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1. Целевой раздел Программы. (п. 10 ФАОП ДО)

1.1. Пояснительная записка.
1.1.1. Цель и задачи реализации программы (п. 10.1, 10.2 ФАОП ДО)

Цель реализации Программы: обеспечение условий для дошкольного образования, 
определяемых общими и особыми потребностями обучающегося раннего и дошкольного 
возраста с ОВЗ, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья.

Программа  содействует  взаимопониманию  и  сотрудничеству  между  людьми, 
способствует  реализации  прав  обучающихся  дошкольного  возраста  на  получение 
доступного и качественного образования,  обеспечивает развитие способностей каждого 
ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье 
и  обществе  духовно-нравственными  и  социокультурными  ценностями  в  целях 
интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, 
удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.

Задачи Программы:
реализация содержания АОП ДО;
коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ОВЗ;
охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с ОВЗ, в 

том числе их эмоционального благополучия;
обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с  ОВЗ в 

период дошкольного образования независимо от места проживания, пола, нации, языка, 
социального статуса;

создание  благоприятных  условий  развития  в  соответствии  с  их  возрастными, 
психофизическими  и  индивидуальными  особенностями,  развитие  способностей  и 
творческого потенциала каждого ребенка с ОВЗ как субъекта отношений с педагогическим 
работником, родителями (законными представителями), другими детьми;

объединение  обучения  и  воспитания  в  целостный  образовательный  процесс  на 
основе  духовно-нравственных  и  социокультурных  ценностей,  принятых  в  обществе, 
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;

формирование  общей  культуры  личности  обучающихся  с  ОВЗ,  развитие  их 
социальных,  нравственных,  эстетических,  интеллектуальных,  физических  качеств, 
инициативности,  самостоятельности  и  ответственности  ребенка,  формирование 
предпосылок учебной деятельности;

формирование  социокультурной  среды,  соответствующей  психофизическим  и 
индивидуальным особенностям развития обучающихся с ОВЗ;

обеспечение  психолого-педагогической  поддержки  родителей  (законных 
представителей)  и  повышение  их  компетентности  в  вопросах  развития,  образования, 
реабилитации (абилитации), охраны и укрепления здоровья обучающихся с ОВЗ;

обеспечение  преемственности  целей,  задач  и  содержания  дошкольного,  и 
начального общего образования.

1.1.2. Принципы построения программы (п. 10.3 ФАОП ДО)
В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах:
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, 
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признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений.
6. Сотрудничество Организации с семьей.
7.  Возрастная  адекватность  образования.  Данный принцип  предполагает  подбор 

образовательными  организациями  содержания  и  методов  дошкольного  образования  в 
соответствии с возрастными особенностями обучающихся.

Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО для 
обучающихся с РАС. (п. 10.3.6 ФАОП ДО)

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 
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стереотипии  (двигательные,  сенсорно-двигательные,  речевые).  Такие  поведенческие 
проявления  препятствуют  развитию  ребёнка,  затрудняют  (при  резкой  выраженности 
делают фактически невозможным) учебный процесс и  само взаимодействие с  другими 
людьми.  Коррекция  проблемного  поведения  не  только  один  из  важнейших  разделов 
комплексной коррекции аутистических расстройств, но часто и в значительной степени 
условие работы по другим направлениям.

Коррекция  проблем  поведения  должна  начинаться  в  возможно  более  раннем 
возрасте  (желательно  не  позднее  2-3  лет),  что  позволяет  в  части  случаев  смягчить 
поведенческие  проблемы,  а  в  некоторых  случаях,  возможно,  и  предупредить  развитие 
некоторых из них.

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

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

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

9.  Другие  формы проблемного  поведения  (агрессия,  аутоагрессия,  аффективные 
вспышки, неадекватные крик, смех, плач, негативизм) также различны по генезу, но чаще 
всего  относятся  к  продуктивным  расстройствам  вторичного  уровня  клинико-
психологической структуры РАС. Именно, в связи с этим на первом плане в коррекции 
этих проявлений - психолого-педагогические методы, при необходимости в сочетании с 
психофармакотерапией.

10.  Нарушения  коммуникации  и  социального  взаимодействия  -  сложные 
психологические  образования,  их  квалификация  может  быть  самой  разной  и  требует 
исключительно индивидуального подхода.

Подготовка к определению стратегии образовательных мероприятий должна 
включать:

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

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

выявление ведущего уровня нарушений в клинико-психологической структуре;
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определение образовательной траектории (по содержательному, деятельностному и 
процессуальному направлениям);

мониторинг реализации принятой индивидуальной коррекционно-образовательной 
программы.

1.1.3. Общая характеристика детей с РАС
РАС  являются  достаточно  распространенной  проблемой  детского  возраста  и 

характеризуются 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 8 окружающим, возможностями произвольной организации поведения и 
деятельности, возможными формами социальных контактов, способами аутостимуляции, 
уровнем психоречевого развития. 

Первая группа. 
Дети почти не имеют активной избирательности в контактах со средой и людьми, 

что проявляется в их полевом поведении. Они практически не реагируют на обращение и 
сами не пользуются ни речью, ни невербальными средствами коммуникации, их аутизм 
внешне  проявляется  как  отрешенность  от  происходящего.  Дети  будто  не  видят  и  не 
слышат,  могут  не  реагировать  явно  даже  на  физический  дискомфорт.  Тем  не  менее, 
пользуясь  в  основном  периферическим  зрением,  они  редко  ушибаются  и  хорошо 
вписываются  в  пространственное  окружение,  бесстрашно  карабкаются,  ловко 
перепрыгивают, балансируют. Не вслушиваясь, не обращая ни на что явного внимания, в 
своем  поведении  могут  показывать  неожиданное  понимание  происходящего.  Полевое 
поведение, которое демонстрирует ребенок в данном случае, принципиально отличается 
от  полевого  поведения  умственно  отсталого  ребенка.  Ребенок  с  РАС  отличается  от 
гиперактивных  и  импульсивных  детей:  не  откликается,  не  тянется,  не  хватает,  не 
манипулирует  предметами,  а  скользит  мимо.  Отсутствие  возможности  активно  и 
направленно  действовать  с  предметами  проявляется  в  характерном  нарушении 
формирования  зрительно-двигательной  координации.  Этих  детей  можно  мимолетно 
заинтересовать, но привлечь к минимально развернутому взаимодействию крайне трудно. 
При активной попытке сосредоточить ребенка, он может сопротивляться, но как только 
принуждение прекращается,  он  успокаивается.  Негативизм в  этих случаях не  выражен 
активно, дети не защищаются, а просто уходят от неприятного вмешательства. При столь 
выраженных  нарушениях  организации  целенаправленного  действия  дети  с  огромным 
трудом овладевают навыками самообслуживания, также как и навыками коммуникации. 
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Они мутичны, хотя известно, что многие из них время от времени могут повторить за 
другими  привлекшее  их  слово  или  фразу,  а  иногда  откликнуться  и  неожиданно 
прокомментировать  происходящее.  Эти  слова  без  специальной  помощи  плохо 
закрепляются для активного использования, остаются эхом увиденного или услышанного. 
При  явном  отсутствии  активной  собственной  речи,  их  понимание  обращенной  речи 
остается  под вопросом.  Так,  дети могут  проявлять  явную растерянность,  непонимание 
простой  и  прямо  адресованной  им  инструкции  и,  в  то  же  время,  эпизодически 
демонстрировать адекватное восприятие значительно более сложной речевой информации, 
прямо им не направленной и воспринятой из разговоров окружающих.  При овладении 
навыками коммуникации с  помощью карточек с  изображениями,  словами,  в  некоторых 
случаях  письменной  речью  с  помощью  клавиатуры  компьютера,  эти  дети  могут 
показывать  понимание  происходящего  значительно  более  полное,  чем  это  ожидается 
окружающими.  Они  также  могут  показывать  способности  в  решении  сенсомоторных 
задач,  в действиях с досками с вкладышами, с  коробками форм, их сообразительность 
проявляется  и  в  действиях  с  бытовыми  приборами,  телефонами,  домашними 
компьютерами.  Даже  про  этих,  глубоко  аутичных  детей  нельзя  сказать,  что  они  не 
выделяют человека из окружающего и не имеют потребности в общении и привязанности 
к близким. Они разделяют своих и чужих, это видно по меняющейся пространственной 
дистанции  и  возможности  тактильного  контакта,  радуются,  когда  их  кружат, 
подбрасывают.  Именно  со  взрослым  эти  дети  проявляют  максимум  доступной  им 
избирательности: могут взять за руку, подвести к нужному им объекту и положить на него 
руку взрослого. 

Существуют  отработанные  методы  установления  и  развития  эмоционального 
контакта  с  такими  детьми.  Задачами  последующей  работы  является  постепенное 
вовлечение  их  во  все  более  развернутое  взаимодействие  со  взрослыми,  в  контакты со 
сверстниками,  выработка  навыков  коммуникации  и  социально-бытовых  навыков,  и 
максимальная  реализация  открывающихся  в  этом  процессе  возможностей 
эмоционального,  интеллектуального  и  социального  развития  ребенка.  Реализация  этих 
задач требует индивидуальной программы развития такого ребенка. 

Вторая группа. 
Дети имеют лишь самые простые формы активного контакта с людьми, используют 

стереотипные формы поведения, в т.ч. 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 

7



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. 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 ДОО 
может быть осложнено этим обстоятельством. Тем не менее, эти дети, как правило, хотят 
идти  в  ДОО,  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  получать  образование  в 
условиях ДОО. 

Третья группа. 
Дети имеют развёрнутые, но крайне косные формы контакта с окружающим миром 

и  людьми  –  достаточно  сложные,  но  жёсткие  программы  поведения  (в  том  числе 
речевого),  плохо  адаптируемые  к  меняющимся  обстоятельствам,  и  стереотипные 
увлечения.  Это  создаёт  экстремальные  трудности  во  взаимодействии  с  людьми  и 
обстоятельствами,  их  аутизм  проявляется  как  поглощенность  собственными 
стереотипными интересами и неспособность выстраивать диалогическое взаимодействие. 
Эти  дети  стремятся  к  достижению,  успеху,  и  их  поведение  можно  назвать 
целенаправленным.  Проблема  в  том,  что  для  того,  чтобы  активно  действовать,  им 
требуется  полная  гарантия  успеха,  переживания  риска,  неопределенности  их 
дезорганизуют.  Если  в  норме  самооценка  ребенка  формируется  в  ориентировочно-
исследовательской деятельности, в реальном опыте удач и неудач, то для этого ребенка 
значение имеет только стабильное подтверждение своей успешности. Он мало способен к 
исследованию,  гибкому  диалогу  с  обстоятельствами  и  принимает  лишь  те  задачи,  с 
которыми  заведомо  может  справиться.  Стереотипность  этих  детей  в  большей  степени 
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выражается  в  стремлении  сохранить  не  постоянство  их  окружения,  а  неизменность 
собственной программы действий, необходимость по ходу менять программу действий (а 
этого  и  требует  диалог)  может  спровоцировать  у  такого  ребенка  аффективный  срыв. 
Близкие, в связи со стремлением такого ребенка во чтобы то ни стало настоять на своем, 
часто  оценивают  его  как  потенциального  лидера.  Это  ошибочное  мнение,  поскольку 
неумение  вести  диалог,  договариваться,  находить  компромиссы  и  выстраивать 
сотрудничество,  не  только  нарушает  взаимодействие  ребенка  со  взрослыми,  но  и 
выбрасывает его из детского коллектива. При огромных трудностях выстраивания диалога 
с  обстоятельствами  дети  способны  к  развернутому  монологу.  Их  речь  грамматически 
правильная,  развернутая,  с  хорошим  запасом  слов  может  оцениваться  как  слишком 
правильная и взрослая -  «фонографическая».  При возможности сложных монологов на 
отвлеченные интеллектуальные темы этим детям трудно поддержать простой разговор. 

Умственное  развитие  таких детей  часто  производит  блестящее  впечатление,  что 
подтверждается результатами стандартизированных обследований. При этом, в отличие от 
других детей с  РАС, их успехи более проявляются в  вербальной,  а  не  в  невербальной 
области.  Они  могут  рано  проявить  интерес  к  отвлеченным  знаниям  и  производят 
впечатление  «ходячих  энциклопедий».  При  блестящих  знаниях  в  отдельных  областях, 
связанных с их стереотипными интересами, дети имеют ограниченное и фрагментарное 
представление  о  реальном  окружающем  мире.  Они  получают  удовольствие  от  самого 
выстраивания информации в ряды, ее систематизации, однако эти интересы и умственные 
действия  тоже  стереотипны,  мало  связаны  с  реальностью  и  являются  для  них  родом 
аутостимуляции. 

При значительных достижениях в интеллектуальном и речевом развитии эти дети 
гораздо менее успешны в моторном - неуклюжи, крайне неловки, у них страдают навыки 
самообслуживания. В области социального развития они демонстрируют чрезвычайную 
наивность и прямолинейность, нарушается развитие социальных навыков, понимания и 
учета подтекста и контекста происходящего. При сохранности потребности в общении, 
стремлении иметь друзей, они плохо понимают другого человека. Характерным является 
заострение интереса такого ребенка к опасным, неприятным, асоциальным впечатлениям. 
Стереотипные фантазии, разговоры, рисунки на темы «страшного» тоже являются особой 
формой аутостимуляции. В этих фантазиях ребенок получает относительный контроль над 
испугавшим его  рискованным впечатлением и  наслаждается  им,  воспроизводя  снова  и 
снова. 

В раннем возрасте такой ребенок может оцениваться как сверходаренный, позже 
обнаруживаются  проблемы  выстраивания  гибкого  взаимодействия,  трудности 
произвольного  сосредоточения,  поглощенность  собственными  сверхценными 
стереотипными интересами. При всех этих трудностях, социальная адаптация таких детей, 
по крайней мере, внешне, значительно более успешна, чем в случаях двух предыдущих 
групп. Четвертая группа. Для этих детей произвольная организация очень сложна, но в 
принципе доступна.  Они быстро устают,  могут истощаться и перевозбуждаться,  имеют 
выраженные проблемы организации внимания, сосредоточения на речевой инструкции, ее 
полного понимания. 

Характерна  задержка  в  психоречевом  и  социальном  развитии.  Трудности 
взаимодействия  с  людьми  и  меняющимися  обстоятельствами  проявляются  в  том,  что, 
осваивая  навыки  взаимодействия  и  социальные  правила  поведения,  дети  стереотипно 
следуют им и теряются при неподготовленном требовании их изменения. В отношениях с 
людьми  проявляют  задержку  эмоционального  развития,  социальную  незрелость, 
наивность.  При всех трудностях,  их аутизм наименее глубок,  он выступает уже не как 
защитная  установка,  а  как  лежащие  на  поверхности  трудности  общения  -  ранимость, 
тормозимость  в  контактах  и  проблемы  организации  диалога  и  произвольного 
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взаимодействия.  Эти  дети  тоже  тревожны,  для  них  характерно  легкое  возникновение 
чувства сенсорного дискомфорта, они готовы испугаться при нарушении привычного хода 
событий, смешаться при неудаче и возникновении препятствия. Отличие их в том, что они 
более,  чем  другие,  ищут  помощи близких,  чрезвычайно  зависят  от  них,  нуждаются  в 
постоянной  поддержке  и  ободрении.  Стремясь  получить  одобрение  и  защиту  близких, 
дети  становятся  слишком  зависимы  от  них:  ведут  себя  чересчур  правильно,  боятся 
отступить  от  выработанных  и  зафиксированных  форм одобренного  поведения.  В  этом 
проявляется  их  типичная  для  любого  аутичного  ребенка  негибкость  и  стереотипность. 
Ограниченность  такого  ребенка  проявляется  в  том,  что  он  стремится  строить  свои 
отношения с миром только опосредованно, через взрослого человека. С его помощью он 
контролирует  контакты  со  средой,  и  старается  обрести  устойчивость  в  нестабильной 
ситуации.  Вне  освоенных  и  затверженных  правил  поведения  эти  дети  очень  плохо 
организуют себя, легко перевозбуждаются и становятся импульсивными. Понятно, что в 
этих  условиях  ребенок  особенно  чувствителен  к  нарушению  контакта,  отрицательной 
оценке  взрослого.  Потеряв  связь  со  своим  эмоциональным  донором,  переводчиком  и 
упорядочивателем  смыслов  происходящего  вокруг,  такой  ребенок  останавливается  в 
развитии и может регрессировать к уровню, характерному для детей второй группы. Тем 
не менее, при всей зависимости от другого человека среди всех аутичных детей только 
дети четвертой группы пытаются вступить в диалог с обстоятельствами (действенный и 
речевой), хотя и имеют огромные трудности в его организации. 

Психическое  развитие  таких  детей  идет  с  более  равномерным  отставанием. 
Характерны неловкость крупной и мелкой моторики,  некоординированность движений, 
трудности  усвоения  навыков  самообслуживания;  задержка  становления  речи,  ее 
нечеткость,  неартикулированность,  бедность  активного  словарного  запаса,  поздно 
появляющаяся,  аграмматичная  фраза;  медлительность,  неровность  в  интеллектуальной 
деятельности,  недостаточность  и  фрагментарность  представлений  об  окружающем, 
ограниченность игры и фантазии. В отличие от детей третей группы, достижения здесь 
больше проявляются в невербальной области, возможно в конструировании. В сравнении с 
«блестящими», явно вербально интеллектуально одаренными детьми третьей группы, они 
сначала производят неблагоприятное впечатление: кажутся рассеянными, растерянными, 
интеллектуально ограниченными. Педагогическое обследование часто обнаруживает у них 
состояние  пограничное  между  ЗПР  и  умственной  отсталостью.  12  Оценивая  эти 
результаты, необходимо, однако, учитывать, что дети четвертой группы в меньшей степени 
используют готовые стереотипы - пытаются говорить и действовать спонтанно, вступать в 
речевой и действенный диалог со средой. Именно в этих прогрессивных для их развития 
попытках общаться, подражать, обучаться они и проявляют свою неловкость. Трудности 
их велики, они истощаются в произвольном взаимодействии, и в ситуации истощения и у 
них могут проявиться моторные стереотипии. Стремление отвечать правильно, мешает им 
учиться думать самостоятельно, проявлять инициативу. Эти дети также наивны, неловки, 
негибки  в  социальных  навыках,  фрагментарны  в  своей  картине  мира,  затрудняются  в 
понимании подтекста и контекста происходящего. Однако при адекватном коррекционном 
подходе именно они дают наибольшую динамику развития и имеют наилучший прогноз 
психического  развития  и  социальной  адаптации.  У  этих  детей  также  встречается 
парциальная одаренность, которая имеет перспективы плодотворной реализации. 

Представленные  группы  являются  основными  ориентирами  психологической 
диагностики, представляя возможные степени и формы нарушения контакта с миром, в 
которых может реализоваться детский аутизм. Вместе с тем, оценка тяжести состояния и 
определение прогноза не могут осуществляться вне понимания того, что ребёнок, даже 
испытывая самые серьезные трудности, находится в процессе развития. Даже в пределах 
одной  группы  детей  со  сравнимой  тяжестью  аутистических  проблем  существуют 
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индивидуальные  различия  в  проявлении тенденций к  установлению более  активных и 
сложных  отношений  с  миром.  При  успешной  коррекционной  работе  дети  в  разных 
пределах могут осваивать более сложные отношения со средой и людьми: формировать 
активную  избирательность,  целенаправленность  в  поведении,  осваивать  социальные 
правила, нормы поведения и соответственно продвигаться в речевом и интеллектуальном 
развитии.  Вовремя  оказанная  и  правильно  организованная  психолого-педагогическая 
помощь позволяет поддержать попытки ребёнка вступить в более активные и сложные 
отношения  с  миром  и  предотвратить  формирование  наиболее  грубых  форм 
патологической  аутистической  защиты,  блокирующей  его  развитие.  Широкий  спектр 
различий  детей  с  РАС  обусловлен  и  тем,  что  достаточно  часто  описанные  выше 
типические проблемы детского аутизма, серьезные сами по себе, осложняются и другими 
патологическими  условиями.  Синдром  детского  аутизма  может  быть  частью  картины 
разных аномалий детского развития, разных детских заболеваний, в т.ч. и процессуального 
характера.  Среди  детей  с  РАС  могут  быть  дети,  дополнительно  имеющие  нарушения 
моторнодвигательного  аппарата,  сенсорные  аномалии,  иные,  не  впрямую  связанные  с 
проблемами  аутистического  спектра,  трудности  речевого  и  умственного  развития.  РАС 
могут  отмечаться  и  у  детей  со  сложными и  множественными  нарушениями  развития. 
Решение об отнесении такого ребенка именно к детям с РАС целесообразно в том случае, 
если проблемы аутистического круга выходят на первый план в общей картине нарушения 
его  психического  и  социального  развития.  Поскольку  только  смягчение  аутистических 
установок  ребенка  и  вовлечение  его  в  развивающее  взаимодействие  открывает 
возможность использования в коррекционной работе методов, разработанных для других 
категорий детей с ОВЗ и адекватных его индивидуальным образовательным потребностям. 
Таким  образом,  вследствие  крайней  неоднородности  состава  детей  с  РАС  диапазон 
различий в требуемом уровне и содержании их дошкольного образования должен быть 
максимально  широким,  соответствующим  возможностям  и  потребностями  всех  таких 
детей:  включать  как  образование,  сопоставимое  по  уровню  и  срокам  овладения  с 
образованием нормально развивающихся сверстников, так и возможность специального 
(коррекционного) обучения на протяжении всего дошкольного возраста. 

Важно подчеркнуть, что для получения образования даже наиболее благополучные 
дети  с  РАС  нуждаются  в  специальной  поддержке,  гарантирующей  удовлетворение  их 
особых образовательных потребностей. 

1.1.4. Особые образовательные потребности детей с РАС.
Развитие  связей  аутичного  ребёнка  с  близким  человеком  и  социумом  в  целом 

нарушено  и  осуществляется  не  так  в  норме,  и  не  так,  как  у  других  детей  с  ОВЗ. 
Психическое развитие при аутизме не просто задержано или нарушено,  оно искажено, 
поскольку  психические  функции  такого  ребёнка  развиваются  не  в  русле  социального 
взаимодействия и решения реальных жизненных задач, а в большой степени как средство 
аутостимуляции,  средство  ограничения,  а  не  развития  взаимодействия  со  средой  и 
другими людьми. Искажение развития характерно проявляется в изменении соотношения 
простого и сложного в обучении ребёнка. Он может иметь фрагментарные представления 
об  окружающем,  не  выделять  и  не  осмыслять  простейших  связей  в  происходящем  в 
обыденной жизни,  чему специально не учат обычного ребёнка.  Может не накапливать 
элементарного  бытового  жизненного  опыта,  но  проявлять  компетентность  в  более 
формальных,  отвлечённых  областях  знания  –  выделять  цвета,  геометрические  формы, 
интересоваться  цифрами,  буквами,  грамматическими  формами  и  т.п.  Этому  ребёнку 
трудно  активно  приспосабливаться  к  меняющимся  условиям,  новым  обстоятельствам, 
поэтому  имеющиеся  у  таких  детей  способности  и  даже  уже  выработанные  навыки  и 
накопленные знания плохо реализуются в жизни. 
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Передача таким детям социального опыта, введение их в культуру представляют 
особенную трудность.  Установление  эмоционального  контакта  и  вовлечение  ребёнка  в 
развивающее  практическое  взаимодействие,  в  совместное  осмысление  происходящего 
представляют  базовую  задачу  специальной  психолого-педагогической  помощи  при 
аутизме. 

