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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1. Пояснительная записка  

Адаптированная образовательная программа (далее АОП) для ребёнка с расстройствами аутистического спектра (далее РАС), посещающим 

разновозрастную группу (4 - 7(8) лет) комбинированной направленности (совместное образование нормотипичных детей и детей с ОВЗ), 

обеспечивает образовательную деятельность в освоении основной общеобразовательной программы дошкольного образования СП «Детский 

сад «Белочка»» (далее ООП ДО), коррекции недостатков физического и (или) психического развития, в его успешной социализации, с 

учетом его психофизического развития и индивидуальных возможностей. Основными диагностическими признаками РАС являются 

качественные нарушения социального взаимодействия, вербальной и невербальной коммуникации и ограниченные, стереотипные и 

повторяющиеся паттерны интересов, поведения и видов деятельности. Эти особенности прямо связаны с социальной жизнью человека, их 

нарушение всегда затрудняет социальную адаптацию. Эти же признаки лежат в основе особых образовательных потребностей обучающихся 

с РАС. Адаптированная образовательная программа  (далее – Программа) спроектирована в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155, зарегистрирован в 

Минюсте России 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384; в редакции приказа Минпросвещения России от 8 ноября 2022 г. № 955, 

зарегистрировано в Минюсте России 6 февраля 2023 г., регистрационный № 72264) (далее – ФГОС ДО) и федеральной адаптированной 

образовательной программой дошкольного образования (Приказ Министерства просвещения РФ от 24 ноября 2022 г. N 1022, 

зарегистирован в Минюсте России 27 января 2023 г.регистрационный N 72149) (далее – ФАОП ДО),   

Структура Программы в соответствии с требованиями ФГОС ДО включает три основных раздела - целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и планируемые результаты освоения Программы, определяет ее цели и задачи, 

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

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

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

формы, способы, методы и средства реализации программы, которые отражают аспекты образовательной среды: предметно- 



 

 

 

пространственная развивающая образовательная среда; характер взаимодействия со педагогическим работником; характер взаимодействия с 

другими детьми; система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому; содержание образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития обучающегося (программу коррекционно-развивающей работы).  

Программа определяет базовое содержание образовательных областей с учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающегося 

в различных видах деятельности, таких как: 

1. Предметная деятельность. 

2. Игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры). 

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

4. Познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с 

ними). 

5. Восприятие художественной литературы и фольклора. 

6. Самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице). 

7.Изобразительная (рисование, лепка, аппликация), конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу,  

природный и иной материал. 

8.Музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах). 

9. Двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и включение 

обучающихся с ОВЗ в социум. 

Программа коррекционно-развивающей работы: 

1.Является неотъемлемой частью адаптированной образовательной программы дошкольного образования обучающегося с РАС в условиях 

дошкольного образовательного учреждения  группы комбинированной направленности. 

2. Обеспечивает достижение максимальной реализации реабилитационного потенциала. 

 



 

 

 

3. Учитывает особые образовательные потребности обучающего дошкольного возраста с РАС, удовлетворение которых открывает 

возможность общего образования. 

Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного образования обучающего дошкольного возраста с РАС в условиях 

дошкольного учреждения образовательной группы комбинированной  направленности. 

Организационный раздел программы содержит психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с РАС, особенности 

организации развивающей предметно-пространственной среды, федеральный календарный план воспитательной работы с перечнем 

основных государственных и народных праздников, памятных дат в календарном плане воспитательной работы Организации. 

1.1.1.Цель Программы: обеспечение условий для дошкольного образования, определяемых общими и особыми потребностями 

обучающегося дошкольного возраста с ОВЗ, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, способствует реализации прав обучающегося дошкольного 

возраста на получение доступного и качественного образования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и 

развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в 

целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов. 

Задачи Программы: 

1.Реализация содержания АОП ДО для обучающегося с РАС.. 

2.Коррекция недостатков психофизического развития обучающегося с РАС. 

3.Охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающегося с РАС, в том числе его эмоционального благополучия.  

4.Обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с РАС в период дошкольного образования независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса. 

5.Создание благоприятных условий развития в соответствии с его возрастными, психофизическими и индивидуальными особенностями, 

развитие способностей и творческого потенциала ребенка с РАС как субъекта отношений с педагогическим работником, родителями 

(законными представителями), другими детьми. 

 



 

 

 

6.Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

7.Формирование общей культуры личности обучающегося с РАС, развитие его социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности. 

8.Формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и индивидуальным особенностям развития обучающегося с 

РАС. 

9.Обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных представителей) и повышение их компетентности в вопросах 

развития, образования, реабилитации (абилитации), охраны и укрепления здоровья обучающегося с РАС.  

10.Обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального общего образования. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы. 

 В соответствии с ФГОС ДО Программа построена на следующих : 

1. Поддержка разнообразия детства. 

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

3. Позитивная социализация ребенка. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия педагогических работников и родителей (законных 

представителей), педагогических и иных работников Организации) и обучающихся.  

5. Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений. 

6. Сотрудничество Организации с семьей. 

7.Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает подбор образовательной организацией содержания и методов 

дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями обучающегося. 

Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО для обучающегося с РАС.  

1. Особенности восприятия и усвоения пространственно-временных характеристик окружающего лежат в основе трудностей ориентировки 

во времени (вчера - сегодня - завтра, сначала - потом), искажения процессов формирования и использования опыта (впечатления  



 

 

 

накапливаются, но не становятся опытом в традиционном смысле этого слова, то есть основой для решения грядущих жизненных задач; 

обладая информацией, иногда очень большой, человек с аутизмом не может выбрать (и, тем более, использовать) то, что соответствует 

заданному - потребности, необходимости, желанию), процессов воображения (символизации). 

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

восприятия: интрамодальная (трудности формирования мономодального сенсорного образа - зрительного, звукового), межмодальная 

(трудности формирования полисенсорного образа), в рамках феномена слабости центральной когеренции (фиксация на мелких деталях при 

трудности или невозможности формирования целостного образа); 

симультанность восприятия; трудности восприятия сукцессивно организованных процессов. Коррекционная работа по каждому из этих 

пунктов (или их сочетанию) предполагает целый спектр методических решений: специальные занятия, направленные на формирование 

целостного сенсорного образа; организация сенсорного пространства и выбор стимульного и дидактического материала в соответствии с 

уровнем сензитивности по соответствующим сенсорным каналам. 

3. Развитие социального взаимодействия, коммуникации и её форм: большинство используемых методических подходов так или иначе 

преследует эти цели. Приёмы и методы, включённые в этот перечень, ориентированы на обучающихся с разной степенью выраженности 

аутистических расстройств и разным их профилем, используют различную техническую базу, и для каждого существуют определённые 

показания к применению, условия использования, возможные и нежелательные сочетания с другими подходами. 

4. Важным аспектом и одновременно предпосылкой социального взаимодействия является нарушенная при РАС способность понимать 

мотивы поведения, причины поступков и действий других людей, способность предвосхищать, предугадывать их действия и поведение, 

предполагать их возможные последствия и результаты. Без таких возможностей другой человек становится для ребёнка с РАС 

непредсказуемым, взаимодействие с ним может невольно индуцировать защитные реакции (включая страхи, агрессию, стереотипные формы 

поведения), что часто становится причиной тех или иных форм проблемного поведения и социальной дезадаптации. Развитие способности к 

репрезентации психической жизни других людей происходит только параллельно с развитием социального взаимодействия и 

коммуникации. Это процесс постепенный, требующий постоянного учёта возможностей ребёнка с РАС на данный момент, особенностей его 

мотивационной сферы. 

 



 

 

 

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

плач, крик, различного рода стереотипии (двигательные, сенсорно-двигательные, речевые). Такие поведенческие проявления препятствуют 

развитию ребёнка, затрудняют (при резкой выраженности делают фактически невозможным) учебный процесс и само взаимодействие с 

другими людьми. Коррекция проблемного поведения не только один из важнейших разделов комплексной коррекции аутистических 

расстройств, но часто и в значительной степени условие работы по другим направлениям. 

6. Отмеченные особые образовательные потребности отражают специфические для РАС проблемы воспитания и обучения, однако, помимо 

них, трудности образовательного процесса могут быть связаны со следствиями особых образовательных потребностей (например, искажение 

и задержка речевого развития в силу невозможности восприятия сукцессивно организованных процессов), а также с коморбидными 

расстройствами. Это полностью согласуется с практикой: как правило, у ребёнка с РАС помимо сугубо аутистических проявлений могут 

быть и другие, свойственные не только аутизму расстройства (интеллектуальные, речевые, сенсорные, двигательные). 

7. Определение стратегии коррекционной работы осложняется и тем, что природа отдельных нарушений может быть сложной: например , 

мутизм может быть связан одновременно с аутистическим искажением речевого развития, выраженной умственной отсталостью и 

сенсомоторной алалией, а интеллектуальная недостаточность может включать в себя как обусловленный аутизмом синдром "олиго-плюс", 

так и классическую органически обусловленную умственную отсталость. Без учёта структуры нарушений возможный уровень 

эффективности лечебно-коррекционной работы не может быть достигнут. Сложная структура нарушений при РАС требует от специалиста 

широких коррекционно-педагогических компетенций. 

8. Нарушения восприятия и усвоения пространственно-временных характеристик ближе к основному нарушению (расстройствам функций 

тонического блока мозга). Соответственно, здесь могут использоваться методы и компенсации, и коррекции; чаще, чем при нарушениях 

более высокого уровня, возникает необходимость медикаментозной терапии. Из классических признаков РАС ближе всех к основному 

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

стереотипии. 

9. Другие формы проблемного поведения (агрессия, аутоагрессия, аффективные вспышки, неадекватные крик, смех, плач, негативизм) также 

различны по генезу, но чаще всего относятся к продуктивным расстройствам вторичного уровня клинико-психологической структуры РАС. 



 

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

психофармакотерапией. 

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

разной и требует исключительно индивидуального подхода. 

Подготовка к определению стратегии образовательных мероприятий должна включать: 

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

потребности, уровня нарушений в клинико-психологической структуре, характер коморбидности (случайная или патогенетически 

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

(по содержательному, деятельностному и процессуальному направлениям); мониторинг реализации принятой индивидуальной 

коррекционно-образовательной программы. 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе психолого – педагогическая характеристика 

особенностей развития ребёнка с РАС.  

Расстройство аутистического спектра является достаточно распространенной проблемой детского возраста и характеризуется нарушением 

развития коммуникации и социальных навыков. Общими являются аффективные проблемы и трудности развития активных 

взаимоотношений с динамично меняющейся средой, установка на сохранение постоянства в окружающем и стереотипность поведения 

детей. РАС связаны с особым системным нарушением психического развития ребенка, проявляющимся в становлении его аффективно-

волевой сферы, в когнитивном и личностном развитии. В настоящее время говорят уже не только о детском аутизме, но и о широком  круге 

расстройств аутистического спектра. Происхождение РАС накладывает отпечаток на характер и динамику нарушения психического 

развития ребенка, определяет сопутствующие трудности, влияет на прогноз социального развития. Вместе с тем, вне зависимости от 

этиологии степень нарушения (искажения) психического развития при аутизме может сильно различаться. При этом у многих детей 

диагностируется легкая или умеренная умственная отсталость, вместе с тем расстройства аутистического спектра обнаруживаются и у детей, 

чье интеллектуальное развитие оценивается как нормальное и даже высокое. Нередки случаи, когда дети с выраженным аутизмом 

проявляют избирательную одарённость. В соответствии с тяжестью аутистических проблем и степенью нарушения (искажения) 

психического развития выделяется четыре группы детей, различающихся целостными системными характеристиками поведения: характером 

избирательности во взаимодействии с окружающим, возможностями произвольной организации поведения и деятельности, возможными 

формами социальных контактов, способами аутостимуляции, уровнем психоречевого развития.  



 

 

 

Вторая группа. Дети имеют лишь самые простые формы активного контакта с людьми, используют стереотипные формы поведения, в том 

числе речевого, стремятся к скрупулёзному сохранению постоянства и порядка в окружающем. Их аутистические установки более 

выражаются в активном негативизме (отвержении). В сравнении с первыми, эти дети значительно более активны в развитии 

взаимоотношений с окружением. В отличие от пассивного ребенка первой группы, для которого характерно отсутствие активной 

избирательности, поведение этих детей не полевое. У них складываются привычные формы жизни, однако они жестко ограничены и ребенок 

стремится отстоять их неизменность: здесь максимально выражено стремление сохранения постоянства в окружающем, в привычном 

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

выраженный сенсорный дискомфорт, брезгливость, бояться неожиданностей, они легко фиксируют испуг и, соответственно, могут 

накапливать стойкие страхи. Неопределенность, неожиданный сбой в порядке происходящего, могут дезадаптировать ребенка и 

спровоцировать поведенческий срыв, который может проявиться в активном негативизме, генерализованной агрессии и самоагрессии.  В 

привычных же, предсказуемых условиях они могут быть спокойны, довольны и более открыты к общению. В этих рамках они легче 

осваивают социально - бытовые навыки и самостоятельно используют их в привычных ситуациях. В сложившемся моторном навыке такой 

ребенок может проявить умелость, даже искусность: нередки прекрасный каллиграфический почерк, мастерство в рисунке орнамента, в 

детских поделках и т.п. Сложившиеся навыки прочны, но они слишком жестко связаны с теми жизненными ситуациями, в которых были 

выработаны и необходима специальная работа для перенесения их в новые условия. Характерна речь штампами, требования ребенка 

выражаются словами и фразами в инфинитиве, во втором или в третьем лице, складывающимися на основе эхолалии (повторения слов 

взрослого – «накрыть», «хочешь пить» или подходящих цитат из песен, мультфильмов). Речь развивается в рамках стереотипа и тоже 

привязана к определенной ситуации. Именно у этих детей в наибольшей степени обращают на себя внимание моторные и речевые 

стереотипные действия (особые, нефункциональные движения, повторения слов, фраз, действий – как разрывание бумаги, перелистывание 

книги). Они субъективно значимы для ребенка и могут усилиться в ситуациях тревоги: угрозы появления объекта страха или нарушения 

привычного порядка. Это могут быть примитивные стереотипные действия, а могут быть и достаточно сложные, как рисунок, пение, 

порядковый счет, или даже значительно более сложная математическая операция – важно, что это упорное воспроизведение одного и того 

же действия в стереотипной форме. Эти стереотипные действия ребенка важны ему для стабилизации внутренних состояний и защиты от 

травмирующих впечатлений извне. При успешной коррекционной работе нужды аутостимуляции могут терять свое значение и  



 

 

 

стереотипные действия, соответственно, редуцируются. В стереотипных действиях аутостимуляции могут проявляться не реализуемые на 

практике возможности такого ребенка: уникальная память, музыкальный слух, одаренность в математических вычислениях, 

лингвистические способности. В привычных рамках упорядоченного обучения часть таких детей может усвоить программу не только 

коррекционной (специальной), но и массовой школы. Проблема в том, что знания без специальной работы осваиваются детьми механически, 

укладываются в набор стереотипных формулировок, воспроизводимых ребенком в ответ на вопрос, заданный в привычной форме. Надо 

понимать, что эти механически освоенные знания без специальной работы не смогут использоваться ребенком в реальной жизни. Проблемой 

этих детей является крайняя фрагментарность представлений об окружающем, ограниченность картины мира сложившимся узким 

жизненным стереотипом. Ребенок этой группы очень привязан к своим близким, введение его в детское учреждение может быть осложнено 

этим обстоятельством. Тем не менее, эти дети, как правило, хотят идти в школу, интересуются другими детьми и включение их в детский 

коллектив необходимо для развития гибкости в их поведении, возможности подражания и смягчения жестких установок сохранения 

постоянства в окружающем. При всех проблемах социального развития, трудностях адаптации к меняющимся условиям такой ребенок при 

специальной поддержке в большинстве случаев способен обучаться в условиях детского учреждения.  

1.2. Планируемые результаты освоения Программы (в виде целевых ориентиров) образовательной деятельности и 

профессиональной коррекции нарушений развития у ребенка дошкольного возраста с РАС. 

Целевые ориентиры реализации Программы для обучающегося с РАС. 

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

целевые ориентиры определяются на время окончания этапа ранней помощи (одновременно на начало дошкольного возраста) и на время 

завершения дошкольного образования. В каждом случае целевые ориентиры определяются отдельно для трёх уровней тяжести. 

Целевые ориентиры, реализуемые в обязательной части АОП ДО. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования с ребенком РАС со вторым уровнем тяжести аутистических расстройств  

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

умеренной степени и нарушениями речевого развития): 

1.Владеет простыми формами речи (двух-трёхсложные предложения, простые вопросы) или (иногда) альтернативными формами общения. 

2.Владеет конвенциональными формами общения (вербально и (или) невербально). 



 

 

 

3.Может поддерживать элементарный диалог (чаще - формально). 

4.Отвечает на вопросы в пределах ситуации общения. 

5.Возможно ограниченное взаимодействие с родителями (законными представителями), педагогическим работником и другими детьми. 

6.Выделяет себя, родителей (законных представителей), специалистов, которые с ним работают. 

7.Различает людей по полу, возрасту. 

8.Владеет поведением в учебной ситуации, но без возможностей гибкой адаптации. 

9.Участие в групповых играх с движением под музыку и пением (хороводы) под руководством педагогических работников. 

10.Знает основные цвета и геометрические формы. 

11.Знает буквы, владеет техникой чтения частично. 

12.Может писать по обводке. 

13.Различает "выше - ниже", "шире - уже". 

14.Есть прямой счёт до 10. 

15.Выполняет физические упражнения по показу и инструкции (индивидуально и в группе) с использованием простейших гимнастических 

снарядов. 

16.Выполняет упражнения с использованием тренажёров, батута под контролем педагогических работников. 

17.Имеет на уровне стереотипа представления о здоровом образе жизни и связанными с ним правилами. 

18.Владеет основными навыками самообслуживания (одевается и раздевается, самостоятельно ест, владеет навыком опрятности), убирает за 

собой (игрушки, посуду). 

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

оценки как итогового, так и промежуточного уровня развития обучающегося с РАС; не являются основанием для их формального сравнения 

с реальными достижениями обучающегося с РАС; не являются основой объективной оценки соответствия, установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся; не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

 

 



 

 

 

Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий 

уровень образования могут существенно варьировать у разных обучающихся в силу различий в условиях жизни и индивидуальных 

особенностей развития конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности обучающихся дошкольного возраста, с ОВЗ с учетом 

сенситивных периодов в развитии. Обучающиеся с различными недостатками в физическом и (или) психическом развитии могут иметь 

качественно неоднородные уровни двигательного, речевого, познавательного и социального развития личности, поэтому целевые ориентиры 

Программы Организации должны учитывать не только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень выраженности 

различных нарушений, а также индивидуально-типологические особенности развития ребенка. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития обучающихся, динамики их образовательных достижений, основанная 

на методе наблюдения и включающая: 

1.Педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности педагогических действий с целью их 

дальнейшей оптимизации. 

2.Детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной деятельности. 

3.Карты развития ребенка с РАС. 

4.Различные шкалы индивидуального развития ребенка с РАС. 

Программа предоставляет Организации право самостоятельного выбора инструментов педагогической и психологической диагностики 

развития обучающегося, в том числе, его динамики. 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

2.1. Пояснительная записка. 

В содержательном разделе Программы представлены: 

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

ОВЗ в пяти образовательных областях: социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и 

физического развития, с учетом используемых вариативных программ дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих 

реализацию данного содержания. При разработке образовательных программ дошкольного образования могут использоваться  



 

 

 

образовательные модули по образовательным областям (направлениям развития обучающихся дошкольного возраста) на основании 

единства и взаимосвязи содержания образовательной программы, форм, методов и средств образовательной деятельности, а также 

организации образовательной среды, в том числе развивающей предметно пространственной, представленные в комплексных и 

парциальных программах; 

б) описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом психофизических, возрастных и 

индивидуально-психологических особенностей обучающегося с РАС, специфики его образовательных потребностей, мотивов и интересов; 

в) программа коррекционно-развивающей работы с ребенком, описывающая образовательную деятельность по коррекции нарушений 

развития обучающегося с РАС. 

Описание образовательной деятельности обучающегося с РАС в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти  

образовательных областях. 

Содержание Программы включает два направления коррекционно-развивающей работы с ребенком РАС и определяет их взаимосвязь и 

соотношение на этапах дошкольного образования: 

1.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). 

2.Освоение содержания программ в традиционных образовательных областях (социально-коммуникативном, познавательном, речевом, 

художественно-эстетическом и физическом развитии). 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях. 

2.2.1 Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие». 

.На основном этапе дошкольного образования обучающегося с РАС социально-коммуникативное развитие согласно ФГОС ДО 

направлено на: 

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

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

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 



 

 

 

 развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

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

сообществу обучающихся и педагогических работников в организации; 

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе. 

Практически всем детям с РАС приходится начинать не с овладения социально-коммуникативными навыками, а с формирования 

предпосылок общения, с выполнения ряда обязательных условий, без которых полноценная коммуникация невозможна. Частично эти задачи 

могут быть решены на начальном этапе дошкольного образования обучающегося с РАС. 

2.2.2. Образовательная область «Познавательное развитие».   

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

сфер, что предполагает следующие целевые установки: 

 развитие интересов обучающихся, любознательности и познавательной мотивации; 

 формирование познавательных действий, становление сознания; 

 развитие воображения и творческой активности; 

 формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях), 

 формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, 

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

и народов мира. 

Задачи познавательного развития: 

1. Формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира: 

представлений о форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях: 



 

 

 

 развитие невербальных предпосылок интеллекта с использованием соотнесения и различения предметов, предметов и их 

изображений, по признакам формы, цвета, размера с целью формирования первичных представлений о форме, цвете, размере (как 

подготовка к восприятию целостного зрительного образа); 

 соотнесение количества (больше - меньше - равно); 

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

 различные варианты ранжирования; 

 начальные этапы знакомства с элементарными математическими представлениями (количество, число, часть и целое); 

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

 сличение различных материалов по фактуре и другим характеристикам; 

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

 формирование представлений о причинно-следственных связях. 

2. Развитие интересов обучающихся, любознательности и познавательной мотивации. Формирование познавательных действий: 

 формирование и расширение спектра интересов на основе мотивации, адекватной уровню развития ребёнка с РАС; 

 определение спектра, направленности познавательных действий (с учётом уровня аффективного, когнитивного, речевого, 

коммуникативного развития ребёнка); 

 коррекция развития любознательности при РАС, так как спонтанно её уровень снижен и (или) искажён, то есть, как правило, 

находится в русле особых интересов ребёнка с аутизмом. 

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

при наиболее тяжёлых нарушениях трудности воображения (то есть проецирования опыта в будущее) часто компенсируются отработкой 

стереотипа (поведения, последовательности действий) и созданием необходимых внешних условий; в дальнейшем по возможности 

нарабатывается гибкость, позволяющая в той или иной степени отойти от стереотипа; 

на основе произвольного подражания нарабатывается гибкость реакции, способность приспосабливать её к определённым конкретным 

условиям; 

 



 

 

 

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

чужого опыта; 

если воображение развивается искажённо (оторвано от реальности), необходимо использовать совместную предметно-практическую 

деятельность и коммуникацию для того, чтобы "заземлить" аутистические фантазии, связать их с событиями реальной жизни; 

4. Становление сознания является результатом всей коррекционно-развивающей работы, поскольку при РАС этот процесс непосредственно 

зависит от возможности выделения событий внешнего мира (выделение событий и объектов в соответствии с социально принятыми 

критериями), выделения ребёнком себя как физического объекта, выделение другого человека как другого, что доступно только при наличии 

того или иного уровня рефлексии. 

5. Формирование первичных представлений о малой Родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

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

народов мира: 

 формирования представлений, означенных в этом пункте, полностью зависит от успешности работы по способности выделять себя из 

окружающего на различных уровнях, от возможности сформировать представления о перечисленных категориях (малая Родина, 

Отечество, традиции, праздники) и степени формальности этих представлений; 

 конкретизация представлений, обозначенных в этом пункте, возможна только в рамках индивидуальной программы развития 

(достижимо не для всех обучающихся с РАС). 

2.2.3. Образовательная область «Речевое развитие».   

На основном этапе - работа по речевому развитию, начатая в предыдущих этапах, продолжается, частично перекрываясь, но уже в условиях 

группы (если это доступно ребёнку): 

1.Формирование импрессивной и экспрессивной речи, основ речевой коммуникации; владение речью как средством общения и культуры (из 

этого подраздела на основном этапе сохраняет актуальность только увеличение числа спонтанных высказываний). 

2.Развитие фонематического слуха; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи: 

 совершенствование конвенциональных форм общения; 



 

 

 

 расширение спектра навыков коммуникации в сложной ситуации; 

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

 развитие навыков диалога, речевого взаимодействия в рамках простой беседы. 

3.Развитие речевого творчества (единственной конкретной задачей в развитии речевого творчества при РАС в дошкольном возрасте может 

быть продолжение работы по формированию спонтанного речевого общения). 

4. Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы: возможно при 

сформированности понимания речи с учётом степени пресыщаемости и утомляемости ребёнка, при правильном подборе текстов 

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

5. Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте: начинать это направление работы 

следует как можно раньше, но основной её объём приходится на пропедевтический период. 

2.2..4. Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие».   

Целевые установки по художественно-эстетическому развитию предусматривают: 

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; 

 становление эстетического отношения к окружающему миру; 

 формирование элементарных представлений о видах искусства; 

 восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

 стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

 реализация самостоятельной творческой деятельности обучающихся (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной). 

Из этих установок следуют задачи, которые для обучающегося с РАС могут быть решены далеко не во всех случаях, а если решены, то 

только частично. Как показывает опыт, скорее можно говорить об использовании средств художественно-эстетического воздействия в 

коррекционно-развивающих целях. В силу особенностей развития, детям с аутизмом более доступно для эстетического восприятия то, что 

допускает симультанное восприятие (изобразительное искусство, различные природные явления) или осуществляет прямое эмоционально-

эстетическое воздействие (музыка); произведения литературы воспринимаются сложнее, поскольку жизнь героев произведений, понимание  



 

 

 

причин их поступков, мотивов их поведения доступны пониманию обучающихся с РАС неполно и (или) искажённо и далеко не всем. Детям 

с аутизмом часто нравятся стихи, песни, но их привлекает ритмически организованная речь, смысл же часто понимается ограниченно, или, в 

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

сюжета, метафор, скрытого смысла в силу непонимания психической жизни других. 

2.2.5.  Образовательная область «Физическое развитие».   

В образовательной области «Физическое развитие» реализуются следующие целевые установки: 

 развитие двигательной активности, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость; 

 проведение занятий, способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

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

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны); 

 формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном 

режиме, закаливании, при формировании полезных привычек). 

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

коррекции аутистических расстройств. Занятия физкультурой, контролируемая двигательная активность являются важным средством 

профилактики, контроля и снижения гиперактивности. Основная особенность - выполнение упражнений по подражанию движениям 

педагогического работника и по словесной инструкции. 

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

здоровом образе жизни и связанными с ним нормами и правилами возможны не во всех случаях и сначала только через формирование 

соответствующих стереотипов, привычек с последующим осмыслением на доступном ребёнку уровне. 

