  нар.  мелодия  «Сеяли  девушки»,   обр.  И. 

Кишко; «Узнай по голосу», муз. В. Ребикова («Пьеса»); «Теремок», рус. нар. песня; 

«Метелица»,  «Ой, вставала  я ранешенько»,  рус. нар. песни; «Ищи», муз.  Т. Ломовой; 

«Со вьюном я хожу», рус. нар. песня, обраб. А. Гречанинова; «Савка и Гришка», 

белорус. нар. песня. 

Музыкально-дидактические игры. 

Развитие звуковысотного слуха. «Три поросенка», «Подумай, отгадай», 

«Звуки разные бывают», «Веселые Петрушки». 

Развитие чувства ритма. «Прогулка в  парк»,  «Выполни  задание»,  «Определи по 

ритму». Развитие тембрового слуха. «Угадай, на чем играю», «Рассказ музыкального 

инструмента», «Музыкальный домик». 

Развитие диатонического слуха. «Громко-тихо запоем», «Звенящие колокольчики, 

ищи». 
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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,  ел.  М.  Долинова;  «Наш   оркестр»,   муз.   Е.   Тиличеевой,   ел. 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. 

 

Перечень произведений изобразительно искусства 

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 Моревню>, «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 

 

Анимационный сериал «Тима и Тома», студия «Рики», реж. А. Борисова, А. Жидков, 

О.Мусин, А. Бахурин и др., 2015. 

Фильм «Паровозик из Ромашкова», студия Союзмультфильм, реж. В. Дегтярев, 1967.  

Фильм «Как львенок и черепаха пели песню», студия Союзмультфильм, режиссер И. 

Ковалевская, 1974.  
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Фильм «Мама для мамонтенка», студия «Союзмультфильм», режиссер Олег Чуркин, 

1981.  

Фильм «Катерок», студия «Союзмультфильм», режиссѐр И. Ковалевская ,1970. Фильм 

«Мешок яблок», студия «Союзмультфильм», режиссѐр В. Бордзиловский, 1974.  

Фильм «Крошка енот», ТО «Экран», режиссер О. Чуркин, 1974.  

Фильм «Гадкий утенок», студия «Союзмультфильм», режиссер Дегтярев В.Д.  

Фильм «Котенок по имени Гав», студия Союзмультфильм, режиссер Л. Атаманов  

Фильм «Малыш и Карлсон» студия «Союзмультфильм», режиссер Б. Степанцев Фильм 

«Малыш и Карлсон», студия «Союзмультфильм», режиссер Б. Степанцев, 1969.  

Фильм «Маугли», студия «Союзмультфильм», режиссер Р. Давыдов, 1971.  

Фильм «Кот Леопольд», студия «Экран», режиссер А. Резников, 1975 – 1987.  

Фильм «Рикки-Тикки-Тави», студия «Союзмультфильм», режиссер А. Снежко-Блоцкой, 

1965.  

Фильм «Дюймовочка», студия «Союзмульфильм», режиссер Л. Амальрик, 1964.  

Фильм «Пластилиновая ворона», ТО «Экран», режиссер А. Татарский, 1981.  

Фильм «Каникулы Бонифация», студия «Союзмультфильм», режиссер Ф. Хитрук, 1965.  

Фильм «Последний лепесток», студия «Союзмультфильм», режиссер Р. Качанов, 1977.  

Фильм «Умка» и «Умка ищет друга», студия «Союзмультфильм», реж. В. Попов, В. 

Пекарь, 1969, 1970.  

Фильм «Умка на елке», студия «Союзмультфильм», режиссер А. Воробьев, 2019.  

Фильм «Сладкая сказка», студия Союзмультфильм, режиссѐр В. Дегтярев, 1970.  

Цикл фильмов «Чебурашка и крокодил Гена», студия «Союзмультфильм», режиссер Р. 

Качанов, 1969-1983.  

Цикл фильмов «38 попугаев», студия «Союзмультфильм», режиссер Иван Уфимцев, 

1976-91.  

Фильм «Лягушка-путешественница», студия «Союзмультфильм», режиссѐры В. 

Котѐночкин, А. Трусов, 1965.  

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», режиссѐр В. Дегтярев, 1972.  

Фильм «Серебряное копытце», студия Союзмультфильм, режиссѐр Г. Сокольский, 1977.  

Фильм «Сладкая сказка», студия Союзмультфильм, режиссѐр В. Дегтярев, 1970.  

Цикл фильмов «Чебурашка и крокодил Гена», студия «Союзмультфильм», режиссер Р. 

Качанов, 1969-1983.  

Цикл фильмов «38 попугаев», студия «Союзмультфильм», режиссер Иван Уфимцев, 

1976-91.  

Фильм «Лягушка-путешественница», студия «Союзмультфильм», режиссѐры В. 

Котѐночкин, А. Трусов, 1965.  

Цикл фильмов «Винни-Пух», студия «Союзмультфильм», режиссер Ф. Хитрук, 1969 – 

1972.  