Особые  образовательные  потребности  детей  с  аутизмом,  помимо  общих, 
свойственных всем детям с ОВЗ, следующие специфические нужды: 

- необходимо оказание своевременной ранней помощи детям с РАС; 
- необходима специальная поддержка детей (индивидуальная и при работе в классе) 

в  развитии  возможностей  вербальной  и  невербальной  коммуникации:  обратиться  за 
информацией  и  помощью,  выразить  свое  отношение,  оценку,  согласие  или  отказ, 
поделиться впечатлениями; 

- может возникнуть необходимость во временной и индивидуально дозированной 
поддержке как тьютором, так и ассистентом (помощником) организации всего пребывания 
ребенка  в  ДО;  поддержка  должна  постепенно  редуцироваться  и  сниматься  по  мере 
привыкания ребенка, освоения им порядка жизнедеятельности в ДО, правил поведения в 
ДО, навыков социальнобытовой адаптации и коммуникации; 

-  ребенок  с  РАС  должен  быть  обеспечен  дополнительными  индивидуальными 
занятиями  с  педагогом  по  отработке  форм  адекватного  поведения,  умения  вступать  в 
коммуникацию  и  взаимодействие  с  педагогом,  адекватно  воспринимать  похвалу  и 
замечания; 

-  периодические  индивидуальные  педагогические  занятия  (циклы  занятий) 
необходимы  ребенку  с  РАС  даже  при  сформированном  адекватном  поведении  для 
контроля за освоением им нового учебного материала и, при необходимости, для оказания 
индивидуальной коррекционной помощи в освоении Программы; - необходимо создание 
особенно  четкой  и  упорядоченной  временно-пространственной  структуры  всего 
пребывания  ребенка  в  ДО,  дающее  ему  опору  для  понимания  происходящего  и 
самоорганизации; 

- необходима специальная работа по подведению ребенка к возможности участия во 
фронтальной организации на занятии: планирование обязательного периода перехода от 
индивидуальной вербальной и невербальной инструкции к фронтальной; в использовании 
форм  похвалы,  учитывающих  особенности  детей  с  РАС  и  отработке  возможности 
адекватно воспринимать замечания в свой адрес и в адрес сверстников; 

 - в организации обучения такого ребенка и оценке его достижений необходим учёт 
специфики освоения навыков и усвоения информации при аутизме особенностей освоения 
«простого» и «сложного»; - необходимо введение специальных разделов коррекционного 
обучения,  способствующих  преодолению  фрагментарности  представлений  об 
окружающем,  отработке  средств  коммуникации,  социально-бытовых  навыков;  - 
необходима  специальная  коррекционная  работа  по  осмыслению,  упорядочиванию  и 
дифференциации  индивидуального  жизненного  опыта  ребенка,  крайне  неполного  и 
фрагментарного;  оказание  ему  помощи  в  проработке  впечатлений,  воспоминаний, 
представлений о будущем, развитию способности планировать,  выбирать,  сравнивать; - 
ребенок  с  РАС  нуждается  в  специальной  помощи  в  упорядочивании  и  осмыслении 
усваиваемых  знаний  и  умений,  не  допускающей  их  механического  формального 
накопления и использования для аутостимуляции; 

- ребенок с РАС нуждается в вовлечении его в привычные занятия, позволяющее 
ему включиться во взаимодействие с другими детьми; 

-  ребенок с РАС для получения дошкольного образования нуждается в создании 
условий обучения, обеспечивающих обстановку сенсорного и эмоционального комфорта 
(отсутствие  резких  перепадов  настроения,  ровный  и  теплый  тон  голоса  педагога  в 
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отношении любого ребенка), упорядоченности и предсказуемости происходящего; 
-  необходима  специальная  установка  педагога  на  развитие  эмоционального 

контакта  с  ребенком,  поддержание  в  нем уверенности  в  том,  что  его  принимают,  ему 
симпатизируют, в том, что он успешен на занятиях; 

-  педагог  должен  стараться  транслировать  эту  установку  другим  детям  не 
подчеркивая особенности ребенка с РАС, а, показывая его сильные стороны и вызывая к 
нему симпатию своим отношением, вовлекать детей в доступное взаимодействие; 

-  необходимо  развитие  внимания  детей  к  проявлениям  близких  взрослых  и 
сверстников  и  специальная  помощь  в  понимании  ситуаций,  происходящих  с  другими 
людьми, их взаимоотношений; 

-  для  социального  развития  ребёнка  необходимо  использовать  существующие  у 
него избирательные способности; 

- процесс его обучения должен поддерживаться психологическим сопровождением, 
оптимизирующим взаимодействие ребёнка с педагогами и сверстниками, семьи и ДО.

1.2. Планируемые результаты. (п. 10.4 ФАОП ДО)
В  соответствии  со  Стандартом специфика  дошкольного  детства  и  системные 

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

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

1.2.1. Целевые ориентиры реализации Программы для обучающихся с РАС в 
каждой возрастной группе. (п. 10.4.6 ФАОП ДО)

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.

Согласно требованиям Стандарта результаты освоения Программы представлены в 
виде  целевых ориентиров  дошкольного  образования  и  представляют собой  возрастные 
характеристики  возможных достижений  ребенка  с  повышенным риском формирования 
РАС к 3-м годам.

А) Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования детьми 
с РАС с третьим уровнем тяжести аутистических расстройств (третий уровень 

аутистических расстройств является наиболее тяжёлым и, как правило, сочетается с 
интеллектуальными нарушениями умеренной (тяжёлой, глубокой) степени и 

выраженными нарушениями речевого развития): (п. 10.4.6.2 ФАОП ДО)
1) понимает обращенную речь на доступном уровне;
2) владеет элементарной речью (отдельные слова) и (или) обучен альтернативным 

формам общения;
3) владеет некоторыми конвенциональными формами общения (вербально и (или) 

невербально);
4) выражает желания социально приемлемым способом;
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5)  возможны  элементарные  формы  взаимодействия  с  родителями  (законными 
представителями), педагогическим работником и другими детьми;

6) выделяет себя на уровне узнавания по фотографии;
7)  выделяет  родителей  (законных  представителей)  и  знакомых  педагогических 

работников;
8) различает своих и чужих;
9)  поведение  контролируемо  в  знакомой  ситуации  (на  основе  стереотипа 

поведения);
10) отработаны основы стереотипа учебного поведения;
11)  участвует  в  групповых  физкультурных  занятиях  и  групповых  играх  с 

движением  под  музыку  и  пением  (хороводы)  под  руководством  педагогических 
работников;

12) может сличать цвета, основные геометрические формы;
13) знает некоторые буквы;
14)  владеет  простейшими  видами  графической  деятельности  (закрашивание, 

обводка);
15) различает "большой - маленький", "один - много";
16) выполняет физические упражнения по показу (индивидуально и в группе) с 

использованием простейших гимнастических снарядов;
17) выполняет упражнения с использованием тренажёров, батута (под контролем 

педагогических работников);
18) умеет одеваться и раздеваться по расписанию (в доступной форме);
19) пользуется туалетом (с помощью);
20) владеет навыками приёма пищи.

Б) Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования детьми 
с РАС со вторым уровнем тяжести аутистических расстройств (второй уровень 
тяжести аутистических расстройств может сочетаться с интеллектуальными 

нарушениями (различной, чаще лёгкой, иногда умеренной степени и нарушениями 
речевого развития): (п. 10.4.6.3 ФАОП ДО)

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;
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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).

В) Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования детьми 
с РАС с первым уровнем тяжести аутистических расстройств (первый уровень 
аутистических расстройств является сравнительно лёгким, часто сочетается с 

формальной сохранностью интеллекта и речи, хотя во многих случаях 
интеллектуальные и (или) речевые расстройства отмечаются): (п. 10.4.6.4 ФАОП ДО)

1)  владеет  речью (альтернативные  формы общения  необходимы в  очень  редких 
случаях);

2) инициирует общение (в связи с собственными нуждами);
3) может поддерживать диалог (часто - формально);
4) владеет конвенциональными формами общения с обращением;
5) взаимодействует с педагогическим работником и другими детьми в обучающей 

ситуации (ограниченно);
6) выделяет себя как субъекта (частично);
7) поведение контролируемо с элементами самоконтроля;
8) требуется поддержка в незнакомой и (или) неожиданной ситуации;
9) владеет поведением в учебной ситуации;
10) владеет социально-имитативной и ролевой игрой (в основном, формально);
11) владеет техникой чтения, понимает простые тексты;
12) владеет основами безотрывного письма букв);
13) складывает и вычитает в пределах 5-10;
14) сформированы представления о своей семье, Отечестве;
15) знаком с основными явлениями окружающего мира;
16)  выполняет  физические  упражнения  по  показу,  инструкции  и  расписанию 

(индивидуально и в группе) с использованием простейших гимнастических снарядов;
17)  выполняет упражнения с  использованием тренажёров,  батута под контролем 

педагогических работников;
18) имеет представления о здоровом образе жизни и связанными с ним правилами;
19) участвует в некоторых групповых подвижных играх с правилами;
20) владеет основными навыками самообслуживания (одевается или раздевается, 

самостоятельно ест, владеет навыком опрятности), убирает за собой (игрушки, посуду);
21) принимает участие в уборке квартиры, приготовлении пищи;
22) умеет следовать расписанию (в адекватной форме) в учебной деятельности и в 

быту.

1.3. Оценивание соответствия образовательной деятельности, реализуемой 
Организацией, заданным требованиям Стандарта (п.10.5.1 ФАОП ДО)

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

Программой  не  предусматривается  оценивание  качества  образовательной 
деятельности Организации на основе достижения детьми с ОВЗ планируемых результатов 
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освоения Программы.
Целевые ориентиры, представленные в Программе: (п.10.5.2 ФАОП ДО)
не подлежат непосредственной оценке;
не  являются  непосредственным  основанием  оценки  как  итогового,  так  и 

промежуточного уровня развития обучающихся с ОВЗ;
не  являются  основанием  для  их  формального  сравнения  с  реальными 

достижениями обучающихся с ОВЗ;
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.

Ссылки на оценочные материалы (педагогическая диагностика)
Программой  не  предусматривается  оценивание  качества  образовательной 

деятельности  ДОО  на  основе  достижения  детьми  с  РАС  планируемых  результатов 
освоения Программы.

Целевые ориентиры, представленные в Программе:
- не подлежат непосредственной оценке;
- не являются непосредственным основанием оценки как
итогового, так и промежуточного уровня развития детей с РАС;
- не являются основанием для их формального сравнения с
реальными достижениями детей с РАС;
- не являются основой объективной оценки соответствия,
установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки
детей;
- не являются непосредственным основанием при оценке качества
образования.

Дошкольный возраст (4-5, 6-7 (8) лет)). Оценочные материалы.
Психолого-педагогическое обследование детей проводится 2 раза в год: в сентябре и мае. 
Динамическая оценка текущего развития детей с РАС осуществляется в январе.

1)  Педагогическое  обследование  детей  с  РАС  проводится  согласно  методике 
Хаустова  А.В.  (Хаустов  А.В.  Оценка  коммуникативных  навыков,  определение  целей 
обучения  //  Формирование  навыков  речевой  коммуникации  у  детей  с  расстройствами 
аутистического спектра. Учебно-методическое пособие. – М: ЦПМССДиП, 2010 – C. 73 – 
78.) (учитель-дефектолог, педагог-психолог, воспитатели).

2)  Так  как  дошкольники  с  РАС,  посещающие  группу  комбинированной 
направленности «Ладушки», имеют сочетанные нарушения, демонстрирующие задержку 
психического развития (заключение ТПМПК «АООП для обучающихся с РАС с учетом 
ЗПР),  учитель-дефектолог  проводит  обследования  в  соответствии  с  диагностической 
картой ребенка (Косарева У.В. Карта динамического обследования дошкольника), а также с 
помощью  диагностического  материала,  разработанного  для  определения  динамики  в 
освоении  ребенком  с  ЗПР  основных  разделов  коррекционной  программы  (Программа 
коррекционно-развивающего  воспитания  и  подготовки  к  школе  детей  с  задержкой 
психического  развития,  под  ред.  С.Г.  Шевченко,  Р.Д.  Триггер,  Г.М.  Капустиной,  И.Н. 
Волковой,  Москва,  «Школьная  пресса»,  2004  год,  допущенной  Министерством 
образования РФ) (Приложение 1б).

В ходе обследования используется следующие методы исследования:
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 беседа с родителями, анкетирование и интервьюирование;
 наблюдение за поведением ребенка (в ходе режимных моментов
и на занятиях);
 тестовые задания;
 диагностическое обучение;
 количественный и качественный анализ полученных данных.
Комплексная оценка уровня развития ребенка является основой
проектирования его индивидуальной образовательной программы.
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1.4. Часть, формируемая участниками образовательных отношений.

Объем обязательной части Программы соответствует Федеральной программе и составляет не менее 60% от общего объема Программы; 
часть, формируемая участниками образовательных отношений, составляет не более 40%. (Часть 6.1 статьи 12 Федерального закона от 29 
декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации")  
Педагогическим коллективом структурного подразделения ГБОУ СОШ №1 с. Приволжье детский сад «Теремок» сформирована вариативная 
часть общеобразовательной программы с учетом регионального компонента и приоритетных направлений детского сада.
Вариативная  часть  основной  образовательной  программы  детского  сада  разработана  с  учетом  углубления  и  расширения  содержания 
образовательных областей «Художественно-эстетическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие» и «Познавательное развитие». 
Содержание программ, реализующих вариативную часть основной программы, интегрируется в деятельность детей по всем областям.
1.Вариативная часть ООП образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» реализуется через парциальную программу «Фанкластик» 
(игровое  конструирование  для  детей  6-7  лет)  Лыкова  И.А.  Парциальная  программа  интеллектуально-творческого  развития  детей 
дошкольного возраста «Фанкластик: весь мир в руках твоих. Познаем, конструируем, играем», Москва, 2019
2. С целью формирования основ экономической грамотности у детей 5-7 лет реализуется парциальная программа Шатовой А.Д. «Тропинка 
в экономику» Москва: Вентана-Граф, 2015

Возрастные группы, в которых реализуется вариативная часть программы:

«Фанкластик» «Тропинка в экономику»

подготовительная к школе группа подготовительная к школе группа
старшая группа

Цели и задачи части, формируемой участниками образовательных отношений

ОО «Художественно-эстетическое развитие» - «Фанкластик» (игровое конструирование для детей 6-7 лет)
ОО «Социально-коммуникативное развитие»/ «Познавательное развитие» - «Тропинка в экономику» (Экономическое воспитание для детей 5-7 лет)

«Фанкластик»
Цель: развитие творческих и инженерно-технических способностей детей старшего дошкольного возраста
Основная линия развития ребенка в конструктивной деятельности — его творческое самоопределение в историческом пространстве и времени культуры.
Задачи:
1) Содействие формированию целостной картины мира с учетом индивидуальных особенностей ребенка. 
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2)Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия произведений искусства и предметов культуры. Становление эмоционально-ценностного 
отношения к окружающему миру.
3)Ознакомление с архитектурой, конструированием, дизайном как видами искусства, направленными на гармоничное обустройство человеком окружающего 
его пространства. 
4)Открытие универсального характера конструирования как деятельности, позволяющей человеку создавать целостный «продукт» во всех сферах жизни. 
Понимание того, что конструировать можно не только постройки, но и другие «конструкции»: сказку, спектакль, танец, диалог, букет цветов, рецепт блюда, 
план путешествия и др. В любой конструкции элементы объединяются в осмысленное целое тем или иным способом, в зависимости от материала и типа 
сооружения.
5)Расширение опыта творческого конструирования в индивидуальной и коллективной деятельности. Поддержка интереса к созданию оригинальных 
конструкций разными способами (по словесному описанию, условию, модели, рисунку, схеме, фотографии, предложенной теме, собственному замыслу) из 
различных по форме, величине, фактуре строительных деталей и других материалов (природных и бытовых, готовых и неоформленных).
6)Содействие освоению обобщенных способов конструирования и их свободному использованию в различных ситуациях для самостоятельного 
оборудования игрового, бытового и образовательного пространства. Создание условий для свободного выбора деталей с учетом их конструктивных свойств; 
адекватных замен одних деталей другими; видоизменению построек в соответствии с конструктивной задачей, игровым сюжетом или собственным 
замыслом.
7)Углубление представления о структуре деятельности и формирование опыта ее организации: ставить цели (что мы будем строить?), определять мотивы 
(зачем, для чего и для кого будем строить?), проектировать содержание (как будем действовать, какими способами создадим постройку?), выбирать 
материалы, инструменты, оборудование (из чего будем строить?), получать результат (удалось ли достичь цели?), анализировать и оценивать качество 
достигнутого результата (соответствие замыслу, функциональность, привлекательность, оригинальность).
8)Содействие формированию элементов учебной деятельности: осмысление поставленной задачи, принятие инструкции и правил, адекватное применение 
освоенных способов в разных условиях, первый опыт рефлексивной самоорганизации (навыки самоконтроля и самооценки).
9)Развитие художественного восприятия, творческого воображения, наглядно-образного и элементов логического мышления. Развитие универсальной 
способности видеть целое раньше частей, свободно перемещаться по информационным полям и выходить за пределы наличной (заданной) ситуации.
10) Поддержка креативности, активности, инициативы, самостоятельности с учетом возрастных, гендерных, индивидуальных особенностей каждого ребенка 
как творческой личности

«Тропинка в экономику»
Цель: помочь детям 5–7 лет войти в социальную жизнь; понять, что такое материальные ценности, сформировать базисные качества экономической 
деятельности.
Задачи: формировать у дошкольника умения:
— понимать и ценить окружающий предметный мир (мир вещей как результат труда людей);
— уважать людей, умеющих трудиться и честно зарабатывать деньги;
— осознавать на доступном ему уровне взаимосвязь понятий «труд — продукт — деньги» и «стоимость продукта в зависимости от его качества», видеть 
красоту человеческого творения;
— признавать авторитетными качества человека-хозяина, этическую и экономическую значимость которых следует сегодня возрождать: бережливость, 
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экономность, рациональность, деловитость, трудолюбие и вместе с тем щедрость, благородство, честность, отзывчивость, сочувствие (примеры меценатства, 
материальной взаимопомощи, поддержки и т. п.);
— правильно вести себя в реальных жизненных ситуациях, развивать разумные потребности.

Принципы и подходы части, формируемой участниками образовательных отношений

Фанкластик
Сущность конструирования заключается в намеренном объединении различных элементов или преобразовании материалов на основе проектов (схем, 
чертежей, расчетов, моделей) с целью получения различного рода целостностей— предметов, инструментов, сооружений и др.
Основным методом является метод пробуждения предельно творческой самостоятельности (самодеятельности), а основную педагогическую ценность 
являет не результат деятельности как таковой, а творческий процесс, направленный на «открытие» ребенком окружающего пространства, поиск своего места 
в нем и выражение эмоционально-ценностного отношения к миру. 
Педагог содействует развитию у детей универсальных способностей на основе умения видеть целое (конструкцию) и его части: устанавливать связь между 
конфигурацией и назначением; определять пространственное положение элементов и понимать логику конструкции (выделять опорные детали и узлы 
крепления; учитывать запас прочности для адекватного изменения постройки); использовать детали с учетом их конструктивных свойств; заменять одни 
детали другими в разных комбинациях; находить творческие решения; не бояться апробировать варианты, замечать и своевременно исправлять ошибки, 
оценивать результат своей и совместной с другими детьми деятельности.
Наиболее значимым является принцип трансформации — изменение каждой постройки на основе выявления ее конструктивных и функциональных 
особенностей (например, такие темы образовательных ситуаций «Как узкая дорожка стала широкой», «Как деревенская дорогая стала городской», «Как 
прямая дорога превратилась в лабиринт 
Целью каждой образовательной ситуации является поиск способов решения увлекательной для детей задачи: как люди изобрели колесо, научились делать 
транспорт, прокладывать дороги и возводить мосты; как родник превратился в поющий фонтан, а труба — в водопровод; как гусеница стала бабочкой, а 
бутон раскрылся и стал цветком и мн. др. 
Этот принцип позволил автору программы интегрировать классический подход с инновационным и спроектировать развивающее содержание 
конструирования, отвечающее задачам современного дошкольного образования.
Основной путь развития детей средствами конструктивной деятельности следующий: 

 создание оптимальных условий для накопления и постепенного обобщения полученного опыта; 
 перевод внешней (практической) деятельности во внутренний план (мышление, воображение), решение интеллектуальных задач, связанных с 

изменением ракурса, сменой точки зрения, прогнозированием результата (мысленное экспериментирование с формой и конструкцией);
 инициативный перенос освоенных способов в разные ситуации; 
 применение освоенных способов в играх и упражнениях с условными заместителями (геометрическое плоскостное и компьютерное 

конструирование); 
 свободное использование способов конструирования в самостоятельной деятельности, в том числе в культурных практиках и разных видах 

художественно-творческой деятельности (игровой, изобразительной, театрализованной и др.).
У детей расширяется опыт создания различных конструкций для обустройства игрового, бытового и образовательного пространства детского сада, 
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праздничного оформления интерьера и благоустройства участка» и др.). детского сада (игрушки, игровые и спортивные атрибуты, элементы костюма, 
предметы интерьера, сувениры, подарки).
Педагог продолжает знакомить детей со структурой деятельности: помогает определять замыслы (что мы будем строить?), мотивы деятельности 
(зачем,для чего и для кого будем строить?), выбирать подходящие материалы для конструирования (из чего будем строить?), создавать постройку 
адекватным способом — предложенным педагогом (по частичному показу, модели, схеме, фотографии, описанию) или выбранным самостоятельно, 
завершать работу, обыгрывать постройку и в игре анализировать ее качества (соответствие замыслу, функциональность, устойчивость, 
привлекательность); выбирать способ презентации своей постройки. 