 

 



 

 

 

Таким образом, на основном этапе дошкольного образования обучающихся с аутизмом основной задачей является продолжение начатой на 

предыдущих этапах коррекционно-развивающей работы с проблемами, обусловленными основными трудностями (прежде всего, социально-

коммуникативными и речевыми), связанными с аутизмом. 

2.3. 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 РАС в пропедевтическом периоде дошкольного образования: 

1. Идеальный вариант развития социально-коммуникативных навыков - когда ребёнок способен к полноценному для его возраста речевому 

общению, то есть испытывает потребность в общении, ориентируется в целях и в ситуации общения, устанавливает контакт с партнёром; 

обменивается мнениями, идеями, фактами; воспринимает и оценивает ответную реакцию, устанавливает обратную связь, корректирует 

параметры общения. Очевидно, что обучающиеся с аутизмом к школьному возрасту достигают такого уровня коммуникативного развития 

крайне редко, особенно в том, что касается гибкого взаимодействия с партнёром и инициации контакта. 

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

негативизма к пребыванию в одном помещении с другими детьми; в плане речевого развития - способность принимать на слух фронтальную 

(в самом крайнем случае - индивидуальную) инструкцию. 

 



 

 

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

достичь. Однако цензовое образование представляется возможным получить только при наличии словесно-логического мышления, для чего 

необходимо владеть речью (устной и (или) письменной). 

4. Для обучающихся с РАС, учитывая особенности их развития, не нужно устанавливать в дошкольном образовании обязательный  уровень 

итоговых результатов - и, в частности, в пропедевтическом периоде - этого делать, тем более, нельзя. Это относится к любой 

образовательной области и к любому направлению коррекции, в том числе, и к коррекции коммуникативных и речевых нарушений. 

5. Таким образом, в ходе пропедевтического этапа в социально-коммуникативном развитии: следует развивать потребность в общении; 

развивать адекватные возможностям ребёнка формы коммуникации, прежде всего - устную речь (в случае необходимости альтернативные и 

дополнительные формы коммуникации); учить понимать фронтальные инструкции; устанавливать и поддерживать контакт и 

взаимодействие с обучающимися и педагогическими работниками на уроках и во внеурочное время; соблюдать регламент поведения в 

школе.  

Организационные проблемы перехода обучающегося с РАС 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).  

2. Эмоционально ориентированные методические подходы предполагают постепенно формировать у ребёнка с РАС новый паттерн 

эмоциональных смыслов через объяснение ситуаций, приобретение и осмысление нового опыта в различных аспектах, необходимых для  

школьного обучения; могут быть использованы ролевые игры, психодрама, разбор жизненных ситуаций, составление сценариев поведения и 

другие методические решения. Если есть шанс, что такой подход будет воспринят хотя бы частично, он, несомненно, должен 

использоваться, но во многих случаях (особенно при тяжёлых и осложнённых формах РАС) его эффективность для решения проблем 

поведения недостаточна. 

 



 

 

 

3. В рамках прикладного анализа поведения отработка стереотипа учебного поведения на индивидуальных занятиях проводится с самого 

начала коррекционной работы, и продолжается столько времени, сколько необходимо. В пропедевтическом периоде мы фактически должны 

распространить "учебный стереотип" на весь уклад школьной жизни, для чего (вне зависимости от избранного методического подхода) 

следует с самого начала планировать подготовку к школе так же, как организована поурочная система, но с некоторыми отличиями: 

индивидуально подбирается оптимальное для занятий время дня (лучше всего - утром, как в школе); обучение проводится в определенном 

постоянном месте, организованном таким образом, чтобы ребёнка ничего не отвлекало от учебного процесса (ограниченное пространство, 

отсутствие отвлекающих раздражителей); по мере возможности эти ограничения постепенно смягчаются или даже снимаются, и условия 

проведения занятий приближаются к тем, которые существуют в современных школах; продолжительность одного занятия, дневной и 

недельный объем нагрузки определяются с учетом индивидуальных возможностей ребёнка, его пресыщаемости и истощаемости; постепенно 

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

обучение проводится по индивидуальной программе, которая учитывает умения и навыки ребенка (коммуникативные, поведенческие, 

интеллектуальные), и, по мере возможности, приближена к предполагаемому уровню федеральной адаптированной образовательной 

программы начального общего образования для обучающихся с РАС; следует помнить о неравномерности развития психических функций , 

включая интеллектуальные, у обучающихся с РАС; начинать следует с программ, основанных на тех видах деятельности, в которых ребенок 

успешен (то же относится и к проведению каждого отдельного урока); с целью профилактики пресыщения следует чередовать виды 

деятельности; по мере развития коммуникации и овладения навыками общения необходимо постепенно переходить к групповым формам 

работы; в течение занятий ребенок должен постоянно находиться в структурированной ситуации, в связи с чем перемены проходят 

организованно и по заранее спланированной программе (возможны спортивные занятия, доступные игры, прогулки в группе или с 

тьютором, прием пищи). Навыки самообслуживания и бытовые навыки, необходимые ребёнку с аутизмом к началу обучения в школе. Когда 

ребёнок с аутизмом приходит в первый класс, предполагается, что он может самостоятельно раздеваться и одеваться, самостоятельно 

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

самообслуживанием. В случае аутизма это очень важный круг проблем, решение которых возможно только при условии самого тесного 

сотрудничества специалистов и семьи. Большинство этих проблем - как и многих других - нужно начинать решать совместными усилиями в 

раннем детстве. Если же это по каким-то причинам не получилось, в пропедевтическом периоде дошкольного образования нужно  



 

 

 

разрабатывать индивидуальные программы, направленные на ускоренное решение обозначенных выше трудностей. Понятно, что эти 

вопросы касаются, в основном, обучающихся с тяжёлыми и осложнёнными формами РАС, или обучающихся, которых в дошкольном 

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

помощью традиционных педагогических методов. 

Формирование академических навыков в пропедевтическом периоде дошкольного образования обучающихся с аутизмом. Обучение 

обучающихся с аутизмом академическим навыкам отличается от обучения обучающихся с типичным развитием. Особенности 

формирования навыков чтения и письма, математических представлений начинают проявляться уже в дошкольном возрасте и требуют 

определённого внимания педагогических работников даже в старших классах. 

 Основы обучения обучающихся с РАС чтению: 

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

учитывались особенности развития ребёнка с аутизмом. 

2. Овладение техникой чтения для ребенка с аутизмом проще, чем письмом или основами математики, в связи с хорошими возможностями 

зрительного восприятия и памяти. Как всегда, обучение чтению начинают с изучения букв и установлению звукобуквенных соотношений. 

Буквенный материал должен быть одноцветным и не сопровождаться предметным сопровождением в связи с симультанностью восприятия 

при аутизме. Не следует использовать звучащие экраны и электронные игрушки для обучения грамоте. Показывать и называть буквы в 

словах нельзя, так как это создает почву для побуквенного чтения, что при аутизме из-за склонности к формированию стереотипий очень 

нежелательно, поскольку существенно затрудняет обучение. 

3. Обучение технике чтения начинаем с изучения звуков с предъявлением ребенку букв. Используемый дидактический материал может быть 

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

недопустимо использовать тексты, в которых слова разделены на слоги (например, "дя-дя", "бел-ка"), так как это может зафиксировать 

послоговое скандированное чтение. 

4. Буквы не следует изучать в алфавитном порядке. При работе с неговорящими детьми нужно начинать с изучения букв, обозначающих 

звуки, которые мы стараемся вызвать при формировании экспрессивной речи. Не исключено, что экспрессивную речь сформировать не 

удастся, но выученные буквы (в дальнейшем - слоги) станут предпосылкой для узнавания слов в рамках так называемого "глобального  



 

 

 

чтения", для использования письменных табличек в целях элементарной коммуникации (обозначать своё желание, согласие или несогласие с 

ситуацией). 

5. Мотивировать аутичного ребёнка читать, нужно, чтобы первые слова, которые он прочитает, были ему близки и понятны (это "мама", 

"папа", названия любимой пищи и игрушки). Сопоставление написанного слова, его звучания и, например, фотографии мамы (папы) или с 

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

6. Далее составляем простые предложения сначала из тех слов, которые ребенок умеет читать, на фланелеграфе или на магнитной доске; 

затем предъявляем карточки с теми же предложениями, которые составляли без картинок и, если ребенок прочитывает его, показываем 

картинку с изображением прочитанного. Наибольшую трудность вызывает прочтение глаголов, в этих случаях ребёнку следует оказать 

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

действие с письменным и (или) звуковым сопровождением: изображение - кто-то пьёт из чашки сопровождается звучащим и (или) 

письменным словом "Пьёт". В дальнейшем звучащий и письменный текст усложняется до простого предложения: "Мальчик пьёт", "Мальчик 

пьёт из чашки". При переходе к картинкам, изображающим действие, нельзя использовать такие картинки, где действуют (пьют, 

причёсываются, разговаривают по телефону) животные, так как при аутизме перенос на аналогичные действия людей даётся сложно, 

поскольку восприятие симультанно и часто снижен уровень абстрактного мышления. 

7. Иногда отмечают, что наиболее перспективным методом - особенно для обучающихся с тяжелыми формами аутизма - на начальном этапе 

является глобальное чтение. По существу, глобальное чтение чтением не является: это запоминание графического изображения слов (чему 

способствует симультанность восприятия при аутизме), буквенное изображение слова ставится в соответствие определенному предмету. 

Однако выйти на реализацию большинства функций речи в рамках этого подхода невозможно. Тем не менее глобальное чтение следует 

рассматривать как запускающий момент, как установление хотя бы формального соответствия между словом, его графическим 

изображением и объектом, и в дальнейшем следует перейти к обучению чтению по слогам. 

8. При РАС понимание прочитанного дается, как правило, с трудом и часто требует длительного обучения. Необходимо ещё раз 

подчеркнуть, что специфика обучения чтению при РАС состоит в том, что предъявляемый для чтения материал должен быть близок и 

понятен ребенку во всех отношениях: когнитивно, эмоционально, социально. Текст должен быть небольшим и простым. Какова бы ни была  

 



 

 

 

техника чтения, нужно ясно убедиться, что оно не формальное, что ребенок понимает смысл прочитанного; во всяком случае, к этому 

необходимо стремиться. 

При обучении чтению большинства обучающихся РАС не следует использовать сказки, пословицы, поговорки, нужно избегать скрытого  

смысла, неоднозначности; эта сторона чтения требует длительной работы, которую следует продолжать в школе. 

9. В то же время, содержание текста не должно быть объектом сверхценного интереса или сверхпристрастия ребенка: в этом случае очень 

трудно будет перейти к другим темам. 

10. При аутизме в силу неравномерности развития психических функций механическая и смысловая составляющие чтения развиваются 

асинхронно, усвоение формального навыка и содержательной стороны процесса вовсе не обязательно идут параллельно; они могут быть 

практически не связаны между собой или связаны очень слабо. В результате на практике нередко встречается хорошая техника чтения в 

сочетании с отсутствием понимания прочитанного. С этой проблемой приходится работать специально, длительно, и не всегда удаётся 

достичь желаемого до перехода ребёнка с аутизмом в школу. 

11. При обучении чтению обучающихся с аутизмом очень важно найти мотивацию, адекватную возможностям ребёнка, в этом случае 

разрыв между техникой чтения и осмыслением прочитанного легче предупредить, а если он возник, то проще его устранить.  

12. Обучение чтению в дошкольном возрасте исключительно важно для развития речи и для обучения письму. На этом этапе коррекционной 

работы обучающиеся с аутизмом чаще всего затрудняются отвечать на вопросы по прослушанному тексту, но если ребенок может этот  текст 

прочитать, то он с таким заданием справляется легче и легче принимает помощь. В устной речи аутичному ребенку чаще всего сложно 

вернуться к уже сказанному, в то время как прочитанный текст симультанирует речь и позволяет вернуться к ранее прочитанному: создается 

предпосылка если не для преодоления проблемы восприятия сукцессивно организованных процессов, то для компенсации этих трудностей, 

облегчения их преодоления. 

13. Если ребёнок научился технически читать хорошо, но с пониманием прочитанного есть затруднения, помогает ведение дневника о 

путешествиях, каникулах, любых интересных и приятных периодах. Перечитывая дневник с кем-то из родных или специалистов, в памяти 

ребенка восстанавливаются не просто приятные эпизоды, но становится более понятным, зачем нужно чтение (и, кроме того, 

структурируются временные представления). Вслед за этим можно прочитать рассказ, напоминающий пережитый момент, провести, 

подчеркнуть параллели и, напротив, различия ситуаций. 



 

 

 

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

выйти на уровень более целостного восприятия и понимания жизни. 

Основы обучения обучающихся с РАС письму: 

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

многих аутичных обучающихся очень часто наблюдается стойкий негативизм к рисованию и другим видам графической деятельности. Одна 

из главных причин - нарушение развития общей и тонкой моторики, зрительно-моторной координации, и эти нарушения часто влекут за 

собой страх графической деятельности вообще и, в дальнейшем, - негативизм к рисованию и письму. Тем не менее, следует приложить 

максимум усилий для того, чтобы ребенок с аутизмом научился писать: это важно не только потому, что письменная речь - одна из форм 

общения и речи в целом; письмо активно способствует развитию многих важных центров коры больших полушарий, то есть общему 

развитию ребенка. 

2. Прежде чем приступать непосредственно к обучению графическим навыкам, необходима направленная коррекционная работа по 

развитию общей и тонкой моторики, зрительно-моторной координации, зрительно-пространственного восприятия, что нужно начинать как 

можно раньше. 

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

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

обучению графическим навыкам; провести подготовительную работу непосредственно с простыми графическими навыками (штриховка, 

обводка, дорисовка); провести работу по развитию пространственных представлений, зрительно-моторной координации. 

4. Оценивая психофизиологическую готовность ребенка к обучению письму, следует учитывать его интеллектуальные и моторные 

возможности, сформированность произвольной деятельности, выраженность стереотипных проявлений, особенности мотивационной сферы, 

возраст. В ходе подготовительного периода, обучая ребенка простейшим графическим действиям, необходимо соблюдать такие 

гигиенические требования, как правильная посадка, положение ручки в руке, размещение тетради на плоскости стола, достаточная 

освещенность и правильная направленность света, длительность занятия. Следует подчеркнуть, что обучение правильно держать ручку 

встречает у обучающихся с аутизмом значительные трудности: часто кончик ручки направлен "от ребёнка", отмечается низкая посадка 

пальцев на ручке. Для формирования правильного положения руки на ручке необходимо применять специальные насадки, специальные  



 

 

 

ручки. К сожалению, это не всегда помогает, но задерживаться на этом слишком долго и добиваться правильного положения руки "любой 

ценой" не следует, так как можно вызвать негативизм к письму и графической деятельности в целом. 

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

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

на лист тетради и осваивая понятия строчка, верхняя линейка, нижняя линейка, над верхней линейкой, под нижней линейкой. Этот период 

может быть достаточно длительным, так как без усвоения пространственных представлений переходить к написанию букв нельзя. Когда мы 

переходим к обучению написанию букв, период использования "копировального метода" должен быть максимально коротким в связи с 

двумя моментами: при копировании ребенок делает это, как правило, неосознанно; кроме того, он привыкает к облегченному варианту 

написания, что при РАС очень легко закрепляется как стереотип. В связи с этим нельзя использовать прописи, где много внимания 

уделяется обводке букв, слогов, слов (это касается обучающихся крайне стереотипных, но если у ребенка серьезные проблемы с тонкой 

моторикой и зрительно-пространственной ориентации, то период обводки нужно увеличить). Часто педагогические работники и родители 

(законные представители) при обучении письму поддерживают кисть и (или) предплечье ребенка, и, в результате, обучающиеся с большим 

трудом обучаются самостоятельному письму (а некоторые так и "пишут" только с поддержкой). Недопустимы большие по объему задания, 

так как длительная работа, смысл которой ребенку не до конца ясен (или совсем неясен), легко провоцирует развитие негативизма к ней. В 

большинстве случаев не следует обучать письму печатными буквами, так как переход к традиционной письменной графике (и, тем более, к 

безотрывному письму) будет значительно осложнен. 

6. Нужно стараться, чтобы ученик как можно скорее стал писать самостоятельно, пусть понемногу. Обучение проводится в такой 

последовательности: обводка по полному тонкому контуру (кратковременно), обводка по частому пунктиру (кратковременно), обводка по 

редким точкам (более длительный период), обозначение точки "старта" написания буквы (более длительный период), самостоятельное 

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

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

строчки, и чтобы в конце строчки обязательно оставалось место для полностью самостоятельного письма, чтобы ученику можно было  

закончить строчку самостоятельно. 

 



 

 

 

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

безотрывным письмом) и некоторыми особенностями психофизиологии обучающихся с аутизмом. Основным фактором, который определяет  

последовательность, в которой мы обучаем написанию букв, являются моторный компонент и ассоциации между движением руки и 

элементами букв. 

9. Прежде всего, выделяют и осваивают основное движение: от начальной точки, расположенной несколько ниже верхней границы строки, 

линию ведут против часовой стрелки по траектории овала, как при написании букв "с" и далее "о". Характер основного движения 

определяется конечной целью - освоением безотрывного письма. 

10. Сначала нужно освоить написание всех строчных букв, потом - всех заглавных (особенно если ребёнок крайне стереотипен в 

деятельности). 

11. Выделяется семь групп строчных букв на основе не только сходства, но и ассоциативного родства моторных действий: "о" - законченный 

овал буквы "с", "а" - это "о" с неотрывно написанным крючочком справа: первая группа. Строчные буквы, которые пишутся в строке и при 

написании которых ведущим является круговое движение: "с", "о", "а"; вторая группа. Строчные буквы, которые пишутся в строке и при 

написании которых ведущим является движение "сверху вниз": "и", "й", "ц", "ш", "щ", "г", "п", "т", "н", "ч", "ъ", "ь", "ы"; третья группа. 

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

группа. Строчные буквы, которые пишутся в строке и при написании которых ведущим является движение "снизу вверх" со смещением 

начальной точки ("петлеобразное движение"): "е", "ё"; пятая группа. Строчные буквы с элементами над строкой: "б", "в"; шестая группа: 

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

седьмая группа. Сложная комбинация движений: "э", "х", "ж", "к", "ю"; Порядок обучения написанию заглавных букв также подчиняется в 

первую очередь закономерностям графики. Первая группа. Заглавные буквы, при написании которых ведущим является круговое движение 

"С", "О". Вторая группа. Заглавные буквы, при написании которых ведущим является движение "сверху вниз": "И", "Й", "Ц", "Ш", "Щ". 

Третья группа. Заглавные буквы, при написании которых ведущим является движение "сверху вниз" с "шапочкой" (горизонтальный элемент 

в верхней части буквы, который пишется с отрывом): "Г", "Р", "П", "Т", "Б". Четвертая группа. Заглавные буквы, при написании которых 

ведущим является движение "снизу вверх": "Л", "А", "М", "Я". Пятая группа. Заглавные буквы, при написании которых основным является  

 



 

 

 

движение "сверху вниз" с дополнительным элементом (перехват) в середине буквы: "Е", "Ё", "3". Шестая группа. Заглавные буквы,  при 

написании которых основным является движение "сверху вниз" с добавлением безотрывного элемента в верхней части буквы: "У", "Ч", "Ф". 

Седьмая группа. Заглавные буквы, в написании которых используется сложная комбинация движений "В", "Д", "Н", "Ю", "К", "Э", "X", "Ж". 

12. Приступать к написанию слов следует по возможности раньше: даже если ребёнок умеет писать не все буквы, но из тех, что он умеет 

писать, можно сложить знакомое для него короткое слово, такое слово нужно включить в задание по письму. Это очень важно, поскольку 

таким образом готовится переход к безотрывному письму (техническая задача обучения), который нужно начинать по возможности раньше; 

это также является профилактикой "побуквенного письма" (оно не столь нежелательно, как "побуквенное чтение", но его негативный эффект 

все же существует), которое мешает удерживать смысл написанного и делает навык более формальным. 

13. Обучение обучающихся с РАС написанию письменных букв и технике безотрывного письма осуществляется специалистами, имеющими 

соответствующую профессиональную подготовку и владеющими методикой обучения написанию письменных букв и технике безотрывного 

письма. 

14. Впервые начиная при обучении письму работу в тетради, следует с самого начала добиваться точного выполнения правил оформления 

письменной работы: поля, красная строка, где принято пропускать строку, правила исправления ошибок написания. Если ребенок с 

аутизмом усвоит эти правила, закрепит их как стереотип, то в дальнейшем это во многом облегчит ему выполнение письменных заданий. 

 Обучение обучающихся с РАС основам математических представлений: 

1. Детям с РАС свойственен неосознанный механический счет в прямом порядке; несформированность обобщенных представлений о 

количестве; непонимание пространственных отношений; затруднения при выполнении заданий по словесной инструкции; стереотипное (без 

понимания) запоминание математических терминов; трудности понимания смысла даже простых задач в связи с нарушениями речевого 

развития. Это отчасти объясняет, почему обучение основам математических знаний встречает так много трудностей в пропедевтическом 

периоде. 

2. Обучающиеся с РАС обычно легко запоминают прямой счет (обратный счет усваивается значительно хуже), различные вычислительные 

таблицы (сложения, вычитания), быстро и правильно выполняют действия в том порядке, в котором они приведены в таблице. Если 

предлагать примеры в произвольном порядке (особенно на вычитание), часто обучающиеся неуспешны, или решают примеры очень долго.  

 



 

 

 

Такая форма работы не развивает математических представлений, она скорее находится в русле стереотипии ребёнка и симультанности 

восприятия, чем логического мышления. 

3. В наиболее типичном для классических форм аутизма случае мы сталкиваемся с усвоением алгоритмов операций и основных 

математических понятий (число, больше-меньше, состав числа, смысл арифметических действий, условий задач). В формировании понятия 

числа можно выделить два крайних варианта проблем: трудности перехода от количества конкретных предметов к понятию количества. 

Причина может быть не столько в слабости абстрактных процессов, сколько в чрезмерной симультанности восприятия; фиксация на чисто 

количественных категориях и сложность понимания условия задач с конкретным содержанием. 

4. В начальном периоде формирования математических представлений дошкольнику с РАС необходимо дать понятия сравнения "высокий  - 

низкий", "узкий - широкий", "длинный - короткий" и "больше - меньше" (не вводя соответствующих знаков действий). 

Далее вводятся понятия "один" и "много", а затем на разном дидактическом материале (лучше на пальцах не считать) - обозначение 

количества предметов до пяти без пересчёта. 

Следующие задачи - на наглядном материале обучать ребёнка числу и количеству предметов, помочь ему усвоить состав числа. 

Обучающиеся с аутизмом, как правило, с трудом овладевают счетом парами, тройками, пятерками: чаще всего, идет простой (иногда очень 

быстрый) пересчет по одному. Часто имеются сложности усвоения состава числа и использования состава числа при проведении счетных 

операций, особенно устных. 

5. Среди обучающихся с РАС есть обучающиеся, у которых вышеназванные проблемы встречаются гораздо реже, трудности в 

осуществлении вычислительных операций менее выражены, или же эти обучающиеся вообще их не испытывают. Они легко усваивают 

алгоритмы вычислений, но лишь формально; применить свои способности к выполнению тех или иных действий могут, но сформулировать 

задачу и раскрыть смысл результата вычислений - далеко не всегда. 

6. С подобными трудностями при обучении обучающихся с РАС сталкиваются, практически, во всех случаях. Причины этих сложностей 

различны: непонимание условия задачи в связи с задержкой и искажением речевого развития, сложности сосредоточения на содержании 

задачи в связи с проблемами концентрации внимания, трудности охвата всех моментов в связи с фиксацией на частностях. Приступая к 

заданиям такого рода, необходимо подробно объяснить ребёнку условие задачи на наглядном материале (предметы, рисунки в тетради). 

Каждое слагаемое (вычитаемое, уменьшаемое) должно быть сопоставлено с соответствующим количеством конкретных предметов или  



 

 

 

рисунков; между группами предметов (или рисунков) должны быть поставлены соответствующие знаки математических действий. При этом 

мы должны называть эти знаки не "плюс" и "минус", но "прибавляем", "отнимаем". Важно объяснить ребёнку, какой задан вопрос, и  какой 

ответ мы должны получить в результате решения. Такой алгоритм решения во многих случаях приводит к быстрым хорошим результатам, 

но некоторым детям необходимо более длительное время для усвоения порядка решения задач. 

7. Очень важно внимательно контролировать уровень понимания основных математических понятий и соответствие этого уровня состоянию 

практических умений и навыков. Второй момент - не допускать разрыва между чисто математическими категориями (сформированными 

даже на очень высоком уровне) и возможностью их практического использования, то есть не увлекаться решением все более и более 

сложных абстрактных вычислительных примеров, если не сформированы навыки решения задач со смысловым содержанием. 

8. От успешности решения проблем пропедевтического периода во многом зависит не только индивидуальный образовательный маршрут 

ребенка с аутизмом в школьный период, но и степень необходимости адаптации образовательных программ, соотношение между двумя 

основными компонентами образовательного процесса для обучающихся с особыми образовательными потребностями - академическими 

знаниями и уровнем жизненной компетенции.  

2.4. Особенности взаимодействия педагогических работников с обучающимся с РАС: 

1. Формы, способы, методы и средства реализации программы, которые отражают следующие аспекты образовательной среды: 

 характер взаимодействия с педагогическим работником; 

 характер взаимодействия с другими детьми; 

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

2. Взаимодействие педагогических работников с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и пронизывает все направления 

образовательной деятельности. 

3. С помощью педагогического работника и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, 

общаться с окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии с педагогическим работником и в самостоятельной 

деятельности в предметной среде называется процессом овладения культурными практиками. 

 



 

 

 

4. Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том случае, если педагогический работник 

выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения 

педагогического работника и ребенка в Организации и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным 

подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях "свободного воспитания". Основной функциональной характеристикой 

партнерских отношений является равноправное относительно ребенка включение педагогического работника в процесс деятельности. 

Педагогический работник участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

5. Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. 

Педагогический работник не подгоняет ребенка под какой-то определенный "стандарт", а строит общение с ним с ориентацией на 

достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости 

и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Педагогический работник старается избегать 

запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой 

стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 

положительных взаимоотношений с педагогическим работником и другими детьми. 

6. Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать 

себя и других, так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих. Он приобретает 

чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда педагогический работник предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают 

поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

7. Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда педагогический работник поддерживают индивидуальность ребенка, 

принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать 

свои ошибки. Взаимное доверие между педагогическим работником и детьми способствует истинному принятию ребенком моральных норм. 

8. Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь педагогический работник везде, где это возможно, 

предоставляет ребенку право выбора того или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, 

партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор. 

 



 

 

 

9. Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку педагогические работники не навязывают ему своего решения, а способствуют 

тому, чтобы он принял собственное. 

10. Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить их словами, педагогические 

работники содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

11. Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из общения с педагогическим работником и 

переносит его на других людей. 

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, 

освоение любого вида деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для её осуществления.   

Образовательная деятельность в ДОО включает: 

 образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности; 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных процессов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы ДО. 

2 Образовательная деятельность организуется как совместная деятельность педагога и детей, самостоятельная деятельность детей. В 

зависимости от решаемых образовательных задач, желаний детей, их образовательных потребностей, педагог может выбрать один или 

несколько вариантов совместной деятельности: 

1 1.  Совместная деятельность педагога с ребёнком, где, взаимодействуя с ребёнком, он выполняет функции педагога: обучает ребёнка чему-то 

новому. 