Фильм «Серая шейка», студия «Союзмультфильм», режиссер Л. Амальрик, В. 

Полковников, 1948.  



76 

 

Фильм «Золушка», студия «Союзмультфильм», режиссер И. Аксенчук, 1979.  

Фильм «Новогодняя сказка», студия «Союзмультфильм», режиссѐр В. Дегтярев, 1972.  

Фильм «Серебряное копытце», студия Союзмультфильм, режиссѐр Г. Сокольский, 1977.  

 

Фильм «Щелкунчик», студия «Союзмультфильм», режиссер Б.Степанцев,1973.  

Фильм «Гуси-лебеди», студия Союзмультфильм, режиссѐры 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 «Варежка», студия «Союзмультфильм», режиссер Р. Качанов, 1967.  

Фильм «Честное слово», студия «Экран», режиссер М. Новогрудская, 1978.  

Фильм «Вовка в тридевятом царстве», студия «Союзмультфильм», режиссер Б. 

Степанцев, 1965.  

Фильм «Заколдованный мальчик», студия «Союзмультфильм», режиссер А. Снежко-

Блоцкая, В. Полковников, 1955.  

Фильм «Золотая антилопа», студия «Союзмультфильм», режиссер Л. Атаманов, 1954.  

Фильм «Бременские музыканты», студия «Союзмультфильм», режиссер И. Ковалевская, 

1969.  

Фильм «Двенадцать месяцев», студия «Союзмультфильм», режиссер И. Иванов-Вано, М. 

Ботов, 1956.  

Фильм «Ежик в тумане», студия «Союзмультфильм», режиссер Ю. Норштейн, 1975.  

Фильм «Девочка и дельфин», студия «Союзмультфильм», режиссер Р. Зельма, 1979.  

Фильм «Верните Рекса», студия «Союзмультфильм», режиссер В. Пекарь, В. Попов. 

1975.  

Фильм «Сказка сказок», студия «Союзмультфильм», режиссер Ю. Норштейн, 1979. 

Фильм Сериал «Простоквашино» и «Возвращение в Простоквашино» (2 сезона), студия 

«Союзмультфильм», режиссеры: коллектив авторов, 2018.  

Сериал «Смешарики», студии «Петербург», «Мастер фильм», коллектив авторов, 2004.  

Сериал «Домовенок Кузя», студия ТО «Экран», режиссер А. Зябликова, 2000 – 2002.  

Сериал «Ну, погоди!», студия «Союзмультфильм», режиссер В. Котеночкин, 1969.  

Сериал «Маша и медведь» (6 сезонов), студия «Анимаккорд», режиссеры О. Кузовков, 

О. Ужинов, 2009-2022.  

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», режиссѐр А. Бахурин  

Сериал «Смешарики. ПИН-КОД», студия «Рики», режиссѐры: Р. Соколов, А. Горбунов, 

Д. Сулейманов и др.  

Сериал «Зебра в клеточку» (1 сезон), студия «Союзмультфильм», режиссер А. Алексеев, 

А. Борисова, М. Куликов, А. Золотарева, 2020.  

Полнометражный анимационный фильм «Снежная королева», студия 

«Союзмультфильм», режиссер Л. Атаманов, 1957.  

Полнометражный анимационный фильм «Аленький цветочек», студия 

«Союзмультфильм», режиссер Л. Атаманов, 1952.  
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Полнометражный анимационный фильм «Сказка о царе Салтане», студия 

«Союзмультфильм», режиссер И. Иванов-Вано, Л. Мильчин, 1984.  

Для детей старшего дошкольного возраста (7- 8 лет)  

Полнометражный анимационный фильм «Белка и Стрелка. Звѐздные собаки», 

киностудия «Центр национального фильма» и ООО «ЦНФ-Анима, режиссер С. Ушаков, И. 

Евланникова, 2010.  

Полнометражный анимационный фильм «Суворов: великое путешествие» (6+), студия 

«Союзмультфильм», режиссер Б. Чертков, 2022.  

Кинематографические произведения 
Кинофильм «Золушка» (0+), киностудия «Ленфильм», режиссер М. Шапиро, 1947.  

Кинофильм «Приключения Буратино» (0+), киностудия «Беларусьфильм», режиссер А. 

Нечаев, 1977.  

Кинофильм «Морозко» (0+), киностудия им. М. Горького, режиссер А. Роу, 1964.  

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

режиссѐры И. Усов, Г.Казанский,1975.  

Кинофильм «Мама», киностудия «Мосфильм» (0+), режиссѐр Э.Бостан,1976.  

Кинофильм «Мери Поппинс, до свидания!» (0+), киностудия «Мосфильм», режиссѐр Л. 

Квинихидзе, 1983.  

Кинофильм «Марья-искусница» (6+), киностудия им. М. Горького, режиссер А. Роу, 

1959.  

Кинофильм «Варвара-краса, длинная коса» (6+), киностудия им. М. Горького, режиссер 

А. Роу, 1969. 

 

 

 