«Тропинка в экономику»
Ведущие принципы:
- учёт возрастных, индивидуальных, психических особенностей старших дошкольников, их интереса к экономическим явлениям как к явлениям 
окружающей действительности
- комплексный подход к развитию личности дошкольника, который выражается в тесной связи этического, трудового и экономического воспитания
Основные формы и методы работы по формированию основ финансовой грамотности:
- игра
- метод проблемных ситуаций
- трудовая деятельность
- чтение, беседы-обсуждения
Методы, повышающие познавательную активность:
- сравнение;
- метод вопросов;
- метод повторения;
- решение логических проблем;
- экспериментирование и опыты.
Между пятью и шестью годами у ребенка формируются определенные понимание и оценка социальных явлений. Ориентация на оценочное отношение 
взрослых через призму конкретной деятельности. В этот период отчетливо проявляется готовность ставить себя на место другого человека и видеть вещи с 
его позиции, учитывать не только свою. Но и чужую точку зрения. Эти особенности сознания старших дошкольников убедительно доказывают возможность 
и необходимость приобщения их к истокам экономики. Эту сферу деятельности человека обычно соотносят с понятием «выгода», которое как раз и 
обнаруживается в поведении детей пяти – шести лет. Ребенок начинает осознавать суть понятий «выгодно- не выгодно», «выигрыш – проигрыш», 
эмоционально воспринимает ситуации «успеха» и «неуспеха». Взрослые ежедневно сталкиваются с ситуациями не всегда честного обмена – «детского 
бартера»: ребенок пытается схитрить, обмануть, выгадать. Это тот важный настораживающий сигнал осознанного отношения к ценности вещей, 
осознаваемых ребенком сути ценности и самого факта нечестного обмена. Взаимосвязь экономического образования и нравственного воспитания становятся 
очевидной.
Основные подходы к формированию финансовой грамотности дошкольника:
•        формирование первичных финансовых навыков (привычек) через ритуальные действия;
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•        закрепление разумных материальных потребностей;
•        формирование у ребенка определенных психологических установок на то или иное «финансовое поведение» через базовые нравственные понятия: о 
добре - зле, красивом – некрасивом, о хорошем – плохом.

в) Особенности развития детей дошкольного возраста по выбранным направлениям

Фанкластик
Возрастные особенности детей подготовительной к школе группы (6-7 лет)

Развитие моторики и становление двигательной активности. Движения детей седьмого года жизни становятся все более осмысленными, 
мотивированными и целенаправленными. Старшие дошкольники пытаются ставить двигательную задачу, выбирая разные способы ее решения. В процессе 
выполнения двигательных заданий проявляют скоростные, скоростно-силовые качества, гибкость, ловкость и выносливость. Значителен прирост 
физической работоспособности и выносливости. Продолжительность двигательной активности составляет не менее 4,5 часов в сутки, интенсивность 
достигает 65 движений в минуту. На основе совершенствования разных видов движений и физических качеств у детей происходит преобразование моторной 
сферы. Им доступно произвольное регулирование двигательной активности, стремление достичь положительного результата, а также осознанное отношение 
к качеству выполнения действий. Им свойствен широкий круг специальных знаний, умений анализировать свои действия, изменять и перестраивать их в 
зависимости от ситуации и получаемого результата. Дети способны проявить инициативу, выдержку, настойчивость, решительность и смелость. Все это 
благотворно влияет на дальнейшее развитие детского конструирования.
Социальная ситуация развития характеризуется все возрастающей инициативностью и самостоятельностью ребенка в отношениях с другими людьми, 
благодаря чему он начинает осознавать и переживать социальный мир. Общение с родителями и педагогами приобретает все более устойчивый 
внеситуативно-личностный характер (не зависит от конкретной ситуации). Взрослый начинает восприниматься ребенком как особая, целостная личность, 
источник социальных представлений и оценок, эталон поведения. Ребенок интересуется рассуждениями взрослого, описывает ему ситуации, в которых ждет 
моральной оценки поступков людей. Приобщение к ценностям общества происходит через ценности близких людей, семьи. 
Общение со сверстниками также приобретает личностные черты — появляется избирательность в общении, ребенок сам выбирает друзей, даже если они не 
устраивают близкого взрослого. Социальные роли в группе становятся устойчивыми, формируется внутренняя позиция ребенка в социальном 
взаимодействии, он начинает осознавать себя субъектом в системе социальных отношений. Появляется эмоциональное отношение к нормам поведения, 
ребенок начинает оценивать себя и других с точки зрения принятых норм, критиковать поступки сверстников и взрослых.

У детей седьмого года жизни формируется позиция самых старших в детском саду — умелых и опытных, будущих учеников.
Сюжетно-ролевая игра достигает пика своего развития. Ролевые взаимодействия детей содержательны и разнообразны, дети легко используют предметы-
заместители, могут принимать и играть несколько ролей одновременно. Сюжеты строятся в совместном со сверстниками обсуждении, могут творчески 
развиваться. Дети смелее и разнообразнее комбинируют в игре знания, которые они получили из книг, кинофильмов, мультфильмов и окружающей жизни, 
могут сохранять интерес к избранному игровому сюжету от нескольких часов до нескольких дней. Моделируют отношения между различными людьми, 
плановость и согласованность игры сочетается с импровизацией, ролевая игра смыкается с играми по правилам. В игре воспроизводятся мотивы и 
морально-нравственные основания, общественный смысл человеческой деятельности, игра становится символической. Постепенно игра начинает 
вытесняться на второй план практически значимой деятельностью. Художественно-продуктивная деятельность приобретает социальную направленность. 
Дети начинают осознавать роль искусства и культурных практик в жизни человека и человеческого общества. В изобразительной и конструктивной 
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деятельности усиливается ориентация на зрительные впечатления, попытки воспроизвести действительный вид предметов с учетом его строения, 
назначения, размещения в пространстве. В конструировании, художественном труде, дизайн-деятельности дети готовы к индивидуальному и коллективному 
творчеству; начинают планировать, обсуждать и согласовывать замыслы, выбирать материалы, распределять объем работы; способны подчинить свои 
желания интересам группы.
Психическое развитие. В различных видах деятельности развивается личность ребенка, совершенствуются и становятся произвольными познавательные 
процессы, формируются новообразования возраста, проявляется индивидуальность.
Восприятие становится произвольным, целенаправленным, все больше связывается с накопленным опытом (апперцепцией). Развитие восприятия тесно 
связано с развитием речи и наглядно-образного мышления, совершенствованием разных видов продуктивной деятельности. Ребенок овладевает широким 
спектром перцептивных действий (вычленяет из объектов наиболее характерные свойства) и к моменту поступления в школу усваивает систему сенсорных 
эталонов— образцы чувственных свойств и отношений (геометрические формы, цвета спектра, музыкальные звуки, фонемы языка); усложняется 
ориентировка в пространстве и времени.
Воображение становится произвольным. Ребенок владеет способами замещения реальных предметов и событий воображаемыми, способен к созданию 
оригинальных образов в разных видах художественно-продуктивной деятельности. На развитие воображения заметное влияние оказывают игра, 
конструирование, изобразительное творчество, восприятие художественных произведений (книжные иллюстрации, живопись, литература, музыка, театр), 
просмотр мультфильмов, жизненный опыт икультурные практики ребенка. Развивается опосредованность и преднамеренность воображения— ребенок 
может создавать образы в соответствии с целью, условиями, планом действий, способен контролировать и оценивать полученный результат в соответствии с 
поставленной задачей. К семи годам до 20% детей способны самостоятельно «генерировать» идеи и разрабатывать план их реализации в воображении. 
Впечатлительные дети могут погружаться в воображаемый мир (в неблагоприятных обстоятельствах воображение начинает выполнять защитную и 
компенсаторную функции). 
Память становится произвольной, для лучшего запоминания ребенок может использовать специальные мнемонические приемы: группировка материала, 
сериация объектов, выявление смыслового звена, соотнесение нового и знакомого, повторение и т.д. Эмоционально-насыщенный материал запоминается 
лучше и легче включается в долговременную память. Наряду с механической памятью развивается смысловая, функционирует эйдетическая память, 
закладываются основы культурной и исторической памяти. 
Внимание к 7 годам становится произвольным, что является непременным условием организации учебной деятельности в школе. Повышается объем 
внимания, оно становится более опосредованным.
Эмоциональная сфера. Ребенок постепенно теряет непосредственность: он освоил нормы поведения в обществе и пытается им соответствовать. В процессе 
совместной деятельности ребенок может поставить себя на место другого, по-разному ведет себя с окружающими, способен предвидеть последствия своих 
слов и поступков. Он начинает скрывать от других людей свои чувства и эмоции, поэтому взрослому иногда трудно его понять. 
Развитие личности ребенка связано с появлением определенной линии поведения — ведущими становятся моральные, общественные мотивы. Возникает 
соподчинение (иерархия) мотивов деятельности и поведения. Формируются новые мотивы — желание действовать как взрослый, получать одобрение и 
поддержку со стороны других людей (детей и взрослых). Мотивы самоутверждения и самолюбия начинают доминировать в отношениях со сверстниками. 
Формируется самооценка, появляется самокритичность, внутренняя позиция в общении и деятельности.
Умение подчинять свои действия заранее поставленной цели, преодолевать затруднения, возникающие на пути к ее выполнению, в т.ч. отказываться от 
спонтанно возникающих желаний в пользу важного дела, анализировать ошибки — всеми этими качествами характеризуется волевое поведение как 
важнейшее условие готовности ребенка к обучению в школе. 

6



Развитие речи достигает довольно высокого уровня. Расширяется запас слов, обозначающих названия предметов, их признаков и действий. Дети свободно 
используют в речи синонимы, антонимы, существительные с обобщающим значением. К семи годам в основном завершается усвоение детьми лексической 
стороны речи. Дети начинают задавать вопросы о значении разных слов, понимают переносное значение слов разных частей речи. Речь становится 
объяснительной: ребенок последовательно и логично излагает события в форме описания, повествования, рассуждения. В процессе развития связной речи 
дети начинают активно пользоваться разными способами связи слов внутри предложения, между предложениями и между частями высказывания, соблюдая 
при этом структуру текста (начало, середина, конец). Дети составляют рассказы по картине, предложенной теме, мотивам литературного произведения, из 
личного опыта; сочиняют истории и небольшие сказки. Особое значение в этом возрасте имеет формирование элементарного осознания речи (своей и 
чужой). Речь становится предметом внимания и изучения. Формирование речевой рефлексии (осознание собственного речевого поведения, речевых 
действий), произвольности речи составляет важнейший аспект подготовки детей к обучению чтению и письму. Формируется культура речевого общения.

«Тропинка в экономику»
Дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека, так как он заполнен существенными физиологическими, психологическими и социальными 
изменениями. Это период жизни, который рассматривается в педагогике и психологии как самоценное явление со своими законами, субъективно 
переживается в большинстве случаев как счастливая, беззаботная, полная приключений и открытий жизнь. Дошкольное детство играет решающую роль в 
становлении личности, определяя ход и результаты ее развития на последующих этапах жизненного пути человека.
Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста необходима для правильной организации образовательного процесса, как в 
условиях семьи, так и в условиях дошкольного образовательного учреждения (группы).

Возрастные особенности детей старшей группы (5-6 лет)
Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 
сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от 
ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли 
становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные субординацией ролевого 
поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». В игре «Больница» таким 
центромоказывается кабинет врача, в игре Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) 
Действия детей в играх становятся разнообразными.
Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. 
Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. 
Обычно рисунки представляют собой схематические изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного решения, 
передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся 
сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По 
рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека.
Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют разные детали 
деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования 
образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по 
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замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности.
Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа 
конструирования:

1. 1. от природного материала к художественному образу (в этом случае ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя 
его различными деталями);

2. от художественного образа к природному материалу (в этом случае ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 
Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют не 
только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину 
объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов.
Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 
пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные сложности, 
особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков.
В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить 
преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие, и т.д. Однако подобные решения окажутся правильными 
только в том случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные представления, которые 
возникают в процессе наглядноед моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе признаков, которыми могут 
обладать объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): 
представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объекта в результате различных воздействий, представления о развитии и т.д. 
Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще 
отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться 
операции логического сложения и умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет 
и форму (материал) и т.д.
Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 
объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта.
Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение 
будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации.
Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.
Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. 
Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни.
Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится 
лексика: активно используются синонимы и антонимы.
Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали.
Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей игровой деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим 
развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа обследования 
образца; усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы.
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Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 
(схематизированные представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); развиваются умение общаться, причинное 
мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я.

Возрастные особенности детей подготовительной к школе группы (6-7 лет)
В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 
жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, работу взрослых.
Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство 
усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать 
поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не 
просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель - шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой 
части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует, пассажирами и подчиняется 
инспектору ГИБДД.
Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети 
могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры.
Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки 
приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. 
Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т.д. Часто 
встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 
Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями.
При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно- творческие способности в изобразительной деятельности.
Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили конструирование из строительного материала. Они свободно владеют 
обобщенными способами анализа, как изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но 
и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 
пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки.
Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться 
постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по степени сложности постройки, как по собственному 
замыслу, так и по условиям.
В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. 
Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных представлений.
Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут 
передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных.
У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать несколько различных признаков.
Развивается образное мышление, однако, воспроизведение метрических отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на 
листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические 
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отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. Продолжают развиваться 
навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. Продолжает развиваться 
воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно 
объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к стереотипности детских образов.
Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения 
достигает 30 минут.
У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей 
отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие 
существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д.
В результате правильно организованной образовательной работы дошкольников развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи.
В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 
человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием позиции школьника.
К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно 
учиться в школе.

Планируемые результаты освоения вариативной части Программы

Фанкластик
Ребенок седьмого года жизни понимает, что конструирование — это универсальная деятельность человека, продукты которой эстетичны (красивы) и 
функциональны (полезны), и которая имеет определенную структуру (цель, мотив, содержание, условия, результат). Конструирование становится 
целенаправленной деятельностью ребенка, связанной с определением замысла и получением оригинального продукта — игровой постройки, самодельной 
игрушки, подарка, сувенира, конструкции для интерьера или экстерьера. 
к семи годам ребенок:
— целенаправленно, мотивированно, увлеченно, самостоятельно, творчески создает оригинальные изделия, конструкции, композиции: из готовых деталей и 
различных материалов (бытовых, природных, художественных) с учетом их свойств (форма, цвет, фактура, пластичность и др.), назначения (функции), 
масштаба и места в пространстве; 
— конструирует по своему замыслу, предложенной теме, заданному условию (или ряду условий), словесной задаче, схеме, алгоритму, фотографии, рисунку, 
частичному образцу (в т.ч. с изменением ракурса); 
— осмысленно видоизменяет (трансформирует) постройки по ситуации, изменяя их высоту, площадь, конфигурацию, устойчивость, способ размещения в 
пространстве, декор и другие характеристики; 
— умеет действовать индивидуально, в парах и в «команде», активно включается в сотрудничество и сотворчество с другими детьми и взрослыми, охотно 
участвует в коллективной деятельности, связанной с совместным конструированием и обыгрыванием построек, игрушек, игровых и театральных атрибутов; 
— самостоятельно планирует и организует деятельность (индивидуальную и коллективную), обдумывает и разрабатывает замысел, выбирает материалы, 
определяет оптимальные способы конструирования, критично оценивает достигнутый результат на соответствие поставленной цели; 
— адекватно относится к затруднениям и ошибкам — выявляет причины, апробирует новые способы для достижения качественного результата; 
— умеет презентовать созданную конструкцию другим людям — детям и взрослым (показать, рассказать о ней, создать словесный «портрет», объяснить 
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замысел, прокомментировать способ конструирования). 
Для текущей диагностики педагог анализирует не только достигнутый результат в его соответствии творческому замыслу (цели, теме, задаче, условию или 
ряду условий, макету, чертежу), но также эмоционально-ценностное отношение ребенка к творческой деятельности и ее продукту (постройке, фигурке, 
рукотворной игрушке, композиции, инсталляции)

«Тропинка в экономику»
Содержательный критерий
Адекватно употребляет в играх, общении со сверстниками и взрослыми, на занятиях знакомые экономические понятия.
Знает и называет разные места и учреждения торговли (рынок, магазин, палатка, ярмарка, супермаркет и др.). Знает, что торговаться можно только на рынке, 
а в магазинах нельзя.
Знает российские деньги, некоторые названия валют ближнего и дальнего зарубежья.
Понимает суть обмена денег для предстоящего путешествия.
Знаком с понятием «банк», назначением банка.
Знает несколько новых профессий, содержание их деятельности (менеджер, программист и др.); профессии рекламного дела (рекламодатель, 
рекламоизготовитель, участники рекламной деятельности и др.).
Знает и называет разные виды рекламы (печатная, радио- и телереклама, на транспорте, объявления, рекламные щиты, рекламные ролики и др.).
Операционально-деятельностный критерий
Адекватно ведёт себя в окружающем предметном, вещном мире, в природном окружении.
Тревожится, переживает в случае поломки, порчи вещей, делает попытку исправить свою или чужую оплошность.
Любит трудиться, делать полезное для себя и радовать других. 
Умеет вести себя в учреждениях торговли (не кричит, не клянчит, обсуждает с родителями возможность желаемой покупки).
Бережно, рационально, экономно использует всё, что предоставляется для игр и занятий (бумага, карандаши, краски, игрушки, игры и др.).
Следует правилу: «Не выбрасывай вещь, если можно продлить её жизнь. Если вещь тебе не нужна, лучше отдай её, подари другому человеку».
С удовольствием делает подарки другим и испытывает от этого радость.
Мотивационный критерий
Проявляет интерес к экономической деятельности взрослых (знает, кем работают родители, чувствует заботу о себе, 
радуется новым покупкам).
Объясняет состояние бедности и богатства.
Осознаёт смысл базисных качеств экономики. 
Переживает в случае порчи, поломки вещей, игрушек.
Сочувствует и проявляет жалость к слабым, больным, старым людям, живым существам, бережно относится к природе.
С удовольствием помогает взрослым, объясняет необходимость оказания помощи другим людям

Педагогическая диагностика
Реализация вариативных программ предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим 
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работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой эффективности 
педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования) два раза в учебном году. 
Педагогическая диагностика индивидуального развития детей проводится педагогом в произвольной форме на основе малоформализованных 
диагностических методов: наблюдения, свободных бесед с детьми, анализа продуктов детской деятельности (построек), специальных 
диагностических ситуаций. 
Педагогическая диагностика проводится два раза в год – вторая неделя сентября и третья неделя мая.

Оценочные материалы:
«Тропинка в экономику» «Фанкластик»

Шатова А.Д. «Тропинка в экономику: программа: методические 
рекомендации: конспекты занятий с детьми 5–7 лет» Москва: 
Вентана-Граф, 2015.

Лыкова И.А. Парциальная программа интеллектуально-творческого 
развития детей дошкольного возраста «Фанкластик: весь мир в руках 
твоих (Познаем, конструируем, играем)» Москва, 2019.

«Тропинка в экономику»
Прежде чем начать работу, целесообразно сделать экспериментальный «срез», который позволит получить относительно точную информацию об уровне 
экономического опыта у детей и важности экономического воспитания в конкретной возрастной группе (старшей или подготовительной). 
Как педагог может это выяснить? 
Предлагаем несколько диагностических методик, подробно описанных в методических рекомендациях Программы «Тропинка в экономику».
 Методики I и II позволяют выявить у детей навыки экономности и бережливости. Цель методики III — выявить, различают ли дети смысл понятий 
«дорогой» и «дешёвый». Методика IV поможет выяснить, ощущают ли дети уровень достатка своей семьи (бюджет).
I. Практическое задание
Педагог говорит воспитанникам: «Я сейчас шла мимо комнаты младшей группы. Они занимались математикой, и я услышала, что детям не хватает кругов и 
квадратов. Давайте сделаем им сюрприз! Пусть каждый из вас вырежет из цветной бумаги по два квадрата и два кружочка». Больше никаких указаний 
относительно рационального, бережного использования бумаги воспитатель не даёт. 
Педагог раздаёт цветную бумагу, ножницы, и дети вырезают круги и квадраты. Педагог фиксирует: насколько бережливо ребёнок обращается с бумагой; 
насколько рационально он выполняет задание; навыки пользования ножницами; проявление других качеств.
II. Индивидуальная беседа: 1. Как ты думаешь, кого называют «хороший хозяин», «хорошая хозяйка»? 2. Про кого говорят: «Он(а) бережёт каждую 
минутку»? 3. Кто такой бережливый человек? 
На эту же тему «работают» задания типа «Продлим жизнь вещи (игрушки)».
III. Игра «Ярмарка игрушек». Взрослый расставляет на столе несколько игрушек разной величины и стоимости (детям слово «стоимость» не говорить): 
большие игрушки, маленькие, заводные, среди них могут быть и самодельные. «Ребята, — обращается к воспитанникам педагог, — завтра будет ярмарка. 
Как вы думаете, если эти игрушки продавать, какие из них стоят дорого, какие — дёшево?»
IV. Игра «Супермаркет».  Воспитатель раскладывает набор картинок: мебель, посуда, продукты, овощи (несколько «компрометирующих» бюджет картинок, 
на которых изображены, к примеру, самолёт, автомобиль, мотоцикл, жираф и т. п.). Игра проводится индивидуально.
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 Воспитатель даёт ребёнку кошелёк и говорит: «Представь себе, что ты — мама (папа). Сегодня ты получил(а) зарплату. 
Ты зашла в супермаркет, где есть всё. Что ты сможешь купить на эту зарплату? Дома тебя ждут дети с покупками». 
Что наблюдать: дети чувствуют границы возможностей одной зарплаты; бездумно берут всё подряд, не соотнося свои доходы и расходы, или наоборот, 
подходят к покупкам расчётливо; покупают предметы первой необходимости и соотносят их с потребностями членов семьи. 
В конце игры педагог задаёт вопрос, который определяет осознанность выбора: «Оля, может быть, жирафа (самолёт, автомашину) купишь?»
Ответы детей часто очень интересны, неожиданны, показательны с точки зрения экономической целесообразности подхода к выбору покупок. 

«Фанкластик»
Для педагогической диагностики (мониторинга) воспитатель анализирует не только полученный результат, но также процесс конструирования, способ 
решения интеллектуальной или творческой задачи и отношение детей к этой деятельности. Для текущей диагностики педагог анализирует не только 
достигнутый результат в его соответствии творческому замыслу (цели, теме, задаче, условию или ряду условий, макету, чертежу), но также эмоционально-
ценностное отношение ребенка к творческой деятельности и ее продукту (постройке, фигурке, рукотворной игрушке, композиции, инсталляции).
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2. Содержательный раздел Программы.

2.1. Пояснительная записка (п.11.1 ФАОП ДО)
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 обучающихся с ОВЗ, специфики их образовательных потребностей, мотивов 
и интересов;

в)  программа  коррекционно-развивающей  работы  с  детьми,  описывающая 
образовательную деятельность по коррекции нарушений развития обучающихся с ОВЗ.

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

областях. (п.35 ФАОП ДО)
Содержание  Программы  включает  два  направления  коррекционно-развивающей 

работы  с  детьми  с  РАС  и  определяет  их  взаимосвязь  и  соотношение  на  этапах 
дошкольного образования:

коррекционная работа по смягчению ключевых симптомов аутизма (качественные 
нарушения  коммуникации  и  социального  взаимодействия,  а  также  ограниченные, 
стереотипные и повторяющиеся паттерны интересов, поведения и видов деятельности);

освоение  содержания  программ  в  традиционных  образовательных  областях 
(социально-коммуникативном,  познавательном,  речевом,  художественно-эстетическом  и 
физическом развитии).