2 2.  Совместная деятельность ребёнка с педагогом, при которой ребёнок и педагог — равноправные партнеры. 

3 3. Совместная деятельность группы детей под руководством педагога, который на правах участника деятельности на всех этапах её 

выполнения (от планирования до завершения) направляет совместную деятельность группы детей. 

4 4. Совместная деятельность детей со сверстниками без участия педагога, но по его заданию. Педагог в этой ситуации не является  



 

 

 

участником деятельности, но выступает в роли её организатора, ставящего задачу гpyппe детей, тем самым, актуализируя лидерские ресурсы 

самих детей. 

5. Самостоятельная, спонтанно возникающая, совместная деятельность детей без всякого участия педагога. Это могут быть самостоятельные 

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

изобразительная деятельность по выбору детей, самостоятельная познавательно-исследовательская деятельность (опыты, эксперименты и 

другое). 

                     Организуя различные виды деятельности, педагог учитывает опыт ребёнка, его субъектные проявления (самостоятельность, творчество при 

выборе содержания деятельности и способов его реализации, стремление к сотрудничеству с детьми, инициативность и желание заниматься 

определенным видом деятельности). Эту информацию педагог может получить в процессе наблюдения за деятельностью детей в ходе 

проведения педагогической диагностики. На основе полученных результатов организуются разные виды деятельности, соответствующие 

возрасту детей. В процессе их организации педагог создает условия для свободного выбора детьми деятельности, оборудования, участников 

совместной деятельности, принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей, поддерживает детскую инициативу и 

самостоятельность, устанавливает правила взаимодействия детей. Педагог использует образовательный потенциал каждого вида 

деятельности для решения задач воспитания, обучения и развития детей. Все виды деятельности взаимосвязаны между собой, часть из них 

органично включается в другие виды деятельности (например, коммуникативная, познавательно-исследовательская). Это обеспечивает 

возможность их интеграции в процессе образовательной деятельности. 

2 Игра занимает центральное место в жизни ребёнка, являясь преобладающим видом его самостоятельной деятельности. В игре 

закладываются основы личности ребёнка, развиваются психические процессы, формируется ориентация в отношениях между людьми, 

первоначальные навыки кооперации. Играя вместе, дети строят свои взаимоотношения, учатся общению, проявляют активность и 

инициативу и другое. Детство без игры и вне игры не представляется. Игра в педагогическом процессе выполняет различные функции: 

обучающую, познавательную, развивающую, воспитательную, социокультурную, коммуникативную, эмоциогенную, развлекательную, 

диагностическую, психотерапевтическую и другие. В образовательном процессе игра занимает особое место, выступая как форма 

организации жизни и деятельности детей, средство разностороннего развития личности; метод или прием обучения; средство саморазвития, 

самовоспитания, самообучения, саморегуляции. Отсутствие или недостаток игры в жизни ребёнка приводит к серьезным проблемам, прежде  



 

 

 

всего, в социальном развитии детей. 

Образовательная деятельность в режимных процессах имеет специфику и предполагает использование особых форм работы в соответствии с 

реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребёнка. Основная задача педагога в утренний отрезок времени состоит в том, 

чтобы включить детей в общий ритм жизни ДОО, создать у них бодрое, жизнерадостное настроение. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, может включать: 

 игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами (сюжетно-ролевые, режиссерские, дидактические, 

подвижные, музыкальные и другие); 

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

рассматривание картин, иллюстраций; 

 практические, проблемные ситуации, упражнения (по освоению культурно- гигиенических навыков и культуры здоровья, правил и 

норм поведения и другие); 

 наблюдения за объектами и явлениями природы, трудом взрослых; 

 трудовые поручения и дежурства (сервировка стола к приему пищи, уход за комнатными растениями и другое); 

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей; 

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

 оздоровительные и закаливающие процедуры, здоровьесберегающие мероприятия, двигательную деятельность 

(подвижные игры, гимнастика и другое). 

Занятие рассматривается как дело, занимательное и интересное детям, развивающее их; как деятельность, направленная на освоение детьми 

одной или нескольких образовательных областей, или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор 

которых осуществляется педагогам самостоятельно. Занятие является формой организации обучения, наряду с экскурсиями, 

дидактическими играми, играми-путешествиями и другими. Оно может проводиться в виде образовательных ситуаций, тематических 

событий, проектной деятельности, проблемно-обучающих ситуаций, интегрирующих содержание образовательных областей, творческих и 

исследовательских проектов и так далее. В рамках отведенного времени педагог может организовывать образовательную деятельность с 



 

учётом интересов, желаний детей, их образовательных потребностей, включая детей дошкольного возраста в процесс сотворчества, 

содействия, сопереживания. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление разнообразных связей и зависимостей в природе, 

воспитание отношения к ней; 

 подвижные игры и спортивные упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной активности и укрепление здоровья 

детей; 

 экспериментирование с объектами неживой природы; 

 сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом); 

 элементарную трудовую деятельность детей на участке ДОО;  

 свободное общение педагога с детьми, индивидуальную работу;  

 проведение спортивных праздников (при необходимости). 

Образовательная деятельность, осуществляемая во вторую половину дня, может включать: 

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

белья; изготовление игрушек-самоделок для игр малышей); 

 проведение зрелищных мероприятий, развлечений, праздников (кукольный, настольный, теневой театры, игры-драматизации; 

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

 игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами (сюжетно-ролевые, режиссерские, дидактические, 

подвижные, музыкальные и другие); 

 опыты и эксперименты, практико-ориентированные проекты, коллекционирование и другое; 

 чтение художественной литературы, прослушивание аудиозаписей лучших образов чтения, рассматривание иллюстраций, просмотр 

мультфильмов и так далее; 

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

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

картин классиков и современных художников и другого; 



 

 индивидуальную работу по всем видам деятельности и образовательным областям; 

 работу с родителями (законными представителями). 

Для организации самостоятельной деятельности детей в гpyппe создаются различные центры активности (игровой, литературный, 

спортивный, творчества, познания и другое). Самостоятельная деятельность предполагает самостоятельный выбор ребёнком её содержания, 

времени, партнеров. Педагог может направлять и поддерживать свободную самостоятельную деятельность детей (создавать проблемно-

игровые ситуации, ситуации общения, поддерживать познавательные интересы детей, изменять предметно - развиваюіцую среду и другое). 

Во вторую половину дня педагог может организовывать культурные практики. Они расширяют социальные и практические компоненты 

содержания образования, способствуют формированию у детей культурных умений при взаимодействии со взрослым и самостоятельной 

деятельности. Ценность культурных практик состоит в том, что они ориентированы на проявление детьми самостоятельности и творчества, 

активности и инициативности в разных видах деятельности, обеспечивают их продуктивность.  

К культурным практикам относят:  

 игровую; 

 продуктивную; 

 познавательно-исследовательскую; 

 коммуникативную практики;  

 чтение художественной литературы. 

Культурные практики предоставляют ребёнку возможность проявить свою субъектность с разных сторон, что, в свою очередь, способствует 

становлению разных видов детских инициатив: 

 в игровой практике ребёнок проявляет себя как творческий субъект (творческая инициатива); 

 в продуктивной — созидающий и волевой субъект (инициатива целеполагания); 

 в познавательно-исследовательской практике — как субъект исследования (познавательная инициатива); 

 коммуникативной практике — как партнер по взаимодействию и собеседник (коммуникативная инициатива); 

 чтение художественной литературы дополняет развивающие возможности других культурных практик детей дошкольного возраста 

(игровой, познавательно- исследовательской, продуктивной деятельности). 

 



 

 

 

Тематику культурных практик педагогу помогают определить детские вопросы, проявленный интерес к явлениям окружающей 

действительности или предметам, значимые события, неожиданные явления, художественная литература и другое. В процессе культурных 

практик педагог создает атмосферу свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик предполагает подгрупповой способ объединения детей. 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с родителями (законными представителями) обучающегося с РАС.  

1. Роль педагогических работников во взаимодействии с детьми с РАС отличается от таковой при типичном развитии, что обусловлено, 

прежде всего, качественными нарушениями коммуникации и социального взаимодействия при аутизме. Родители (законные представители) 

и специалисты должны знать основные особенности обучающихся с аутизмом, их развития, поведения, деятельности, обучения.  

2. Информация, поступающая от педагогических работников, воспринимается по-разному в зависимости от её модальности, и наиболее 

доступной для ребёнка с аутизмом является визуальная информация, что делает необходимым визуализировать инструкции, учебный и  

игровой материал, обеспечивать визуальную поддержку выполнения игровых, учебных, бытовых действий ребёнка. 

3. Использование устной речи во взаимодействии с ребёнком требует ясного представления о его уровне понимания речи, поскольку речь 

педагогического работника должна быть доступна ребёнку для понимания, не слишком сложной. 

4. Важной чертой является необходимость структурировать время и пространство, в которых находится ребёнок, подбирать для этого 

адекватные решения и вносить необходимые изменения в соответствии с динамикой развития ребёнка. 

5. Ребёнок с РАС не всегда может сообщить о своих потребностях, иногда использует для этого неадекватные, на наш взгляд, средства, 

например, проблемное поведение. В таких случаях педагогический работник ни в коем случае не должен: 

а) демонстрировать выраженную негативную эмоциональную реакцию (гнев, крик) на поведение ребёнка; 

б) допускать, чтобы ребёнок получил желаемое, используя неадекватные способы (в таком случае мы будем подкреплять его проблемное 

поведение). 

6. Поскольку обучающиеся с аутизмом не могут в достаточной степени воспринимать сигналы о намерениях, возможных поступках и 

действиях других людей, нужно стараться сделать окружающее предсказуемым, что относительно доступно в отношении педагогических 

работников, но в значительно меньшей степени - в отношении обучающихся. В связи с этим нужно, помимо организации окружающего, 

учить ребёнка понимать происходящее, понимать, оценивать и правильно реагировать на действия и поступки других людей, а также 



 

постепенно и подготовлено расширять контакты, доступное социальное пространство. Очень важно продумывать наперед не только свои 

действия, но и возможные реакции ребёнка, для чего нужно хорошо знать, что его привлекает и что вызывает негативные реакции, что 

является объектом особого, сверхценного интереса, какие формы стереотипии наиболее характерны и с помощью чего ребёнка можно 

отвлечь и переключить на другие занятия. 

7. Очень важно и в Организации, и в семье создавать и поддерживать ровную и доброжелательную атмосферу, формировать у ребёнка с РАС 

уверенность в себе и своих силах, поддерживать и развивать коммуникативные интенции, воспитывать доброжелательность и доверие  по 

отношению к педагогическим работникам и обучающимся. 

8. Большое значение роли родителей (законных представителей) и всей семьи в развитии ребёнка общеизвестно, и не нуждается в 

пояснениях и доказательствах. Это относится как к детям с типичным развитием, так и к детям с любым вариантом дизонтогенеза, включая 

аутизм. Необходимость сотрудничества семьи и специалистов подчеркивается в рамках, практически, всех основных подходов к коррекции 

РАС (кроме психоаналитического). 

9. Цель взаимодействия педагогического коллектива Организации, которую посещает ребёнок с аутизмом, и семьи, в которой он 

воспитывается: добиться максимально доступного прогресса в развитии ребёнка, создать предпосылки для его независимой и свободной 

жизни, возможно более высокого уровня социальной адаптации. В этом треугольнике "ребёнок - семья - организация": 

приоритет принадлежит интересам ребёнка с аутизмом; 

основные решения, касающиеся комплексного сопровождения, принимают родители (законные представители); 

организация обеспечивает разработку и реализацию АОП ДО, релевантной особенностям ребёнка. 

10. Главная задача во взаимодействии организации и семьи - добиться конструктивного взаимодействия в достижении указанной цели, для 

чего необходимо придерживаться отношений взаимного доверия и открытости, что появляется, в частности, в обязательном ознакомлении 

родителей (законных представителей) с программами работы с ребёнком, условиями работы в Организации, ходом занятий. 

11. Важно повышать уровень компетентности родителей (законных представителей) в вопросах диагностики РАС и их коррекции, но 

учитывать при этом, что информации по проблеме очень много, качество её разное, очень многие родители (законные представители) в 

результате нуждаются, прежде всего, в том, чтобы разобраться в достоверности почерпнутых в литературе или в интернете сведений, чтобы 

понять, что подходит или не подходит их ребёнку и почему. Следует подчёркивать индивидуализированный характер сопровождения, 

разъяснять невозможность "чудесного исцеления", необходимость постоянной и длительной работы и, одновременно, подчёркивать каждый 

новый успех, каждое достижение ребенка. 



 

12. Формами такой работы могут быть индивидуальные беседы, групповые занятия и круглые столы, лекции, демонстрации занятий (лучше 

в форме видеоматериалов) с обсуждением. 

13. Специалисты также должны представлять проблемы семьи, в которой есть ребёнок с аутизмом. Установление ребёнку диагноза "аутизм" 

является для родителей (законных представителей), фактически, пролонгированной психотравмой, в ходе которой возникает спектр реакций 

от неприятия и самообвинения до апатии и полного смирения, что сказывается на отношении к аутизму у ребёнка, к специалистам, к своей 

роли в сложившейся ситуации, к самому ребёнку, его будущему. Последовательность этих проявлений и их конкретный спектр, степень 

выраженности индивидуально окрашены, но, так или иначе, специалист, работающий с ребёнком, должен учитывать конкретные 

обстоятельства каждой семьи. 

В связи с этим можно выделить следующие основные направления взаимодействия ДОО с семьями детей. 

Направление Содержание Способы, приемы и методы Какие задачи позволяет 

решать 

Диагностико-

аналитическое 

1.Получение и анализ данных о семье каждого 

воспитанника, её запросах в отношении охраны 

здоровья и развития ребёнка.  

2.Получение и анализ данных об уровне 

психолого-педагогической компетентности 

родителей (законных представителей).  

 

1.Опросы 

2.Социологические срезы 

3.Наблюдение за процессом 

общения членов семьи с ребенком 

4.Индивидуальные блокноты 

5.Почтовый ящик 

6.Педагогические беседы 

7.Знакомство с семейными 

традициями 

1.Планирование работы с 

семьей с учётом результатов 

проведенного анализа. 

2.Согласование 

воспитательных задач 

3.Выбор адекватных способов 

и методов взаимодействия 

Просветительское 1.По вопросам особенностей 

психофизиологического и психического 

развития детей младенческого, раннего и 

дошкольного возрастов. 

2.Рекомендация родителям о выборе 

эффективных методов обучения и воспитания 

детей определенного возраста.  

3.Ознакомление с актуальной информацией о 

государственной политике в области ДО, 

включая информирование о мерах 

1.Групповые родительские 

собрания 

2.Конференции 

3.Круглые столы 

4.Семинары-практикумы 

5.Тренинги и ролевые игры 

6.Консультации 

7.Педагогические гостиные 

8.Родительские клубы  

9.Интерактивные мероприятия 

1.Просвещение родителей 

2.Психолого – педагогическая 

помощь и сопровождение 

семей детей дошкольного, 

младенческого и раннего 

возрастов 



 

господдержки семьям с детьми дошкольного 

возраста 

4.Информирование об особенностях 

реализуемой в ДОО образовательной 

программы.  

5.Условия пребывания ребёнка в группе ДОО,  

6.Содержание и методы образовательной 

работы с детьми. 

«Знаете ли Вы своего ребенка: что 

сказал Ваш ребенок о …?» 

10.Информационные проспекты, 

стенды, ширмы, папки-передвижки 

для родителей 

11.Журналы и газеты, издаваемые 

ДОО для родителей 

12.Педагогические библиотеки для 

родителей 

13.Сайты ДОО и социальные 

группы в сети Интернет 

14.Медиарепортажи и интервью 

15.Фотографии, выставки детских 

работ, совместных работ родителей 

и детей и др. 

Консультационное 1.Консультирование родителей по вопросам их 

взаимодействия с ребенком, преодоления 

возникающих проблем воспитания и обучения 

детей, в том числе с ООП в условиях семьи.. 

2.Консультации об особенностях поведения и 

взаимодействия ребенка со сверстниками и 

педагогом.  

3.Проблемные ситуации. 

4.Способы воспитания и построения 

продуктивного взаимодействия с детьми 

младенческого, раннего и дошкольного 

возрастов. 

5.Способы организации и участия в детских 

деятельностях, образовательном процессе и 

другому 

Совместная 

образовательная 

деятельность 

педагогов и 

родителей 

(законных 

представителей) 

1.Сотрудничество в реализации некоторых 

образовательных задач, вопросах организации 

РППС и образовательных мероприятий. 

2.Поддержка образовательных инициатив 

родителей (законных представителей) детей 

младенческого, раннего и дошкольного 

возрастов. 

3.Разработка и реализация образовательных 

проектов ДОО совместно с семьей. 

1.Семинары-практикумы 

2.Тренинги и ролевые игры 

3.Консультации 

4.Педагогические гостиные 

5.Родительские клубы  

6.Специально 

разработанные/подобранные 

дидактические материалы для 

организации совместной 

деятельности родителей с детьми в 

1.Помощь и психолого – 

педагогическое 

сопровождение семей детей 

дошкольного, младенческого и 

раннего возрастов 



 

семейных условиях в соответствии 

с образовательными задачами, 

реализуемыми в ДОО 

7.Привлечение/вовлечение (в том 

числе и через ребенка) родителей к 

участию в образовательных 

мероприятиях, направленных на 

решение познавательных и 

воспитательных задач 

8.Совместные праздники и вечера, 

семейные спортивные и 

тематические мероприятия, 

тематические досуги  

 

Незаменимой формой установления доверительного делового контакта между семьей и ДОО является диалог педагога и родителей 

(законных представителей). Диалог позволяет совместно анализировать поведение или проблемы ребёнка, выяснять причины проблем и 

искать подходящие возможности, ресурсы семьи и пути их решения. В диалоге проходит просвещение родителей (законных 

представителей), их консультирование по вопросам выбора оптимального образовательного маршрута для конкретного ребёнка, а также 

согласование совместных действий, которые могут быть предприняты со стороны ДОО и семьи для разрешения возможных проблем и 

трудностей ребёнка в освоении образовательной программы. Педагоги самостоятельно выбирают педагогически обоснованные методы, 

приемы и способы взаимодействия с семьями обучающихся, в зависимости от стоящих перед ними задач. Сочетание традиционных и 

инновационных технологий сотрудничества позволит педагогам ДОО устанавливать доверительные и партнерские отношения с родителями 

(законными представителями), эффективно осуществлять просветительскую деятельность и достигать основные цели взаимодействия ДОО с 

родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста. 

2.6. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Для поддержки детской инициативы педагог поощряет свободную самостоятельную деятельность детей, основанную на детских интересах и 

предпочтениях. Появление возможности у ребёнка исследовать, играть, лепить, рисовать, сочинять, петь, танцевать, конструировать, 



 

ориентируясь на собственные интересы, позволяет обеспечить такие важные составляющие эмоционального благополучия ребёнка ДОО как 

уверенность в себе, чувство защищенности, комфорта, положительного самоощущения. 

Наиболее благоприятными отрезками времени для организации свободной самостоятельной деятельности детей является утро, когда 

ребёнок приходит в ДОО и вторая половина дня. 

Любая деятельность ребёнка в ДОО может протекать в форме самостоятельной инициативной деятельности: 

 самостоятельная исследовательская деятельность и экспериментирование; 

 свободные сюжетно-ролевые, театрализованные, режиссерские игры; 

 игры - импровизации и музыкальные игры; 

 речевые и словесные игры, игры с буквами, слогами, звуками; 

 логические игры, развивающие игры математического содержания; 

 самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

 самостоятельная изобразительная деятельность, конструирование; 

 самостоятельная двигательная деятельность, подвижные игры, выполнение ритмических и танцевальных движений. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд общих требований: 

1. Уделять внимание развитию детского интереса к окружающему миру, поощрять желание ребёнка получать новые знания и умения, 

осуществлять деятельностные пробы в соответствии со своими интересами, задавать познавательные вопросы. 

2. Организовывать ситуации, способствующие активизации личного опыта ребёнка в деятельности, побуждающие детей к применению 

знаний, умений при выборе способов деятельности. 

3. Расширять и усложнять в соответствии с возможностями и особенностями развития детей область задач, которые ребёнок способен и 

желает решить самостоятельно, уделять внимание таким задачам, которые способствуют активизации у ребёнка творчества, 

сообразительности, поиска новых подходов. 

4. Поощрять проявление детской инициативы в течение всего дня пребывания ребёнка в ДОО, используя приемы поддержки, одобрения, 

похвалы. 

5. Создавать условия для развития произвольности в деятельности, использовать игры и упражнения, направленные на тренировку волевых 

усилий, поддержку готовности и желания ребёнка преодолевать трудности, доводить деятельность до результата. 



 

6. Поощрять и поддерживать желание детей получить результат деятельности, обращать внимание на важность стремления к качественному 

результату, подсказывать ребёнку, проявляющему небрежность и равнодушие к результату, как можно довести дело до конца, какие приемы 

можно использовать, чтобы проверить качество своего результата. 

7. Внимательно наблюдать за процессом самостоятельной деятельности детей, в случае необходимости оказывать детям помощь, но 

стремиться к её дозированию. Если ребёнок испытывает сложности при решении уже знакомой ему задачи, когда изменилась обстановка 

или иные условия деятельности, то целесообразно и достаточно использовать приемы наводящих вопросов, активизировать собственную 

активность и смекалку ребёнка, намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае. 

8. Поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и 

достижений каждого ребёнка, побуждать к проявлению инициативы и творчества через использование приемов похвалы, одобрения, 

восхищения. 

    Возрастная группа Способы и направления поддержки детской инициативы 

Старшая и 

подготовительная к 

школе группы 

Дети пяти-семи лет имеют яркую потребность в самоутверждении и признании со стороны взрослых. 

Поэтому педагогу важно обратить внимание на те педагогические условия, которые развивают детскую 

самостоятельность, инициативу и творчество. Для этого педагог создает ситуации, активизирующие желание 

детей применять свои знания и умения, имеющийся опыт для самостоятельного решения задач. Он 

регулярно поощряет стремление к самостоятельности, старается определять для детей все более сложные 

задачи, активизируя их усилия, развивая произвольные умения и волю, постоянно поддерживает желание 

преодолевать трудности и поощряет ребёнка за стремление к таким действиям, нацеливает на поиск новых, 

творческих решений возникших затруднений. 

 

Для поддержки детской инициативы педагогу рекомендуется использовать ряд способов и приемов. 

1. Не следует сразу помогать ребёнку, если он испытывает затруднения решения задачи, важно побуждать его к самостоятельному решению, 

подбадривать и поощрять попытки найти решение. В случае необходимости оказания помощи ребёнку, педагог сначала стремится к её 

минимизации: лучше дать совет, задать наводящие вопросы, активизировать имеющийся у ребёнка прошлый опыт. 

2. У ребёнка всегда должна быть возможность самостоятельного решения поставленных задач. При этом педагог помогает детям искать 

разные варианты решения одной задачи, поощряет активность детей в поиске, принимает любые предположения детей, связанные с 

решением задачи, поддерживает инициативу и творческие решения, а также обязательно акцентирует внимание детей на качестве 



 

результата, их достижениях, одобряет и хвалит за результат, вызывает у них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных, 

инициативных действий. 

3. Особое внимание педагог уделяет общению с ребёнком в период проявления кризиса семи лет: характерные для ребёнка изменения в 

поведении и деятельности становятся поводом для смены стиля общения с ребёнком. Важно уделять внимание ребёнку, уважать его 

интересы, стремления, инициативы в познании, активно поддерживать стремление к самостоятельности. Дети седьмого года жизни очень 

чувствительны к мнению взрослых. Необходимо поддерживать у них ощущение своего взросления, вселять уверенность в своих силах.  

4. Педагог может акцентировать внимание на освоении ребёнком универсальных умений организации своей деятельности и формировании у 

него основ целеполагания: поставить цель (или принять её от педагога), обдумать способы её достижения, осуществить свой замысел, 

оценить полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений ставится педагогом в разных видах деятельности. Педагог 

использует средства, помогающие детям планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные модели, 

пооперационные карты. 

5. Создание творческих ситуаций в игровой, музыкальной, изобразительной деятельности и театрализации, в ручном труде также 

способствует развитию самостоятельности у детей. Сочетание увлекательной творческой деятельности и необходимости решения задачи и 

проблемы привлекает ребёнка, активизирует его желание самостоятельно определить замысел, способы и формы его воплощения. 

6. Педагог уделяет особое внимание обогащению РППС, обеспечивающей поддержку инициативности ребёнка. В пространстве группы 

появляются предметы, побуждающие детей к проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и материалы, детали 

незнакомых устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные записи, посылки, письма-схемы, новые таинственные 

книги и прочее. Разгадывая загадки, заключенные в таких предметах, дети учатся рассуждать, анализировать, отстаивать свою точку зрения, 

строить предположения, испытывают радость открытия и познания. 

2.7. Программа коррекционно - развивающей работы с обучающимся с РАС. 

Основными задачами коррекционной работы на дошкольном этапе в направлении социально-коммуникативного развития являются: 

1. Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, что означает: 

способность различать своих и чужих, членов семьи, знакомых педагогических работников; 

способность выделять себя как физический объект, называть и (или) показывать части тела, лица, отмечая их принадлежность ("мой нос", 

"моя рука"); 



 

способность выделять объекты окружающего мира, различать других людей (членов семьи, знакомых педагогических работников; мужчин и 

женщин; людей разного возраста); дифференцировать других обучающихся; выделять себя как субъекта.  

2. Формирование предпосылок общения, развитие общения и взаимодействия ребенка с педагогическим работником и другими детьми: 

формирование предпосылок общения через обучение: адекватно просить о желаемом (словом или невербально); через совместную 

деятельность с педагогическим работником (игра, бытовые проблемы, самообслуживание), в дальнейшем - с детьми под контролем 

педагогического работника; далее - самостоятельно; взаимодействие с педагогическим работником: выполнение простых инструкций, 

произвольное подражание; реципрокное диадическое взаимодействие со педагогическим работником как предпосылка совместной 

деятельности, включая игровую; установление взаимодействия с другими детьми в рамках диадического взаимодействия или 

взаимодействия в малой группе (при содействии и под контролем педагогических работников); развитие игры (игра "с правилами", 

социально-имитативная, сюжетная, ролевая игра) с целью коммуникативного, социального, интеллектуального, речевого, аффективного 

развития ребенка; использование конвенциональных форм общения, начиная с простейших форм ("Пока!", "Привет!") и переходя 

постепенно к более развитым ("Здравствуйте!", "До свидания!") и использованию обращения и, по возможности, взгляда в глаза человеку, к 

которому ребёнок обращается ("Здравствуйте, Мария Ивановна!", "До свидания, Павел Петрович!"). 

3. Формирование готовности к совместной деятельности с другими обучающимися: формирование толерантного (в дальнейшем 

дифференцированного, доброжелательного) отношения к другим детям; формирование способности устанавливать и поддерживать контакт; 

целью коммуникативного, социального, интеллектуального, речевого, аффективного развития - игра (социально-имитативная, "с 

правилами", сюжетная, ролевая); возможность совместных учебных занятий. 

4. Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, на природе: введение правил безопасного поведения на основе отработки 

стереотипа, на основе эмоционального контакта с педагогическим работником; осмысление отработанных стереотипов по мере 

возможностей ребёнка. 

5. Становление самостоятельности: продолжение обучения использованию расписаний; постепенное расширение сферы применения 

расписаний, переход к более абстрактным формам расписаний; постепенное замещение декларативных форм запоминания - процедурными: 

не механическое запоминание, а усвоение функциональной, логической связи событий; переход к более общим формам расписаний, 

наработка гибкости в планировании и поведении. 

6. Развитие социального и эмоционального интеллекта, развитие эмоциональной отзывчивости, сопереживания: умение эмоционально 

выделять людей, то есть развивать уровень базальной аффективной коммуникации - умение воспринимать знаки эмоциональной жизни 



 

других людей, различать эти знаки, правильно оценивать их и адекватно на них реагировать; формирование чувства привязанности к 

близким, эмоционального контакта с ними и с другими людьми; формирование предпосылок осмысления собственных аффективных 

переживаний и эмоциональной жизни других людей; развитие способности к сопереживанию и эмоциональной отзывчивости (на основе 

эмоционального контакта, в ходе совместного опыта различного характера - бытовая деятельность, игра, впечатления от природы, 

искусства). 

7. Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества: формирование позитивного отношения к своим действиям в 

русле особого интереса через эмоциональное заражение, по инструкции на основе эмоционального контакта и (или) адекватных видов 

подкрепления; расширение (по возможности) спектра мотивирующих факторов; формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества на основе мотивации, адекватной уровню развития ребёнка и ситуации. 

8. Развитие целенаправленности и саморегуляции собственных действий: 

формирование целенаправленности на основе особого интереса и (или) адекватного подкрепления; обучение основам саморегуляции 

(возможно только при соответствующем уровне самосознания). 

9. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности. Формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу обучающихся и педагогических работников в Организации: обучение 

формальному следованию правилам поведения, соответствующим нормам и ценностям, принятым в обществе, на основе поведенческого 

стереотипа; смысловое насыщение формально усвоенных правил поведения, соответствующих нормам и ценностям, принятым в обществе, 

по мере формирования представлений о семье, обществе, морали, нравственности. 

10. Формирование способности к спонтанному и произвольному общению: создание условий для становления спонтанного общения: полное 

(или в значительной степени) преодоление проблем физической и психической самоидентификации; развитие коммуникативной интенции и 

средств её структурирования и разворачивания; формирование мотивации к общению; возможность взаимообменного использования 

средств коммуникации (не обязательно вербальные); возможность произвольной коммуникации (по просьбе других людей - родителей 

(законных представителей), специалистов, друзей). 

 

 

 

 



 

 

 

2.8. Программа воспитания.  

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.1. Пояснительная записка. 

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного идеала, который понимается как высшая цель образования, 

нравственное (идеальное) представление о человеке. 

Под воспитанием понимается деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации 

обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде. 

Основу воспитания на всех уровнях, начиная с дошкольного, составляют традиционные ценности российского общества. Традиционные 

ценности - это нравственные ориентиры, формирующие мировоззрение граждан России, передаваемые от поколения к поколению, лежащие 

в основе общероссийской гражданской идентичности и единого культурного пространства страны, укрепляющие гражданское единство,  

нашедшие свое уникальное, самобытное проявление в духовном, историческом и культурном развитии многонационального народа России. 

Программа воспитания предусматривает приобщение детей к традиционным ценностям российского общества - жизнь, достоинство, права и 

свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, 

крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, 

взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство народов России. 

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

особенностями детей.  

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания.  

Ценности милосердие, жизнь, добро лежат в основе духовно-нравственного направления воспитания  

Ценности человек, семья, дружба, сотрудничество лежат в основе социального направления воспитания.  



 

 

 

Ценность познание лежит в основе познавательного направления воспитания.  

Ценности жизнь и здоровье лежат в основе физического и оздоровительного направления воспитания.  

Ценность труд лежит в основе трудового направления воспитания.  

Ценности культура и красота лежат в основе эстетического направления воспитания.  

Целевые ориентиры воспитания следует рассматривать как возрастные характеристики возможных достижений ребёнка, которые 

коррелируют с портретом выпускника ДОО и с традиционными ценностями российского общества. 

С учётом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребёнок, в программе воспитания находит отражение 

взаимодействие всех субъектов воспитательных отношений. Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство ДОО 

с другими учреждениями образования и культуры (музеи, театры, библиотеки, и другое), в том числе системой дополнительного 

образования детей.  

Структура Программы воспитания включает три раздела: целевой, содержательный и организационный.  

Пояснительная записка не является частью рабочей программы воспитания в ДОО. 

1.1.2. Цель и задачи Программы воспитания. 

Общая цель воспитания в СП «Детский сад «Белочка»: личностное развитие каждого ребёнка, в том числе и ребёнка с РАС и создание 

условий для позитивной социализации детей на основе традиционных ценностей российского общества через:  

Формирование первоначальных представлений о традиционных ценностях российского народа, социально приемлемых нормах и правилах 

поведения. 

 Формирование ценностного отношения к окружающему миру (природному и социокультурному), другим людям, самому себе. 

Становление первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с традиционными ценностями, принятыми в обществе нормами и 

правилами. 

Задачами воспитания обучающихся с РАС в условиях Организации являются: 

1.Формирование общей культуры личности обучающихся, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности. 

2.Формирование доброжелательного отношения к детям с РАС и их семьям со стороны всех участников образовательных отношений. 



 

 

 

3.Обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями в развитии и содействие повышению уровня 

педагогической компетентности родителей (законных представителей). 

4.Обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия обучающихся с окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции 

в общество. 

5.Расширение у обучающихся с различными нарушениями развития знаний и представлений об окружающем мире. 

6.Взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития обучающихся с РАС. 

7.Охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся, в том числе их эмоционального благополучия. 

8.Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

Задачи воспитания для детей с ОВЗ формируются для возрастного периода от 3 – 8 лет и соответствуют основным направлениям 

воспитательной работы. 

Направления воспитания с детьми РАС. 

1. Патриотическое направление воспитания. 

Цель патриотического направления воспитания: содействовать формированию у ребёнка личностной позиции наследника традиций и 

культуры, защитника Отечества и творца (созидателя), ответственного за будущее своей страны. 

Ценности — Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. Чувство патриотизма возникает у ребёнка 

вследствие воспитания у него нравственных качеств, интереса, чувства любви и уважения к своей стране России, своему краю, малой 

родине, своему народу и народу России в целом (гражданский патриотизм), ответственности, ощущения принадлежности к своему народу. 

Патриотическое направление воспитания базируется на идее патриотизма как нравственного чувства, которое вырастает из культуры  

человеческого бытия, особенностей образа жизни и её уклада, народных и семейных традиций. 

Работа по патриотическому воспитанию предполагает: формирование «патриотизма наследника», испытывающего чувство гордости за 

наследие своих предков (предполагает приобщение детей к истории, культуре и традициям нашего народа: отношение к труду, семье, стране 

и вере); «патриотизма защитника», стремящегося сохранить это наследие (предполагает развитие у детей готовности преодолевать 

трудности ради своей семьи, малой родины); «патриотизма созидателя и творца», устремленного в будущее, уверенного в благополучии и  



 

 

 

процветании своей Родины (предполагает конкретные каждодневные дела, направленные, например, на поддержание чистоты и порядка, 

опрятности и аккуратности, а в дальнейшем — на развитие всего своего населенного пункта, района, края, Отчизны в целом). 

2. Духовно-нравственное направление воспитания. 

Цель духовно-нравственного направления воспитания - формирование способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, индивидуально-ответственному поведению. 

Ценности — жизнь, милосердие, добро лежат в основе духовно- нравственного направления воспитания. 

Духовно-нравственное воспитание направлено на развитие ценностно- смысловой сферы дошкольников на основе творческого 

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

историческом и личностном аспектах. 

3. Социальное направление воспитания. 

Цель социального направления воспитания — формирование ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитие 

дружелюбия, умения находить общий язык с другими людьми. 

Ценности — семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребёнок начинает осваивать все многообразие социальных отношений и социальных ролей. Он учится действовать 

сообща, подчиняться правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах других людей. Формирование ценностно-

смыслового отношения ребёнка к социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором 

проявляется личная социальная инициатива ребёнка в детско- взрослых и детских общностях. 

Важной составляющей социального воспитания является освоение ребёнком моральных ценностей, формирование у него нравственных 

качеств и идеалов, способности жить в соответствии с моральными принципами и нормами и воплощать их в своем поведении. Культура 

поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное чувство — уважение к человеку, к законам человеческого общества. 

Конкретные представления о культуре поведения усваиваются ребёнком вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных 

представлений, формированием навыка культурного поведения. 

4. Познавательное направление воспитания. 

Цель познавательного направления воспитания — формирование ценности познания. 



 

 

 

Ценность — познание лежит в основе познавательного направления воспитания. 

В ДОО проблема воспитания у детей познавательной активности охватывает все стороны воспитательного процесса и является 

непременным условием формирования умственных качеств личности, самостоятельности и инициативности ребёнка. Познавательное и 

духовно-нравственное воспитание должны осуществляться в содержательном единстве, так как знания наук и незнание добра ограничивает 

и деформирует личностное развитие ребёнка. 

Значимым является воспитание у ребёнка стремления к истине, становление целостной картины мира, в которой интегрировано ценностное, 

эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности человека. 

5. Физическое и оздоровительное направление воспитания. 

Цель физического и оздоровительного воспитания — формирование ценностного отношения детей к здоровому образу жизни, овладение 

элементарными гигиеническими навыками и правилами безопасности. 

Ценности — жизнь и здоровье лежит в основе физического и оздоровительного направления воспитания. 

Физическое и оздоровительное направление воспитания основано на идее охраны и укрепления здоровья детей, становления осознанного 

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

человека. 

6. Трудовое направление воспитания. 

Цель трудового воспитания — формирование ценностного отношения детей к труду, трудолюбию и приобщение ребёнка к труду. 

Ценность — труд лежит в основе трудового направления воспитания. 

Трудовое направление воспитания направлено на формирование и поддержку привычки к трудовому усилию, к доступному напряжению 

физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи; стремление приносить пользу людям. Повседневный труд 

постепенно приводит детей к осознанию нравственной стороны труда. Самостоятельность в выполнении трудовых поручений способствует 

формированию ответственности за свои действия. 

7. Эстетическое направление воспитания. 

Цель эстетического направления воспитания — способствовать становлению у ребёнка ценностного отношения к красоте. 

Ценности — культура, красота, лежат в основе эстетического направления воспитания. 



 

 

 

Эстетическое воспитание направлено на воспитание любви к прекрасному в окружающей обстановке, в природе, в искусстве, в отношениях, 

развитие у детей желания и умения творить. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие эмоциональной 

сферы личности влияет на становление нравственной и духовной составляющих внутреннего мира ребёнка. Искусство делает ребёнка 

отзывчивее, добрее, обогащает его духовный мир, способствует воспитанию воображения, чувств. Красивая и удобная обстановка, чистота 

помещения, опрятный вид детей и взрослых содействуют воспитанию художественного вкуса. 

Целевые ориентиры. 

Деятельность воспитателя нацелена на перспективу становления личности и развития ребёнка, в том числе и ребёнка с РАС. Поэтому 

планируемые результаты представлены в виде целевых ориентиров как обобщенные "портреты" ребёнка к концу раннего и дошкольного 

возрастов. В соответствии с ФГОС ДО оценка результатов воспитательной работы не осуществляется, так как целевые ориентиры основной 

образовательной программы дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 

диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. 

Целевые ориентиры воспитания детей с РАС на этапе завершения освоения программы 
 

Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое  
 

Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий представление о своей стране - России, 

испытывающий чувство привязанности к родному дому, семье, близким людям. 

Духовно - нравственное Жизнь, милосердие, 

добро 

Различающий основные проявления добра и зла, принимающий и уважающий 

традиционные ценности, ценности семьи и общества, правдивый, искренний, способный 

к сочувствию и заботе, к нравственному поступку. 

Способный не оставаться равнодушным к чужому горю, проявлять заботу. 

Самостоятельно различающий основные отрицательные и положительные человеческие 

качества, иногда прибегая к помощи взрослого в ситуациях морального выбора. 



 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество  
 

Проявляющий ответственность за свои действия и поведение; принимающий и 

уважающий различия между людьми. 

Владеющий основами речевой культуры.  

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, 

способный взаимодействовать со взрослыми и сверстниками на основе общих интересов и 

дел. 

Познавательное Познание Любознательный, наблюдательный, испытывающий потребность в самовыражении, в том 

числе творческом.  

Проявляющий активность, самостоятельность, инициативу в познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных видах деятельности и в самообслуживании. 

Обладающий первичной картиной мира на основе традиционных ценностей. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье, жизнь Понимающий ценность жизни, владеющий основными способами укрепления здоровья — 

занятия физической культурой, закаливание, утренняя гимнастика, соблюдение личной 

гигиены и безопасного поведения и другое; стремящийся к сбережению и укреплению 

собственного здоровья и здоровья окружающих. 

Проявляющий интерес к физическим упражнениям и подвижным играм, стремление к 

личной и командной победе, нравственные и волевые качества. 

Демонстрирующий потребность в двигательной деятельности. 

Имеющий представление о некоторых видах спорта и активного отдыха. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в обществе на основе уважения к людям труда, 

результатам их деятельности. 

Проявляющий трудолюбие при выполнении поручений и в самостоятельной деятельности. 

Эстетическое Культура и красота Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, поступках, 

искусстве. 

Стремящийся к отображению прекрасного в продуктивных видах деятельности 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Уклад ДОО. 

Уклад ДОО - это её необходимый фундамент, основа и инструмент воспитания. Уклад, в качестве установившегося порядка жизни ДОО, 

определяет мировосприятие, гармонизацию интересов и возможностей совместной деятельности детских, взрослых и детско-взрослых 

общностей в пространстве дошкольного образования. Уклад задает и удерживает ценности воспитания для всех участников  

 



 

 

 

образовательных отношений: руководителей ДОО, воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала, воспитанников, родителей 

(законных представителей), субъектов социокультурного окружения ДОО.  

Уклад ДОО направлен на сохранение преемственности принципов воспитания с уровня дошкольного образования на уровень начального 

общего образования: 

1. Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том числе современное материально-техническое 

обеспечение, методические материалы и средства обучения. 

2. Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к достижению целевых ориентиров Программы воспитания. 

3. Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 

4. Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, 

физических, психологических, национальных и пр.). 

Цель и смысл деятельности ДОО, её миссия. 

Под качеством образования в ГБОУ СОШ с. Курумоч  СП «Детский сад «Белочка» мы понимаем – степень соответствия совокупности 

свойств и результатов образования детей дошкольного возраста прогнозируемым целям ДОО на основе норм, требований, стандартов, 

потребностей и ожиданий субъектов образовательного процесса: детей, педагогов, родителей. 

Целью ДОО является - обеспечение современного качества дошкольного образования соответствующим потребностям и интересам 

общества, государства, семьи. 

Миссия ДОО: обеспечение качественного образования для всестороннего гармоничного развития детей раннего и дошкольного возрастов, 

сохранение и укрепление их физического, психического и социального здоровья, последующего благоприятного перехода на новый 

образовательный уровень и успешной интеграции в социуме с учетом запросов заказчиков образовательных услуг. 

Принципы жизни и воспитания ДОО. 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества. 

 

 



 

 

 

 

ПРИНЦИПЫ РЕАЛИЗАЦИЯ 

ПРИНЦИП ГУМАНИЗМА. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, свободного развития личности; 

воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой 

культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования. 

ПРИНЦИП СУБЪЕКТНОСТИ.  Развитие и воспитание личности ребенка как субъекта собственной жизнедеятельности; воспитание 

самоуважения, привычки к заботе о себе, формирование адекватной самооценки и самосознания.  

ПРИНЦИП ЦЕННОСТНОГО 

ЕДИНСТВА И 

СОВМЕСТНОСТИ.  

Единство ценностей и смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных 

отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение.  

ПРИНЦИП УЧЕТА 

ВОЗРАСТНЫХ 

ОСОБЕННОСТЕЙ 

Содержание и методы воспитательной работы должны соответствовать возрастным особенностям 

ребенка 

ПРИНЦИП ОБЩЕГО 

КУЛЬТУРНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Воспитание основывается на культуре и традициях России, включая культурные особенности региона 

ПРИНЦИП СЛЕДОВАНИЯ 

НРАВСТВЕННОМУ ПРИМЕРУ. 

Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к 

внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при 

построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную 

возможность следования идеалу в жизни. 

ПРИНЦИПЫ БЕЗОПАСНОЙ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ.    

Защищенность важных интересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму 

безопасности и безопасного поведения. 

ПРИНЦИП СОВМЕСТНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕБЕНКА И 

ВЗРОСЛОГО. 

Значимость совместной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным 

ценностям и их освоения. 

ПРИНЦИПЫ ИНКЛЮЗИВНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ. 

 

Организация образовательного процесса, при которой все дети, независимо от их физических, 

психических, интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей, включены в 

общую систему образования 



 

 

К ценностям СП «Детский сад «Белочка» относятся:  

Информационная открытость, поддержка и сотрудничество всех участников образовательных отношений.  

Сайт (ссылка -  https://kurumoch.minobr63.ru/dsbelochka/) дошкольной организации узнаваем, по опросам родительской общественности он 

лаконичен, понятен, ярок и разительно отличается от сайтов других детских садов своей информированностью, современным обновлением 

материалов, что дополняет имидж учреждения. Стабильная работа сайта ДО и информационная открытость существенно упрощают доступ к 

информационным источникам о функционировании детского сада у участников образовательных отношений и находится на российском 

Хостинге. 

Социальная сеть ВКОНТАКТЕ (ссылка - https://vk.com/club193976836, https://vk.com/club216310982) систематически выставляются новости 

о деятельности ДОО, значимых событиях, интересных фактах. Коллектив СП активно взаимодействуют с различными сообществами в сети: 

Самарский областной Центр по профилактике ДДТТ; ГБОУДОД ЦРТДЮ «Центр социализации молодежи»; Самарская областная детская 

библиотека; Отдел по профилактике ДДТТ ЦВР Волжского района; Школьные музеи России; Региональный модельный центр Самарской 

области; Наставничество. Самарская область; Полиэтническое сообщество «Хранители традиций»; Самарский детский эколого-

биологический центр; Министерство образования и науки Самарской области 

Профессионализм и высокое качество образовательных услуг.  

Единое образовательное пространство ДОО, сформированное за счет устойчивого социального партнерства.  

Возможность реализации творческого потенциала всех участников образовательных отношений (результатами образовательной 

деятельности являются успехи воспитанников и педагогов ДОО, многие из которых являются лауреатами и победителями конкурсов и 

соревнований различного уровня.  

Квалифицированные педагоги, работающие в инновационном режиме. 

Теплая и дружеская атмосфера между всеми участниками образовательных отношений. 

Отношения к воспитанникам, их родителям (законным представителям), сотрудникам и партнерам ДОО. 

Отношения с воспитанниками, родителями и сотрудниками в СП «Детский сад «Белочка» имеют личностно-развивающий и 

гуманистический характер. Отношение педагога к воспитаннику как к само ценности и как к субъекту собственной деятельности позволяет 

организовывать развивающие диалоги. В общении с детьми мы придерживаемся определённых позиций, которые помогают устанавливать с 

детьми отношения взаимного уважения и доверия:  

https://kurumoch.minobr63.ru/dsbelochka/
https://vk.com/club193976836
https://vk.com/club216310982


 

слушая ребенка, даём ему понять и почувствовать, что понимаем его состояние, чувства, связанные с тем событием, о котором он 

рассказывает;  

слушая ребенка, следим за его мимикой и жестами, анализируем их. Иногда дети уверяют, что у них все в порядке, но дрожащий подбородок 

или блестящие глаза говорят совсем о другом. Когда слова и мимика не совпадают, всегда отдаём предпочтение мимике, выражению лица, 

позе, жестам, тону голоса; 

поддерживаем и подбадриваем ребенка без слов. Улыбаемся, обнимаем, подмигиваем, киваем головой, смотрим в глаза, берём за руку; 

следим за тем, каким тоном отвечаем на вопросы ребенка. Тон «говорит» не менее ясно, чем слова. Тон не может быть насмешливым;  

поощряем ребенка, поддерживаем разговор, демонстрируем заинтересованность в том, что он вам рассказывает.  

Педагогический коллектив придерживается определённых норм в общении с родителями (законными представителями) воспитанников:  

обращение к родителям допустимо только на «вы», возможно по имени и отчеству или по имени, если родитель не против;  

в речи педагогов и других сотрудников не должно быть сленга и ненормативной лексики;  

тон общения всегда ровный и дружелюбный, без повышения голоса;  

все педагоги соблюдают границах своих компетенций – в каких случаях и о чем они могут говорить с родителями сами, а в каких 

предлагают обратиться к заведующему или старшему воспитателю. К такой категории относятся все случаи конфликтов, чрезвычайных 

происшествий, травм и т. п.;  

педагог всегда приветствует родителей и детей первым, выходит к ним навстречу. Улыбка – обязательная часть приветствия. Когда педагог 

описывает ситуации, которые произошли с ребенком в группе, никогда не оценивает их. 

Ключевые правила СП «Детский сад «Белочка» ГБОУ СОШ с.Курумоч. 

Детско-взрослое сообщество – один из главных механизмов воспитания ребенка, который строится на системе связей и отношений 

участников этого сообщества. Поэтому в каждой группе нашего детского сада имеются свои правила и нормы жизни (с учетом возраста 

детей и воспитательных задач). Правила жизни в группе позволяют всем чувствовать себя комфортно, спокойно и защищенно. Задача норм 

и правил, которые вводятся – прежде всего социализация воспитанников, их социально-коммуникативное развитие.  

Правила рождаются не «снаружи», а в процессе обсуждения, моделирования ситуации, предлагаются детьми.  

Формулируется как желаемое поведение. 

Изображены схематично.  

Выполняются всеми участниками. 



 

Работают без исключения. 

Традиции и ритуалы, особые нормы этикета ДОО 

Основные традиции воспитательного процесса в СП «Детский сад «Белочка»: 

1. Основой годового цикла воспитательной работы являются общие для всего детского сада событийные мероприятия, в которых участвуют 

дети всех возрастных групп. Межвозрастное взаимодействие дошкольников способствует их взаимообучению и взаимовоспитанию. 

Общение младших по возрасту ребят с более старшими создает благоприятные условия для формирования дружеских отношений, 

положительных эмоций, проявления уважения, самостоятельности. Это дает большой воспитательный результат, чем прямое влияние 

педагога. 

2. Детская художественная литература и народное творчество традиционно рассматриваются педагогами ДОО в качестве наиболее 

доступных и действенных в воспитательном отношении видов искусства, обеспечивающих развитие личности дошкольника в соответствии с 

общечеловеческими и национальными ценностными установками. 

3. Педагогический коллектив СП «Детский сад «Белочка» ориентирован на организацию разнообразных форм детских сообществ. Это 

творческие объединения, исследовательские лаборатории, детско – взрослые мероприятия (совместные творческие проекты, флешмобы, 

утренняя гимнастика). Данные сообщества обеспечивают полноценный опыт социализации детей. 

4. Коллективное планирование, разработка и проведение общих мероприятий. В ДОО существует практика создания творческих групп 

педагогов, которые оказывают консультативную, психологическую, информационную и технологическую поддержку своим коллегам в 

вопросах организации воспитательных мероприятий. В том числе система наставничества. 

5. СП «Детский сад «Белочка» в процессе создания система методического сопровождения педагогических инициатив семьи. Организуется 

единое с родителями образовательное пространство для обмена опытом, знаниями, идеями, для обсуждения и решения конкретных 

воспитательных задач. Именно педагогическая инициатива родителей должна стать новым этапом сотрудничества с ними, показателем 

качества воспитательной работы. 

6. Дополнительным воспитательным ресурсом по приобщению дошкольников к истории и культуре своей Отчизны и своего родного края 

является мини-музей, организованный в комнате ДОО. Музейная педагогика рассматривается нами как ценность, обладающая исторической 

и художественной значимостью. 

 

 



 

 

 

Традиционными общими праздниками являются: 

Дата, 

месяц 

Название 

праздника 

(события) 

Краткое описание праздника (события) Форма проведения 

1
 с

ен
тя

б
р
я
 

День Знаний День знаний – начало нового учебного года. Это 

первый звонок, волнение, море цветов, конечно 

традиционные уроки мира. Это самый долгожданный 

праздник для тех, кто впервые переступает порог –

выпускников детских садов. Отмечается на основании 

Указа Президиума Верховного Совета ССС от 

01.10.1980г. №3-18-Х «О праздничных и памятных 

датах» 

Организует музыкальный руководитель и 

инструктор по физической культуре: 

-экскурсия подготовительной к школе группы на 

торжественную линейку в школу;  

-игровые представления;  

-музыкально-спортивные мероприятия;  

-рисование на асфальте «Скоро в школу мы 

пойдем» 

2
7
 с

ен
тя

б
р
я
 

День воспитателя и 

всех дошкольных 

работников 

Это новый общенациональный праздник. Его идея 

помочь обществу обратить внимание на детский сад и 

дошкольные учреждения в целом. Дошкольный возраст 

- особенно важный и ответственный период в жизни 

ребенка. Благополучное детство и дальнейшая судьба 

каждого ребенка зависит от мудрости воспитателя, его 

терпения, внимания к его внутреннего мира. 

Организуют педагоги: 

-выставка рисунков «Моя любимая 

воспитательница», «Мой любимый детский сад»; 

-изготовление макета детского сада 

1
 о

к
тя

б
р

я
 

Международный 

день музыки 

Отмечается ежегодно, начиная с 1975 года. Этот 

праздник был учрежден по инициативе 

Международного музыкального совета при ЮНЕСКО 

двумя годами ранее на 15-й Генеральной ассамблее в 

Лозанне. Одними из инициаторов учреждения 

Международного дня музыки стали композитор 

Дмитрий Шостакович и председатель Международного 

музыкального совета Иегуди Менухин. 

Организует музыкальный руководитель и 

музыкальная школа: 

-экскурсия с детьми старшего дошкольного возраста 

в музыкальную школу;   

-концерт воспитанников музыкальной школы 

«Спасибо, музыка, тебе!»;  

-конкурсно – игровая программа «Музыкальный 

калейдоскоп»;                              

- игра – забава «Музыкальные загадки» 



 

4
 н

о
я
б
р
я
 

День народного 

единства 

4 ноября 1612 года люди разного вероисповедания и 

сословий земли Русской под предводительством 

Козьмы Минина и Дмитрия Пожарского объединились 

в народное ополчение и освободило Кремль от 

польских интервентов, грабивших наши города и села. 

Организует музыкальный руководитель, педагоги и 

инструктор по физической культуре: 

-Фестиваль национальных культур «Дружба 

народов»; 

-спортивное развлечение (подвижные игры народов 

России); 

-выставка рисунков, поделок (национальные 

костюмы, природа России) 

2
0
 н

о
я
б
р
я
 

Всемирный день 

ребенка 

В 1954 году Генеральная Ассамблея ООН приняла 

резолюцию и рекомендовала всем странам ввести 

начиная с 1956 года празднование Всемирного дня 

ребенка. Именно 20 ноября в 1959 году Генеральная 

Ассамблея приняла Декларацию прав ребенка, а 20 

ноября 1989 года была принята Конвенция о правах 

ребенка , которая обязывает все страны обеспечить 

детям хорошую жизнь. Конвенция вступила в силу 2 

сентября 1990 года. Россия ратифицировала ее в 1994 

году. 