2.2.1. Описание образовательной деятельности обучающихся с РАС на основном 
этапе дошкольного образования

А) Социально-коммуникативное развитие (п.35.1 ФАОП ДО)
На  основном  этапе  дошкольного  образования  обучающихся  с  РАС  социально-

коммуникативное развитие согласно Стандарту направлено на:
усвоение  норм  и  ценностей,  принятых  в  обществе,  включая  моральные  и 

нравственные ценности;
развитие  общения  и  взаимодействия  ребенка  с  педагогическим  работником  и 

другими детьми; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 
собственных действий;

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 
сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности с другими детьми, 
формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 
сообществу обучающихся и педагогических работников в организации;
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формирование  позитивных  установок  к  различным  видам  труда  и  творчества; 
формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.

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

Б) Речевое развитие (п.35.2 ФАОП ДО)
На основном этапе - работа по речевому развитию, начатая в предыдущих этапах, 

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

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

Развитие фонематического слуха; обогащение активного словаря; развитие связной, 
грамматически правильной диалогической и монологической речи:

совершенствование конвенциональных форм общения;
расширение спектра навыков коммуникации в сложной ситуации;
расширение  спектра  жизненных  ситуаций,  применительно  к  которым 

сформированы навыки общения;
развитие навыков диалога, речевого взаимодействия в рамках простой беседы.
Развитие  речевого  творчества  (единственной  конкретной  задачей  в  развитии 

речевого творчества при РАС в дошкольном возрасте может быть продолжение работы по 
формированию спонтанного речевого общения).

Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 
различных жанров детской литературы: возможно при сформированности понимания речи 
с  учётом  степени  пресыщаемости  и  утомляемости  ребёнка,  при  правильном  подборе 
текстов  (доступность  по  содержанию)  и  внимательном  контроле  за  пониманием  их 
содержания.

Формирование  звуковой  аналитико-синтетической  активности  как  предпосылки 
обучения грамоте:

начинать это направление работы следует как можно раньше, но основной её объём 
приходится на пропедевтический период.

В) Познавательное развитие (п.35.3 ФАОП ДО)
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.
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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 
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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).

Г) Художественно-эстетическое развитие (п.35.4 ФАОП ДО)
Целевые установки по художественно-эстетическому развитию предусматривают:

развитие  предпосылок  ценностно-смыслового  восприятия  и  понимания 
произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;

становление эстетического отношения к окружающему миру;
формирование элементарных представлений о видах искусства;
восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;
стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;
реализация  самостоятельной  творческой  деятельности  обучающихся 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной).
Из этих установок следуют задачи, которые для обучающихся с РАС могут быть 

решены далеко не во всех случаях, а если решены, то только частично. Как показывает 
опыт,  скорее  можно  говорить  об  использовании  средств  художественно-эстетического 
воздействия в коррекционно-развивающих целях.

В силу особенностей развития, детям с аутизмом более доступно для эстетического 
восприятия  то,  что  допускает  симультанное  восприятие  (изобразительное  искусство, 
различные  природные  явления)  или  осуществляет  прямое  эмоционально-эстетическое 
воздействие  (музыка);  произведения  литературы  воспринимаются  сложнее,  поскольку 
жизнь  героев  произведений,  понимание  причин  их  поступков,  мотивов  их  поведения 
доступны пониманию обучающихся с РАС неполно и (или) искажённо и далеко не всем. 
Детям  с  аутизмом  часто  нравятся  стихи,  песни,  но  их  привлекает  ритмически 
организованная речь, смысл же часто понимается ограниченно, или, в тяжёлых случаях, не 
понимается вообще. Так же трудно воспринимается смысл сказок, пословиц, поговорок 
из-за  проблем с  восприятием сюжета,  метафор,  скрытого  смысла  в  силу  непонимания 
психической жизни других.

Д) Физическое развитие (п.35.5 ФАОП ДО)
В  образовательной  области  "физическое  развитие"  реализуются  следующие 

целевые установки:
развитие  двигательной  активности,  в  том  числе  связанной  с  выполнением 

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

проведение  занятий,  способствующих  правильному  формированию  опорно-
двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной 
и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, 
выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны);

формирование  начальных  представлений  о  некоторых  видах  спорта,  овладение 
подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 
двигательной сфере;
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становление  ценностей  здорового  образа  жизни,  овладение  его  элементарными 
нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 
полезных привычек).

Первые две  задачи очень важны не  только для  физического развития ребёнка  с 
аутизмом, но также являются вспомогательным фактором для коррекции аутистических 
расстройств.  Занятия физкультурой,  контролируемая двигательная  активность  являются 
важным  средством  профилактики,  контроля  и  снижения  гиперактивности.  Основная 
особенность  -  выполнение  упражнений  по  подражанию  движениям  педагогического 
работника и по словесной инструкции.

Третья и четвёртая задачи доступны далеко не всем детям с аутизмом и не являются 
первостепенно важными. Развитие представлений о здоровом образе жизни и связанными 
с  ним  нормами  и  правилами  возможны  не  во  всех  случаях  и  сначала  только  через 
формирование соответствующих стереотипов, привычек с последующим осмыслением на 
доступном ребёнку уровне.

Таким  образом,  на  основном  этапе  дошкольного  образования  обучающихся  с 
аутизмом  основной  задачей  является  продолжение  начатой  на  предыдущих  этапах 
коррекционно-развивающей  работы  с  проблемами,  обусловленными  основными 
трудностями  (прежде  всего,  социально-коммуникативными и  речевыми),  связанными с 
аутизмом.

2.2.2. Описание образовательной деятельности обучающихся с РАС на 
пропедевтическом этапе дошкольного образования (п.35.6 ФАОП ДО)

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: (п.35.6 ФАОП ДО)
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.

А) Формирование социально-коммуникативных функций у обучающихся с аутизмом в 
пропедевтическом периоде дошкольного образования: (п.35.6.2 ФАОП ДО)
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.
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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.

Б) Организационные проблемы перехода ребёнка с аутизмом к обучению в школе: 
(п.35.6.3 ФАОП ДО)

1.  Основная  задача  этого  аспекта  пропедевтического  периода  -  адаптировать 
ребёнка  с  РАС  к  укладу  школьной  жизни,  организации  учебного  процесса,  что 
предполагает соблюдение следующих требований школьной жизни:

выдерживать  урок  продолжительностью  30-40  минут,  сохраняя  достаточный 
уровень работоспособности;

спокойно  относиться  к  чередованию  уроков  и  перемен  (что  с  учётом 
стереотипности обучающихся с аутизмом не всегда легко);

правильно  реагировать  на  звонки  (возможна  гиперсензитивность)  и  контроль 
времени;

уметь  правильно  (хотя  бы  не  асоциально)  вести  себя  в  различных  школьных 
ситуациях (на переменах, в столовой, в библиотеке, на прогулках).

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

2.  Эмоционально  ориентированные  методические  подходы  предполагают 
постепенно формировать у ребёнка с РАС новый паттерн эмоциональных смыслов через 
объяснение ситуаций, приобретение и осмысление нового опыта в различных аспектах, 
необходимых  для  школьного  обучения;  могут  быть  использованы  ролевые  игры, 
психодрама,  разбор  жизненных  ситуаций,  составление  сценариев  поведения  и  другие 
методические  решения.  Если  есть  шанс,  что  такой  подход  будет  воспринят  хотя  бы 
частично, он, несомненно, должен использоваться, но во многих случаях (особенно при 
тяжёлых и осложнённых формах РАС) его эффективность для решения проблем поведения 
недостаточна.

3.  В  рамках  прикладного  анализа  поведения  отработка  стереотипа  учебного 
поведения  на  индивидуальных  занятиях  проводится  с  самого  начала  коррекционной 
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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).
В) Навыки самообслуживания и бытовые навыки, необходимые ребёнку с аутизмом к 

началу обучения в школе. (п.35.6.4 ФАОП ДО)
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.

Г) Формирование академических навыков в пропедевтическом периоде дошкольного 
образования обучающихся с аутизмом. (п.35.6.5 ФАОП ДО)
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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: (п.35.6.6 ФАОП ДО)
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 
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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 
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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: (п.35.6.7 ФАОП ДО)
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 
обучении 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 

10



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";
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четвёртая группа.  Строчные буквы, которые пишутся в строке и при написании 
которых  ведущим  является  движение  "снизу  вверх"  со  смещением  начальной  точки 
("петлеобразное движение"): "е", "ё";

пятая группа. Строчные буквы с элементами над строкой: "б", "в";
шестая группа: строчные буквы с элементами под строкой: "р", "ф", "у", "д", "з";
седьмая группа. Сложная комбинация движений: "э", "х", "ж", "к", "ю";
Порядок обучения написанию заглавных букв также подчиняется в первую очередь 

закономерностям графики.
Первая  группа.  Заглавные  буквы,  при  написании  которых  ведущим  является 

круговое движение "С", "О".
Вторая  группа.  Заглавные  буквы,  при  написании  которых  ведущим  является 

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

движение "сверху вниз" с "шапочкой" (горизонтальный элемент в верхней части буквы, 
который пишется с отрывом): "Г", "Р", "П", "Т", "Б".

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

Пятая  группа.  Заглавные  буквы,  при  написании  которых  основным  является 
движение "сверху вниз" с дополнительным элементом (перехват) в середине буквы: "Е", 
"Ё", "3".

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

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

12.  Приступать  к  написанию  слов  следует  по  возможности  раньше:  даже  если 
ребёнок  умеет  писать  не  все  буквы,  но  из  тех,  что  он  умеет  писать,  можно  сложить 
знакомое для него короткое слово, такое слово нужно включить в задание по письму. Это 
очень  важно,  поскольку  таким  образом  готовится  переход  к  безотрывному  письму 
(техническая  задача  обучения),  который  нужно  начинать  по  возможности  раньше;  это 
также является профилактикой "побуквенного письма" (оно не столь нежелательно, как 
"побуквенное  чтение",  но  его  негативный эффект  все  же  существует),  которое  мешает 
удерживать смысл написанного и делает навык более формальным.

13.  Обучение  обучающихся  с  РАС  написанию  письменных  букв  и  технике 
безотрывного  письма  осуществляется  специалистами,  имеющими  соответствующую 
профессиональную  подготовку  и  владеющими  методикой  обучения  написанию 
письменных букв и технике безотрывного письма.

14.  Впервые  начиная  при  обучении письму работу  в  тетради,  следует  с  самого 
начала  добиваться  точного  выполнения  правил  оформления  письменной  работы:  поля, 
красная строка, где принято пропускать строку, правила исправления ошибок написания. 
Если ребенок с аутизмом усвоит эти правила, закрепит их как стереотип, то в дальнейшем 
это во многом облегчит ему выполнение письменных заданий.

Обучение обучающихся с расстройствами аутистического спектра основам 
математических представлений: (п.35.6.8 ФАОП ДО)

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 
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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 
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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.

2.3. Взаимодействие педагогических работников с детьми: (п.38 ФАОП ДО)
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 
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другими детьми.
6.  Личностно-порождающее  взаимодействие  способствует  формированию  у 

ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как 
отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему 
окружающих.  Он  приобретает  чувство  уверенности  в  себе,  не  боится  ошибок.  Когда 
педагогический  работник  предоставляют  ребенку  самостоятельность,  оказывают 
поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет 
пути их преодоления.

7. Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда педагогический 
работник поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, 
избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, 
признавать свои ошибки. Взаимное доверие между педагогическим работником и детьми 
способствует истинному принятию ребенком моральных норм.

8. Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь 
педагогический работник везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора 
того или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по 
душе, партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как 
следствие, чувства ответственности за свой выбор.

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

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

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

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с родителями (законными 
представителями) обучающихся. (п.39 ФАОП ДО)

Все  усилия  педагогических  работников  по  подготовке  к  школе  и  успешной 
интеграции  обучающихся  с  ОВЗ,  будут  недостаточно  успешными  без  постоянного 
контакта  с  родителям  (законным  представителям).  Семья  должна  принимать  активное 
участие  в  развитии  ребенка,  чтобы  обеспечить  непрерывность  коррекционно 
восстановительного  процесса.  Родители  (законные  представители)  отрабатывают  и 
закрепляют  навыки  и  умения  у  обучающихся,  сформированные  специалистами,  по 
возможности  помогать  изготавливать  пособия  для  работы  в  Организации  и  дома. 
Домашние  задания,  предлагаемые  учителем-логопедом,  педагогом-психологом  и 
воспитателем  для  выполнения,  должны  быть  четко  разъяснены.  Это  обеспечит 
необходимую  эффективность  коррекционной  работы,  ускорит  процесс  восстановления 
нарушенных функций у обучающихся.

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников с 
РАС: (п.39.6 ФАОП ДО)

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 

15



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 
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конструктивного  взаимодействия  в  достижении  указанной  цели,  для  чего  необходимо 
придерживаться отношений взаимного доверия и открытости, что появляется, в частности, 
в  обязательном  ознакомлении  родителей  (законных  представителей)  с  программами 
работы с ребёнком, условиями работы в Организации, ходом занятий.

11.  Важно  повышать  уровень  компетентности  родителей  (законных 
представителей) в вопросах диагностики РАС и их коррекции, но учитывать при этом, что 
информации  по  проблеме  очень  много,  качество  её  разное,  очень  многие  родители 
(законные представители) в результате нуждаются, прежде всего, в том, чтобы разобраться 
в достоверности почерпнутых в литературе или в интернете сведений, чтобы понять, что 
подходит  или  не  подходит  их  ребёнку  и  почему.  Следует  подчёркивать 
индивидуализированный характер сопровождения, разъяснять невозможность "чудесного 
исцеления",  необходимость  постоянной  и  длительной  работы  и,  одновременно, 
подчёркивать каждый новый успех, каждое достижение ребенка.

12. Формами такой работы могут быть индивидуальные беседы, групповые занятия 
и  круглые  столы,  лекции,  демонстрации  занятий  (лучше  в  форме  видеоматериалов)  с 
обсуждением.

13.  Специалисты  также  должны  представлять  проблемы  семьи,  в  которой  есть 
ребёнок  с  аутизмом.  Установление  ребёнку  диагноза  "аутизм"  является  для  родителей 
(законных представителей), фактически, пролонгированной психотравмой, в ходе которой 
возникает спектр реакций от неприятия и самообвинения до апатии и полного смирения, 
что  сказывается  на  отношении  к  аутизму  у  ребёнка,  к  специалистам,  к  своей  роли  в 
сложившейся  ситуации,  к  самому  ребёнку,  его  будущему.  Последовательность  этих 
проявлений и их конкретный спектр, степень выраженности индивидуально окрашены, но, 
так  или  иначе,  специалист,  работающий  с  ребёнком,  должен  учитывать  конкретные 
обстоятельства каждой семьи.

2.5. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с РАС. (п.46 ФАОП ДО)

2.5.1. Начальный этап дошкольного образования обучающихся с РАС.
 (п.46.10. ФАОП ДО)

Социально-коммуникативное развитие.
Для  формирования  и  развития  коммуникации,  в  первую  очередь,  необходима 

работа по следующим направлениям:
1)  Установление  взаимодействия  с  аутичным  ребёнком  -  первый  шаг  к  началу 

коррекционной работы. Особенно при тяжёлых и осложнённых формах РАС у ребёнка нет 
мотивации к взаимодействию с другими людьми.

2)  Установление  эмоционального  контакта  также  может  быть  первым  шагом  в 
коррекционной  работе,  если  у  ребёнка  есть  достаточные  сохранные  резервы 
эмоционального реагирования.

3)  Произвольное подражание большинству обучающихся с  аутизмом исходно не 
доступно. Следует отработать навык произвольного подражания как можно раньше, так 
как  он  важен  не  только  как  форма  взаимодействия,  но  и  как  имплицитный  способ 
обучения. Могут быть использованы как методы прикладного анализа поведения, так и 
развивающих подходов.

4)  Коммуникация  в  сложной  ситуации  подразумевает  ответы  на  вопросы  в  тех 
случаях,  когда  ребёнок  с  аутизмом  остался  без  сопровождения.  Умение  отвечать  на 
вопросы  "Как  тебя  зовут?",  "Где  ты  живёшь?",  "Как  позвонить  маме  (папе)?"  и  тому 
подобные очень важно, так как помогает быстрее разрешить ситуацию и сделать её менее 
травматичной для ребёнка.

5)  Умение  выразить  отношение  к  ситуации,  согласие  или несогласие  социально 

17



приемлемым способом (вербально или невербально) позволяет избежать использования 
проблемного поведения в коммуникативных целях.

6) Использование конвенциональных форм общения - принятые формы общения 
при встрече,  прощании,  выражения благодарности.  Конвенциональные формы общения 
можно  использовать  в  целях  формирования  и  развития  сложного  для  обучающихся  с 
аутизмом  навыка  обращения:  переход  от  "Здравствуйте!"  к  "Здравствуйте,  Мария 
Ивановна!" создаёт базу для обращения в других ситуациях. Невербальные эквиваленты 
конвенциональных форм общения используются не только в случае отсутствия звучащей 
речи, но как средство амплификации вербальных форм.

7) Умение инициировать контакт имеет самостоятельное значение, поскольку, как 
показывает  опыт,  даже при наличии серьёзной причины для  взаимодействия  с  другим 
человеком  (например,  потребности  в  помощи)  ребёнок  с  аутизмом  не  устанавливает 
контакт потому, что не может его инициировать. Обучение принятым формам инициации 
контакта  ("Скажите,  пожалуйста...",  "Можно  у  Вас  спросить..."),  отработка  стереотипа 
использования таких речевых штампов очень полезны.

8) Обучение общению в различных жизненных ситуациях должно происходить по 
мере  расширения  "жизненного  пространства"  ребёнка  с  аутизмом,  развития  его 
самостоятельности.  Это  касается  различных  бытовых  ситуаций  дома,  в  организации, 
которую посещает ребёнок, в транспорте.

9)  Спонтанное  общение  в  дошкольном  возрасте  при  РАС  достигается  нечасто. 
Условие - способность строить высказывание и поведение произвольно, в соответствии с 
активностью партнёра по коммуникации и особенностями ситуации.

10) Использование альтернативной коммуникации.

Коррекция нарушений речевого развития. (п.46.11. ФАОП ДО)
Нарушения речевого развития встречаются во всех случаях аутизма, их коррекция 

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

Направления работы, охватывающий весь спектр нарушений РАС:
1 .Формирование импрессивной речи:
обучение пониманию речи;
обучение пониманию инструкций "Дай", "Покажи";
обучение пониманию инструкций в контексте ситуации;
обучение пониманию действий по фотографиям (картинкам);
обучение выполнению инструкций на выполнение простых движений;
выполнение инструкций на выполнение действий с предметами.
2. Обучение экспрессивной речи:
подражание звукам и артикуляционным движениям, повторение слогов и слов;
называние предметов;
обучение  выражать  свои  желания  при  помощи  звуков  и  слов  (возможно,  что 

сначала - как переходный этап - невербально);
обучение выражать согласие и несогласие;
обучение словам, выражающим просьбу;
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дальнейшее  развитие  речи:  обучение  называть  действия,  назначение  предметов; 
умение  отвечать  на  вопросы  "Для  чего  это  нужно?",  "Что  этим  делают?",  "Зачем  это 
нужно?",  "Чем ты (например,  причёсываешься)?";  умение отвечать  на  вопросы о  себе; 
обучение пониманию признаков предметов (цвета, формы); умение отвечать на вопросы 
"Где?" и другие, связанные с пространственным восприятием, и выполнять соответствие 
инструкции; увеличение числа спонтанных высказываний;

3.  Развитие  фонематического  слуха;  обогащение  активного  словаря;  развитие 
связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи:

формирование  основ  коммуникативной  функции  речи  (при  предварительно 
сформированной потребности в коммуникации);

конвенциональные формы общения;
навыки коммуникации в сложной ситуации (например, если ребёнок остался без 

сопровождения);
навыки речевого общения в различных жизненных ситуациях;
развитие навыков диалога, речевого реципрокного взаимодействия.
4. Развитие речевого творчества:
преодоление искажённых форм речевого творчества (стереотипные игры со словом, 

неологизмы);
конкретной (и далеко не всегда достижимой не только в дошкольном возрасте, но и 

позднее)  задачей  в  развитии  речевого  творчества  при  РАС  является  формирование 
спонтанного речевого высказывания, спонтанной речи.

Развитие навыков альтернативной коммуникации. (п.46.12. ФАОП ДО)
В  части  случаев  РАС  развитие  экспрессивной  речи  затруднено  и  оказывается 

отсроченным на  неопределённое время.  Иногда  это  связано с  тяжестью аутистических 
расстройств,  в  других  случаях  -  является  следствием  сопутствующих  нарушений 
(например,  органическим  поражением  существенных  для  речевого  развития  мозговых 
центров). Высказывается мнение, что отсутствие устной речи становится препятствием в 
развитии  коммуникации  как  таковой,  и  предлагается  использовать  различные  способы 
альтернативной коммуникации, что действительно позволяет реализовать потребность в 
общении. Данные о том, что использование альтернативной коммуникации стимулирует 
развитие устной речи, неоднозначны.

Решение  о  целесообразности  обучения  ребенка  с  РАС способам альтернативной 
коммуникации  должно  приниматься  индивидуально  в  каждом  случае  на  основании 
результатов комплексной диагностики.

Коррекция проблем поведения. (п.46.13. ФАОП ДО)
Проблемное  поведение  (агрессия,  самоагрессия,  неадекватные  крик,  смех,  плач, 

негативизм,  аффективные  вспышки)  очень  часто  оказываются  одним  из  ключевых 
препятствий для социальной адаптации и обучения обучающихся с РАС, в связи с чем 
коррекция  поведения  занимает  очень  важное  место  в  структуре  комплексного 
сопровождения.

Проблемы  поведения  могут  корректироваться  с  использованием  прикладного 
анализа  поведения,  где  исходят  из  того,  что  такое  поведение  всегда  выполняет 
определенную функцию; актом проблемного поведения ребёнок с аутизмом осознанно или 
неосознанно  сообщает  какую-то  информацию.  Установив  функцию  проблемного 
поведения, можно подобрать средства, предотвращающие (что лучше) или прекращающие 
это поведение. Общая схема работы:

1. Определение проблемного поведения в терминах поведенческой терапии;
2.  Фиксация проблемного поведения:  установление эмпирической связи данного 
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поведения с предшествующими и последующими событиями;
3. Определение функции проблемного поведения (обобщённо их две - избегание 

неприятного и получение желаемого, но каждая включает несколько вариантов);
4.  Общий  подход:  предотвращать  ситуации,  в  которых  может  возникнуть 

проблемное  поведение;  учить  ребёнка  адекватным  способам  выражать  своё  желание 
изменить ситуацию; не поощрять проявления проблемного поведения, если оно всё же 
возникло  (ребёнок  не  должен  избежать  неприятной  ситуации  с  помощью,  например, 
агрессии или крика);

5.  Коррекция  проблем  поведения.  Конкретные  решения  подбираются 
индивидуально, чаще всего используются:

подкрепление  поведения  несовместимого  с  проблемным  или  отсутствия 
проблемного поведения;

лишение подкрепления;
"тайм-аут" - ребёнок немедленно, до окончания эпизода выводится из ситуации, в 

которой  возникло  проблемное  поведение;  нельзя  использовать,  если  функцией 
проблемного поведения было избегание неприятной ситуации;

введение в  ситуацию после  эпизода  нежелательного поведения неприятного для 
ребёнка стимула (в терминах поведенческой терапии - "наказание", что не подразумевает 
негуманного  отношения  к  ребёнку).  В  последние  15-20  лет  используется  редко  из-за 
низкой  эффективности  (не  даёт  положительного  образца  поведения).  Чаще  всего 
используются  повторяющиеся  физические  упражнения  (наклоны,  приседания, 
отжимания).

В рамках развивающих коррекционных подходов в целях коррекции проблемного 
поведения  используются  психодрама,  игротерапия,  когнитивная  психотерапия,  но  как 
специальное направление сопровождения проблема выделена недостаточно чётко.

Стереотипии  также  относят  к  проблемному  поведению,  но  рассматривают 
отдельно,  так  как  наиболее  характерные  из  них  (компенсаторные,  аутостимуляционно-
гиперкомпенсаторные)  связаны  с  глубинными  звеньями  патогенеза  аутизма, 
рассматриваются как его неотъемлемый диагностически значимый признак и отличаются 
высокой ригидностью по отношению к лечебно-коррекционным воздействиям.

Вопросом  коррекции  стереотипии  специально  занимается  только  прикладной 
анализ поведения.

Коррекция и развитие эмоциональной сферы. (п.46.14. ФАОП ДО)
Эмоциональные  нарушения  занимают  очень  важное  место  в  структуре 

аутистических  расстройств.  Отдельные  задачи  эмоционального  развития  включены  в 
другие  образовательные  направления,  но,  как  представляется,  целесообразно  выделить 
основные задачи эмоционального развития специально.

Формирование способности эмоционального взаимодействия с другими людьми и 
окружающим миров в целом:

формирование  способности  выделять  и  адекватно  оценивать  внешние  признаки 
эмоционального состояния других людей, использовать эти признаки как предикторы их 
поведения;

развитие  способности  к  использованию  в  качестве  эмоциональной  значимой 
оценки  собственного  поведения  и  поведения  других  людей  социально  принятых 
критериев;

развитие  способности  к  эмоциональному  резонансу,  в  перспективе  -  к 
сопереживанию, сочувствию, состраданию;

уметь  выделять  определённые  явления  окружающего  мира  (голоса  людей  и  их 
лица, звуки музыкальных инструментов, природные и бытовые звуки, картины природы), 
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связывая  их  с  тем  или  иным эмоциональным смыслом (используя  различные  приёмы, 
например, эмоциональное заражение, эстетическое воздействие).

Обучение навыкам самообслуживания и бытовым навыкам (п.46.15. ФАОП ДО)
Достижение  главной  цели  комплексного  сопровождения  обучающихся  с  РАС 

(способность  к  самостоятельной  и  независимой  жизни)  невозможно,  если  ребёнок  не 
будет уметь себя обслуживать:  одеваться и раздеваться,  чистить зубы, есть,  умываться, 
пользоваться  туалетом  и  совершать  другие  гигиенические  процедуры,  выполнять 
простейшие  бытовые  навыки.  Всё  это  необходимо  начинать  осваивать  в  дошкольном 
возрасте.

Обычно такого рода обучение происходит в семье, но в случае аутизма родители 
(законные  представители)  и  другие  близкие,  несмотря  на  значительные  усилия,  очень 
часто не могут достичь желаемого без помощи специалистов. Учитывая комплексность 
навыков самообслуживания и бытовых навыков, нарушенными оказываются, по существу, 
не  они  сами,  а  лежащие  в  их  основе  более  простые  и  одновременно  более  глубокие 
нарушения.

Формирование предпосылок интеллектуальной деятельности
. (п.46.16. ФАОП ДО)

При  РАС  когнитивные  нарушения  по  своей  природе,  структуре  и  динамике  не 
совпадают с таковыми при умственной отсталости, их оценка основывается на несколько 
иных критериях и требует специальных знаний и большой осторожности.

Формирование  предпосылок  интеллектуальной  деятельности  является 
обязательной  составляющей  комплексного  сопровождения  обучающихся  с  РАС.  Этот 
раздел работы имеет большое диагностическое значение, так как полученные результаты 
могут  прояснить  природу  и  содержание  имеющихся  когнитивных  нарушений, 
способствовать оптимальному выбору стратегии комплексного сопровождения.

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

Используются следующие виды заданий:
1)  сортировка  (обследуемый  расположить  предметы  или  картинки  рядом  с 

соответствующими образцами);
2) выполнение инструкции "Найди (подбери, дай, возьми) такой же;
3) соотнесение одинаковых предметов;
4) соотнесение предметов и их изображений;
5)  навыки  соотнесения  и  различения  предметов  по  признакам  цвета,  формы, 

размера;
6) задания на ранжирование (сериацию);
7) соотнесение количества (один - много; один - два - много).
Развивающие подходы предполагают возможность отработки как перечисленных, 

так и иных простейших когнитивных операций в ходе совместной с ребенком игровой 
деятельности,  которая  формируется  у  дошкольника  с  аутизмом  в  процессе 
индивидуальных занятий с педагогическим работником, и далее - в ходе игровых занятий 
в малой группе Организации. Однако ведущим направлением формирования предпосылок 
интеллектуальной  деятельности  у  дошкольника  с  РАС  с  точки  зрения  развивающих 
подходов является формирование произвольности, развитие возможности к организации 
собственного внимания и поведения.

2.5.2. Основной этап дошкольного образования обучающихся с РАС.

21



 (п.46.17. ФАОП ДО)
Основными  задачами  коррекционной  работы  на  этом  этапе  в  направлении 

социально-коммуникативного развития являются:
1.  Формирование  первичных  представлений  о  себе,  других  людях,  объектах 

окружающего мира, что означает:
способность  различать  своих  и  чужих,  членов  семьи,  знакомых педагогических 

работников;
способность выделять себя как физический объект,  называть и (или) показывать 

части тела, лица, отмечая их принадлежность ("мой нос", "моя рука");
способность  выделять  объекты  окружающего  мира,  различать  других  людей 

(членов семьи, знакомых педагогических работников; мужчин и женщин; людей разного 
возраста); дифференцировать других обучающихся; выделять себя как субъекта.

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

формирование  предпосылок  общения  через  обучение:  адекватно  просить  о 
желаемом (словом или невербально);  через совместную деятельность с педагогическим 
работником (игра, бытовые проблемы, самообслуживание), в дальнейшем - с детьми под 
контролем педагогического работника; далее - самостоятельно;

взаимодействие с педагогическим работником: выполнение простых инструкций, 
произвольное подражание;

реципрокное  диадическое  взаимодействие  со  педагогическим  работником  как 
предпосылка совместной деятельности, включая игровую;

установление  взаимодействия  с  другими  детьми  в  рамках  диадического 
взаимодействия или взаимодействия в малой группе (при содействии и под контролем 
педагогических работников);

развитие  игры  (игра  "с  правилами",  социально-имитативная,  сюжетная,  ролевая 
игра)  с  целью  коммуникативного,  социального,  интеллектуального,  речевого, 
аффективного развития ребенка;

использование  конвенциональных  форм  общения,  начиная  с  простейших  форм 
("Пока!",  "Привет!")  и  переходя  постепенно  к  более  развитым  ("Здравствуйте!",  "До 
свидания!") и использованию обращения и, по возможности, взгляда в глаза человеку, к 
которому ребёнок обращается  ("Здравствуйте,  Мария Ивановна!",  "До свидания,  Павел 
Петрович!").

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

доброжелательного) отношения к другим детям;
формирование способности устанавливать и поддерживать контакт;
целью  коммуникативного,  социального,  интеллектуального,  речевого, 

аффективного  развития  -  игра  (социально-имитативная,  "с  правилами",  сюжетная, 
ролевая);

возможность совместных учебных занятий.
4. Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, на природе:
введение правил безопасного поведения на основе отработки стереотипа, на основе 

эмоционального контакта с педагогическим работником;
осмысление отработанных стереотипов по мере возможностей ребёнка.
5. Становление самостоятельности:
продолжение обучения использованию расписаний;
постепенное  расширение  сферы  применения  расписаний,  переход  к  более 

абстрактным формам расписаний;
постепенное  замещение  декларативных  форм  запоминания  -  процедурными:  не 
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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).

2.5.3. Пропедевтический этап дошкольного образования обучающихся с РАС.
(п.46.18. ФАОП ДО)

В  пропедевтическом  периоде  дошкольного  образования  эта  работа  должна 
обеспечить такой результат, чтобы поведенческие проблемы ребенка с аутизмом не могли 
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существенно влиять на возможность его пребывания в коллективе, на процесс обучения.
Виды  проблемного  поведения  в  разной  степени  устойчивы  к  лечебно-

коррекционным  воздействиям,  что  связано  со  многими  причинами,  в  том  числе,  с 
особенностями их генеза.

Такие виды проблемного поведения,  как  агрессия и  самоагрессия,  аффективные 
вспышки,  неадекватные  крики,  плач,  смех,  негативизм  либо  относятся  к  искажённым 
формам  реакции  ребёнка  на  те  или  иные  ситуации,  либо  возникают  вследствие 
эндогенных  причин.  В  первом  случае  принципиально  возможна  и  предпочтительна 
психолого-педагогические коррекция (при необходимости используется медикаментозная 
поддержка); во втором случае медикаментозное лечение - на первом плане, но в сочетании 
с  психолого-педагогическими  методами;  возможны  случаи  смешанного  генеза. 
Конкретные решения всегда индивидуальны.

Необходима  правильная  организация  взаимодействия  ребёнка  с  РАС  с  членами 
семьи - положительный эмоциональный фон, внимание к ребёнку не только тогда, когда он 
плохо  себя  ведёт.  Одобрение  и  поощрение  успехов  и  достижений,  отсутствие 
подкрепления нежелательных форм поведения.

2.6. Описание системы комплексного психолого-медико-педагогического 
сопровождения дошкольника с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

образовательного процесса
Центральным  смысловым  ядром  для  создания  оптимальных  условий  развития, 

воспитания,  социализации и адаптации дошкольников с  ОВЗ в  СП ГБОУ СОШ №1 с. 
Приволжье детский сад «Теремок» является психолого-педагогический консилиум (ППк). 
Его деятельность направлена на психолого-педагогическое сопровождение детей данной 
группы:  выявление  детей  с  проблемами  в  развитии,  направление  их  на  ПМПК  с 
организацией  последующего  комплексного  сопровождения  с  привлечением  учителя-
дефектолога,  учителя-логопеда,  педагога-психолога,  музыкального  руководителя, 
инструктора по физической культуре. 

Комплексное  изучение  всех  сторон  развития  детей,  выбор  методов  коррекции, 
адекватных  структуре  нарушения  развития,  отбор  содержания  образования 
осуществляется  в  тесном взаимодействии всех  специалистов  с  учетом индивидуально-
психологических особенностей детей с ОВЗ. Результаты диагностики,  анамнестические 
сведения о развитии детей, условия их воспитания в семье анализируются на заседании 
ППк. Такой подход позволяет определить психолого-педагогический прогноз и стратегию 
индивидуальной  коррекционно-развивающей  работы  с  каждым  ребенком  с  РАС.  По 
данным обследования коллегиально составляется заключение консилиума и рекомендации 
по  обучению,  развитию  и  воспитанию  ребенка  с  учетом  его  индивидуальных 
возможностей  и  особенностей,  обязательные  для  выполнения  всеми  специалистами, 
работающими с ребенком, а также родителями. 

Учитель-дефектолог организует взаимодействие педагогов (воспитателей, педагога-
психолога, музыкального руководителя, инструктора по физической культуре) и родителей 
в коррекционно-образовательном процессе структурного подразделения. Он планирует и 
координирует  психолого-педагогическое  сопровождение  детей  с  РАС.  Каждый  из 
педагогов, реализуя свои задач, принимает участие в развитии познавательной, речевой и 
эмоционально-волевой сферы ребенка 

Взаимодействие с родителями является важной частью коррекционного процесса. 
Учитель-дефектолог  и  другие  специалисты  проводят  для  родителей  открытые  и 
совместные  занятия,  включают  родителей  в  коррекционно-развивающий  процесс,  в 
участие  в  работе  круглых  столов,  совместных  мероприятиях,  оказывая  тем  самым 
психолого-педагогическую,  консультативную,  просветительскую  и  рекомендательную 
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помощь  семьям  по  развитию  дошкольника  с  РАС.  Посещая  индивидуальные  и 
подгрупповые  занятия  у  учителя-дефектолога  или  воспитателя,  родители  овладевают 
навыками  практических  приемов  закрепления  полученных  знаний  с  детьми  дома.  В 
тетрадях взаимодействия родителям предлагаются практические задания,  направленные 
на развитие высших психических функций, познавательных процессов и речевых навыков 
у детей. 

Предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего детям 
необходимую помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных 

занятий:
При  необходимости  роль  ассистента  выполняет  помощник  воспитателя: 

сопровождение  детей  на  непосредственно-образовательную  деятельность  с  учителем  - 
дефектологом. 

Взаимодействие в разработке и реализации коррекционных мероприятий 
воспитателей, специалистов образовательного учреждения (музыкального 

руководителя, воспитателя или инструктора по физической культуре), специалистов 
в области коррекционной педагогики для оказания поддержки детям с ограниченными 

возможностями здоровья:
Учитывая  специфику  индивидуального  развития  детей  с  РАС,  Программа 

адаптируется  исходя  из  реальных  возможностей  каждого  воспитанника.  Направления 
деятельности педагогов-специалистов по коррекции развития детей по группам РАС.

Первая группа РАС.
Направления  деятельности  педагога-психолога:  индивидуальные  занятия, 

направленные  на  «простраивание»  алгоритма  простого  взаимодействия,  формирование 
стереотипных,  простейших  игровых  навыков,  их  осмысление,  организации 
взаимодействия с ребенком. 

Направления  деятельности  дефектолога:  формирование  навыков  продуктивного 
взаимодействия.  Развитие  сенсорных  интеграций.  У  старших  дошкольников  - 
формирование стереотипа поведения в организованной/учебной среде. 

Направления  деятельности  учителя-логопеда:  формирование  навыков  простой 
коммуникации,  алгоритмов  произвольного  высказывания.  Развитие  иных  компонентов 
речи. 

Вторая группа РАС.
Направления  деятельности  педагога-психолога:  индивидуальные  занятия  с 

психологом  по  «простраиванию»  алгоритма  простой  продуктивной  деятельности, 
формирование  стереотипных  игровых  навыков,  имитации.  Использование  методов 
поведенческой  терапии.  Консультирование  родителей  по  вопросам  организации 
взаимодействия с ребенком. 

Направления  деятельности  дефектолога:  формирование  навыков  продуктивного 
взаимодействия.  Развитие  сенсорных  интеграций.  Формирование  продуктивной 
деятельности и взаимодействия на предметном, игровом материале. Для детей старшего 
дошкольного возраста — формирование стереотипа поведения в организованной/ учебной 
среде / формирование предпосылок учебной деятельности. 

Направления  деятельности  учителя-логопеда:  формирование  навыков 
коммуникации. Развитие понимания обращенной речи. Включение эхолалий в диалоговые 
формы  речи,  алгоритмов  произвольного  подсказывания.  Развитие  и  коррекция  всех 
компонентов речи. 

Третья группа РАС.
Направления  деятельности  педагога-психолога:  занятия  по  развитию 
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самовосприятия, элементарной саморегуляции, формированию социально-эмоциональной 
коммуникации,  обучение  пониманию  эмоций  другого  человека  в  рамках  предметно-
игровой  деятельности.  Консультирование  родителей  по  вопросам  организации 
взаимодействия с ребенком. 

Направления  деятельности  дефектолога:  формирование  навыков  продуктивного 
взаимодействия.  Формирование  продуктивной  деятельности  по  алгоритму.  Для  детей 
старшего  дошкольного  возраста  —  формирование  алгоритмов  (предпосылок)  учебной 
деятельности на соответствующем материале. 

Направления  деятельности  учителя-логопеда:  формирование  навыков 
коммуникации,  алгоритмов  произвольного  высказывания,  коммуникативной  функции 
речи. 

Четвертая группа РАС.
Направления  деятельности  педагога-психолога:  работа  по  формированию 

социально-эмоциональной  коммуникации.  Групповые  занятия  коммуникативно-
творческой направленности. 

Направления деятельности дефектолога: формирование алгоритмов продуктивной 
деятельности, предпосылок учебной деятельности. 

Направления  деятельности  учителя-логопеда:  формирование  навыков 
коммуникации,  алгоритмов  произвольного  высказывания.  Развитие  и  коррекция  всех 
компонентов речи.

2.7. 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, например:

 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.
Для  поддержки  детской  инициативы  педагог  должен  учитывать  следующие 

условия:
1) уделять внимание развитию детского интереса к окружающему миру, поощрять

желание ребёнка получать новые знания и умения, осуществлять деятельностные пробы в 
соответствии со своими интересами, задавать познавательные вопросы;

2) организовывать ситуации, способствующие активизации личного опыта ребёнка 
в деятельности, побуждающие детей к применению знаний, умений при выборе способов 
деятельности;
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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.

В  возрасте  3-4  лет  у  ребёнка  активно  проявляется  потребность  в  общении  со 
взрослым,  ребёнок  стремится  через  разговор  с  педагогом  познать  окружающий  мир, 
узнать об интересующих его действиях, сведениях. Поэтому ребёнок задает различного 
рода вопросы. Важно поддержать данное стремление ребёнка, поощрять познавательную 
активность детей младшего дошкольного возраста, использовать педагогические приемы, 
направленные  на  развитие  стремлений  ребёнка  наблюдать,  сравнивать  предметы, 
обследовать  их  свойства  и  качества.  Педагогу  важно  проявлять  внимание  к  детским 
вопросам, поощрять и поддерживать их познавательную активность, создавать ситуации, 
побуждающие  ребёнка  самостоятельно  искать  решения  возникающих  проблем, 
осуществлять деятельностные пробы. При проектировании режима дня педагог уделяет 
особое внимание организации вариативных активностей детей,  чтобы ребёнок получил 
возможность участвовать в разнообразных делах: в играх, в экспериментах, в рисовании, в
общении,  в  творчестве  (имитации,  танцевальные  импровизации  и  тому  подобное),  в 
двигательной деятельности.

С четырех-пяти лет у детей наблюдается высокая активность. Данная потребность 
ребёнка является ключевым условием для развития самостоятельности во всех сферах его 
жизни и деятельности. Педагогу важно обращать особое внимание на освоение детьми 
системы  разнообразных  обследовательских  действии,  приемов  простейшего  анализа, 
сравнения,  умения  наблюдать  для  поддержки  самостоятельности  в  познавательной 
деятельности. Педагог намеренно насыщает жизнь детей проблемными практическими и 
познавательными ситуациями,  в  которых детям необходимо самостоятельно применить 
освоенные приемы. Всегда необходимо доброжелательно и заинтересованно относиться к 
детским  вопросам  и  проблемам,  быть  готовым  стать  партнером  в  обсуждении, 
поддерживать  и  направлять  детскую  познавательную  активность,  уделять  особое 
внимание доверительному общению с ребёнком. В течение дня педагог создает различные 
ситуации,  побуждающие  детей  проявить  инициативу,  активность,  желание  совместно 
искать  верное  решение  проблемы.  Такая  планомерная  деятельность  способствует 
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развитию у ребёнка умения решать возникающие перед ними задачи, что способствует 
развитию самостоятельности и уверенности в себе.  Педагог стремится создавать такие 
ситуации,  в  которых  дети  приобретают  опыт  дружеского  общения,  совместной 
деятельности,  умений  командной  работы.  Это  могут  быть  ситуации  волонтерской 
направленности:  взаимной  поддержки,  проявления  внимания  к  старшим,  заботы  о 
животных, бережного отношения к вещам и игрушкам.

Важно, чтобы у ребёнка всегда была возможность выбора свободной деятельности, 
поэтому  атрибуты  и  оборудование  для  детских  видов  деятельности  должны  быть 
достаточно  разнообразными  и  постоянно  меняющимися  (смена  примерно  раз  в  два 
месяца). Дети пяти-семи лет имеют яркую потребность в самоутверждении и признании 
со стороны взрослых. Поэтому педагогу важно обратить внимание на те педагогические 
условия, которые развивают детскую самостоятельность, инициативу и творчество. Для 
этого педагог создает ситуации, активизирующие желание детей применять свои знания и 
умения, имеющийся опыт для самостоятельного решения задач. Он регулярно поощряет 
стремление  к  самостоятельности,  старается  определять  для  детей  все  более  сложные 
задачи,  активизируя  их  усилия,  развивая  произвольные  умения  и  волю,  постоянно 
поддерживает желание преодолевать трудности и поощряет ребёнка за стремление к таким 
действиям, нацеливает на поиск новых, творческих решений возникших затруднений.

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

1) Не следует сразу помогать ребёнку, если он испытывает затруднения решения 
задачи,  важно  побуждать  его  к  самостоятельному  решению,  подбадривать  и  поощрять 
попытки  найти  решение.  В  случае  необходимости  оказания  помощи  ребёнку,  педагог 
сначала  стремится  к  её  минимизации:  лучше  дать  совет,  задать  наводящие  вопросы, 
активизировать имеющийся у ребёнка прошлый опыт.

2)  У  ребёнка  всегда  должна  быть  возможность  самостоятельного  решения 
поставленных задач. При этом педагог помогает детям искать разные варианты решения 
одной  задачи,  поощряет  активность  детей  в  поиске,  принимает  любые предположения 
детей, связанные с решением задачи, поддерживает инициативу и творческие решения, а 
также обязательно 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 
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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.