Организуют педагоги, музыкальный руководитель: 

-познавательная игра «Цветик - семицветик»; 

-интерактивная игра «Мои права»; 

-флэшмоб 

3
1
 д

ек
аб

р
я
 

Новый год у ворот Обычай отмечать Новый год в ночь с 31 декабря на 1 

января появился в России при Петре I. В конце декабря 

1699 года Петр I издал именной указ № 1736 «О 

праздновании Нового года». Он ввел новую систему 

исчисления — от Рождества Христова, и 7208 год «от 

сотворения мира» стал 1700 годом. А Новый год указ 

предписывал праздновать по образу и подобию 

европейских держав, которые впечатлили царя во 

время Великого посольства в зарубежные страны. 

Организуют и проводят педагоги совместно с 

музыкальным руководителем, с привлечением 

родителей, игровыми персонажами. 



 

7
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р
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День зимних видов 

спорта 

День зимних видов спорта – один из самых новых в 

праздничном календаре России. Впервые его отметили 

лишь в 2015 году. Его история напрямую связана с 

зимней Олимпиадой в нашей стране, которая 

состоялась на территории города Сочи в 2014 году. 

Организуют и проводят педагоги совместно с 

инструктором по физической культуре, с 

привлечением родителей: 

-экскурсия в СК «Жигули»; 

-акция «В эти зимние деньки – все встаем мы на 

коньки»; 

-квест – путешествие в страну Здоровья; 

-развлечение «Жить здорово!» 

- гонка «Лыжня России» 

2
3
 ф

ев
р
ал

я
 

День защитника 

Отечества 

История происхождения Дня защитника Отечества 

начинается в 1918 году. Тогда красноармейцы стали 

одерживать первые победы над регулярными войсками 

кайзеровской Германии под Псковом и Нарвой. А сам 

праздник появился в 1922 году как «День Красной 

армии и Флота». С 1949 по 1993год носил название 

«День Советской Армии и Военно-Морского флота».               

В 1996 году праздник назывался «Днем победы 

Красной армии над кайзеровскими войсками Германии 

(1918 год) — Днем защитников Отечества». 

Организуют и проводят педагоги совместно с 

инструктором по физической культуре, с 

привлечением пап: 

- праздник «Один день в армии», «Школа молодого 

бойца»; 

- фотогазета «Самый лучший папа мой»; 

- оформление экспозиции в музее «Военная 

техника» 

П
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Широкая 

Масленица 

Масленица – праздник восточных славян. Он 

существует на протяжении долгих веков и начинает 

историю с языческих времен. Идет он в течение недели 

перед Великим постом, проводится весело и задорно, с 

большими народными гуляниями, символизируя 

окончание зимы и приход весны. За это время 

появилась масса традиций и обычаев, а блины стали 

его главным символом.  

Организует музыкальный руководитель, педагоги и 

инструктор по физической культуре: 

-разучивание потешек, закличек, просмотр 

видеофильмов; 

-проведение масленичной недели; 

-праздник на улице «Широкая масленица» 



 

8
 м

ар
та

 

Международный 

женский день 

История празднования 8 Марта берет начало с 1910 

года, когда на международной конференции женщин в 

Копенгагене немецкая коммунистка Клара Цеткин 

предложила учредить Международный женский день. 

Предполагалось, что в этот день женщины будут 

проводить митинги и шествия, привлекая внимание 

общества к своим проблемам. В России впервые 

Международный женский день отметили в 1913 году.  

Организует музыкальный руководитель, педагоги с 

привлечением мам: 

-праздничная программа «Пусть всегда будет 

мама!»; 

- КВН «Самые разные, самые умные…»; 

-оформление фотовыставки; 

- чаепитие 

2
7
 м

ар
та

 

Международный 

день театра 

Всемирный день театра связан с заседанием IX 

конгресса Международного института театра, на 

котором было выдвинуто предложение о создании 

официального праздника служителей Мельпомены.                   

В 1962 году писателем из Франции Жаном Кокто было 

впервые предложено международное послание, 

посвященное Всемирному дню театра. С тех пор 

праздник театралов отмечается ежегодно 27 марта при 

поддержке ЮНЕСКО и проходит под общим лозунгом 

«Театр как средство взаимопонимания и укрепления 

мира между народами».  

Организуют педагоги совместно с музыкальным 

руководителем. Проводятся драматизации сказок, 

показы кукольных и теневых театров. 

1
2
 а

п
р
ел

я
 

День авиации и 

космонавтики 

В России День космонавтики отмечается в 

ознаменование первого космического полета, 

совершенного Ю. А. Гагариным 12 апреля 1961 г. на 

космическом корабле «Востогк-1». Он продолжался 

108 минут и стал мощным прорывом в освоении 

космоса. По решению Международной федерации 

авиационного спорта с 1968 г. 12 апреля отмечается 

Всемирный день авиации и космонавтики –день 

триумфа и всех тех, кто сегодня занимается 

космической отраслью 

Организуют педагоги совместно с инструктором по 

физической культуре: 

-фестиваль детского и молодежного                                      

научно - технического творчества «КосмоФест»; 

- досуг «Готовимся стать космонавтами»; 

-изготовление макетов 

- оформление экспозиции в музее 



 

9
 м

ая
 

День Победы Впервые День Победы был установлен Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1945 г. 

в ознаменование победоносного завершения Великой 

Отечественной войны советского народа против 

немецко-фашистских захватчиков и одержанных 

исторических побед Красной Армии, которые 

увенчались полным разгромом гитлеровской 

Германии. 

Организуют и проводят педагоги совместно с 

музыкальным руководителем и инструктором по 

физической культуре, с привлечением родителей: 

- экскурсия к монументу Славы; 

- концерт «Весна Победы»; 

- акция «Читаем детям о войне»; 

-оформление экспозиции в музее; 

- музыкально – физкультурный праздник в формате 

квеста «День Победы» 

1
5
 м

ая
 

Международный  

день семьи 

Идея учреждения данного праздника возникла еще в 

1989 году, когда желая обратить внимание 

общественности разных стран на проблемы семьи, 

Генассамблея ООН провозгласила 1994 год 

Международным годом семьи, а в 1993 году приняла 

резолюцию ООН 47/237 об учреждении сегодняшнего 

праздника. 

Организуют и проводят педагоги совместно с 

музыкальным руководителем и инструктором по 

физической культуре с привлечением родителей: 

-спортивное развлечение «Мама – ребенок: спорт с 

пеленок»;  

- музыкально - игровые викторины: «Игры нашего 

детства», «Песни нашего детства»; 

-вернисаж совместного творчества: «Герб нашей 

семьи»; «Наш семейный досуг»; «Наши семейные 

традиции»; 

- проекты, походы, конкурсы 

 

Традиции играют большую роль в укреплении дружеских отношений, оказывают большую помощь в воспитании детей. Традиции, в 

которых дети принимают непосредственное участие все вместе и с воспитателем, прочно откладываются в детской памяти и уже неразрывно 

связаны с детством, с воспоминанием о детском садике, как о родном общем доме, где каждый ребенок любим и уважаем. 

Особенности РППС, отражающие образ и ценности ДОО. 

РППС – заданная укладом совокупность всех предметных ресурсов, обусловливающих реализацию воспитательного процесса в ДОО с 

учетом их пространственной организации. Развивающая предметно-пространственная среда не только отражает традиционные российские 

ценности, но и способствует их принятию и раскрытию ребенком. Развивающая предметно-пространственная среда СП «Детский сад 

«Белочка»» отражает федеральную, региональную специфику и включает оформление помещений, оборудование, игрушки. При выборе 

материалов и игрушек необходимо ориентироваться на продукцию отечественных и территориальных производителей. РППС в СП 



 

«Детский сад «Белочка» даёт возможность ребёнку ощутить и увидеть себя в «своём» пространстве, проявить активность, инициативность, 

автономность, понять собственную значимость. Участниками педагогического процесса создана атмосфера тепла и мягкости, как в доме, где 

живут дети. Именно живут, а не обучаются или только играют. Все свободные помещения в ДО оформлены в соответствии соблюдением  

требований к РППС, с интересами воспитанников. Пространство каждой группы в нашем детском саду разделено на несколько уголков, 

мини-музеев разнообразного содержания, где каждый ребенок может найти себе занятие по душе, уединиться или поиграть в компании с 

друзьями, а также имеется место, где можно собраться большей частью группы. Следует отметить, что у каждого центра имеется своё 

название. Это результат совместной деятельности педагогов и детей группы. Наполняемость зон отражает ценности, на которых строится 

программа воспитания, способствует их принятию и раскрытию ребенком и включает: знаки и символы государства, региона, города, 

организации и группы. 

РППС отражает: региональные, этнографические, и другие особенности социокультурных условий, в которых находится организация; 

ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей. 

РППС обеспечивает возможность познавательного развития, экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту 

знаний, необходимость научного познания, формирует научную картину мира; возможность посильного труда, а также отражает ценности 

труд, а в жизни человека и государства (портреты членов семей воспитанников, героев труда, представителей профессий и пр.). Результаты 

труда ребенка могут быть отражены и сохранены в среде; обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл 

здорового образа жизни, физической культуры и спорта; погружения в культуру России, знакомства с особенностями региональной 

культурной традиции. 

Социокультурный контекст, внешняя социальная и культурная среда ДОО. 

СП «Детский сад «Белочка» - это динамично развивающаяся образовательная организация, в которой сохраняются лучшие традиции 

прошлого, стремление к современному и инновационному будущему. Расположение СП на некотором удалении от автомобильной дороги 

позволяет проводить с дошкольниками практические мероприятия по обучению правилам безопасного поведения на улице, а также по 

профилактике дорожно-транспортного травматизма, целью которых является осознание дошкольниками необходимости соблюдать меры 

предосторожности, стремление сохранить своё здоровье. 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой человек растет и живет. Он также включает в себя влияние, 

которое среда оказывает на идеи и поведение человека. Социокультурные ценности являются определяющими в структурно содержательной 

основе Программы воспитания. Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей воспитательной программы. 



 

Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и региональные особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной 

программы. Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального партнерства образовательной организации. В 

рамках социокультурного контекста повышается роль родительской общественности как субъекта образовательных отношений в Программе 

воспитания. 

Воспитывающая среда ДОО.  

Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса, реализующего цель и задачи воспитания. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-нравственными и социокультурными ценностями и образцами. 

Основными характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и структурированность. Воспитательный процесс в СП 

«Детский сад «Белочка» организуется в развивающей среде, которая образуется совокупностью природных, предметных, социальных 

условий и пространством собственного «Я» ребенка.  

Среда обогащается за счет не только количественного накопления, но и через улучшение качественных параметров: эстетичности, 

гигиеничности, комфортности, функциональной надежности и безопасности, открытости изменениям и динамичности, соответствия 

возрастным и половым особенностям детей, проблемной насыщенности и т.п.  

Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды. Воспитывающая среда раскрывает заданные укладом ценностно-

смысловые ориентиры. Воспитывающая среда – это содержательная и динамическая характеристика уклада, которая определяет его 

особенности, степень его вариативности и уникальности.  

Воспитывающая среда строится по трем линиям:  

«от взрослого», который создает предметно-образную среду, способствующую воспитанию необходимых качеств; 

«от совместной деятельности ребенка и взрослого», в ходе которой формируются нравственные, гражданские, эстетические и иные качества 

ребенка в ходе специально организованного педагогического взаимодействия ребенка и взрослого, обеспечивающего достижение 

поставленных воспитательных целей; 

«от ребенка», который самостоятельно действует, творит, получает опыт деятельности, в особенности – игровой.  

Воспитатели заботятся о том, чтобы дети свободно ориентировались в созданной среде, имели свободный доступ ко всем её составляющим, 

умели самостоятельно действовать в ней, придерживаясь норм и правил пребывания в различных помещениях и пользования материалами, 

оборудованием. Успех воспитательной работы зависит от правильной организации режима дня, двигательного, санитарно-гигиенического 

режимов, всех форм работы с детьми и других факторов. 



 

УСЛОВИЯ ДЛЯ 

ФОРМИРОВАНИЯ 

ЭМОЦИОНАЛЬНО-

ЦЕННОСТНОГО 

ОТНОШЕНИЯ РЕБЕНКА К 

ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ, 

ДРУГИМ ЛЮДЯМ, СЕБЕ 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, В КОТОРЫХ РЕБЁНКУ ОТКРЫВАЮТСЯ 

СМЫСЛ И ЦЕННОСТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

«ПОЧИТАЙ-КА» (СОДЕРЖАНИЕ ФОРМАТА ДАЕТ РЕБЕНКУ ОПЫТ ОСМЫСЛЕННОГО 

СЛУШАНИЯ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ДЕТСКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, В 

КОТОРЫХ РАСКРЫВАЮТСЯ БАЗОВЫЕ ЦЕННОСТИ РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА — 

УВАЖЕНИЕ К СТАРШИМ, К ТРУДУ ДРУГИХ ЛЮДЕЙ, ПОМОЩЬ И ЗАБОТА О МЛАДШИХ, 

ЛЮБОВЬ К СВОЕЙ МАЛОЙ РОДИНЕ И РОДНОЙ СТРАНЕ И ДР. ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ 

СТИХОТВОРЕНИЯ, РАССКАЗА, СКАЗКИ ПЕДАГОГИ ИЛИ РОДИТЕЛИ ОБСУЖДАЮТ С 

ДЕТЬМИ, О ЧЕМ В НИХ ГОВОРИТСЯ, ПОЧЕМУ ИХ ГЕРОИ ПОСТУПИЛИ ТАК ИЛИ ИНАЧЕ, 

ПОМОГАЯ РЕБЕНКУ (ДЕТЯМ) ПОНЯТЬ СМЫСЛ ДАННОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ.) 

«ВМЕСТЕ СМОТРИМ» (СОДЕРЖАНИЕ ФОРМАТА ПРЕДЛАГАЕТ МАТЕРИАЛ ДЛЯ 

ОСМЫСЛЕННОГО СОВМЕСТНОГО ПРОСМОТРА ПЕДАГОГА С ДЕТЬМИ ВИЗУАЛЬНОГО 

КОНТЕНТА (МУЛЬТФИЛЬМОВ, КИНОФИЛЬМОВ И ДР.). ПЕДАГОГ ПО ОПРЕДЕЛЕННОМУ 

АЛГОРИТМУ ОРГАНИЗУЕТ СОВМЕСТНЫЙ ПРОСМОТР. КАЖДЫЙ ПРОСМОТР 

ПОСВЯЩЕН КАКОЙ-ЛИБО ВЕДУЩЕЙ ЦЕННОСТИ. В ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ 

БОЛЬШОЕ ЗНАЧЕНИЕ ИМЕЕТ ВОЗНИКНОВЕНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ОБРАЗА, 

КОТОРЫЙ СПОСОБСТВУЕТ И РАСКРЫТИЮ СМЫСЛА, И РЕГУЛЯЦИИ ПОВЕДЕНИЯ 

РЕБЕНКА. ПОЭТОМУ ДЛЯ РЕБЕНКА ВАЖНА ЭМОЦИЯ, КОТОРУЮ НУЖНО 

ПОДДЕРЖАТЬ, ОБОЗНАЧИТЬ И ПРОГОВОРИТЬ) 

«РАССУЖДАЙ-КА» (СОДЕРЖАНИЕ ФОРМАТА НАПРАВЛЕНО НА РАЗВИТИЕ У РЕБЕНКА 

УМЕНИЯ ПОНИМАТЬ ЗНАЧЕНИЕ И ПЕРЕНОСНЫЙ СМЫСЛ СЛОВ И СЛОВОСОЧЕТАНИЙ 

РОДНОГО ЯЗЫКА, В КОТОРЫХ РАСКРЫВАЕТСЯ СОДЕРЖАНИЕ БАЗОВЫХ 

ТРАДИЦИОННЫХ ЦЕННОСТЕЙ РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА. В ХОДЕ СОВМЕСТНОГО 

ОБСУЖДЕНИЯ СО ВЗРОСЛЫМИ ДЕТИ ОТКРЫВАЮТ ДЛЯ СЕБЯ ОСОБУЮ ЯРКОСТЬ, 

ЛЕГКОСТЬ, МЕТКОСТЬ И ОБРАЗНОСТЬ ВЫРАЖЕНИЙ, СОХРАНЯЮЩИХ МУДРОСТЬ 

ПОКОЛЕНИЙ НАШИХ ПРЕДКОВ) 

УСЛОВИЯ ДЛЯ ОБРЕТЕНИЯ 

РЕБЕНКОМ ПЕРВИЧНОГО 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 

ПОСТУПКА В 

СООТВЕТСТВИИ С 

ТРАДИЦИОННЫМИ 

ЦЕННОСТЯМИ 

Активная, самостоятельная апробация каждым ребёнком инструментального и ценностного содержания, 

полученного от взрослого и способов их реализации в различных видах деятельности через личный 

опыт: 

в рамках формата «Почитай-ка» (обращение к опыту детей после прочтения художественных 

произведений, предлагая им подумать, как поступили бы они на месте героев, изобразить наиболее 

запомнившиеся эпизоды, создать свои иллюстрации, из которых затем может сложиться самодельная 

книжка, рисованный мультфильм, настольный, кукольный или теневой театр и т. д.) 



 

РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА в рамках формата «Вместе смотрим» (После просмотра и обсуждения визуального контента 

организуются игры, рисование и другие активности, помогающие ребенку осмыслить увиденное, 

попробовать отрефлексировать свое отношение к семье, природе, труду, красоте, дружбе как ценности) 

в рамках формата «Поиграй-ка» приобретает опыт действия на основе сложившегося отношения к 

ценности, нравственного поступка, опыт ошибок и их преодоления. В игре ребенок получает 

возможность действия на основе эмоционального образа, с которым он знакомится в книге и фильмах. В 

детском игровом сообществе, создаются условия для освоения важнейших культурных практик, как 

основы самостоятельного целесообразного действия, осознанного нравственного поведения. Игра 

становится условием для проживания 

УСЛОВИЯ ДЛЯ 

СТАНОВЛЕНИЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ, 

ИНИЦИАТИВНОСТИ И 

ТВОРЧЕСКОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В 

РАЗНЫХ ДЕТСКО-

ВЗРОСЛЫХ И ДЕТСКО- 

ДЕТСКИХ ОБЩНОСТЯХ, 

ВКЛЮЧАЯ 

РАЗНОВОЗРАСТНОЕ 

ДЕТСКОЕ СООБЩЕСТВО 

Самостоятельная активность, в рамках которой ребёнок реализует свои базовые устремления: 

любознательность, общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей. 

Активность проявляется 

в групповых уголках, обеспечивающих вариативность действий детей, свободный доступ детей к 

материалам и пособиям; 

в коллективных делах и практиках: создание плакатов, объявлений, листовок; 

«Вместе мы можем больше» организация наставнической деятельности в формате «ребёнок-ребёнок»; 

«Мир творчества»: создание поделок, игр и игрушек 

 

Общности.   

Общность характеризуется системой связей и отношений между людьми, основанной на разделяемых всеми её участниками ценностных 

основаниях, определяющих цели совместной деятельности. Процесс воспитания детей дошкольного возраста связан с деятельностью разных 

видов общностей (профессиональных, профессионально- родительских, детско-взрослых). 

ОБЩНОСТИ ЦЕННОСТИ И ЦЕЛИ ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

СООБЩЕСТВО 

Цель – профессиональное 

общение на темы организации 

воспитательно -образовательного 

процесса, постоянный обмен 

знаниями, который обеспечивает 

Устойчивая система связей и отношений между людьми, единство целей и 

задач воспитания, реализуемое всеми работниками структурного 

подразделения. Сами участники общности должны разделять те ценности, 

которые заложены в основу Программы воспитания. Основой 

эффективности такой общности является рефлексия собственной 



 

личный и профессиональный 

рост. 

Участники профессионального 

сообщества разделяют ценности, 

которые заложены в основу 

Программы 

профессиональной деятельности. Педагоги - участники общности, а также 

другие работники, должны:  

быть примером в формировании полноценных и сформированных 

ценностных ориентиров, норм общения и поведения;  

мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые 

незначительные стремления к общению и взаимодействию;  

поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными 

детьми внутри группы сверстников принимала общественную 

направленность;  

заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на 

основе чувства доброжелательности;  

содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить 

проявлять чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, 

беспокоиться, проявлять внимание к заболевшему товарищу;  

воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в 

общество сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, 

щедрость, доброжелательность и пр.);  

учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, 

которые сплачивали бы и объединяли ребят;  

воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое 

поведение.  

ПРОФЕССИОНАЛЬНО- 

РОДИТЕЛЬСКИЕ 

СООБЩЕСТВА 

Цель – объединение усилий по 

воспитанию ребенка в семье и в 

ДОО. Сообщество включает 

сотрудников ДОО и всех 

взрослых членов семей 

воспитанников, которых 

связывают не только общие 

ценности, цели развития и  

воспитания детей, но и уважение 

друг к другу.  

Общность включает работников структурного подразделения и всех 

взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только 

общие ценности, цели развития и воспитания детей, но и уважение друг к 

другу. Основная задача - объединение усилий по воспитанию ребенка в 

семье и в структурном подразделении. Зачастую поведение ребенка сильно 

различается дома и в детском саду. Без совместного обсуждения 

воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно 

выявление и в дальнейшем создание условий, которые необходимы для его 

оптимального и полноценного развития и воспитания.  

ДЕТСКО – ВЗРОСЛАЯ 

ОБЩНОСТЬ 

Детско-взрослая общность 

является источником и 

Для общности характерно содействие друг другу, сотворчество и 

сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к 



 

механизмом воспитания ребенка. 

Для общности характерно 

содействие друг другу, 

сотворчество и сопереживание, 

взаимопонимание и взаимное 

уважение, отношение к ребенку 

как к полноправному человеку, 

наличие общих симпатий, 

ценностей и смыслов у всех 

участников общности.  

ребенку как к полноправному человеку, наличие общих симпатий, 

ценностей и смыслов у всех участников общности.  

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания 

ребенка. Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем 

правилам и нормам, которые вносят взрослые в общность, а затем эти 

нормы усваиваются ребенком и становятся его собственными.  

Общность строится и задается системой связей и отношений ее 

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

спецификой в зависимости от решаемых воспитательных задач.  

ОСОБЕННОСТИ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

РАЗНОВОЗРАСТНОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

В СП «Детский сад «Белочка» созданы возможности для разноуровневого и разновозрастного взаимодействия:  

обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со старшими, так и с младшими детьми, детьми с 

ограниченными возможности здоровья и детьми-инвалидами через различные формы воспитательной работы 

в коллективных делах и практиках;  

создание плакатов, объявлений, листовок;  

«Вместе мы можем больше» организация наставнической деятельности в формате «ребёнок-ребёнок»;  

«Мир детства»: создание поделок, игр и игрушек  

 

Задачи воспитания в образовательных областях. 

ОО НАПРАВЛЕНИЯ 

ВОСПИТАНИЯ 

 ЦЕННОСТИ В 

РАМКАХ ОО 

ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ В РАМКАХ 

НАПРАВЛЕНИЙ 

СОЦИАЛЬНО – 

КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

Патриотическое 

Духовно-нравственное 

Социальное   

Трудовое  

 

 

«Родина», «Природа», 

«Семья», «Человек», 

«Жизнь», 

«Милосердие», 

«Добро», «Дружба», 

«Сотрудничество», 

«Труд».  

 

Воспитание любви к своей семье, своему населенному 

пункту, родному краю, своей стране.  

Воспитание уважительного отношения к ровесникам, 

родителям (законным представителям), соседям, другим 

людям вне зависимости от их этнической 

принадлежности.  

Воспитание ценностного отношения к культурному 

наследию своего народа, к нравственным и культурным 

традициям России.  

Содействие становлению целостной картины мира, 

основанной на представлениях о добре и зле, прекрасном 

и безобразном, правдивом и ложном.  



 

Воспитание социальных чувств и навыков: способности к 

сопереживанию, общительности, дружелюбия, 

сотрудничества, умения соблюдать правила, активной 

личностной позиции.  

Создание условий для возникновения у ребёнка 

нравственного, социально значимого поступка, 

приобретения ребёнком опыта милосердия и заботы.  

Поддержка трудового усилия, привычки к доступному 

дошкольнику напряжению физических, умственных и 

нравственных сил для решения трудовой задачи; 

формирование способности бережно и уважительно 

относиться к результатам своего труда и труда других 

людей.  

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

Патриотическое 

Познавательное 

«Человек», «Семья», 

«Познание», «Родина»  

«Природа» 

Воспитание отношения к знанию как ценности, 

понимание значения образования для человека, общества, 

страны. 

Приобщение к отечественным традициям и праздникам, к 

истории и достижениям родной страны, к культурному 

наследию народов России. 

Воспитание уважения к людям - представителям разных 

народов России независимо от их этнической 

принадлежности. 

Воспитание уважительного отношения к государственным 

символам страны (флагу, гербу, гимну). 

 Воспитание бережного и ответственного отношения к 

природе родного края, родной страны, приобретение 

первого опыта действий по сохранению природы. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ Социальное 

Эстетическое 

«Культура», «Красота»  Владение формами речевого этикета, отражающими 

принятые в обществе правила и нормы культурного 

поведения. 

Воспитание отношения к родному языку как ценности, 

умения чувствовать красоту языка, стремления говорить 

красиво (на правильном, богатом, образном языке). 



 

ХУДОЖЕСТВЕННО – 

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ 

Эстетическое «Красота», «Культура», 

«Человек», «Природа» 

Воспитание эстетических чувств (удивления, радости, 

восхищения, любви) к различным объектам и явлениям 

окружающего мира (природного, бытового, 

социокультурного), к произведениям разных видов, 

жанров и стилей искусства (в соответствии с возрастными 

особенностями). 

Приобщение к традициям и великому культурному 

наследию российского народа, шедеврам мировой 

художественной культуры с целью раскрытия ценностей 

«Красота», «Природа», «Культура». 

Становление эстетического, эмоционально-ценностного 

отношения к окружающему миру для гармонизации 

внешнего мира и внутреннего мира ребёнка. 

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 

Физическое  

Оздоровительное 

«Жизнь», «Здоровье» Формирование у ребёнка возрастосообразных 

представлений о жизни, здоровье и физической культуре. 

Становление эмоционально-ценностного отношения к 

здоровому образу жизни, интереса к физическим 

упражнениям, подвижным играм, закаливанию организма, 

к овладению гигиеническим нормам и правилами. 

Воспитание активности, самостоятельности, уверенности, 

нравственных и волевых качеств. 

 

Формы совместной деятельности в образовательной организации. 

Работа с родителями (законными представителями). 



 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения социальной ситуации развития ребенка работа с родителями 

(законными представителями) детей дошкольного возраста строиться на принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов 

социокультурного окружения ДОО. 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных отношений составляет основу уклада ОО, в котором 

строится воспитательная работа. 

ГРУППОВЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ 

СОВЕТ РОДИТЕЛЕЙ ДОО, УЧАСТВУЮЩИЕ В РЕШЕНИИ 

ВОПРОСОВ ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ. 

Работа специалистов по запросу родителей для решения проблемных 

ситуаций, связанных с воспитанием ребенка дошкольного возраста. 

СЕМЕЙНЫЕ КЛУБЫ, УЧАСТВУЯ В КОТОРЫХ РОДИТЕЛИ 

ПОЛУЧАЮТ РЕКОМЕНДАЦИИ ПСИХОЛОГОВ, 

ПЕДАГОГОВ И ИНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

 ОБМЕН СОБСТВЕННЫМ ОПЫТОМ В ВОСПИТАНИИ 

ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в 

случае возникновения острых проблем, связанных с воспитанием 

ребенка. 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ГОСТИНЫЕ, ПОСВЯЩЕННЫЕ 

ВОПРОСАМ ВОСПИТАНИЯ МАСТЕР- КЛАССЫ, 

СЕМИНАРЫ, КРУГЛЫЕ СТОЛЫ С ПРИГЛАШЕНИЕМ 

СПЕЦИАЛИСТОВ. 

Участие родителей (законных представителей) и других членов 

семьи дошкольника в реализации проектов и мероприятий 

воспитательной направленности. 

РОДИТЕЛЬСКИЕ СОБРАНИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ 

ОБСУЖДЕНИЮ АКТУАЛЬНЫХ И ОСТРЫХ ВОСПИТАНИЯ 

ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА. 

Индивидуальное консультирование родителей (законных 

представителей) c целью координации воспитательных усилий 

педагогического коллектива и семьи. 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ: 

РОДИТЕЛЬСКИЕ ФОРУМЫ НА ИНТЕРНЕТ- САЙТЕ ДОО, 

ПОСВЯЩЕННЫЕ ОБСУЖДЕНИЮ ИНТЕРЕСУЮЩИХ 

РОДИТЕЛЕЙ ВОПРОСОВ ВОСПИТАНИЯ; ВИРТУАЛЬНЫЕ 

КОНСУЛЬТАЦИИ ПСИХОЛОГОВ И ПЕДАГОГОВ. 

 

 

События ДОО 

Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой активность взрослого приводит к приобретению ребенком 

собственного опыта переживания той или иной ценности. Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная 

ситуация. В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и возможных действий детей и смысл своих действий в 



 

контексте задач воспитания. Событием может быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой 

режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и пр. 

Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные события проектируются в соответствии с календарным планом воспитательной 

работы ДОО, группы, ситуацией развития конкретного ребенка. Проектирование событий в ДОО возможно в следующих формах:  

разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности (детско-взрослый спектакль, построение эксперимента, 

совместное конструирование, спортивные игры и др.); 

проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками, с взрослыми, с носителями воспитательно значимых 

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

создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы с приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» – показ 

спектакля для детей из соседнего детского сада и т. д.). 

Творческие мероприятия  

Творческие мероприятия способствуют художественно–эстетическому развитию ребенка, которое предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия 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 сопереживанию персонажам художественных произведений; реализацию 

самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).  

Творческие мероприятия стимулируют у воспитанников развитие: сенсорных способностей; чувства ритма, цвета, композиции; умения 

выражать в художественных образах свои творческие способности.  

Творческое мероприятие – не просто мероприятие в стенах детского сада, это продолжение и расширение образовательного процесса, где 

развитие получают все участники процесса: ребенок, родитель (законный представитель) и педагог. Родитель и ребенок учатся и 

приобретают опыт по взаимодействию для достижения общей цели, реализуя общие задачи. Родитель учится быть терпеливым и 

вдумчивым. Ребенок получает первый социальный опыт участия в конкурсном движении, а родитель учится относиться к соревнованиям 

серьезно, знакомясь с положениями, условиями и системой оценки. Творческие мероприятия создают условия для приобретения 

социального опыта участия ребенка в конкурсном движении и формирование у родителей педагогической культуры по подготовке и 

поддержке своего ребенка в участии в конкурсах. Творческие мероприятия в СП «Детский сад «Белочка»» проходят в различных формах 

(конкурсы, выставки, фестивали). Конкретная форма проведения творческого мероприятия определяется календарным планом 



 

воспитательной работы. Педагоги помогают подготовиться семье к успешному участию в конкурсе, консультирует родителей по созданию 

условий, мотивации, помогают в подготовке. Педагогам приходится учиться видеть домашние условия и возможности ребенка, понимать 

современного родителя и их трудности, быть терпимыми, и доброжелательными к любому родителю и оказывать посильную помощь в 

развитии детей дома.  

Праздники. 

Праздники благотворно влияют на развитие психических процессов ребенка, создают прекрасную атмосферу для развития речи ребенка, для 

закрепления знаний, полученных на различных занятиях, способствуют его нравственному воспитанию. Чтобы снизить утомляемость детей, 

нужны частые смены видов деятельности. Для этих целей на празднике используются игры и представления. Они позволяют детям 

расслабиться и подвигаться.  

Во-первых, подготовка к празднику является отличным стимулом для детей на занятиях по развитию речи и музыке. Малыши разучивают 

песни, стихи и танцевальные движения не просто так, а для того, чтобы потом продемонстрировать все свои умения родителям на детском 

утреннике, да еще получить за это подарки, которые тоже занимают не последнее место в мотивации ребенка. Таким образом, воспитатель 

всегда может объяснить ребенку, для чего проводится то или иное занятие и почему нужно стараться. А когда у малыша есть конкретный 

стимул, он и заниматься будет усерднее.  

Во-вторых, праздник – это возможность для родителей получить представление о том, какие у ребенка взаимоотношения с коллективом и с 

другими детьми.  

В-третьих, праздник в детском саду позволяет родителям сравнить навыки своего ребенка с умениями сверстников, и, возможно, выделить 

какие-то проблемные моменты, над которыми стоит поработать дома. Помимо этого педагоги могут оценить поведение ребенка в 

коллективе: насколько он общителен, не стесняется ли он, и достаточно ли он дисциплинирован.  

Фольклорные мероприятия  

Фольклорные мероприятия могут пересекаться с праздниками, но существенно отличаются от остальных воспитательных мероприятий 

детского сада тем, что направлены на раскрытие социокультурных ценностей нашего народа, знакомство детей с отечественными 

традициями и праздниками, многообразием стран и народов мира, их обычаями.  При проведении фольклорного мероприятия педагоги 

тщательно продумывают его форму и сценарий. После этого выстраивается композиция, определяется очередность развития событий, 

кульминация мероприятия. Сценарий завершается развязкой. Конкретная форма проведения фольклорного мероприятия определяется 

календарным планом воспитательной работы. Педагоги, занятые в организации фольклорного мероприятия, учитывают важность поисковых 



 

действий и предварительной работы, построенных в каждом случае на взаимодействии и сотрудничестве взрослых и дошкольников. В 

основе фольклорных мероприятий лежит комплексный подход к воспитанию и развитию дошкольников:  

формирование духовно-нравственных норм и ценностей;  

раскрепощение, снятие эмоционального напряжения;  

социализация, развитие коммуникативных навыков.  

В процессе проведения фольклорного мероприятия ребенок участвует в разных видах деятельности, организованных согласно принципам 

природосообразности детей: игровой, музыкальной, театрализованной и коммуникативной.  

Музейная педагогика является эффективным средством воспитания личности ребенка. Благодаря ей обеспечивается историческая 

преемственность поколений, сохраняется национальная культура, формируется бережное отношение к наследию народов России. Музейное 

дело раскрывает духовно-нравственный потенциал дошкольника и способствует освоению социально значимых представлений об 

окружающем мире. Кроме того, посредством создания различных музеев формируются конкретные знания детей о свойствах и отношениях 

предметов и объектов окружающего мира. Содержание модуля выстраивается с учетом региональной специфики, социокультурной 

ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей.  Основная цель - приобщение детей к традициям, 

истории и культуре своей Родины, своего народа и родного края.  

К знаменательным датам и календарным праздникам создаются временные музейные экспозиции: «Русский быт», «Покорители космоса», 

«Они сражались за Родину».  

 Ранняя профориентация.  

Ориентация детей дошкольного возраста в мире профессий и в труде взрослых рассматривается как неотъемлемое условие их социализации 

в окружающем мире. С помощью ранней профориентации у ребенка-дошкольника начинают формироваться личностные механизмы 

поведения, возрастает интерес к окружающему социуму, к труду взрослых, развивается эмоциональная сфера его личности, происходит 

становление ценностных предпочтений к той или иной профессии. 

Цель: создание условий для ранней профессиональной ориентации у детей дошкольного возраста. 

Задачи: 

Формировать максимально разнообразные представления детей о профессиях. 

Формировать умение воссоздавать профессиональный мир взрослых в различных видах детских игр и игровых ситуаций.  

Развивать познавательный интерес к труду взрослых. 



 

Воспитывать ценностное отношение к труду, результатам труда, его общественной значимости 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях. 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях является ведущей формой организации совместной деятельности взрослого и 

ребёнка по освоению ООП ДО, в рамках которой возможно решение конкретных задач воспитания. Воспитание в образовательной 

деятельности осуществляется в течение всего времени пребывания ребёнка в ДОО. 

Основные виды организации совместной деятельности в образовательных ситуациях в СП «Детский сад «Белочка»»: 

ситуативная беседа, рассказ, советы, вопросы; 

социальное моделирование, воспитывающая (проблемная) ситуация, составление рассказов из личного опыта; 

чтение художественной литературы с последующим обсуждением и выводами, сочинение рассказов, историй, сказок, заучивание и чтение 

стихов наизусть; 

разучивание и исполнение песен, театрализация, драматизация, этюды- инсценировки; 

рассматривание и обсуждение картин и книжных иллюстраций, просмотр видеороликов, презентаций, мультфильмов; 

организация выставок (книг, репродукций картин, тематических или авторских, детских поделок и тому подобное), 

экскурсии (в музей, в общеобразовательную организацию и тому подобное), посещение спектаклей, выставок; 

игровые методы (игровая роль, игровая ситуация, игровое действие и другие); демонстрация собственной нравственной позиции педагогом, 

личный пример педагога, приучение к вежливому общению, поощрение (одобрение, тактильный контакт, похвала, поощряющий взгляд). 

Формы работы по программе воспитания в ДОО: 

игры, беседы, свободное и направленное экспериментирование, участие в разрешении проблемных учебных ситуаций, находящих 

отражение в реальной жизни, участие в экскурсионных походах, создании мини-музеев, тематических встречах; 

организация тематических игр и импровизаций, выполнение различных видов работ на групповом участке; 

проектная деятельность, создание масштабных творческих работ, участие в подготовке оформительских материалов для мероприятий; 

знакомство с работами известных художников, скульпторов, чтение, сказочные викторины, импровизации, драматизации. 

Реализация конкретных форм воспитательной работы воплощается в календарном плане воспитательной работы, утверждаемом ежегодно на 

предстоящий учебный год на основе направлений воспитательной работы, установленных в настоящей рабочей программе воспитания. 

Каждый вид деятельности и формы работы программы воспитания ДОО: 



 

позволяют провести воспитательную работу с детьми сразу по нескольким направлениям: социально-коммуникативное развитие, 

умственное и эстетическое воспитание, вовлечение родителей в процесс воспитания, интеграция воспитательных усилий; 

способствуют художественно– эстетическому развитию ребенка, которое предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; 

направлены на раскрытие социокультурных ценностей нашего народа, знакомство детей с отечественными традициями и праздниками, 

многообразием стран и народов мира, их обычаями; 

благотворно влияют на развитие психических процессов ребенка: памяти, внимания; создают прекрасную атмосферу для развития речи 

ребенка, для закрепления знаний, полученных на различных занятиях; способствуют его нравственному воспитанию, развитию социально- 

коммуникативных навыков; 

формируют элементарные представления о видах искусства; 

способствуют восприятию музыки, художественной литературы, фольклора; 

создают условия для приобретения социального опыта участия ребенка в конкурсном движении и формирование у родителей 

педагогической культуры по подготовке и поддержке своего ребенка в участии в конкурсах; 

дают возможность родителям получить представление о том, какие у ребенка взаимоотношения с коллективом и с другими детьми; 

позволяет родителям сравнить навыки своего ребенка с умениями сверстников, и, возможно, выделить какие-то проблемные моменты, над 

которыми стоит поработать дома. 

Помимо этого, педагоги могут оценить поведение ребенка в коллективе: насколько он общителен, не стесняется ли он, и достаточно ли он 

дисциплинирован. 

Мероприятия по Программе воспитания — это не просто мероприятие в стенах детского сада, это продолжение и расширение 

образовательного процесса, где развитие получают все участники процесса: ребенок, родитель и педагог. Родитель и ребенок учатся и 

приобретают опыт по взаимодействию для достижения общей цели, реализуя общие задачи. Родитель учится быть терпеливым и 

вдумчивым. Ребенок получает первый социальный опыт участия в конкурсном движении, а родитель учится относиться к соревнованиям 

серьезно, знакомясь с положениями, условиями и системой оценки 

Основные формы и содержание деятельности: 



 

1. Образовательные ситуации. В процессе образовательных ситуаций у детей формируются представления о социальных нормах общества, 

об истории и культуре своего народа, своей Родины и другие социально-ценностные представления. Образовательные ситуации носят 

интегрированный характер, так как включают воспитательные задачи, которые реализуются в разных видах деятельности по одной 

тематике: в игровой, познавательной, коммуникативной, художественно-эстетической и физической деятельности. 

2. Мотивационно-побудительные игровые ситуации (игры-приветствия, загадки, сюрпризные моменты, приглашение к путешествию). 

Применяются для развития у дошкольников интереса и желания участвовать в деятельности, создания положительного эмоционального 

фона. 

3. Обсуждение. Детям демонстрируются примеры нравственного поведения, проявления человеколюбия и добросердечности посредством 

чтения, решения проблемных ситуаций, примеров из жизни. В ходе обсуждения уточняются социальные представления воспитанников, 

сформированность их личных норм и правил. 

4. Коммуникативные игры. Направлены на формирование умения общаться со взрослыми и сверстниками. Проводятся в атмосфере 

доброжелательности, непринуждённой обстановки и эмоциональной вовлеченности каждого ребенка.  

5. Дидактические игры. Это игры активного обучения. Посредством доступной и привлекательной формы деятельности уточняются и 

углубляются знания и представления детей, анализируются конкретные ситуации, осуществляется игровое проектирование. 

6. Продуктивная деятельность. Включает рисование, лепку, аппликацию, конструирование, изготовление поделок, игрушек. Дети становятся 

активными участниками своего собственного развития, так как видят результат своего труда. У них развивается творческая 

самостоятельность и инициатива.  

7. Игры-практикумы. Ребёнок не только слушает и наблюдает, но и активно действует. Включаясь в практическую деятельность, 

дошкольники учатся регулировать взаимоотношения со сверстниками в рамках игрового взаимодействия. 

8. Применение ИКТ. На занятиях используются мультимедийные презентации, видеофильмы, мультфильмы по различным направлениям: 

нравственные ценности, природный мир, история и культура родного края, здоровый образ жизни. 

Организация предметно – пространственной среды. 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды предусматривает совместную деятельность педагогов, 

воспитанников, других участников образовательных отношений по её созданию, поддержанию, использованию в воспитательном процессе : 

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



 

компоненты среды, отражающие региональные, этнографические и другие особенности социокультурных условий, в которых находится 

ДОО; 

компоненты среды, отражающие экологичность, природосообразность и безопасность; 

компоненты среды, обеспечивающие детям возможность общения, игры и совместной деятельности; 

компоненты среды, отражающие ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей; 

компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность познавательного развития, экспериментирования, освоения новых технологий, 

раскрывающие красоту знаний, необходимость научного познания, формирующие научную картину мира; 

компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность посильного труда, а также отражающие ценности труда в жизни человека и 

государства; 

компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможности для укрепления здоровья, раскрывающие смысл здорового образа жизни, 

физической культуры и спорта; 

компоненты среды, предоставляющие ребёнку возможность погружения в культуру России, знакомства с особенностями традиций 

многонационального российского народа. 

Вся среда ДОО гармоничная и эстетически привлекательная. При выборе материалов и игрушек СП «Детский сад «Белочка»» ориентируется 

на продукцию отечественных и территориальных производителей. Игрушки, материалы и оборудование соответствуют возрастным задачам 

воспитания детей дошкольного возраста и имеют документы, подтверждающие соответствие требованиям безопасности. 

Социальное партнерство. 

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства предусматривает: 

участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных мероприятий (дни открытых дверей, государственные и 

региональные, праздники, торжественные мероприятия и тому подобное); 

участие представителей организаций-партнеров в проведении занятий в рамках дополнительного образования; 

проведение на базе организаций-партнеров различных мероприятий, событий и акций воспитательной направленности; 

реализация различных проектов воспитательной направленности, совместно разрабатываемых детьми, родителями (законными 

представителями) и педагогами с организациями-партнерами. 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ. 

Кадровое обеспечение. 



 

Наименование должности 

(в соответствии со 

штатным расписанием ОО) 

Функционал, связанный с организацией и реализацией воспитательного процесса 

Руководитель ДОО -управляет воспитательной деятельностью на уровне ДОО; 

-создает условия, позволяющие педагогическому составу реализовать воспитательную деятельность; 

-проводит анализ итогов воспитательной деятельности в ДОО за учебный год; 

-планирует воспитательную деятельность в ДОО на учебный год, включая календарный план воспитательной 

работы на учебный год; 

-регулирование воспитательной деятельности в ДОО; 

-контроль за исполнением управленческих решений по воспитательной деятельности в ДОО (в том числе 

осуществляется через мониторинг качества организации воспитательной деятельности в ДОО). 

Старший воспитатель -организация воспитательной деятельности в ДОО; 

-разработка необходимых для организации воспитательной деятельности в ДОО нормативных документов 

(положений, инструкций, должностных и функциональных обязанностей, проектов и программ воспитательной 

работы и др.); 

-анализ возможностей имеющихся структур для организации воспитательной деятельности; 

-планирование работы в организации воспитательной деятельности; 

-организация практической работы в ДОО в соответствии с календарным планом воспитательной работы; 

-проведение мониторинга состояния воспитательной деятельности в ДОО совместно с Педагогическим советом; 

-организация повышения квалификации и профессиональной переподготовки педагогов для 

совершенствования их психолого- педагогической и управленческой компетентностей 

-проведение анализа и контроля воспитательной деятельности, распространение передового опыта других 

образовательных организаций; 

-формирование мотивации педагогов к участию в разработке и реализации разнообразных образовательных и 

социально значимых проектов; 

-информирование о наличии возможностей для участия педагогов в воспитательной деятельности; 

-наполнение сайта ДОО информацией о воспитательной деятельности; 

-организация повышения психолого-педагогической квалификации воспитателей; 

-организационно-координационная работа при проведении общесадовых воспитательных мероприятий; 

-участие обучающихся в районных и городских, конкурсах и т.д.; 

-организационно-методическое сопровождение воспитательной деятельности педагогических инициатив; 

-создание необходимой для осуществления воспитательной деятельности инфраструктуры; 

-развитие сотрудничества с социальными партнерами; 



 

стимулирование активной воспитательной деятельности педагогов; 

Воспитатель, музыкальный 

руководитель, инструктор 

по физической культуре, 

педагог – психолог, 

учитель - логопед 

-обеспечивает занятие обучающихся творчеством, медиа, физической культурой; 

-формирование у обучающихся активной гражданской позиции, сохранение и приумножение нравственных, 

культурных и научных ценностей в условиях современной жизни, сохранение традиций ДОО; 

-организация работы по формированию общей культуры будущего школьника; 

-внедрение здорового образа жизни; 

-внедрение в практику воспитательной деятельности научных достижений, новых технологий образовательного 

процесса; 

-организация участия обучающихся в мероприятиях, проводимых районными, городскими и другими в рамках 

воспитательной деятельности; 

Помощник воспитателя -совместно с воспитателем обеспечивает занятие обучающихся   творчеством, трудовой деятельностью; 

-участвует в организации работы по формированию общей культуры                  будущего школьника 

 

Нормативно-методическое обеспечение. 

В данном разделе представлены решения на уровне ОО по внесению изменений в должностные инструкции педагогических работников, 

ведению договорных отношений по сетевой форме организации образовательного процесса по сотрудничеству с другими организациями в 

том числе с образовательными организациями дополнительного образования и культуры. Представляются ссылки на локальные 

нормативные акты, в которые вносятся изменения в связи с внедрением основной образовательной программы воспитания (в том числе 

Программы развития образовательной организации). Представлен Перечень локальных правовых документов ДОО, которые обязательно 

вносятся изменения после принятия основной образовательной программы по воспитанию. Содержание нормативно-правового обеспечения 

как вида ресурсного обеспечения реализации программы воспитания в ДОО включает: 

1.Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ “О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся”. 

2.Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (Приказ Минобрнауки №1155 от 17.10.2013г, (ФГОС 

ДО).  

3. Федеральная образовательная программа дошкольного образования ( Приказ Министерства Просвещения России №1028 от 25.11.2022г) 

Основные локальные акты: 

3.Образовательная программа дошкольного образования структурного полразделения "Детский сад "Белочка" ГБОУ СОШ с.Курумоч 



 

4.Годовой план работы ДОО на учебный год; 

5.Расписание занятий; 

6. Программа воспитания в ДОО; 

7.Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию воспитательной деятельности в ДОО; 

8.Документы, регламентирующие воспитательную деятельность в ДОО (штатное расписание, обеспечивающее кадровый состав, 

реализующий воспитательную деятельность в ДОО); 

Требования к условиям работы с особыми категориями детей. 

По своим основным задачам воспитательная работа в ДОО не зависит от наличия (отсутствия) у ребёнка особых образовательных 

потребностей. В основе процесса воспитания детей в ДОО лежат традиционные ценности российского общества. В ДОО создаются особые 

условия воспитания для детей с ограниченными возможностями здоровья. Инклюзия подразумевает готовность образовательной 

системы принять любого ребёнка независимо от его особенностей и  о б е с п е ч и т ь  е м у  о п т и м а л ь н у ю  с о ц и а л ь н у ю  

с и т у а ц и ю  р а з в и т и я .  

Программа предполагает создание следующих условий, обеспечивающих достижение целевых ориентиров в работе с особыми категориями 

детей:  

1.Направленное на формирование личности взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в которых 

каждому ребёнку с особыми образовательными потребностями предоставляется возможность выбора деятельности, партнера и средств; 

учитываются особенности деятельности, средств её реализации, ограниченный объем личного опыта детей особых категорий. 

2.Формирование игры как важнейшего фактора воспитания и развития ребёнка с особыми образовательными потребностями, с учётом 

необходимости развития личности ребёнка, создание условий для самоопределения и социализации детей на основе социокультурных,  

духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения. 

3.Создание воспитывающей среды, способствующей личностному развитию особой категории дошкольников, их позитивной социализации, 

сохранению их индивидуальности, охране и укреплению их здоровья и эмоционального благополучия. 

4.Доступность воспитательных мероприятий, совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности с учётом 

особенностей развития и образовательных потребностей ребёнка; речь идет не только о физической доступности, но и об интеллектуальной, 

когда созданные условия воспитания и применяемые правила должны быть понятны ребёнку с особыми образовательными потребностями. 



 

5.Участие семьи как необходимое условие для полноценного воспитания ребёнка дошкольного возраста с особыми образовательными 

потребностями. 

Календарный план воспитательной работы на 2024-2025 учебный год 

Дата Тема недели Итоговое мероприятие Направление 

воспитания Младший возраст Старший возраст 

02.09. – 

06.09.2024г 

01.09. - День Знаний Рассказы, фото, рисунки детей «Где мы 

летом побывали, что увидели - узнали» 

Праздник ко Дню Знаний  

«Детский сад встречает дошколят» 

Социальное 

16.09 -

20.09.2024г 

Я и мое тело 

День Здоровья 

 

Развлечение «Теремок здоровья» 

Физкультурный праздник «Мы растем 

здоровыми» 

Игра-путешествие «В страну 

Здоровья» 

Осенний кросс 

Физическое и 

оздоровительное 

23.09 -

27.09.2024г 

27.09. - День дошкольного 

работника 

                             Выставка детского творчества 

                                       «Мой воспитатель» 
 

Социальное 

30.09. – 

04.10.2024г 

В мире музыки 

01.10 – Международный 

день музыки 

Развлечение «Где живет музыка» 

 

Развлечение «Музыкальный ринг» 

Экскурсия в ДШИ или концерт 

«Спасибо, музыка тебе!» 

Познавательное 

Эстетическое 

14.10 -

18.10.2024г 

Все профессии нужны, все 

профессии важны. 

16.10 – Всемирный день 

хлеба 

Изготовление альбома «Профессии» 

Инсценировка «А что у вас» Михалкова 

 

Проект «Кто привык трудиться, тому 

без дела не сидится»  

Экскурсия в пекарню 

Трудовое 

28.10 -

01.11.2024г  

Мы Россияне 

04.11. – День народного 

Единства 

Создание альбома «Село моё родное» 

Виртуальная экскурсия 

«Моя малая Родина». 

Спортивный досуг «Сплочен и един, 

наш народ не победим!» 

Патриотическое 

Духовно - 

нравственное 

05.11 – 

08.11.2024г 

Поздняя осень 

12.11. – Синичкин день 

(День помощи зимующим 

птицам) 

Развлечение «Путешествие синички» Интерактивная игра 

«Синичкин календарь» 

 

Эстетическое 

11.11 – 

15,11.2024г 

Доброта спасёт мир 

16.11. – Международный 

день толерантности 

Фотовыставка «Цветик - семицветик 

добрых дел» 

Развлечение  

«Волшебный цветок добра» 

Инсценировка «Как попугай Таню 

вежливости учил» 

Досуг 

«С улыбкой по жизни» 

Социальное 



 

18.11. – 

22.11.2024г 

Мои права 

20.11. -   Всемирный день 

ребенка 

Стенгазета  «Меленьким детям, 

большие права» 

Интерактивная игра 

«Мои права» 

 

Социальное 

09.12 – 

13.122023г 

Что за чудо этот дом Строительная игра  

«Сказочные домики», «Дом, в котором я 

живу» 

Макет «Село, в котором я живу» Трудовое 

18.12 -

29.12.2023г 

Новый год у ворот Новогодний утренник 

 

Новогодний утренник 

 

Познавательное 

09.01. -

17.01.2025г 

Чудесное путешествие 

11.01. – День 

заповедников и 

национальных парков 

13.01. – День Самарской 

губернии 

Концерт для друзей  

«Зимние узоры» 

 

Виртуальные экскурсии «Самарская 

Лука», «Жигулевский заповедник» 

Познавательное 

Духовно - 

нравственное 

20.01 – 

24.01.2025г 

17.01. - День детских 

изобретений 

Проект «Научные забавы» Конкурс исследовательских и 

творческих проектов  

«Я – исследователь» 

Познавательное 

03.02 -

07.02.2025г 

Неделя здоровья 

7.02. – День зимних видов 

спорта в России 

Развлечение «Спортивный ежик» 

Досуг  «Чтобы быть здоровыми» 

Спортивный праздник «Шайба, 

клюшка,бей!» 

Экскурсия на стадион 

Физическое и 

оздоровительное 

10.02 -

14.02.2025г 

Путешествие в страну книг 

14.02. – Международный 

день дарения книг 

 

Развлечение «Сказка в гости к нам 

пришла» 

 

Литературный вечер «Любимых книг 

знакомые страницы» 

Экскурсия в библиотеку 

Познавательное 

Социальное 

17.02. -

21.02.2025г 

Наша Армия сильна 

23.02. – День Защитника 

Отечества 

Фотогазета «Самый лучший папа мой»  

Стенгазета «Папу поздравляем» 

Праздник  «Один день в армии» 

Праздник «Школа молодого бойца» 

Патриотическое 

25.02. - 

28.02.2025г 

Народно-прикладное 

искусство 

Развлечение «В гостях у Матрешки» 

Игровая программа «В гостях у Марьи-

искусницы 

Развлечение «Расступись, честной 

народ! В гости к нам Весна идет!» 