В связи с выраженной клинической и психолого-педагогической полиморфностью 
РАС  и  в  соответствии  с  положениями  ФГОС  ДО  и  примерной  АООП  ДО  настоящая 
Программа  не  предусматривает  жёсткого  регламентирования  коррекционно-
образовательного  процесса  в  плане  выбора  тех  или  иных  организационных  форм 
взаимодействия  с  ребенком  с  РАС.  Выбор  той  или  иной  формы  занятий  зависит  от 
индивидуальных  особенностей  развития  ребенка  с  РАС  и  структуры  его  дефекта. 
Структура,  содержание  и  форма  данных видов  коррекционной деятельности  позволяет 
предположить, что у детей с ОВЗ значительно повысится уровень психоречевого развития, 
так  как  раннее  использование  специалистами  известных  методов  и  приемов 
коррекционно-развивающей работы показывали прекрасные результаты

2.8. Рабочая программа воспитания. (п. 49 ФАОП ДО)

2.8.1. Пояснительная записка
Рабочая  программа  воспитания  для  образовательных  организаций,  реализующих 
адаптированные  образовательные  программы  дошкольного  образования  (далее  - 
программа  воспитания),  предусматривает  обеспечение  процесса  разработки  рабочей 
программы воспитания на основе требований Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 
273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
Работа  по  воспитанию,  формированию  и  развитию  личности  обучающихся  с  ОВЗ  в 
Организации  предполагает  преемственность  по  отношению  к  достижению 
воспитательных целей начального общего образования (далее - НОО).
Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного идеала, 
который  понимается  как  высшая  цель  образования,  нравственное  (идеальное) 
представление о человеке.
В  основе  процесса  воспитания  обучающихся  в  Организации  должны  лежать 
конституционные и национальные ценности российского общества.
Целевые  ориентиры следует  рассматривать  как  возрастные  характеристики  возможных 
достижений  ребенка,  которые  коррелируют  с  портретом  выпускника  Организации  и  с 
базовыми  духовно-нравственными  ценностями.  Планируемые  результаты  определяют 
направления для разработчиков рабочей программы воспитания.
С  учетом  особенностей  социокультурной  среды,  в  которой  воспитывается  ребенок,  в 
рабочей  программе  воспитания  необходимо  отразить  взаимодействие  участников 
образовательных  отношений  (далее  -  ОО)  со  всеми  субъектами  образовательных 
отношений. Только при подобном подходе возможно воспитать гражданина и патриота, 
раскрыть  способности  и  таланты  обучающихся,  подготовить  их  к  жизни  в 
высокотехнологичном, конкурентном обществе.
Для того чтобы эти ценности осваивались ребёнком, они должны найти свое отражение в 
основных направлениях воспитательной работы Организации.
Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания.
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Ценности  человека,  семьи,  дружбы,  сотрудничества  лежат  в  основе  социального 
направления воспитания.
Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания.
Ценность  здоровья  лежит  в  основе  физического  и  оздоровительного  направления 
воспитания.
Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания.
Ценности  культуры  и  красоты  лежат  в  основе  этико-эстетического  направления 
воспитания.
Реализация Примерной программы основана на взаимодействии с  разными субъектами 
образовательных отношений.
Организация в части, формируемой участниками образовательных отношений, дополняет 
приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой основной образовательной 
программы, региональной и муниципальной спецификой.
Реализация  Программы  воспитания  предполагает  социальное  партнерство  с  другими 
организациями.
Программа  воспитания  является  неотъемлемым  компонентом  АОП  ДО.  Структура 
Программы  воспитания  включает  пояснительную  записку  и  три  раздела  -  целевой, 
содержательный и организационный,  в  каждом из них предусматривается обязательная 
часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений.

2.8.2. Целевой раздел Программы воспитания. (п. 49.1 ФАОП ДО)
Общая цель воспитания в Организации - личностное развитие дошкольников с ОВЗ и 
создание  условий  для  их  позитивной  социализации  на  основе  базовых  ценностей 
российского общества через:
1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе;
2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных 
обществом нормах и правилах поведения;
3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с базовыми 
национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе.
Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (2 мес. 1 год, 1 год - 3 
года, 3 года - 8 лет) на основе планируемых результатов достижения цели воспитания и с 
учетом психофизических особенностей обучающихся с ОВЗ.
Цели и задачи воспитания по возрастам.
В воспитании детей с ТНР младшего дошкольного возраста:
Цель:  обеспечение  позитивной  социализации,  возможной  мотивации,  поддержки  и 
развития  индивидуальности,  возможностей,  способностей  детей  через  общение,  игру, 
участие в исследовательской деятельности и других формах активности.
Задачи:
- развивать положительное отношение ребенка к себе и другим людям;
- формировать коммуникативную и социальную компетентности;
-  развивать  у  детей  интерес  к  эстетической  стороне  действительности,  знакомить  с 
разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного),  в 
том числе, народного творчества;
- содействовать становлению у детей ценностей здорового образа жизни;
-  формировать  стремление  быть  причастным  к  труду  взрослых  (помогает  поливать  и 
убирать участок,  расчищать дорожки от снега,  ремонтировать игрушки и книги и др.), 
оказывать  посильную  помощь,  поддерживать  чувство  удовлетворения  от  участия  в 
различных видах деятельности, в том числе творческой.
В воспитании детей с ТНР старшего дошкольного возраста:
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Цель:  обеспечение  развития  общей  культуры  личности  ребенка,  интеллектуально-
познавательных  способностей,  возможностей,  социально-нравственных,  эстетических, 
физических качеств.
Задачи:
- обогащать представления детей о многообразии культурных норм и ценностей, принятых 
в обществе;
-  поддерживать  самостоятельное  взаимодействие  и  сотрудничество  с  взрослыми  и 
сверстниками в разных видах деятельности, становление детского сообщества;
-  воспитывать  чувство  ответственности,  самостоятельности,  инициативности, 
формирование основ патриотизма;
- углублять представления детей о правилах безопасного поведения и умение следовать им 
в различных ситуациях;
- содействовать становлению ценностей здорового образа жизни;
-  формировать  систему  ценностей,  основанную  на  непотребительском  отношении  к 
природе и понимании самоценности природы;
-  развивать  предпосылки  восприятия  и  понимания  произведений искусства  (живопись, 
графика,  скульптура,  архитектура)  в  многообразии  его  жанров  (портрет,  пейзаж, 
натюрморт); художественных литературных произведений и музыки; интерес к русскому 
языку, языкам других народов;
- поощрять проявления морально-волевых качеств;
- формировать представление о России как своей стране, узнавать и называть символику 
своей страны (флаг, герб, гимн), о своем городе, улице и т.д.
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Направления воспитания:
направление 
воспитания

цель ценности содержание

Патриотическое 
направление 
воспитания

содействовать 
формированию у ребёнка 
личностной позиции 
наследника традиций и 
культуры, защитника 
Отечества и творца 
(созидателя), 
ответственного за будущее 
своей страны.

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.

-базируется на идее патриотизма как нравственного чувства, 
которое вырастает из культуры человеческого бытия, 
особенностей образа жизни и её уклада, народных и семейных 
традиций.
-формирование «патриотизма наследника», испытывающего 
чувство гордости за наследие своих предков (предполагает 
приобщение детей к истории, культуре и традициям нашего 
народа: отношение к труду, семье, стране и вере); «патриотизма 
защитника», стремящегося сохранить это наследие 
(предполагает развитие у детей готовности преодолевать 
трудности ради своей семьи, малой родины); «патриотизма 
созидателя и творца», устремленного в будущее, уверенного в 
благополучии и процветании своей Родины (предполагает 
конкретные каждодневные дела, направленные, например, на 
поддержание чистоты и порядка, опрятности и аккуратности, а в 
дальнейшем - на развитие всего своего населенного пункта, 
района, края, Отчизны в целом).

Духовно-
нравственное 
направление 
воспитания

духовно-нравственного 
направления воспитания - 
формирование 
способности к духовному 
развитию, нравственному 
самосовершенствованию, 
индивидуально-
ответственному 
поведению.

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

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.
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Социальное 
направление 
воспитания

формирование 
ценностного отношения 
детей к семье, другому 
человеку, развитие 
дружелюбия, умения 
находить общий язык с 
другими людьми.

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

Познавательное 
направление 
воспитания.

формирование ценности 
познания.

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.

33



Физическое и 
оздоровительное 
направление 
воспитания.

формирование 
ценностного отношения 
детей к здоровому образу 
жизни, овладение 
элементарными
гигиеническими навыками 
и правилами 
безопасности.

жизнь и здоровье лежит в 
основе физического и 
оздоровительного 
направления воспитания.

Физическое и оздоровительное направление воспитания 
основано на идее охраны и укрепления здоровья детей, 
становления осознанного отношения к жизни как 
основоположной ценности и здоровью как совокупности 
физического, духовного и социального благополучия человека.

Трудовое 
направление 
воспитания.

формирование 
ценностного отношения 
детей к труду, трудолюбию 
и приобщение ребёнка к 
труду.

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.

Эстетическое 
направление 
воспитания

способствовать 
становлению у ребёнка 
ценностного отношения к 
красоте.

культура, красота, лежат в 
основе эстетического 
направления воспитания.

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.

34



Программа  воспитания  построена  на  основе  духовно-нравственных  и 
социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 
человека, семьи, общества и опирается на следующие принципы:

принцип  гуманизма:  приоритет  жизни  и  здоровья  человека,  прав  и  свобод 
личности,  свободного  развития  личности;  воспитание  взаимоуважения,  трудолюбия, 
гражданственности,  патриотизма,  ответственности,  правовой  культуры,  бережного 
отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования;

принцип  ценностного  единства  и  совместности:  единство  ценностей  и  смыслов 
воспитания,  разделяемых  всеми  участниками  образовательных  отношений,  содействие, 
сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение;

принцип общего культурного образования: воспитание основывается на культуре и 
традициях России, включая культурные особенности региона;

принцип  следования  нравственному  примеру:  пример  как  метод  воспитания 
позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему 
диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при 
построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку 
реальную возможность следования идеалу в жизни;

принципы  безопасной  жизнедеятельности:  защищенность  важных  интересов 
личности  от  внутренних  и  внешних  угроз,  воспитание  через  призму  безопасности  и 
безопасного поведения;

принцип  совместной  деятельности  ребенка  и  педагогического  работника: 
значимость  совместной  деятельности  педагогического  работника  и  ребенка  на  основе 
приобщения к культурным ценностям и их освоения;

принцип инклюзивности: организация образовательного процесса, при котором все 
обучающиеся, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-
этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования.
Принципы реализуются в укладе Организации, включающем воспитывающие среды, 
общности, культурные практики, совместную деятельность и события.

Уклад образовательной организации.
Уклад  –  это  договор  субъектов  воспитания,  опирающийся  на  базовые 

национальные  ценности,  содержащий  традиции  региона  и  ДОО,  задающий  культуру 
поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, деятельности и 
социокультурный  контекст.  Уклад  определяет  специфику  и  конкретные  формы 
организации распорядка дневного, недельного, месячного, годового циклов жизни ДОО.

Ценности  воспитания,  заданные  укладом,  разделяются  всеми  субъектами 
воспитания  (воспитанниками,  родителями,  педагогами  и  другими  сотрудниками  ДОО). 
Процесс  воспитания  в  ДОУ  основывается  на  общепедагогических  принципах, 
изложенных в ФГОС дошкольного образования (Раздел I, пункт 1.2.):
-  поддержка разнообразия детства;
-  сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 
человека
- понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе,  без 
всяких условий;  значимого тем,  что происходит с  ребенком сейчас,  а  не тем,  что этот 
период есть период подготовки к следующему периоду
-  личностно-развивающий  и  гуманистический  характер  взаимодействия  взрослых 
(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) 
и детей;
- уважение личности ребенка.
Воспитательный процесс в ДОО строится на следующих принципах:
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- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи ребенка,
- соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и его семье, приоритета 

безопасности ребенка;
-  создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, 

без  которой  невозможно  конструктивное  взаимодействие  детей,  их  семей,  и 
педагогических работников;

-системность и целенаправленность воспитания как условия его эффективности.
Программа воспитания ДОО включает в себя вопросы истории и культуры родного 

поселка и района, природного, социального и рукотворного мира.
Поликультурное  воспитание  дошкольников  строится  на  основе  изучения 

национальных  традиций  семей  воспитанников.  Дети  знакомятся  с  самобытностью  и 
уникальностью  русской  и  других  национальных  культур,  представителями  которых 
являются  участники  образовательного  процесса.  На  этапе  дошкольного  детства  очень 
важно,  чтобы  ребенок  знал  и  понимал  чужую  культуру;  умел  взаимодействовать  с 
представителями других национальностей; ценил многообразие мира.

Воспитательный  процесс  в  ДОО  выстраивается  с  учетом  концепции  духовно  - 
нравственного развития и воспитания личности гражданина России, включающей в себя:

национальный воспитательный идеал  –  высшая цель,  образования  нравственное 
(идеальное)  представление  о  человеке,  на  воспитание,  обучение  и  развитие  которого 
направлены усилия основных субъектов национальной жизни: государства, семьи, школы, 
политических партий, религиозных объединений и общественных организаций;

базовые национальные ценности – основные моральные ценности, приоритетные 
нравственные  установки,  существующие  в  культурных,  семейных,  социально- 
исторических,  религиозных  традициях  многонационального  народа  Российской 
Федерации,  передаваемые  от  поколения  к  поколению  и  обеспечивающие  успешное 
развитие страны в современных условиях:

- патриотизм – любовь к России, к своему народу, к своей малой Родине, служение 
Отечеству;

-  социальная солидарность – свобода личная и национальная,  доверие к людям, 
институтам  государства  и  гражданского  общества,  справедливость,  милосердие,  честь, 
достоинство;

-   гражданственность  –  служение Отечеству,  правовое  государство,  гражданское 
общество,  закон  и  правопорядок,  поликультурный  мир,  свобода  совести  и 
вероисповедания;

- семья – любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о 
старших и младших, забота о продолжении рода;

- труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание,
- целеустремлённость и настойчивость;
- наука – ценность знания, стремление к истине, научная картина мира;
-  традиционные  российские  религии  –  представления  о  вере,  духовности 

религиозной  жизни  человека,  ценности  религиозного  мировоззрения,  толерантности, 
формируемые на основе межконфессионального диалога;

- искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека, равственный 
выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое развитие;

-  природа  –  эволюция,  родная  земля,  заповедная  природа,  планета  Земля, 
экологическое сознание;

-  человечество  –  мир  во  всем мире,  многообразие  культур  и  народов,  прогресс 
человечества, международное сотрудничество;

-  духовно-нравственное  развитие  личности  –  осуществляемое  в  процессе 
социализации последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы 
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личности, формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на 
основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим 
людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом;

- духовно-нравственное воспитание личности гражданина России – педагогически 
организованный  процесс  усвоения  и  приятия  воспитанниками  базовых  национальных 
ценностей,  имеющих  иерархическую  структуру  и  сложную  организацию.  Носителями 
этих ценностей являются многонациональный народ Российской Федерации, государство,

-  семья,  культурно-территориальные  сообщества,  традиционные  российские 
религиозные объединения (христианские,  прежде всего  в  форме русского православия, 
исламские, иудаистские, буддистские), мировое сообщество.

СП ГБОУ СОШ №1 с. Приволжье детский сад «Теремок» с многолетней историей, 
и в тоже время современная, динамично развивающаяся образовательная организация, в 
которой  сохраняются  лучшие  традиции  прошлого,  осуществляется  стремление  к 
современному  и  инновационному  будущему.  ДОО расположена  в  центре  села.  Вокруг 
детского  сада  находятся  жилые  дома.  Вблизи  расположены  ГБОУ  СОШ  №  1,  МКДЦ 
(клуб),  спортивная  школа,  школа  искусства  (музыкальная  школа),  ДДТ  (дом  детского 
творчества), районная библиотека им. С.Т. Аксакова, что позволяет привлечь их в рамках 
социально-педагогического  партнёрства  по  различным  направлениям  воспитания  и 
социализации  обучающихся.  Задачи  воспитания  реализуются  в  течение  всего  времени 
нахождения ребенка  в  детском саду:  в  процессе  ОД,  режимных моментов,  совместной 
деятельности с детьми и индивидуальной работы. 

Основные традиции воспитательного процесса нашей ДОО:
1. Стержнем годового цикла воспитательной работы положены интересные для 

дошкольников  события,  в  которых  участвуют  дети  разных  возрастных  групп.  Главная 
цель: приблизить детей к явлениям социальной жизни, создать благоприятные условия для 
организации разнообразной детской деятельности, формирования дружеских отношений, 
положительных эмоций, проявления уважения, инициативы, самостоятельности. Мы взяли 
традиционные праздники, отражающие темы ознакомления детей с окружающим миром и 
близкие в понимании.

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. Коллективное планирование, разработка и проведение общих мероприятий.
4. В ДОО существует практика создания творческих групп педагогов, которые 

оказывают  консультативную,  психологическую,  информационную  и  технологическую 
поддержку своим коллегам в организации воспитательных мероприятий.

5. Дополнительным воспитательным ресурсом по приобщению дошкольников 
к истории и культуре своей Отчизны и своего родного края являются мини-музеи, которые 
систематически  организуются  в  каждой  возрастной  группе.  Музейная  педагогика 
рассматривается  нами  как  ценность,  обладающая  исторической  и  художественной 
значимостью.

6. Детский  сад  –  территория  развивающегося  взаимодействия  детей  и 
родителей. Эффективным средством интеграции ДОО и семьи, на наш взгляд, является 
совместная  проектная  деятельность  детей  и  родителей.  Эта  форма  работы  подводит 
родителей к пониманию того, что совместные усилия необходимы прежде всего детям для 
их полноценного, гармоничного развития.
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7. В  настоящее  время  в  нашей  стране  реализуется  стратегия  развития 
информационного общества. Поэтому наш детский сад избрал качественно новую форму 
работы ДОО по включению родителей в образовательное пространство организации через 
использование  интернет-ресурсов.  Такой  новой  формой  со-организации  родительской 
общественности и педагогического коллектива детского сада является создание интернет- 
сообществ и освоение различных форм электронной коммуникации 
взрослыми субъектами взаимодействия.

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

Воспитывающая  среда  включает  совокупность  различных  условий,  предполагающих 
возможность  встречи  и  взаимодействия  детей  и  взрослых  в  процессе  приобщения  к 
традиционным  ценностям  российского  общества.  Пространство,  в  рамках  которого 
происходит процесс воспитания, называется воспитывающей средой.

Основными характеристиками воспитывающей среды являются её содержательная 
насыщенность и структурированность

Воспитывающая среда строится по трем линиям:
-  «от  взрослого»,  который  создает  предметно-пространственную  среду, 

насыщая ее ценностями и смыслами;
-«от  совместности  ребенка  и  взрослого»:  воспитывающая  среда, 

направленная на взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего смыслы и 
ценности воспитания;

-  «от ребенка»:  воспитывающая среда,  в  которой ребенок самостоятельно 
творит,  живет  и  получает  опыт  позитивных  достижений,  осваивая  ценности  и 
смыслы, заложенные взрослым.
Во  всех  возрастных  группах  имеются  центры:  патриотического  воспитания,  в 

которых  находится  материал  по  ознакомлению  с  городом,  страной,  государственной 
символикой,  где  дети  в  условиях  ежедневного  свободного  доступа  могут  пополнять 
знания,

Центр  социально-личностного  развития:  дети  приобретают  социальные  навыки, 
когда  они  играют  со  сверстником  или  с  несколькими  партнерами  вместе,  споря  и 
соглашаясь, совместно планируя и реализуя замысел.

Сюжетно-ролевые  игры  помогают  детям  воспитывать  в  себе  ответственность, 
развивать новые интересы, впитывать новые знания. Создавая свой собственный мир, дети 
овладевают  миром  реальным,  пытаются  решать  реальные  жизненные  проблемы, 
проигрывают и оживляют свои переживания.

Центр познавательно-речевого развития 
Речевое развитие происходит за счет расширения словаря ребенка при обсуждении 

плана, в процессе игр.
В творческой игре дети осуществляет такие виды действий, которые способствуют 

развитию пяти чувств; развивают активную и пассивную речь; помогают разобраться во 
взаимоотношениях людей и освоить образцы поведения;

- увязывают  представления  между  собой;  стимулируют  творческую 
мысль  и  решение  проблем;  увеличивают  самоуважение;  развивают  способы 
выражения эмоций и чувств; знаменуют радость и свободу детства.
Центр «Литературы и грамматики»
Грамотность  определяется  как  обладание  языковыми  навыками,  которые 

передаются  в  культуре  социальным  путем.  Эти  навыки  включают  чтение,  письмо  и 
буквенный анализ.

Центр ОБЖ:
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ПДД (правила дорожного движения) - книги по ПДД - плакаты, дорожные знаки
- задания, викторины
- картотека подвижных игр и дидактических по ПДД
- Правила поведения: на улице, в лесу, на прогулке, на экскурсии по 

городу, в транспорте, в общественных местах и т.д.
ППБ (правила пожарной безопасности) Правила поведения: на улице, в лесу, 

на прогулке летом и осенью.
Центр «Математики и манипулятивных игр»
Цифры от  1  до  20  магнитная  доска  с  магнитами;  предметные  картинки, 

счетные палочки, формы, часы.
- геометрические фигуры и формы (шары разных размеров,  кубики, 

конусы, призмы и др.) Картотека математических игр Головоломки, лабиринты, разрезные 
картинки, схемы, модели

 Центр конструирования и космонавтики
В центре строительства дети играют как вместе, так и порознь, используя 

элементы конструкторов разной величины и формы. Освоение конструирования проходит 
ряд этапов -  от  простого перетаскивания блоков к  созданию и обыгрыванию сложных 
построек.

В центре развиваем у детей способность различать и называть строительные 
детали (куб, кирпичик, пластина, брусок). Учим использовать их с учетом конструктивных 
свойств  (устойчивость,  форма,  величина).  Изучают  вселенную,  конструируют  модели 
ракет.

Центр изобразительного творчества
- Этот центр выполняет разные функции, прежде всего, способствует 

развитию креативности, любознательности, инициативы у детей. Направлен на развитие 
навыков изобразительной и конструктивной деятельности: рисования, лепки, аппликации, 
конструирования из природного материала, бумаги, коробок и т.д;

- развитие навыков и умений по использованию различных изобразительных 
материалов, освоение различных изобразительных техник;

- приобретение опыта координации руки и зрения;
- освоение элементарных способов рисования и лепки предметов и объектов 

окружающей действительности;
- формирование  представлений  о  свойствах  и  качествах  различных 

изобразительных материалов.
- знакомство с линией, цветом, формой и текстурой;
Музыкальный центр
Направлен на создание условий для самостоятельной деятельности детей, отдыха и 

получения  новых  впечатлений.  Развитие  интереса  к  познавательным  развлечениям, 
знакомящим с традициями и обычаями народа, истоками культуры.

Вовлечение  детей  в  процесс  подготовки  разных  видов  развлечений;  на 
формирование  желания  участвовать  в  кукольных  спектаклях,  музыкальных  и 
литературных концертах; спортивных играх и т.д.

В центре «Театр и дети»
собраны методическая литература, консультации, сценарии,
- адаптированная программа «Театр-творчество-дети»,
- инсценировки,  картинки,  песни,  костюмы,  детские  музыкальные 

инструменты, рус. нар. костюмы, косоворотки, юбки, платья, сарафаны, платки, шапочки 
шарфы и др. 

Центр Экологии и экспериментирования
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Дети  -  прирожденные  исследователи,  активно  собирающие  информацию  об 
окружающем  мире  с  помощью  наблюдения  и  экспериментирования.  Исследования, 
элементарные опыты приводят к развитию устойчивых умений:

- наблюдать (температура, ветер, тучи, свойства, запахи и др.);
- ставить вопросы (Что утонет? Что будет плавать? Как тает лед?);
- сравнивать  (Какие  семена  быстрее  взойдут?  Какие  материалы 

намагничиваются, а какие нет?);
классифицировать (составление гербария по видам листьев или цветов) 
Центр физического развития и здоровья,
направлен на  достижение целей формирования у  детей интереса  и  ценностного 

отношения к занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие.
В спортивном центре имеется спортивный инвентарь, атрибуты для подвижных и 

малоподвижных игр, нетрадиционное спортивное оборудование, массажные и ребристые 
коврики для закаливающих процедур, картотека подвижных игр с детьми в группе и на 
улице.
Коллектив прилагает усилия, чтобы детский сад представлял для детей среду, в которой 
будет возможным приблизить учебно-воспитательные ситуации к реалиям детской жизни, 
научить ребенка действовать и общаться в ситуациях, приближенных к жизни.