Познавательное 

Социальное 

03.03. -

07.03.2025г 

Пусть всегда будет мама! 

08.03. – Международный 

женский день 

Утренник  

«Цветы для мам» 

Утренник  

«Мамин праздник» 

Социальное 



 

17.03 -

21.03.2025г 

Путешествие в мир 

предметов 

Игровая ситуация  

«Почему спрятались игрушки». 

Викторина  «Отгадай предмет»  

Проект  «История предметов» 

 

Познавательное 

24.03. -

28.03.2025г 

Волшебный мир театра 

27 03. – Международный 

день театра 

Инсценировка сказки «Репка» 

Драматизация сказки                           

«Заюшкина избушка» 

Показ кукольного театра  «Колобок» 

Спектакль по сказке С.Маршака 

«Кошкин дом» 

Познавательное 

Эстетическое 

31.03. -

04.04.2025г 

01.04. - Международный 

День птиц 

Народная игра «Курочка хохлатка» 

Развлечение «Прилетел кулик из-за 

моря, принес весну из неволья» 

Игра «Что? Где? Когда?» 

Проект, посвященный птице года 

 

Социальное 

Эстетическое 

07.04 -

11.04.2025г 

Космическое путешествие 

12.04. - День авиации и 

космонавтики 

Развлечение 

 «Путешествие на облачке»  

Развлечение  

«Путешествие на планету - Игра»  

Досуг  

«Готовимся стать космонавтами»  

Досуг 

 «Космодром здоровья» 

 

Познавательное 

14.04.-

18.04.2025г  

Неделя экологии 

15.04 - 

День экологических знаний 

22.04 – День Земли 

Эколого – познавательный проект 

«Зеленый росток» 

 

Игра - путешествие  

«Эколята - дошколята» 

Проект «Прикоснись к природе 

сердцем» (Красная книга Самарской 

области) 

Познавательное 

Эстетическое 

28.04 -

08.05.2025г  

Победный май 

09.05. – День Победы       

Проект 

«Этот День Победы» 

Праздничный концерт, посвященный 

80 - летию Победы  

Акция «Читаем детям о войне» 

 Патриотическое 

12.05 –  

16.05.2025г  

Моя семья 

15.05- Международный 

день семьи 

Фотоколлаж  

«Наша дружная семья на  отдыхе» 

 «Встречаем праздник в кругу семьи» 

Досуг  

«Мама, папа, я - спортивная семья» 

 

Социальное 

Познавательное 

03.06- 

07.06.2025г  

Здравствуй, лето, ты какого 

цвета? 

Коллективная работа 

«Солнечное настроение» 

Конкур рисунка на асфальте  

«Счастливое детство» (все группы) 

Фотоконкурс  

«Заходи в зелёный дом – чудеса 

увидишь в нём»  

Музыкальное развлечение 

«Здравствуй лето!»  

Социальное 

Эстетическое 

10.06-

14.06.2025г 

Край любимый мой родной 

 

12.06. – День России 

Коллективная работа 

«Моё любимое село»  

Викторина  

«Начинается земля, как известно от 

Экскурсия в 

 «Парк Победы»  

Музыкальное развлечение: 

«Путешествие по России» 

Патриотическое 

Познавательное 



 

Кремля»  

17.06-

21.06.2025г  

Олимпиада в Белочке 

 

23.06. - Международный 

олимпийский день 

Игровое занятие 

«Весёлый Апельсин и его друзья» 

Коллаж «Мы выбираем здоровый образ 

жизни» 

Спортивно-экологическое 

развлечение  

«Друзья леса»  

Квест – игра Путешествие на остров 

 «Фантазии» - чистоты и здоровья»  

Физическое и           

оздоровительное 

24.06-

28.06.2025г 

Детский экологический 

театр 

Конкурс «Экологические знаки» 

Викторина: «Знатоки природы» 

Экологическая газета  

«Прикоснись к природе сердцем» 

Квест – игра «Природа в опасности» 

Театрализованные постановки: 

«Гуси - лебеди», 

«Не затушенный костёр» 

 Познавательное 

Эстетическое 

08.07-

12.07.2025г  

Наша дружная семья 

 

08.07. - Всероссийский день 

семьи, любви и верности 

 

Конкурс 

 «Семейный герб» (все группы) 

Музыкально-дидактические игры 

«Бабушкин сундук»,  

«Угадай о ком я говорю» 

Фотовыставка  

«Мир семейных увлечений»  

Спортивное развлечение  

«Мама, папа, я – спортивная семья»  

Социальное 

15.07-

19.07.2025г 

Собираемся в поход Игровые ситуации 

«Что такое поход» 

«Правила поведения в походе» 

Сюжетно-ролевая игра  

«На привале» 

Спортивное развлечение 

«Эколята с друзьями идут в поход» 

Фотовыставка 

«Мы в поход ходили» 

Физическое и 

оздоровительное 

Познавательное 

Эстетическое 

22.07-

26.07.2025г 

Юные исследователи Коллективная работа 

«Подводная газета» 

Викторина 

«Что мы знаем о воде» 

Квест – игра 

«День Нептуна» 

Игра-путешествие «По дну океана 

вместе с Русалочкой» 

Познавательное 

Эстетическое 

05.08-

09.08.2025г 

Неделя весёлого светофора 

05.08. - Международный 

день светофора 

Викторина «Знатоки ПДД» 

 

Спортивно – музыкальный праздник 

«Весёлый светофор» 

Изготовление из бросового 

материала волшебных светофоров 

Социальное 

Познавательное 

19.08-

23.08.2025г 

Гордо рдеет флаг России 

23.08. – День 

государственного флага 

Выставка рисунков  

«Флаг России в детских руках» 

Акция «Я люблю  тебя, Россия» 

Развлечение  

«У моей России длинные косички» 

Флешбом 

Патриотическое 

Познавательное 

Социальное 



 

 «И гордо рдеет флаг России» 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Организационное обеспечение образования обучающихся с РАС базируется на нормативно-правовой основе, которая определяет 

специальные условия дошкольного образования обучающихся этой нозологической группы. 

Создание этих условий должно обеспечить реализацию не только образовательных прав самого ребенка на получение соответствующего его 

возможностям образования, но и реализацию прав всех остальных обучающихся, включенных наравне с ребенком с РАС в образовательное 

пространство. Поэтому помимо нормативной базы, фиксирующей права ребенка с РАС, необходима разработка соответствующих 

локальных актов, обеспечивающих эффективное образование и других обучающихся. 

Необходима организация системы взаимодействия и поддержки образовательной организации со стороны ТПМПК по развитию 

инклюзивного образования, образовательных организаций, реализующих адаптированные образовательные программы образования 

обучающихся с РАС, органов социальной защиты, органов здравоохранения, общественных организаций при недостаточном кадровом 

ресурсе самой образовательной организации. 

Реализация данного условия позволяет обеспечить для ребенка с РАС максимально адекватный при его особенностях развития 

образовательный маршрут, а также позволяет максимально полно и ресурсоемко обеспечить обучение и воспитание. Важным компонентом 

этого условия является наличие разнообразных образовательных организаций (включая организации дополнительного образования) в 

шаговой доступности. 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с РАС. 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, направленных на преодоление обусловленных аутизмом 

нарушений, сопутствующих расстройств и развитие ребёнка в соответствии с его индивидуальными особенностями и возможностями: 

1. Научная обоснованность и гибкость методических и организационных решений задач комплексного сопровождения обучающихся с 

аутизмом в дошкольном возрасте. 

2. Интегративная направленность комплексного сопровождения. 

3. Этапный, дифференцированный, личностно ориентированный и преемственный характер комплексного сопровождения. 



 

4. Организация развивающей образовательной среды, способствующей реализации особых образовательных потребностей обучающихся с 

аутизмом и - в соответствии с положениями Стандарта - социально-коммуникативному, речевому, познавательному, художественно-

эстетическому и физическому развитию с учётом особенностей развития при РАС. 

5. Сбалансированность усилий, направленных на коррекцию аутистических расстройств у ребёнка с аутизмом, и организацию среды, 

адекватной особенностям его развития; 

6. Ориентированность коррекционно-педагогической оценки на относительные показатели детской успешности, то есть положительную 

динамику коррекционной работы и общего развития. 

7. Активное участие семьи как необходимое условие коррекции аутистических расстройств и по возможности успешного развития ребёнка с 

РАС; 

8. Высокая и постоянно повышаемая профессиональная компетентность психолого-педагогических сотрудников в вопросах коррекции РАС 

в соответствии с требованиями их функционала - через занятия на курсах повышения квалификации, участия в обучающих семинарах, 

конференциях. 

3.2. Использование специальных образовательных программ, технологий и  методов, специальных методических пособий и 

дидактических материалов специалистов.  

Технологии Характеристики 

 

 

Здоровьесберегающие 

технологии 

Обеспечение социально-психологического благополучия ребенка (психическое и социальное здоровье 

ребенка, ощущение эмоциональной комфортности и позитивного психологического самочувствия ребенка в 

процессе общения со сверстниками и взрослыми в детском саду и семье; технологии психолого- 

педагогического сопровождения развития ребенка в педагогическом процессе ДОО). Здоровьесбережение и 

здоровьеобогащение педагогов (развитие культуры здоровья педагогов, в том числе культуры 

профессионального здоровья, развитие потребности к здоровому образу жизни;  сохранение и 

стимулирование здоровья технология использования подвижных и спортивных игр, гимнастика (для глаз, 

дыхательная и др.), ритмопластика, динамические паузы, релаксация). Обучение здоровому образу жизни 

(коммуникативные игры, проблемно-игровые, игротренинги, игротерапия, самомассаж, коррекционные (арт-

терапия, технология музыкального воздействия, сказкотерапия, психогимнастика и др.). Педагогическая 

технология активной сенсорно-развивающей среды, под которой понимается системная совокупность и 

порядок функционирования всех личностных инструментальных и методологических средств, используемых 

для достижения педагогических целей. 

Технология Ориентация на развитие физических, познавательных и нравственных способностей воспитанников с РАС 



 

развивающего 

обучения 

путём использования их потенциальных возможностей. Мотивация дошкольников на конкретные действия, на 

познание нового. 

Технология 

проектной 

деятельности 

Развитие и обогащение социально-личностного опыта посредством включения детей с РАС в сферу 

межличностного взаимодействия. Метод проектов – это педагогическая технология, стержнем которой 

является самостоятельная деятельность детей с РАС – исследовательская, познавательная, продуктивная, в 

процессе которой ребенок познает окружающий мир и воплощает новые знания в реальные продукты. Метод 

проектов можно представить как способ организации педагогического процесса, основанного на 

взаимодействии педагога, воспитанника с РАС и его родителей, способ взаимодействия с окружающей 

средой, поэтапная практическая деятельность по достижению поставленной цели. Проект – это цель, принятая 

и освоенная детьми с РАС, актуальная для них, - это детская самодеятельность, это конкретное практическое 

творческое дело, поэтапное движение к цели, это метод педагогически организованного освоения ребенком с 

РАС окружающей среды, - это звено в системе воспитания, в цепи, развивающей личность программы. 

Игровая технология Строится как целостное образование, охватывающее определенную часть учебного процесса и объединенное 

общим содержанием, сюжетом, персонажем. В неё включаются последовательно: 

 игры и упражнения, формирующие умение выделять основные, характерные признаки предметов, 

сравнивать, сопоставлять их; 

 группы игр на обобщение предметов по определенным 

             признакам; 

 группы игр, в процессе которых у дошкольников с РАС 

развивается умение отличать реальные явления от нереальных; 

 группы игр, воспитывающих умение владеть собой, быстроту реакции на слово, фонематический слух, 

смекалку и др. 

Обучение в форме игры может и должно быть интересным, занимательным, но не развлекательным. Для 

реализации такого подхода необходимо, чтобы образовательные технологии, разрабатываемые для обучения 

дошкольников с РАС, содержали чётко обозначенную и пошагово описанную систему игровых заданий и 

различных игр с тем чтобы, используя эту систему, педагог мог быть уверенным в том, что в результате он 

получит гарантированный уровень усвоения ребенком того или иного предметного содержания. Безусловно, 

этот уровень достижений ребенка должен диагностироваться, а используемая педагогом технология должна 

обеспечивать эту диагностику соответствующими материалами. В деятельности с помощью игровых 

технологий у детей развиваются психические процессы. Игровые технологии тесно связаны со всеми 

сторонами воспитательной и образовательной работы детского сада и решением его основных задач. 

Личностно- 

ориентированная 

Личностно-ориентированные технологии ставят в центр всей системы дошкольного образования личность 

ребенка, обеспечение комфортных условий в семье и дошкольном учреждении, бесконфликтных и 



 

технология безопасных условий ее развития, реализация имеющихся природных потенциалов. Личностно-

ориентированная технология реализуется в развивающей среде, отвечающей требованиям содержания новых 

образовательных программ. Отмечаются попытки создания условий личностно- ориентированных 

взаимодействий с детьми в развивающем пространстве, позволяющей ребенку проявить собственную 

активность, наиболее полно реализовать себя. В соответствии с этим в технологическом подходе к обучению 

выделяются: 

 постановка целей и их максимальное уточнение (воспитание и обучение с ориентацией на достижение 

результата; 

 подготовка методических пособий (демонстрационный и раздаточный) в соответствии с учебными 

целями и задачами; 

 оценка актуального развития дошкольника, коррекция отклонений, направленная на достижение целей; 

 заключительная оценка результата – уровень развития дошкольника. 

АРТ-терапевтическая 

технология 

Методы и приемы АРТ – терапии дают возможность обеспечить адекватные условия пребывания в детском 

саду для детей РАС и равные с обычными детьми возможности для получения образования в пределах 

специальных образовательных стандартов, лечение и оздоровление, воспитание и обучение, коррекцию 

нарушений развития, социальную адаптацию. При использовании АРТ – терапии - подготовка, опыт и 

художественные таланты наших воспитанников не играют роли. Большое значение имеет творческий акт 

изобразительной экспрессии и особенности внутреннего мира ребенка, его спонтанное выражение эмоций и 

искренность, не сдерживаемая рамками условности, все, что делает ребенок – это искусство. В отечественной 

науке термин «арт-терапия» понимается как технология, интегрирующая в себе изобразительную 

деятельность, сказкотерапию, музыкотерапию, ритмодвигательную терапию, куклотерапию и т.д. При этом 

отметим, что в данном случае «терапия» понимается не как лечение, а как психологическая помощь в 

решении проблем развития ребёнка. Психологическая помощь понимается нами как система психолого-

педагогических мероприятий, направленных на создание благоприятных условий полноценного развития 

каждого ребёнка. Преимущества арт-терапии по сравнению с другими технологиями в том, что она: 

 адекватна дошкольному возрасту (играя, рисуя, танцуя, ребёнок учится самовыражаться, вступать в 

адекватные отношения с окружающим миром), 

 психологически безопасна (принцип «Не навреди!» является ведущим)  

 эффективна в работе с детьми, их родителями, воспитателями, специалистами дошкольных 

образовательных учреждений,  

 гибко вписывается в различные образовательные контексты, 

 позволяет учитывать индивидуально-типологические особенности детей, развивать креативность, 

повышать само оценку и актуализировать стремление к самопознанию, самоуважению, 



 

самодостаточности. 

 

Информационно- 

коммуникативные 

технологии 

Информационно-коммуникативные технологии – это процессы и методы взаимодействия с информацией, 

которые осуществляются с применением устройств вычислительной техники, а также средств 

телекоммуникации. Основное средство ИКТ-технологии для информационной среды системы образования – 

это персональный компьютер, оснащенный необходимым программным обеспечением (системного и 

прикладного характера, а также инструментальные 

средства). Классификация ИКТ-средств по областям методического назначения: 

1. Обучающие. Они сообщают знания, формируют навыки практической или учебной деятельности, 

обеспечивая требуемый уровень усвоения материала. 

2. Тренажеры. Предназначены для отработки различных умений, закрепления или повторения пройденного 

урока. 

3. Справочные и информационно-поисковые. Сообщают сведения по систематизации информации. 

4. Демонстрационные. Визуализируют изучаемые явления, процессы, объекты с целью их изучения и 

исследования. 

5. Имитационные. Представляют собой определенный аспект реальности, позволяющий изучать его 

функциональные и структурные характеристики. 

6. Лабораторные. Позволяют проводить эксперименты на действующем оборудовании. 

7. Моделирующие. Дают возможность составлять модель объекта, явления с целью его изучения и 

исследования. 

8. Расчетные. Автоматизируют расчеты и разнообразные рутинные операции. 

9. Учебно-игровые. Предназначены для создания учебной ситуации, в которой деятельность обучаемых 

реализована в игровой форме. 

Электронно- 

образовательные 

ресурсы 

Использование ЭОР дает педагогам возможность углубления межпредметных связей при решении задач из 

различных предметных областей, актуализации выбора образовательной траектории обучающихся. 

 

Диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий для осуществления профессиональной деятельности педагога-

психолога. 

№ Методические пособия Автор Выходные данные 

1. Психологические занятия-тренинги в детском саду Башлакова, Л.Н. Технопринт, 2005 

2. От диагностики к развитию Забрамная С. Д. М., 2016 

3. Комплексное  сопровождение  детей  дошкольного  

возраста 

под  ред. Шипицыной Л. М. СПб, 2005 



 

4. Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь      С.В. Крюкова,                    Н.П. 

Слободяник. 

М.: «Генезис», 1999 

5. Программа интеллектуального, эмоционального и 

волевого развития детей 4-5 лет «Цветик – семицветик» 

Куражева Н.Ю., Вараева Н.В.,                 

Тузаева А.С.,                  

Козлова И.А. 

М.: Сфера, 2016. 

6. Программа интеллектуального, эмоционального и 

волевого развития детей 5-6 лет  «Цветик – семицветик» 

Куражева Н.Ю., Вараева Н.В.,                 

Тузаева А.С.,                  

Козлова И.А. 

М.: Сфера, 2016. 

7. Диагностика психического развития МарцинковскаяТ.Д. М, Линка-Пресс 1997 

8. Нейропсихологическая профилактика и коррекция. 

Дошкольники. 

Под редакцией                          

А. В. Семенович 

Дрофа, 2014 

9. Подготовка к школе детей с задержкой психического 

развития. Книга 1 

Под общей редакцией 

С.Г.Шевченко. 

М.: Школьная Пресса, 2003 

10. Экспресс-диагностика в детском саду Павлова Н.Н.,     Руденко Л.Г. М.: Генезис, 2016 

11. Программа воспитания и обучения дошкольников с 

задержкой психического развития/ 

Л.Б. Баряева,                         

И.Г. Вечканова,                     

О.П. Гаврилушкина 

Спб.: ЦДК 2010 

12. Настольная  книга  педагога-психолога  ДОУ Савельева  Н.   Ростов  н/Д: Феникс,2004 

13. Проблемные  дети:  основы диагностической и 

коррекционной работы психолога. 

Семаго  Н.  Я.,                         

М.  М. Семаго.   

М., 2001 

14. Уроки добра. Коррекционно-развивающая программа 

для детей 5–7 лет  

С.И.Семенкова М.: АРКТИ, 2002. 

15. Психолого-педагогическая диагностика нарушений 

развития детей раннего и дошкольного возраста 

Стребелева Е.А. Издательство: Просвещение, 2005 

16. Справочник  дошкольного  психолога. Широкова  Г.  А.   Ростов  -  на  - Дону, 2011 

17. Коррекционно-развивающие занятия. Шарохина В.Л., Катаева Л.И  

18. Диагностика и коррекция задержки психического 

развития детей старшего дошкольного возраста: Учебно-

методическое пособие 

Фадина Г.В. Балашов: «Николаев», 2004.  

19. Лесенка радости Хухлаева, О.В М., 1998. 

20. Психогимнастика Чистякова, М.И М.: Просвещение, 1995 

 

Дидактические игры и пособия 

по развитию ВПФ по развитию ЭМП по развитию сенсорной сферы 



 

Логические блоки Дьенеша 

Найди различия 

Предметные контуры 

Сложи картинку 

Картинки - половинки 

Четвертый лишний 

Парочки 

Парные картинки 

На что похоже? 

Залатай коврик 

Логические задания (Отгадай-ка) 

Лабиринты 

Трафареты 

Обводка по точкам 

Наложенные 

изображения 

Учимся запоминать 

Чудесный мешочек 

Загадки в картинках 

Шнуровка, штриховка 

Корректурные пробы 

Квадраты Никитина 

Подбери картинку 

Подбери по величине 

Геометрическая мозаика 

Найди по описанию 

Геометрическое лото 

Сложи геометрическую 

фигуру 

Части суток 

Сложи из палочек 

Что бывает такого цвета? 

Большой - маленький 

Поиграем-посчитаем 

Найди столько же 

Сосчитай-ка 

Палочки Кюизенера 

матрешки  

коробки форм 

пирамидки 

мисочки,  

сортеры 

конструктор 

Материал для продуктивной деятельности карандаши, альбомы, гуашь, пластилин, доски, стеки, бросовый материал 

Демонстрационный материал для работы с детьми  «Эмоции» 

Материал для работы с родителями стендовая информация, информационные листы, 

буклеты. 

 

Диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий 

для осуществления профессиональной деятельности учителя - логопеда. 

№ Методические пособия Автор Выходные данные 

1. Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи)                      с 3 до 7 лет. 

Нищева Н.В. СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 

2016. 

2. Лексические темы по развитию речи детей 4-8 лет. Арефьева Л.Н М.: Сфера, 2008 



 

3. Логопедические игры для дошкольников (с 

приложением) 

Васильева С.В., Соколова Н «Школьная пресса», 2001 

4. Буду говорить, читать, писать правильно Глинка Г.А. СПб: Питер, 1996. 

5. Подготовка к школе детей с недостатками речи Каше Г. А. М: Прос., 1985. 

6. Звуковые разминки и упражнения для 

совершенствования техники чтения 

Козырева Л.М. Москва: Издатшкола 2000. 

7. Индивидуально - подгрупповая работа с детьми по 

коррекции звукопроизношения. 

Коноваленко В.В., 

Коноваленко С.В. 

М.: 1998. 

8. Фронтальные логопедические занятия в 

подготовительной группе для детей с ФФНР. 

Коноваленко В.В., 

Коноваленко С.В. 

М.: 1998. 

9. Научите меня говорить правильно Крупенчук О.И С-Пб.: Литера, 2001. 

10. Мастерская букв Куликова Т.А. М.: 1997 

11. Логопедия – 550 занимательных упражнений для 

развития речи 

Лопухина И. М.: «Аквариум», 1996. 

12. 305 веселых загадок в стихах. Савельева Е. Новосибирск, 2008. 

13. Речевые игры с детьми Селиверстов В.И. М.: Владос, 1994. 

14. Формирование звукопроизношения у дошкольников Туманова Т.В. М.: Гном-пресс, 1999. 

15. Коррекционное обучение и воспитание детей с общим 

недоразвитием речи 

Филичева Т.Б., Чиркина Г. В., 

Туманова Т.В. 

 М.2009. 

16. Ступеньки к школе. Обучение грамоте детей с 

нарушениями речи: Конспекты занятий 

Е.В. Кузнецова,                  Е.В. 

Тихонова 

М.: ТЦ «Сфера», 1999. 

17. Учим ребёнка говорить и читать . Конспекты занятий по 

развитию Фонематической стороны речи и обучению 

грамоте детей старшего дошкольного возраста 

С.П Цуканова,                          

Л.Л Бетц 

М.: Издательство ГНОМ и Д, 2006. 

18. Волшебный мир звуков и слов (Пособие для логопедов). Пожиленко Е, А М.: ВЛАДОС, 2001 

19. Развиваем связную речь у детей 4-5 лет с ОНР. 

Конспекты фронтальных занятий логопеда. 

Арбекова, Н.Е. М.: Издательство Гном, 2014. – 112с. 

20. Логопедические игры для дошкольников (с 

приложением) 

Васильева С.В., Соколова Н. М.: «Школьная пресса», 2001. 

21. Логопедическая грамматика для малышей. Пособие для 

занятия с детьми 4- 6 лет. 

Новиковская  О.А. СПб: Издательство «Корона. Век», 2017. 

Альбомы, инструментарий для логопедического обследования. 

22. Развиваем связную речь у детей 4 – 5 лет с ОНР. Альбом 

1. Мир растений 

Арбекова Н.Е. М.: Издательство ГНОМ, 2013 



 

23. Развиваем связную речь у детей 4 – 5 лет с ОНР. Альбом 

2. Мир животных 

Арбекова Н.Е. М.: Издательство ГНОМ, 2013 

24. Развиваем связную речь у детей 4 – 5 лет с ОНР. Альбом 

3. Мир человека 

Арбекова Н.Е. М.: Издательство ГНОМ, 2013 

25. Грамматическая тетрадь №1 для занятия с 

дошкольниками 

Косинова Е.М М.: ТЦ Сфера, 2017 

26. Грамматическая тетрадь №2 для занятия с 

дошкольниками 

Косинова Е.М М.: ТЦ Сфера, 2017 

27. Грамматическая тетрадь №3 для занятия с 

дошкольниками 

Косинова Е.М М.: ТЦ Сфера, 2017 

28. Грамматическая тетрадь №4 для занятия с 

дошкольниками 

Косинова Е.М М.: ТЦ Сфера, 2017 

29. Рабочая тетрадь «Развитие фонематических процессов и 

навыков звукового анализа и синтеза у старших 

дошкольников». 

Новикова Н.В СПБ: ООО «Издательство «Детство – 

Пресс», 2016 

30. Альбомы 1 – 4 «Логопедические домашние задания для 

детей 5-7 лет с ОНР» 

Теремкова  Н.Э. М.: Издательство ГНОМ, 2017 

 

 

Дидактические игры и пособия 

 по развитию речи 

1.Пособия и игрушки для выработки направленной 

воздушной струи (тренажеры, «Мыльные пузыри», надувные 

игрушки, природный материал). 

2. Сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации 

поставленных звуков в 

предложениях и рассказах. 

3. Настольно-печатные игры для автоматизации и 

дифференциации поставленных звуков. 

4. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок. 

5. «Алгоритмы» и схемы описания предметов и объектов; 

мнемотаблицы для 

заучивания стихов и пересказа текстов. 

6. Материал для звукового и слогового анализа и синтеза, 

анализа и синтеза 

8. Игры для совершенствования грамматического строя речи («Разноцветные 

листья», «Веселый повар», «На полянке», «За грибами» и др.). 

9. Лото, домино и другие игры по изучаемым лексическим темам. 

10.Игры по направлению «Обеспечение безопасности жизнедеятельности» 

(«Можно и нельзя», «Как себя вести?», «За столом») 

11. Антонимы 

12. Логопедическое лото 

13. Один-много. 

14. Назови одним словом. 

15. Подбери картинки и назови 



 

предложений. 

7. Игры для совершенствования навыков языкового анализа и 

синтеза («Слоговое лото», «Слоговое домино», «Определи 

место звука», «Подбери схему» и др.). 