Общности (сообщества) Организации (ФАОП п. 49.1.3.2)
Общность  -  это  качественная  характеристика  любого  объединения  людей, 
определяющая степень их единства и совместности, для которой характерно содействие 
друг  другу,  сотворчество  и  сопереживание,  взаимопонимание  и  взаимное  уважение, 
наличие общих симпатий, ценностей и смыслов.

Понятие общность основывается на социальной ситуации развития ребенка,  которая 
представляет собой исходный момент для всех динамических изменений, происходящих в 
развитии в течение данного периода. Она определяет целиком и полностью те формы и тот 
путь, следуя по которому, ребенок приобретает новые и новые свойства своей личности, 
черпая их из среды, как из основного источника своего развития, тот путь, по которому 
социальное становится индивидуальным.

Процесс воспитания детей дошкольного возраста связан с деятельностью разных видов 
общностей  (детских,  детско-взрослых,  профессионально-родительских, 
профессиональных).

1.  Профессиональная  общность  включает  в  себя  устойчивую  систему  связей  и 
отношений  между  людьми,  единство  целей  и  задач  воспитания,  реализуемых  всеми 
сотрудниками Организации. Сами участники общности должны разделять те ценности, 
которые  заложены  в  основу  Программы.  Основой  эффективности  такой  общности 
является рефлексия собственной профессиональной деятельности.

Педагогические работники должны:
быть  примером  в  формировании  полноценных  и  сформированных  ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения;
мотивировать  обучающихся  к  общению  друг  с  другом,  поощрять  даже  самые 

незначительные стремления к общению и взаимодействию;
поощрять  детскую дружбу,  стараться,  чтобы дружба  между  отдельными детьми 

внутри группы обучающихся принимала общественную направленность;
заботиться о том, чтобы обучающиеся непрерывно приобретали опыт общения на 

основе чувства доброжелательности;
содействовать  проявлению  детьми  заботы  об  окружающих,  учить  проявлять 

чуткость к другим детям, побуждать обучающихся сопереживать, беспокоиться, проявлять 
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внимание к заболевшему другому ребенку;
воспитывать  в  детях  такие  качества  личности,  которые  помогают  влиться  в 

общество  других  детей  (организованность,  общительность,  отзывчивость,  щедрость, 
доброжелательность);

учить  обучающихся  совместной  деятельности,  насыщать  их  жизнь  событиями, 
которые сплачивали бы и объединяли ребят;

воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение.
2. Профессионально-родительская общность включает сотрудников Организации и 

всех  педагогических  работников  членов  семей  обучающихся,  которых  связывают  не 
только общие ценности, цели развития и воспитания обучающихся, но и уважение друг к 
другу.  Основная  задача:  объединение  усилий  по  воспитанию  ребенка  в  семье  и  в 
Организации. Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в Организации.

3.  Детско-взрослая общность:  характерно содействие друг другу,  сотворчество и 
сопереживание,  взаимопонимание  и  взаимное  уважение,  отношение  к  ребенку  как  к 
полноправному  человеку,  наличие  общих  симпатий,  ценностей  и  смыслов  у  всех 
участников общности.

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. 
Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые 
вносят педагогические работники в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и 
становятся его собственными.

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

4.  Детская  общность:  общество  других  детей  является  необходимым  условием 
полноценного  развития  личности  ребенка.  Здесь  он  непрерывно  приобретает  способы 
общественного поведения, под руководством воспитателя учится умению дружно жить, 
сообща  играть,  трудиться,  заниматься,  достигать  поставленной  цели.  Чувство 
приверженности к группе других детей рождается тогда, когда ребенок впервые начинает 
понимать, что рядом с ним такие же, как он сам, что свои желания необходимо соотносить 
с желаниями других.

5.  Культура  поведения педагогического работника в  Организации направлена на 
создание  воспитывающей  среды  как  условия  решения  возрастных  задач  воспитания. 
Общая  психологическая  атмосфера,  эмоциональный  настрой  группы,  спокойная 
обстановка,  отсутствие  спешки,  разумная  сбалансированность  планов  являются 
необходимыми условия нормальной жизни и развития обучающихся.
Педагоги соблюдают кодекс нормы профессиональной этики и поведения:

педагог  всегда  выходит  навстречу  родителям и  приветствует  родителей  и  детей 
первым;

улыбка – всегда обязательная часть приветствия;
педагог описывает события и ситуации, но не даёт им оценки;
педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за поведение 

детей в детском саду;
тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса;
уважительное отношение к личности воспитанника;
умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему;
умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему;
уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми;
умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же время не 
торопиться с выводами о поведении и способностях  воспитанников;
умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми;
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умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам;
знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников;
соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада.

Социокультурный контекст
Социальное партнерство ДОО

Социокультурным контекстом является социальная и культурная среда, в которой человек 
растет и живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает на идеи и 
поведение человека.
Социокультурные  ценности  являются  определяющими  в  структурно-содержательной 
основе Программы воспитания.
Социокультурный  контекст  воспитания  является  вариативной  составляющей 
воспитательной  программы.  Он  учитывает  этнокультурные,  конфессиональные  и 
региональные  особенности  и  направлен  на  формирование  ресурсов  воспитательной 
программы.
Реализация  социокультурного  контекста  опирается  на  построение  социального 
партнерства образовательной организации.
В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской общественности как 
субъекта образовательных отношений в Программе воспитания.
В  нашем  детском  саду  на  протяжении  многих  лет  сложилась  эффективная  система 
взаимодействия с объектами социального окружения, которая называется «Содружество» 
и  способствует  наиболее  оптимальному  развитию  творческих  способностей  детей  и 
взрослых, поскольку она предполагает участие в различные рода выставках, конкурсах, 
концертах,  вернисажах,  мастер-классах,  проектах,  где  наиболее  полно  раскрываются 
творческие возможности каждого участника образовательного процесса и сотрудничество 
с  социальными  объектами  позволяет  интегрировать  в  себе  практически  все 
образовательные  области.  Социальная  среда  оказывает  влияние  на  идеи  и  поведение 
детей, формирует социокультурные ценности. 
Ожидаемые результаты:
Становление  уровня  социальной  компетенции  участников  образовательного  процесса, 
направленных на активное освоение мира.
Повышение  общекультурного  уровня,  формирование  позитивной  самооценки, 
коммуникативных, творческих навыков, личностных качеств детей, родителей, педагогов. 
Рост  психоэмоционального  благополучия  и  здоровья  участников  образовательного 
процесса, основанных на творческом взаимодействии с социальными институтами.

Деятельности и культурные практики в Организации.
Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника с ОВЗ, 
обозначенных  в  Стандарте.  В  качестве  средств  реализации  цели  воспитания  могут 
выступать следующие основные виды деятельности и культурные практики:

предметно-целевая (виды деятельности, организуемые педагогическим работником, 
в которых он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее 
реализации совместно с родителями (законным представителям);

культурные  практики  (активная,  самостоятельная  апробация  каждым  ребенком 
инструментального  и  ценностного  содержаний,  полученных  от  педагогического 
работника,  и  способов  их  реализации  в  различных  видах  деятельности  через  личный 
опыт);

свободная  инициативная  деятельность  ребенка  (его  спонтанная  самостоятельная 
активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, 
общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей).
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Особенностью  организации  образовательной  деятельности  в  ДОО  является 
комплексно-тематический  подход  и  включают  задачи,  реализуемые  в  разных  видах 
деятельности на одном тематическом содержании.

Цель, задачи и конкретное содержание образовательной деятельности по каждой 
образовательной  области  определяются  целями  и  задачами  Программы  с  учетом 
возрастных  и  индивидуальных  особенностей  детей  и  реализуются:  в  процессе 
организованной образовательной деятельности с детьми (ОД); в ходе режимных моментов; 
в процессе самостоятельной деятельности детей в различных видах детской деятельности 
и во взаимодействии со взрослыми и сверстниками; в процессе взаимодействия с семьями 
детей по реализации Программы.

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

Дополнительным  воспитательным  ресурсом  по  приобщению  дошкольников  к 
истории  и  культуре  своей  Отчизны  и  своего  родного  края  является  школьный  музей 
«Народы  Поволжья»  (свидетельство  №  23298),  который  создан  в  ДОО.  Музейная 
педагогика  рассматривается  нами  как  ценность,  обладающая  исторической  и 
художественной значимостью.

Традиции жизни группы:
1. «Утро добрых встреч» 
Встреча  после  выходных  дней  с  обменом  впечатлениями  о  новом  и 

интересном,  что  было;  обсуждение  предстоящих  на  неделе  событий  и  дел; 
получение небольших сувениров или сюрпризов

2. «Круг хороших воспоминаний»
В конце дня дети возвращаются к прожитому дню и вместе с воспитателем 

подводят  итог,  вспоминая  приятное,  веселое,  радостное.  Воспитатель  коротко 
говорит, что-нибудь хорошее о каждом ребенке.

3. «Ритуал утреннего приветствия»
Перед началом дня воспитатель собирает детей вместе в круг и проводит 

утренний ритуал приветствия.
4. «День рождения»
Выбирается  единый  сценарий,  который  будет  реализовываться  при 

чествовании каждого именинника.  Сценарий может включать элементы костюма 
(корона, плащ и т.п.), праздничную салфетку, либо традиционную хороводную игру, 
например, «Каравай».

5. «Праздники»:
- Три  сезонных  праздника:  осенний  праздник,  рождественские  дни, 

весенний праздник «День 8 марта».
-«Неделя здоровья» - способствует укреплению здоровья воспитанников и 

приучает их к здоровому образу жизни;
- Общегражданские праздники:  Новый год -  все возрастные группы, 

День  защитника  отечества,  9  мая,  посвященный  Дню  Победы,  День  матери  - 
старшие, подготовительные группы.

- Летние  праздники:  «Здравствуй,  лето»,  «Прощание  с  летом», 
посвященный началу учебного года.

- Выпускной бал (выпуск детей в школу).
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- Спортивные  соревнования  в  старших,  подготовительных  группах 
«Папа, мама, спортивная семья», «Веселые старты», «Масленица» - способствует 
эмоциональному сближению воспитанников и родителей;

-Праздник «Нептуна» в старших и подготовительных к школе группах.
Выставки, конкурсы: 
выставки рисунков,
-викторина по финансовой грамотности «Что? Где? Когда?
-конкурсы поделок из природного материала,
-фотовыставки

Требования к планируемым результатам освоения Программы воспитания.
Планируемые  результаты  воспитания  носят  отсроченный  характер,  но  деятельность 
воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка с ОВЗ. 
Поэтому  результаты  достижения  цели  воспитания  даны  в  виде  целевых  ориентиров, 
представленных  в  виде  обобщенных  портретов  ребенка  с  ОВЗ  к  концу  раннего  и 
дошкольного возрастов. Основы личности закладываются в дошкольном детстве, и, если 
какие-либо  линии  развития  не  получат  своего  становления  в  детстве,  это  может 
отрицательно сказаться на гармоничном развитии человека в будущем.

На  уровне  Организации  не  осуществляется  оценка  результатов  воспитательной 
работы  в  соответствии  со  Стандартом,  так  как  "целевые  ориентиры  основной 
образовательной  программы  дошкольного  образования  не  подлежат  непосредственной 
оценке,  в  том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга),  и не являются 
основанием для их формального сравнения с реальными достижениями обучающихся

Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся с ОВЗ дошкольного 
возраста (до 8 лет).

Портрет ребенка с ОВЗ дошкольного возраста (к 8-ми годам)

Направления 
воспитания

Ценности Показатели

Патриотичес
кое

Родина, 
природа

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

Социальное Человек, 
семья,
дружба,
сотрудничес
тво

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

Познавательн
ое

Знания Любознательный, наблюдательный, испытывающий 
потребность в самовыражении, в том числе творческом, 
проявляющий активность, самостоятельность, инициативу в 
познавательной, игровой, коммуникативной и продуктивных 
видах деятельности и в самообслуживании, обладающий 
первичной картиной мира на основе традиционных ценностей 
российского общества.
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Физическое и 
оздоровитель
ное

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

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

Этико-
эстетическое

Культура и 
красота

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

Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся дошкольного возраста 
(до 8 лет).

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам)

Направления 
воспитания

Ценности Показатели

Патриотичес
кое

Родина, 
природа

Имеющий представление о своей стране, своей малой Родине, 
испытывающий чувство привязанности к родному дому, семье, 
близким людям.

Социальное Человек,
семья,
дружба,
сотрудничес
тво

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

Познаватель
ное

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

Физическое 
и 
оздоровител
ьное

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

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

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

2.8.3. Содержательный раздел Программы воспитания. (п. 49.2. ФАОП)
Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания.

Содержание  Программы  воспитания  реализуется  в  ходе  освоения  детьми  с  ОВЗ 
дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных в Стандарте, одной 
из  задач  которого  является  объединение  воспитания  и  обучения  в  целостный 
образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 
принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества:
социально-коммуникативное развитие;
познавательное развитие;
речевое развитие;
художественно-эстетическое развитие;
физическое развитие.

Патриотическое направление воспитания. (п. 49.2.2. ФАОП)
Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания.
Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как нравственного 
чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей образа жизни 
и ее уклада, народных и семейных традиций.
Воспитательная  работа  в  данном  направлении  связана  со  структурой  самого  понятия 
"патриотизм" и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты:

когнитивно-смысловой,  связанный со знаниями об истории России,  своего края, 
духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа России;

эмоционально-ценностный,  характеризующийся  любовью  к  Родине  -  России, 
уважением к своему народу, народу России в целом;

регуляторно-волевой,  обеспечивающий  укоренение  знаний  в  духовных  и 
культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности 
за настоящее и будущее своего народа, России.

Задачи патриотического воспитания:
1)  формирование  любви  к  родному  краю,  родной  природе,  родному  языку, 

культурному наследию своего народа;
2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства 

собственного достоинства как представителя своего народа;
3)  воспитание  уважительного  отношения  к  гражданам  России  в  целом,  своим 

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, 
родителям (законным представителям), соседям, старшим, другим людям вне зависимости 
от их этнической принадлежности;

4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания 
единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе.

При реализации указанных задач воспитатель Организации должен сосредоточить 
свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы:

ознакомлении обучающихся  с  ОВЗ с  историей,  героями,  культурой,  традициями 
России и своего народа;

организации  коллективных  творческих  проектов,  направленных  на  приобщение 
обучающихся с ОВЗ к российским общенациональным традициям;

формировании  правильного  и  безопасного  поведения  в  природе,  осознанного 
отношения  к  растениям,  животным,  к  последствиям  хозяйственной  деятельности 
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человека.

Социальное направление воспитания. (п. 49.2.3. ФАОП)
Семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального направления 

воспитания.
В дошкольном детстве ребенок с ОВЗ открывает личность другого человека и его 

значение в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие 
социальных отношений и социальных ролей.

Основная  цель  социального  направления  воспитания  дошкольника  с  ОВЗ 
заключается  в  формировании  ценностного  отношения  обучающихся  к  семье,  другому 
человеку, развитии дружелюбия, создания условий для реализации в обществе.

Выделяются основные задачи социального направления воспитания:
1. Формирование у ребенка с ОВЗ представлений о добре и зле, позитивного образа 

семьи  с  детьми,  ознакомление  с  распределением  ролей  в  семье,  образами  дружбы  в 
фольклоре и детской литературе,  примерами сотрудничества и  взаимопомощи людей в 
различных видах деятельности (на материале истории России, ее героев), милосердия и 
заботы. Анализ поступков самих обучающихся с ОВЗ в группе в различных ситуациях.

2.  Формирование  навыков,  необходимых  для  полноценного  существования  в 
обществе:  эмпатии  (сопереживания),  коммуникабельности,  заботы,  ответственности, 
сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила.

При  реализации  данных  задач  воспитатель  Организации  должен  сосредоточить 
свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы:

организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду), игры с правилами, 
традиционные народные игры;

воспитывать у обучающихся с ОВЗ навыки поведения в обществе;
учить  обучающихся  с  ОВЗ  сотрудничать,  организуя  групповые  формы  в 

продуктивных видах деятельности;
учить  обучающихся  с  ОВЗ  анализировать  поступки  и  чувства  -  свои  и  других 

людей;
организовывать коллективные проекты заботы и помощи;
создавать доброжелательный психологический климат в группе

Познавательное направление воспитания. (п. 49.2.4. ФАОП)
Цель: формирование ценности познания (ценность - "знания").
Значимым  для  воспитания  ребенка  с  ОВЗ  является  формирование  целостной 

картины  мира,  в  которой  интегрировано  ценностное,  эмоционально  окрашенное 
отношение к миру, людям, природе, деятельности человека.

Задачи познавательного направления воспитания:
1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы;
2)  формирование  ценностного  отношения  к  педагогическому  работнику  как 

источнику знаний;
3)  приобщение  ребенка  к  культурным  способам  познания  (книги,  интернет-

источники, дискуссии).
Направления деятельности воспитателя:
совместная  деятельность  воспитателя  с  детьми  с  ОВЗ  на  основе  наблюдения, 

сравнения, проведения опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, 
просмотра  доступных  для  восприятия  ребенка  познавательных  фильмов,  чтения  и 
просмотра книг;

организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной 
и  исследовательской  деятельности  обучающихся  с  ОВЗ  совместно  с  педагогическим 
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работником;
организация  насыщенной  и  структурированной  образовательной  среды, 

включающей  иллюстрации,  видеоматериалы,  ориентированные  на  детскую  аудиторию; 
различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования.

Физическое и оздоровительное направление воспитания. (п. 49.2.5. ФАОП)
Цель: сформировать  навыки  здорового  образа  жизни,  где  безопасность 

жизнедеятельности лежит в основе всего.  Физическое развитие и освоение ребенком с 
ОВЗ  своего  тела,  происходит  в  виде  любой  двигательной  активности:  выполнение 
бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок 
(ценность - "здоровье").

Задачи по формированию здорового образа жизни:
обеспечение  построения  образовательного  процесса  физического  воспитания 

обучающихся с ОВЗ (совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье 
формирующих  и  здоровье  сберегающих  технологий,  и  обеспечение  условий  для 
гармоничного физического и эстетического развития ребенка;
закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды;
укрепление  опорно-двигательного  аппарата;  развитие  двигательных  способностей, 
обучение двигательным навыкам и умениям;
формирование элементарных представлений в области физической культуры, здоровья и 
безопасного образа жизни;
организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня;
воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности.

Направления деятельности воспитателя:
организация  подвижных,  спортивных  игр,  в  том  числе  традиционных  народных  игр, 
дворовых игр на территории детского сада;
создание детско-педагогических работников проектов по здоровому образу жизни;
введение оздоровительных традиций в Организации.
Формирование  у  дошкольников  культурно-гигиенических  навыков  является  важной 
частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у дошкольников 
с ОВЗ понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не только 
гигиене  и  здоровью  человека,  но  и  социальным  ожиданиям  окружающих  людей. 
Особенность  культурно-гигиенических  навыков  заключается  в  том,  что  они  должны 
формироваться на протяжении всего пребывания ребенка с ОВЗ в Организации.
В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из ключевых 
ролей.  Привыкая  выполнять  серию  гигиенических  процедур  с  определенной 
периодичностью, ребенок с ОВЗ вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно 
они становятся для него привычкой.
Формируя  у  обучающихся  с  ОВЗ  культурно-гигиенические  навыки,  воспитатель 
Организации должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 
воспитательной работы:

формировать у ребенка с ОВЗ навыки поведения во время приема пищи;
формировать  у  ребенка  с  ОВЗ  представления  о  ценности  здоровья,  красоте  и 

чистоте тела;
формировать у ребенка с ОВЗ привычку следить за своим внешним видом;
включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка с ОВЗ, в игру.
Работа  по  формированию  у  ребенка  с  ОВЗ  культурно-гигиенических  навыков 

должна вестись в тесном контакте с семьей.

Трудовое направление воспитания. (п. 49.2.6. ФАОП)
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Цель: формирование ценностного отношения обучающихся к труду, трудолюбия, а 
также в приобщении ребенка к труду (ценность - "труд").
Основные задачи трудового воспитания:

1) Ознакомление обучающихся с ОВЗ видами труда педагогических работников и 
воспитание  положительного  отношения  к  их  труду,  познание  явлений  и  свойств, 
связанных  с  преобразованием  материалов  и  природной  среды,  которое  является 
следствием  трудовой  деятельности  педагогических  работников  и  труда  самих 
обучающихся с ОВЗ.

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности обучающихся 
с  ОВЗ,  воспитание  навыков  организации  своей  работы,  формирование  элементарных 
навыков планирования.

3)  Формирование  трудового  усилия  (привычки  к  доступному  дошкольнику 
напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи).

При реализации данных задач воспитатель Организации должен сосредоточить 
свое внимание на нескольких направлениях воспитательной работы:

показать детям с ОВЗ необходимость постоянного труда в повседневной жизни, 
использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников;

воспитывать  у  ребенка  с  ОВЗ  бережливость  (беречь  игрушки,  одежду,  труд  и 
старания  родителей  (законных  представителей),  других  людей),  так  как  данная  черта 
непременно сопряжена с трудолюбием;

предоставлять детям с ОВЗ самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 
почувствовали ответственность за свои действия;

собственным примером трудолюбия и занятости создавать у обучающихся с ОВЗ 
соответствующее настроение, формировать стремление к полезной деятельности;

связывать развитие трудолюбия с  формированием общественных мотивов труда, 
желанием приносить пользу людям.

Этико-эстетическое направление воспитания. (п. 49.2.7. ФАОП)
Цель: формирование  конкретных  представления  о  культуре  поведения,  (ценности  - 
"культура и красота").
Основные задачи этико-эстетического воспитания:

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений;
2)  воспитание  представлений  о  значении  опрятности  и  красоты  внешней,  ее 

влиянии на внутренний мир человека;
3)  развитие  предпосылок  ценностно-смыслового  восприятия  и  понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми;
4)  воспитание  любви  к  прекрасному,  уважения  к  традициям и  культуре  родной 

страны и других народов;
5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка 

с ОВЗ действительности;
6) формирование у обучающихся с ОВЗ эстетического вкуса, стремления окружать 

себя прекрасным, создавать его.
Для  того  чтобы  формировать  у  обучающихся  с  ОВЗ  культуру  поведения,  воспитатель 
Организации должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 
воспитательной работы:
учить обучающихся с ОВЗ уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их 
делами, интересами, удобствами;
воспитывать культуру общения ребенка с ОВЗ, выражающуюся в общительности, этикет 
вежливости,  предупредительности,  сдержанности,  умении  вести  себя  в  общественных 
местах;
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воспитывать культуру речи: называть педагогических работников на "вы" и по имени и 
отчеству, не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, 
владеть голосом;
воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с игрушками, 
книгами,  личными  вещами,  имуществом  Организации;  умение  подготовиться  к 
предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять, и заканчивать ее, после 
завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; привести в 
порядок свою одежду.
Цель эстетического воспитания - становление у ребенка с ОВЗ ценностного отношения к 
красоте.  Эстетическое  воспитание  через  обогащение  чувственного  опыта  и  развитие 
эмоциональной  сферы  личности  влияет  на  становление  нравственной  и  духовной 
составляющей внутреннего мира ребенка с ОВЗ.
Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают 
следующее:
выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих обучающихся с 
ОВЗ  с  воспитательной  работой  через  развитие  восприятия,  образных  представлений, 
воображения и творчества;
уважительное  отношение  к  результатам  творчества  обучающихся  с  ОВЗ,  широкое 
включение их произведений в жизнь Организации;
организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды;
формирование  чувства  прекрасного  на  основе  восприятия  художественного  слова  на 
русском и родном языке;
реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми с ОВЗ по разным 
направлениям эстетического воспитания.