 

 

 

 

Диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий 

для осуществления профессиональной деятельности учителя - дефектолога. 

№ Методические пособия Автор Выходные данные 

1. Психодиагностика детей с нарушениями и отклонениями 

развития: Хрестоматия 

Астапов  В.М., Микадзе  Ю.В СПб, 2008 

2. Практический материал для проведения психолого-

педагогического обследования детей. 

Забрамная С.Д.,   

Боровик О. В 

М.:Центр ВЛАДОС, 2003 

 

3. Диагностический комплект. Исследование особенностей 

развития познавательной сферы детей дошкольного и 

младшего школьного возрастов  

Семаго Н. Я.,  

Семаго М. М.  

 

М.: АРКТИ, 2000 

 

4. Исправление звукопроизношения у детей: учебно-

методическое пособие 

Акименко В.М Ростов н/Д, 2008. 

 

5. Развитие творческих способностей у детей Борзова В.А,  

Борзов А.А 

Самара, 1994 

6. Методика развития связной речи у детей с системным 

недоразвитием речи. 

Воробьева В.К М: 2007. 

7. Логоритмика в детском саду. Старшая и 

подготовительная группы 

Гоголева М.Ю Ярославль, 2006 

8. Сенсорное развитие детей на занятиях в специальных 

(коррекционных) образовательных учреждениях 

Грищенко Т.А. М, 2014 

9. Развитие речемыслительных способностей детей Ишимова О. А., Худенко Е. Д., 

Шаховская С. Н. 

М: «Просвещение» 2007 

10. Логопедическая работа с безречевыми детьми: учебно-

методическое пособие. 

Кириллова Е.В М, 2011 



 

11. Организация психолого-педагогического сопровождения 

детей-инвалидов: методическое пособие 

Гусева Т.А. 

 

Самара,2010 

 

12. Программа Подготовки к школе детей с задержкой 

психического развития 

Шевченко С.Г. 

 

М., 2004 

 

13. Нейропсихологическая коррекция в детском возрасте Семенович А.В М., 2007 

 

14. Обучение детей с выраженным недоразвитием 

интеллекта: программно-методические материалы  

Бгажнокова И.М. М., 2012 

 

15. Аутизм: коррекционная работа при тяжелых и 

осложненных формах: пособие для учителя-дефектолога 

Морозова С.С М., 2007 

 

16. Логопедический массаж и гимнастика. Работа над 

звукопроизношением 

Микляева Ю.В. М., 2014 

 

17. Особые дети введение в прикладной анализ поведения Мелешкевич О,  

Эрц Ю. 

Самара, 2015 

18. Логопедия : практическое пособие для логопедов, 

студентов и родителей 

Руденко В.И. Ростов н/Д, 2008. 

19. Логопедия. Подготовительная группа. Разработки 

занятий 

Бочкарева О.И. Волгоград, -128с. 

20. Произносим звуки правильно. Логопедические 

упражнения 

Кондратенко И.Ю М,2014 

 

Наглядный материал по  лексическим темам: «Овощи. Огород», «Фрукты. Сад», «Лес. Грибы. Ягоды», «Ягоды. Домашние заготовки», 

«Детский сад», «Грибы», «Осень», «Транспорт», «Деревья», «Игрушки», «Детский сад. Игрушки», «Одежда», «Обувь», «Головные уборы», 

«Человек и части тела», «Квартира, мебель», «Зима. Зимние забавы», «Зимующие птицы», «Домашние птицы и их детеныши», «Новый 

год», «Домашние животные и их детеныши», «Мой город. Моя улица», «Животные Севера и жарких стран», «Посуда», «Продукты 

питания», «Моя страна - Россия», «Инструменты», «День защитников отечества», «8 марта – мамин праздник», «Ранние признаки 

весны», «Весна», «Перелетные птицы», «Профессии», «Насекомые», «Транспорт», «Космос», «Семья», «Обитатели водоемов», 

«Цветы», «День победы», «Скоро лето», «Лето» 

В ДОО создана система доступа родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-

методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по различным аспектам обучения и воспитания 

ребёнка данной категории 

Категория Электронный Предоставляемые 



 

участников 

образовательного 

процесса 

образовательный ресурс ресурсы, услуги 

Дети с ОВЗ 

и родители 

Интернет-сообщество Ресурсного центра                     

«Играем-развиваем» 

http://tasoteka.rusedu.net/ 

Просветительская информация о детях с ОВЗ, консультации 

и рекомендации специалистов, методики диагностики, 

коррекционно-развивающие игры и упражнения, on-line 

консультирование родителей 

Электронные журналы для родителей детей с ОВЗ                   

«МЫ ВМЕСТЕ» 

Просветительская информация о детях с ОВЗ, развивающие 

игры, упражнения для проведения коррекционной работы в 

домашних условиях 

Педагоги ДОО Консалт-портал отдела СПС ГБОУ ДПО ЦПК 

«Ресурсный центр» г.о. Новокуйбышевск 

http://rcosps.rusedu.net/ 

Просветительская информация о детях с ОВЗ, консультации 

и методические рекомендации для специалистов, методики 

диагностики, коррекционно-развивающие игры и 

упражнения, on-line консультирование педагогов 

Электронный каталог ресурсов ТАСО ГБОУ ДПО ЦПК 

«Ресурсный центр» на основе АИБС «MARC SQL» 

Электронный каталог методических ресурсов, информации о 

фонде проката ТАСО «Ресурсного центра» (периодика, 

книги, учебники, игры, пособия, диски) 

 

3.3. Кадровые условия. 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое обеспечение. Коррекционная работа должна 

осуществляться специалистами соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы. С целью обеспечения освоения 

детьми с ограниченными возможностями здоровья основной образовательной программы дошкольного образования, коррекции недостатков 

их физического и (или) психического развития в штатное расписание введены 

1 ставка учителя - логопеда, 

1,25 ставка педагога - психолога, 

1 ставка музыкального руководителя, 

1 ставка инструктора по физической культуре 

0,25 ст. учителя - дефектолога 



 

Специфика организации воспитательно - образовательной и коррекционной работы с детьми с РАС, обусловливает необходимость 

специальной подготовки педагогического коллектива дошкольного образовательного учреждения, обеспечивающего интегрированное 

образование. Педагогические работники образовательного учреждения должны знать основы коррекционной педагогики и специальной 

психологии, иметь четкое представление об особенностях психофизического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, 

методиках и технологиях организации образовательного и реабилитационного процесса для таких детей. В связи с этим в ДОО 

выстраивается планомерная работа по повышению квалификации специалистов по проблемам организации воспитательно - образовательной 

и коррекционной работы с детьми РАС. В группе комбинированной направленности при построении системы коррекционной работы 

совместная деятельность специалистов спланирована так, что педагоги строят свою работу с ребёнком на основе общих педагогических 

принципов не обособленно, а дополняя и углубляя влияние каждого. Единый комплекс совместной коррекционно – педагогической работы, 

намеченный специалистами,  направлен на формирование и развитие двигательных и речевых сфер. Содержание занятий, организация и 

методические приёмы определяются целями коррекционного обучения с учётом конкретных представлений и речевого опыта, накопленного 

детьми в процессе работы учителя - логопеда по разделам программы. Модель коррекционно – развивающей деятельности представляет 

собой целостную систему. Цель состоит в организации воспитательно – образовательной деятельности ДОО как системы, включающей 

диагностический, профилактический и коррекционно – развивающий аспекты, обеспечивающие высокий, надёжный уровень речевого и 

психического развития дошкольника. 

Методист (старший воспитатель) обеспечивает организацию воспитательно- образовательного процесса в детском саду в соответствии с 

образовательной программой дошкольной образовательной организации, обеспечивает организацию деятельности специалистов, 

осуществляющих психолого-педагогическое сопровождение ребенка с РАС, обеспечивает повышение профессиональной компетенции 

педагогов, а также организует взаимодействие с консилиумом образовательной организации, семьями детей с РАС и различными 

социальными партнерами. 

Учитель-дефектолог для осуществления эффективного коррекционного обучения детей с РАС должен обладать высоким уровнем 

профессиональных компетенций и личностных качеств: 

 знать клинико-психологические особенности детей с РАС и их образовательные потребности; 

 владеть методами психолого-педагогической диагностики и коррекции; 

 уметь отбирать содержание и методы образовательной деятельности по профессиональной коррекции недостатков развития у 

дошкольников разных возрастных групп; 



 

 учитывать индивидуальные особенности детей; 

 обладать личностными качествами, обеспечивающими полноценную коммуникацию с детьми, отстающими в психоречевом 

развитии, имеющими особенности поведения и деятельности; 

 обладать высоким уровнем коммуникативной и речевой культуры; 

 уметь устанавливать коллегиальные взаимоотношения с врачами, психологами, учителями общеобразовательных учреждений, 

членами ПМПК для выработки оптимальных условий коррекции нарушений развития у детей; 

 осознавать свою личную профессиональную ответственность при интерпретации результатов педагогической диагностики и 

проектировании собственной профессиональной деятельности. 

Учитель-дефектолог несет ответственность за реализацию задач и уровень коррекционно-развивающей работы с детьми, направляет и 

координирует деятельность членов педагогического коллектива группы. Он осуществляет: 

 психолого-педагогическое изучение детей в начале, в середине и в конце учебного года; составляет развернутые психолого-

педагогические характеристики детей; оформляет диагностико-эволюционные карты; 

 на основе анализа результатов обследования и с учетом программных требований осуществляет планирование работы, составляет 

рабочую программу; 

 проводит анализ динамики развития каждого ребенка и текущий мониторинг в процессе коррекционно-развивающего обучения; 

 взаимодействует со специалистами консилиума образовательной организации при определении образовательного маршрута; для 

получения дополнительных рекомендаций по работе с воспитанником с РАС (особенно в условиях инклюзии); 

 организует работу с родителями: проводит групповые и индивидуальные консультации, родительские собрания, открытые занятия. 

Для того, чтобы грамотно организовывать работу с семьей воспитанника педагогу необходимо знать психологию семьи, условия ее 

социально-культурного развития, понимать жизненные приоритеты и ценности ее членов. Учитель-дефектолог работает с детьми ежедневно 

в утренний отрезок времени. Его занятия включаются в расписание непосредственной образовательной деятельности. Учитель-дефектолог 

реализует следующие направления: 

 формирование целостного представления о картине мира с учетом возрастных и специфических особенностей развития детей с РАС; 

 формирование элементарных математических представлений; 

 проводит занятия, направленные на развитие коммуникации и связной речи, подготовку к обучению элементарной грамоте. 



 

Особое внимание уделяется формированию элементарных математических представлений. На всех занятиях проводится работа по развитию 

базовых психических функций и мышления, по преодолению недостатков планирования собственной деятельности и самоконтроля. 

Учитель-дефектолог также проводит индивидуальные занятия, решая задачи профилактики и коррекции недостатков эмоционально-волевой 

сферы, познавательного и речевого развития, формирования общей структуры деятельности у детей с РАС. 

С каждой группой детей работают 2 педагога, каждый имеет среднее профессиональное или высшее профессиональное образование.  

Задачи коррекционно-развивающего компонента программы педагоги реализуют в процессе режимных моментов, совместной с детьми 

деятельности и самостоятельной деятельности детей, проведении групповых и подгрупповых занятий, предусмотренных расписанием  

образовательной деятельности. Педагог по согласованию со специалистом проводит индивидуальную работу с детьми во второй половине дня 

(в режиме дня это время обозначается как «развивающий час»). В это время по заданию специалистов (учителя-дефектолога и учителя - 

логопеда) педагог планирует работу, направленную на развитие общей и мелкой моторики, сенсорных способностей, предметно-

практической и игровой деятельности, закрепляются речевые навыки. Работа организуется в форме игры, практической или речевой 

деятельности, упражнений. 

Учитель-логопед совместно с учителем-дефектологом осуществляют работу в образовательной области «Речевое развитие», а другие 

педагоги подключаются и планируют образовательную деятельность в соответствии разделами адаптированной программы и 

рекомендациями специалистов. Основная функция логопеда - коррекция недостатков фонематической, произносительной и лексико-

грамматической сторон речи во время непосредственно образовательной деятельности, совместной деятельности с ребенком и в процессе 

индивидуальных занятий. Учитель-логопед и учитель-дефектолог распределяют задачи работы в области «Речевое развитие».                                          

В старшем дошкольном возрасте (в большинстве случаев) необходимо активное подключение учителя-логопеда. Он работает с малыми 

подгруппами и индивидуально по преодолению недостатков звукопроизношения и слоговой структуры слова, обогащению лексического 

запаса, формированию грамматического строя речи. Совместно с учителем-дефектологом решает задачи развития связной речи и подготовки 

к обучению грамоте. Однако, в зависимости от образовательных условий конкретной образовательной организации, задачи работы учителя-

дефектолога и учителя-логопеда могут быть распределены иначе. 

Педагогу-психологу отводится особая роль. Он осуществляет психопрофилактическую, диагностическую, коррекционно-развивающую, 

консультативно-просветительскую работу. Обязательно включается в работу ППк (консилиума), привлекается к анализу и обсуждению 

результатов обследования детей, наблюдению за их адаптацией и поведением. При поступлении детей с РАС в группы компенсирующей или 

комбинированной направленности педагог-психолог участвует в обследовании каждого ребенка, осуществляя скрининг-диагностику для 



 

выявления детей, нуждающихся в специальной психологической помощи. Психологическая диагностика направлена на выявление 

негативных личностных и поведенческих проявлений, на определение факторов, препятствующих развитию личности ребенка, выявление 

«зоны ближайшего развития», определение способности к ориентации в различных ситуациях жизненного и личностного самоопределения. 

Как правило, в специальной психологической помощи нуждаются дети, испытывающие трудности в период адаптации, с повышенным 

уровнем тревожности, с поведенческими нарушениями, у которых отклонения затрагивают преимущественно эмоционально-личностную 

сферу. Такие воспитанники включаются в малые группы для проведения психокоррекционных занятий. Сложность психологической 

структуры задержки психического развития в дошкольном возрасте обусловливает широкий спектр задач коррекционной работы с детьми. 

Учитывая то, что учитель- дефектолог в своей работе основное внимание уделяет развитию познавательной сферы детей, психологу 

основной акцент следует сделать на коррекции недостатков эмоционально-волевой сферы, формировании произвольной регуляции 

поведения, коммуникации, развитии социальных компетенций и представлений, межличностных отношений. Таким образом, в 

коррекционной работе психолога приоритеты смещаются на эмоционально-личностную сферу. Перед психологом стоят задачи преодоления 

недостатков социально-коммуникативного развития, гармонизации внутреннего мира ребенка, оказания психологической помощи детям и 

их родителям. Откликаясь на запросы педагогов и родителей, педагог-психолог проводит дополнительное обследование детей и 

разрабатывает соответствующие рекомендации, осуществляет консультирование родителей и педагогов. По их запросу проводится 

индивидуальная психопрофилактическая и коррекционная работа. Важным направлением в деятельности педагога-психолога является 

консультирование и просвещение педагогов и родителей в вопросах, касающихся особенностей развития детей с РАС, причин их 

образовательных трудностей, а также обучение родителей и педагогов методам и приемам работы с такими детьми, на вовлечение родителей в 

педагогический процесс. На этапе подготовки к школе педагог-психолог определяет состояние параметров психологической готовности к 

школе, совместно с членами ППк разрабатывает рекомендации для педагогов и родителей относительно образовательного маршрута 

ребенка. Таким образом, учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог реализуют следующие профессиональные функции: 

 диагностическую: проводят психолого-педагогическое обследование, выявляют и определяют причину той или иной трудности с 

помощью комплексной диагностики; оформляют диагностико-эволюционную карту; 

 проектную: на основе реализации принципа единства диагностики и коррекции разрабатывают Программу коррекционной работы 

для группы и для каждого ребенка; 

 сопровождающую, коррекционно-развивающую: реализуют Программу как в работе с группой, так и индивидуально; 



 

 мониторинговую, аналитическую: анализируют результаты реализации групповых и индивидуальных программ коррекции и 

корректируют их содержание на каждом этапе. 

Особую роль в реализации коррекционно-педагогических задач принадлежит инструктору по физической культуре и музыкальному 

руководителю. Это связано с тем, что психомоторное развитие детей с РАС имеет ряд особенностей. Большинство из них отстают по 

показателям физического развития, у них замедлен темп формирования двигательных навыков и качеств, многие дети соматически 

ослаблены. Инструктор по физической культуре проводит работу по развитию общей и мелкой моторики, координационных способностей, 

развитию правильного дыхания, координации речи и движения. 

Музыкальный руководитель обеспечивает развитие темпа, ритма, мелодии, силы и выразительности голоса, развитие слухового восприятия. 

В инклюзивных формах образования - при включении в Группу детей с ограниченными возможностям здоровья - также могут быть 

привлечены дополнительные педагогические работники, имеющие соответствующую квалификацию.Необходимым условием качественной 

реализации Программы является ее непрерывное сопровождение педагогическими и учебно-вспомогательными работниками в течение всего 

времени ее реализации в Организации или в Группе. Тесное взаимодействие педагогического состава является важнейшим условием 

эффективности коррекционного образования. 

Распределение педагогических функций при реализации задач каждой образовательной области в соответствии с ФГОС ДО и ФАООП ДО. 

В реализации задач образовательной области «Познавательное развитие» участвуют учитель-дефектолог, воспитатели, педагог-психолог, 

учитель-логопед. Воспитатели, учитель-дефектолог и педагог-психолог работают над развитием любознательности и познавательной 

мотивации, формированием познавательной деятельности. Важным направлением является формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов, об особенностях природы нашей планеты, о многообразии 

стран и народов мира; ведется работа по формированию элементарных математических представлений. Решение задач познавательного 

характера способствует развитию высших психических функций, стимулирует развитие воображения и творческой активности. 

Специалисты помогают воспитателям выбрать адекватные методы и приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и возможностей 

каждого ребенка на каждом этапе коррекционного воздействия. 

Задачи в области «Социально-коммуникативное развитие» решают и воспитатели, и специалисты. Воспитатели реализуют задачи 

Программы в ходе режимных моментов, в специально организованных образовательных ситуациях и беседах, в коммуникативной и игровой 

деятельности детей, при взаимодействии с родителями. Педагог-психолог способствует адаптации и социализации детей с ОВЗ в условиях 

детского сада. Особое внимание уделяет развитию эмоционально-волевой сферы и становлению самосознания. 



 

Учитель-дефектолог и учитель-логопед также активно включают в свою деятельность задачи из этой области: создают коммуникативные 

ситуации, включают в планы темы, способствующие социальному развитию, например, тема «Моя семья». 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают участие воспитатели, музыкальный руководитель и 

учитель-логопед, осуществляющий часть работы по логопедической ритмике. 

Работу в образовательной области «Физическое развитие» осуществляют инструктор по физическому воспитанию и инструктор по 

лечебной физкультуре (если заключен договор с поликлиникой) при обязательном подключении всех остальных педагогов и родителей 

дошкольников. Все задачи области «Физическое развитие» адаптированы к образовательным потребностям детей с РАС. 

Важным условием, обеспечивающим эффективность коррекционной работы, является взаимодействие с родителями воспитанников по 

вопросам реализации образовательной программы и вопросам коррекции эмоционально-волевых, речевых и познавательных недостатков 

развития детей с РАС. Достижение эффективности в коррекционно-развивающей работе возможно за счет взаимодействия всех участников 

педагогического процесса и в совместном решении образовательных, воспитательных и коррекционных задач. Единообразие подходов к 

работе с детьми, преемственность в требованиях, а также в содержании и методах коррекционной, учебной и воспитательной работы, 

комплексность и многообразие средств развития детей и преодолении имеющихся у них недостатков, использование ведущего вида 

деятельности – залог успеха в работе. Одним из основных документов, регламентирующих деятельность педагога, является его рабочая 

программа, в которой он определяет наиболее оптимальные и эффективные для определенной группы детей содержание, формы, методы и 

приемы организации образовательной и коррекционной деятельности. Рабочая программа является неотъемлемой частью АООП ДО. Каждый 

педагог разрабатывает рабочую программу для работы с группой детей и АОП, содержащую программу коррекции для каждого ребенка, а 

также индивидуальный образовательный маршрут для каждого ребенка с ОВЗ. Учитывая сложную психологическую структуру задержки 

психического развития в дошкольном возрасте, полиморфный состав воспитанников, педагоги должны быть подготовлены к творческой 

деятельности, предполагающей изучение специальной научной и методической литературы, быть готовыми экспериментировать, выбирать 

наиболее адекватные методы работы с детьми, отбирать содержание образовательной деятельности с учетом индивидуально-

психологических особенностей детей. 

Психолого-педагогический консилиум (ППк), который создается в образовательной организации, выполняет организационно-

управленческую функцию и координирует деятельность участников коррекционно-педагогического процесса. Его главные задачи: защита 

прав и интересов ребенка; углубленная диагностика по проблемам развития; выявление групп детей, требующих особого внимания 

специалистов; консультирование всех участников образовательного процесса. Консилиум можно рассматривать как механизм психолого-



 

педагогического сопровождения детей с ОВЗ вобразовательной организации. Консилиум разрабатывает и утверждает индивидуальные 

АОП и образовательные маршруты, отслеживает их выполнение. Выполняет консультативные функции, а также служит для повышения 

компетенции педагогических кадров, работающих с детьми с ОВЗ. Программа коррекционной работы обсуждается и утверждается 

участниками ППк. ППк также обеспечивает обсуждение промежуточных результатов реализации программы коррекционной работы, 

анализирует динамику развития детей, корректирует содержание коррекционно-развивающих программ, формы работы, используемые 

технологии, разрабатывает рекомендации для дальнейшей работы педагогов. ППк тесно взаимодействует с ПМПК и семьями 

воспитанников. 

Приложение №1. План коррекционно - развивающих занятий с ребенком РАС педагога - психолога. 

Приложение №2. План коррекционно - развивающих занятий с ребенком РАС учителя - дефектолога. 

Приложение №3. План коррекционно - развивающих занятий с ребенком РАС учителя - логопеда. 

3.4. Примерный режим дня и распорядок, расписание образовательной деятельности, расписание коррекционно - развивающих 

занятий с обучающимся с РАС. 

Правильный режим дня – это рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в 

течение суток. Основным принципом правильного построения режима является его соответствие возрастным психофизиологическим 

особенностям детей. Режим организации жизнедеятельности детского сада определен: 

- в соответствии с функциональными возможностями детей разного возраста; 

- на основе соблюдения баланса между различными видами деятельности 

-с учетом социального заказа родителей и нормативно-правовых требований к    организации режима деятельности ДОО. 

Режим дня разработан в соответствии с Санитарно – эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049 – 13(«Санитарно – 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях». Постановление 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013г. №26, с изменениями на 27 августа 2015 года).  

Санитарно – эпидемиологическими правилами и нормативами 3.1./2.4. 3598 - 20 («Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации  работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей 

и молодежи в условиях распространения новой короновирусной инфекции (COVID – 19)», Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 №16.  

Режим дня разновозрастной группы (4 – 7(8) лет)  



 

комбинированной направленности «Ромашка» 

Холодный период года 

 

В дошкольном учреждении Время проведения 

Прием детей, осмотр, взаимодействие с родителями, индивидуальные и подгрупповые игры, совместная и 

самостоятельная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов (общение со взрослым, речевая, 

познавательно – исследовательская, игровая деятельность, экспериментирование, двигательная, изобразительная, 

музыкальная деятельность)  

07.00- 08.22 

Игры, утренний круг 08.22 - 08.32 

Утренняя гимнастика (двигательная деятельность)  08.32 - 08.42 

Подготовка к завтраку, завтрак (элементарная трудовая деятельность) 08.42 – 09.00 

Подготовка к занятиям, занятия (включая гимнастику в процессе занятия 2 минуты, перерывы между занятиями не 

менее 10 минут) 

09.00 – 09.25 

09.40 – 10.05 

10.20 – 10.45 

Второй завтрак (элементарная трудовая деятельность) 10.05 – 10.20 

Коррекционно -развивающие занятия со специалистами 10.20 - 10.50 

11.00 -11.30 

Подготовка к прогулке, прогулка (речевая деятельность, общение, двигательная, музыкальная деятельность, 

экспериментирование) 

10.45 – 12.15 

Возвращение с прогулки (элементарная трудовая деятельность) 12.15 -12.25 

Подготовка к обеду, обед (элементарная трудовая деятельность) 12.25 -12.45 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.45 -15.00 

Постепенный подъем, оздоровительные и гигиенические процедуры 15.00 -15.20 

Подготовка к полднику, полдник (элементарная трудовая деятельность) 15.20 – 15.40 

Игровая, предметная, речевая деятельность, слушание и понимание стихов, общение, самостоятельная деятельность 

детей, экспериментирование, музыкальная деятельность 

15.40– 16.40 

Подготовка к ужину, ужин (элементарная трудовая деятельность) 16. 40 – 17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (речевая, общение, двигательная деятельность, экспериментирование) 17.00 – 18.30 

Совместная и самостоятельная деятельность детей, осуществляемая в ходе режимных моментов (предметная, игровая 

деятельность), уход детей домой (взаимодействие с родителями) 

18.30 – 19.00 

 



 

Расписание образовательной деятельности - является нормативным документом, определяющим виды деятельности с дошкольниками и 

устанавливающим объем времени, отводимого на проведение непрерывной образовательной деятельности. Содержание образовательного 

процесса включает совокупность пяти образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учётом их 

возрастных и индивидуальных особенностей, реализуются в рамках основных направлений развития ребёнка – физического, социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и предполагает интеграцию образовательных областей и 

обеспечивают организацию различных видов детской деятельности в соответствии с ФГОС дошкольного образования. 

 

Расписание образовательной деятельности  в разновозрастной  группе (4 – 7(8) лет) комбинированной направленности «Ромашка»                                                                

   СП «Детский сад «Белочка»» ГБОУ СОШ с. Курумоч  на 2024 – 2025 учебный год 

День 

недели 

Вид организованной деятельности Время 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 1.Познавательно – исследовательская деятельность (ФЦКМ) 

2. Изобразительная деятельность (Лепка/ аппликация)     

3. Музыкальная  деятельность 

09.00 – 09.25 

09.40 – 10.05 

10.20 – 10.45 

в
т
о
р

н
и

к
 

1. Познавательно – исследовательская деятельность (РЭМП)                  

2. Изобразительная деятельность (рисование) 

3. Двигательная   деятельность 

09.00 – 09.25 

09.40 – 10.05 

16.55 – 17.20 

ср
ед

а
 

1.Речевая деятельность (развитие речи)                  

 2.Изобразительная деятельность (конструирование и ручной труд) 

3.Музыкальная   деятельность 

09.00 – 09.25 

09.40 – 10.05 

10.20 – 10.45 



 

ч
ет

в
ер

г
 1. Речевая деятельность (подготовка к обучению грамоте)                                  

2. Изобразительная деятельность (Будущие инженеры)  

3.   Двигательная деятельность (в) - СПИЧ 

09.00 – 09.25 

09.40 – 10.05 

16.55 – 17.20 
п

я
т
н

и
ц

а
 1. Познавательно – исследовательская деятельность (РЭМП) 

2. Двигательная   деятельность  

3. Речевая деятельность (чтение художественной литературы)  

09.00 – 09.25 

09.40 – 10.05 

10.20 – 10.45 

 

Утренняя гимнастика   -  08.32 - 08.42 (10 мин)   
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