2.8.4. Часть, формируема участниками образовательных отношений

Особенности реализации воспитательного процесса.
Воспитательный процесс в ДОО организуется согласно комплексно-тематическому плану, 
включающему в себя лексические темы недели и событийные мероприятия по календарю.
В ДОО реализуется региональный компонент ООП дошкольного образования на основе 
методического  пособия  Гориной  Н.В.,  Николаевой  Л.А.  «Первоцвет»,  и  авторская 
разработка педагогов ДОУ «Жемчужина Жигулей» по театрализованной деятельности и 
парциальная  программа  «Наследие»  Новицкой  М.Ю.  (образовательная  область: 
познавательное развитие,  художественно-эстетическое развитие,  основное направление–
патриотическое воспитание детей дошкольного возраста).
Формы реализации: НОД; экскурсии; праздники и развлечения; встречи с интересными 
людьми  (приглашение  военных,  родителей,  представителей  разных  профессий); 
виртуальные экскурсии; квест-игры.
ВДОО с 2017 года реализуется проект «Я -гражданин России», с целью формирования 
духовности, нравственно-патриотических чувств у детей старшего дошкольного возраста, 
развитие интереса к истории и культуре России. 
С 2016 года реализуется проект «Культура народов Поволжья» с проведением кулинарного 
конкурса «Национальное блюдо народов Поволжья»
Доброй традицией нашего детского сада является ежегодная акция памяти:  посещение 
Обелиска  воина-освободителя,  где  проходит  торжественная  литературная  часть  и 
возложение  цветов;  участие  в  ежегодной  акции  «Бессмертный  полк»,  «Георгиевская 
ленточка», «Малышковый парад», посвященный Дню Победы,
Большая воспитательная работа с детьми проводится сотрудниками районной библиотеки 
и м .  С . Т.  А кс а ко ва .  Э то  и    обмен книгами, тематические интерактивные встречи, 
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квест-игры, р а з л и ч н ы е  конкурсы,  в  котором наши дети неоднократно становились 
победителями.

События образовательной организации.
Событие – это единица воспитания. Это форма совместной деятельности ребенка и 
взрослого, в которой активность взрослого приводит к приобретению ребенком 
собственного опыта переживания той или иной ценности. Для того чтобы стать значимой, 
каждая ценность воспитания должна быть понята, раскрыта и принята ребенком 
совместно с другими людьми в значимой для него общности. Этот процесс происходит 
стихийно, но для того, чтобы вести воспитательную работу, он должен быть направлен 
взрослым.
Подлинно воспитательное событие всегда есть 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.).

Образовательное событие.
Выступает как новый формат совместной детско-взрослой деятельности.
Событие – это захватывающая, достаточно длительная (от нескольких дней до нескольких 
недель) игра, где участвуют все – дети, и взрослые, при этом «руководят» всем дети. В 
данной деятельности взрослый находит и вводит в
детское сообщество такую проблемную ситуацию, которая заинтересует детей и 
подтолкнёт их к поиску решения. Развитие ситуации будет зависеть в первую очередь от 
творческой фантазии детей.
Задачи педагога:

 заронить в детское сообщество проблемную ситуацию, которая заинтересует детей;
 дать детям возможность разворачивать действия по своему пониманию оказывая 

им, при необходимости, деликатное содействие, избегая прямых подсказок и 
указаний;

 помогать детям планировать событие так, чтобы они смогли реализовать свои 
планы;

 насыщать событие образовательными возможностями, когда дети на деле могут 
применить свои знания и умения в счёте, письме, измерении, рисовании, 
конструировании и других видах деятельности.

Проектная деятельность.
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Один из важнейших элементов пространства детской реализации. Главное условие 
эффективности проектной деятельности – чтобы проект был действительно детским, то 
есть был задуман и реализован детьми, при этом взрослый создаёт условия для 
самореализации.
Задачи педагога:

 заметить проявление детской инициативы;
 помочь ребёнку (детям) осознать и сформулировать свою идею;
 при необходимости, помочь в реализации проекта, не забирая при этом инициативу;
 помочь детям в представлении (презентации) своих проектов;
 помочь участникам проекта и окружающим осознать пользу и значимость 

полученного результата.
Свободная игра.
Предполагает свободную игровую деятельность детей, для которой созданы необходимые 
условия (время, место, материал) и взрослый проявляет невмешательство, за исключением 
помощи при взаимодействии детей и в целях развития детской игры.
Задачи педагога:

 создавать условия для детских игр (время, место, материал);
 развивать детскую игру;
 помогать детям взаимодействовать в игре;
 не вмешиваться в детскую игру, давая детям проявить себя и свои способности.

  Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической 
работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это поможет каждому 
педагогу создать тематический творческий проект в своей группе и спроектировать работу 
с группой в целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком.
Традиционный праздник.
Это своего рода отчет педагогов перед родителями о проделанной работе, который 
наглядно демонстрирует, чему научились их дети за последние несколько месяцев 
посещения садика.
Задачи педагога:

 Создать атмосферу праздника, интриги.
Утренний круг.
Утренний круг – ежедневное мероприятие, длительностью от 5 до 20 мин. На утреннем 
круге могут зарождаться и обсуждаться новые приключения (образовательные события).
Задачи педагога:

 Формировать универсальные качества: коммуникативные и познавательные 
способности, саморегуляции.

Досуг.
Представляет собой синтез развлекательных действий и познания, он организуется в 
рамках всестороннего развития личности
ребёнка. 
Задачи педагога:

 Создать условия для проведения мероприятия;
 Помогать детям взаимодействовать друг с другом.

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.
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К основным видам организации совместной деятельности в образовательных ситуациях в 
ДОО являются:
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).

Организация предметно-пространственной среды.
Цель создания развивающей предметно-пространственной среды в ДОО
- обеспечить всестороннее развитие детей дошкольного возраста, в том числе и их 
нравственное развитие личности в социально-духовном плане, развития 
самостоятельности.
Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, 
представленная специально организованным пространством (помещениями ДОО, 
прилегающими и другими территориями, предназначенными для реализации Программы), 
материалами, оборудованием, электронными образовательными ресурсами (в том числе 
развивающими компьютерными играми) и средствами обучения и воспитания детей 
дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими 
возможность учета особенностей и коррекции недостатков их развития..
В соответствии со Стандартом РППС обеспечивает и гарантирует:
Ø охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 
благополучия детей, в том числе с учетом специфики информационной социализации и 
рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, 
чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, 
уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при 
взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе;
Ø максимальную реализацию образовательного потенциала пространства группы и 
прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной программы, 
а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 
соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 
здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития;
Ø построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 
возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 
совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а 
также свободу в выражении своих чувств и мыслей;
Ø создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 
самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а 
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также содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных 
потребностей и мотивов;
Ø открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 
представителей) в образовательную деятельность, осуществление их поддержки в деле 
образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки 
образовательных инициатив внутри семьи;
Ø построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 
детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности 
каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие 
возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного 
ускорения, так и искусственного замедления развития детей);
Ø создание равных условий, максимально способствующих реализации различных 
образовательных программ для детей, принадлежащих к разным национально- 
культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих различные 
(в том числе ограниченные) возможности здоровья. РППС обладает свойствами открытой 
системы и выполняет образовательную, воспитывающую, мотивирующую функции.
Среда не только развивающая, но и развивающаяся. Обеспечивает возможность 
реализации разных видов детской активности, в том числе с учетом специфики 
информационной социализации детей и правил безопасного пользования Интернетом:
игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной,
конструирования, восприятия произведений словесного, музыкального и
изобразительного творчества, продуктивной деятельности и пр. в соответствии с 
потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, 
возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития.

Реализация  воспитательного  потенциала  предметно-пространственной  среды 
может  предусматривать  совместную  деятельность  педагогов,  обучающихся,  других 
участников образовательных отношений по её созданию, поддержанию, использованию в 
воспитательном  процессе  (указываются  конкретные  позиции,  имеющиеся  в  ДОО  или 
запланированные):

знаки и символы государства, региона, населенного пункта и ДОО;
компоненты  среды,  отражающие  региональные,  этнографические  и  другие 

особенности социокультурных условий, в которых находится ДОО;
компоненты  среды,  отражающие  экологичность,  природосообразность  и 

безопасность;
компоненты  среды,  обеспечивающие  детям  возможность  общения,  игры  и 

совместной деятельности;
компоненты  среды,  отражающие  ценность  семьи,  людей  разных  поколений, 

радость общения с семьей;
компоненты  среды,  обеспечивающие  ребёнку  возможность  познавательного 

развития,  экспериментирования,  освоения  новых  технологий,  раскрывающие  красоту 
знаний, необходимость научного познания, формирующие научную картину мира;

компоненты  среды,  обеспечивающие  ребёнку  возможность  посильного  труда,  а 
также отражающие ценности труда в жизни человека и государства;

компоненты  среды,  обеспечивающие  ребёнку  возможности  для  укрепления 
здоровья, раскрывающие смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта;
компоненты среды, предоставляющие ребёнку возможность погружения в культуру 
России, знакомства с особенностями традиций многонационального российского народа.
 Материально-техническое оснащение развивающей предметно- пространственной среды 
изменяется и дополняется в соответствии с возрастом воспитанников и календарным 
планом воспитательной работы на текущий учебный год.
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Вся среда ДОО должна быть гармоничной и эстетически привлекательной.
При  выборе  материалов  и  игрушек  для  ППС  необходимо  ориентироваться  на 

продукцию отечественных  и  территориальных  производителей.  Игрушки,  материалы и 
оборудование  должны  соответствовать  возрастным  задачам  воспитания  детей 
дошкольного возраста  и  иметь документы,  подтверждающие соответствие требованиям 
безопасности.

Социальное партнерство.
    Ближайшее окружение, та общественная среда, в которой живут дети, является основой 
для расширения детского кругозора и для приобщения детей к социокультурным нормам, 
традициям семьи, общества, государства. Поэтому осуществляя образовательную работу с 
детьми, мы особо выделяем то, что характерно для с. Приволжья и Приволжского района.
Образовательной программой ДО разработанной нашими специалистами, предусмотрено 
знакомство дошкольников с Приволжским районом и с. Приволжьем. Для каждой 
возрастной группы разработаны мероприятия, направленные на привитие детям чувства 
любви к своему родному краю, своей малой родине на основе приобщения к родной 
природе, культуре,
традициям.

Приволжский район расположен на юго-западе Самарской области. Исторический 
комплекс «Усадьба Самариных в селе Приволжье. Памятник истории и архитектуры. 
Историческим местом села Приволжья является часть территории бывшей усадьбы 
Самариных, площадью 1,3 га, которая расположена недалеко от центра села и является 
любимым местом отдыха приволжцев. Дети должны не только любить и беречь свой 
родной край, но и чувствовать себя частицей удивительного приволжского сообщества.

Знакомя дошкольников с родным краем целесообразно, сначала привлечь внимание 
дошкольников к тому, что они часто видят, с чем встречаются постоянно, но порой не 
замечают. Это позволяет раскрыть интерес дошкольников к истории и культуре родного 
села, района, области, открывает уникальные возможности для первоначальной 
ориентации ребёнка в мире культуры, становления его творческой индивидуальности

Задача педагога подготовить ребёнка к этой встрече с чудом, при этом обязательно 
необходимо очень тесное сотрудничество с родителями. Формирование патриотических 
чувств проходит эффективнее, если детский сад устанавливает тесную связь с семьёй. При 
внимательном отношении родителей к вопросам патриотического воспитания к своему 
родному краю каждая прогулка может стать средством формирования возвышенных 
чувств ребёнка.

Воспитание дошкольника обеспечивается созданием единого воспитательного 
пространства родного края, в котором осуществляется взаимодействие различных 
учреждений и субъектов социальной жизни. Активное участие в воспитательной 
деятельности могут принимать различные учреждения культуры музеи, театры, 
библиотека, почта, парки и др.

Таким образом, задача образовательного учреждения заключается в обеспечении 
формирования у воспитанников:

• нравственной и гражданской позиции по отношению к родному краю и России;
• толерантности по отношению к ценностям различных культур;

Самара–город трудовой доблести, жители этого города и жители села Приволжья, 
внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне, 
проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность. Жители 
Приволжского района и села Приволжья бережно собирают и хранят свидетельства 
героизма и славы – своих ветеранов Великой Отечественной войны, участников боевых 
действий новейшего периода истории.
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Кроме музеев и мемориалов, имеющих всероссийскую известность, город, район 
славен многочисленными историко-культурными сообществами, занимающимися 
исторической реконструкцией, а также поисковой работой, цель которой - вписать имена 
безвестных ныне героев в книгу воинской славы. 

Все аспекты воспитательного потенциала становятся реальными ресурсами в 
воспитательной деятельности. Таким образом, систематическая целенаправленная 
образовательная деятельность по ознакомлению дошкольников с историей и культурой 
Самарской губернии, Приволжского района оказывает эффективную помощь в реализации 
задач воспитания детей дошкольного образования.

Социокультурное окружение
Учреждения Задачи, решаемые в совместной работе села

ДДТ 1 Приобщение детей к национальной музыкальной культуре, 
знакомство творчества с произведениями классической и народной 
музыки.
2 Знакомство с творчеством кружковцев – бывших воспитанников 
ДОО.
3 Привлечение дошкольников в ДДТ для дальнейших занятий в 
кружках и секциях.

Дом культуры
Музыкальная 

школа

1 Знакомство детей со сценой, зрительным залом, занавесом, 
гримерной.
2 Приобщение детей к театральному и музыкальному искусству.

Администрация с. 
Приволжье

Муниципального 
района 

Приволжский

1 Привлечение дошкольников и их семей к участию в мероприятиях: 
концертах, конкурсах и др. 
2 Социализация дошкольников через общественную жизнь села, 
района, округа

Детская 
библиотека

1 Приобщение детей к культуре чтения художественной литературы 
и бережного отношения к книжному фонду библиотеки.
2 Расширение кругозора дошкольников о жанрах литературы, 
авторских произведениях и русского народного фольклора через 
совместные праздники, викторины, театрализованные постановки, 
просмотр мультфильмов, выставки детского творчества.

Краеведческий в 
ДДТ

1 Воспитание бережного отношения к объектам родного поселка 
музей уважения к труду жителей - первостроителей села.
2 Воспитание уважения к труду работников ККУ, к труду своих 
родителей.
3 Знакомить детей с историей родного поселка
4 Воспитание уважительного отношения к участникам ВОВ

ГБОУ СОШ №1 с. 
Приволжье

Воспитывать желание дошкольников учиться в школе, знакомить с 
правилами поведения в школе.
2 Создавать преемственность в воспитательно – образовательной 
работе школы и ДОО

ДЮШ 1 Занятия дошкольников в кружках и секциях спортивной школы
2 Приобщение к традициям большого спорта

В целях повышения социокультурной компетенции детей дошкольного возраста с ними 
проводятся такие формы работы, как лектории, мастер-классы, творческие гостиные; 
организуется просмотр видеофильмов на темы культуры; изучаются учебно- методические 
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материалы; проводятся экскурсии в музеи, на выставки; организуется участие детей 
дошкольного возраста в фольклорных праздниках, фестивалях народной культуры, 
выставках народных ремесел и т.д.
В качестве форм и методов социокультурной направленности, ориентированных на 
развитие чувств и эмоций детей с учетом активной деятельной позиции используются 
следующие:
Ø проведение целевых краеведческих прогулок и экскурсий по достопримечательным 
местам родного села;
Ø просмотр презентаций и фильмов;
Ø включение детей в активное проведение праздничных событий, связанных с жизнью 
поселка (день поселка, памятные даты);
Ø посещение музеев, выставок;
Ø создание в условиях дошкольной образовательной организации уголков краеведения 
(карт поселка, книг, иллюстраций, макетов и коллажей);
Ø обсуждение с детьми правил безопасного поведения в поселке («Как правильно 
переходить дорогу», и др.);
Ø вовлечение детей в трудовую деятельность на участках дошкольной образовательной 
организации и общественных мест поселка;
Ø чтение произведений о малой родине, проведение тематических лекций, бесед о ее 
достопримечательностях, и т.д.;
Ø участие в патриотических мероприятиях - возложение цветов к историческим 
памятникам, мемориалам, чествование ветеранов, социальные акции и т.д.;
Ø привлечение детей к играм-экспериментированиям и исследовательской деятельности 
на основе краеведческого материала.
Условиями социокультурного развития являются: привитие детям традиционных 
культурных эталонов, норм и правил поведения; создание предметно-развивающей среды;
взаимодействие детского сада с родителями ребенка по социокультурному развитию детей 
дошкольного возраста; ознакомление детей с историей страны; обучение детей нормам 
межкультурного общения и т.д.

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 
с ОВЗ в процессе реализации Программы воспитания
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Основные формы и направления работы с родителями (законными представителями)
Направления

взаимодействия
Формы участия Периодичность

взаимодействия
1. Изучение 
воспитательных 
возможностей детского 
сада и семьи

Анкетирование (анкеты «Особенности воспитания детей в семье, 
«Семейные традиции»), Социологический опрос-наблюдение, 
«Родительская почта», консультации, День открытых дверей

2разавгод
По мере необходимости
1развкварталЕжемесячно
1развгод

2. Информационно-
просвещенческое 
обеспечение 
взаимодействия

-выпуски тематических газет, стенды,
-папки-передвижки,
-семейные и групповые фотоальбомы,
-памятки;
-обновление и пополнение рубрики «Для вас, родители!» на сайте ДОУ;
-Ведение страницы новостей об образовательной деятельности детского 
сада в социальной сети «Вконтакте»;
-общение педагогов и родителей воспитанников в групповых чатах 

4 раза в год ежемесячно ежемесячно 
по мере
необходимости 
по мере необходимости постоянно 
постоянно
постоянно

3. Совместная 
деятельность педагогов

-Участие в субботниках по благоустройству территории;
-помощь в создании предметно-развивающей среды;
-акции;
-проектная деятельность
-участие в конкурсном движении
-оказание помощи в ремонтных работах;
-участие в работе родительского комитета,
-педагогических советах.

2разавгод

По меренеобходимости1 раз в квартал
По мере необходимости
1раз в квартал

1разв2месяца

4. Образование 
родителей

- семинары, семинары-практикумы, конференции;
- распространение опыта семейного воспитания;
- родительские собрания;
-мастер-класс;
-тренинг;
-детско-родительский клуб «Непоседы»

1раз в квартал
Согласно плана
1развквартал1развквартал
По годовому плану специалистов
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Работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста должна 
строиться  на  принципах  ценностного  единства  и  сотрудничества  всех  субъектов 
социокультурного окружения ДОО.
С учетом особенностей социокультурной сферы современного детства в образовательной 
программе ДОО отражается сотрудничество учреждения с семьями дошкольников, а 
также со всеми субъектами образовательных отношений. Только при подобном подходе, 
возможно воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности и таланты детей, 
готовить их к жизни в высокотехнологичном, конкурентном обществе.
   Для детского сада важно интегрировать семейное и общественное дошкольное 
воспитание, сохранить приоритет семейного воспитания, активнее привлекать семьи к 
участию в учебно-воспитательном процессе. С этой целью проводятся родительские 
собрания, консультации, беседы и дискуссии, круглые столы, викторины, дни открытых 
дверей, просмотры родителями отдельных форм работы с детьми. Педагоги применяют
средства наглядной пропаганды (информационные бюллетени, родительские уголки, 
тематические стенды, фотовыставки и др.), используют интерактивные курсы 
сопровождения образовательной программы, публикуют информацию в групповых блогах 
и на сайте ДОО, привлекают родителей к участию в проведении праздников, развлечений,
экскурсий, групповых дискуссий, мастер-классов. Экскурсии, целевые прогулки, походы 
(совместно с родителями) помогают дошкольнику расширить свой кругозор, получить 
новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться 
уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально 
одобряемого поведения в различных вне садовых ситуаций.
В рамках взаимодействия с семьёй в ДОО, одной из эффективных форм поддержки 
являются консультационные встречи со специалистами. В ходе встреч обсуждаются 
вопросы, касающиеся различных сторон воспитания и развития детей. Периодичность 
встреч и тематика определяется запросом родителей. Для получения дополнительной 
информации о характере и причинах возникновения той или иной проблемы, возможных
путях и способах ее решения проводятся микроисследования в сообществе детей и 
родителей (экспресс-методики, анкеты, тесты, опросники).
В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения социальной 
ситуации развития ребенка, работа с родителями (законными представителями) детей 
дошкольного возраста строится на принципах ценностного единства и сотрудничества 
всех субъектов социокультурного окружения ДОО.
Ценности единства и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных 
отношений составляет основу уклада ДОО, в котором строится воспитательная работа.
Участие родителей (законных представителей) и других членов семьи дошкольника в 
реализации проектов и мероприятий воспитательной направленности.
Виды и формы деятельности, которые используются в деятельности ДОО.
Групповые формы работы:

 Родительский комитет, участвующий в решении вопросов воспитания и 
социализации детей.

 Родительские собрания, посвященные обсуждению актуальных и острых проблем 
воспитания детей дошкольного возраста.

 «Родительская почта». Взаимодействие в социальных сетях: «ВКонтакте», 
«Одноклассники», через мессенджеры WhatsApp, Viber и через видеозвонки.

  Родительские форумы на интернет- сайте ДОО, посвященные обсуждению 
интересующих родителей вопросов воспитания; 

 Виртуальные консультации психологов и педагогов;
 Педагогический тренинг. В основе тренинга – проблемные ситуации, практические 

задания и развивающие упражнения, которые «погружают» родителей в 
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конкретную ситуацию, смоделированную в воспитательных целях. Способствуют 
рефлексии и самооценке родителей по поводу проведённой деятельности.

Индивидуальные формы работы:
 Работа специалистов по запросу родителей для решения проблемных ситуаций, 

связанных с воспитанием ребенка дошкольного возраста.
 Участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с воспитанием ребенка.
 Участие родителей (законных представителей) и других членов семьи дошкольника 

в реализации проектов и мероприятий воспитательной направленности.
 Индивидуальное консультирование родителей (законных представителей) c целью 

координации воспитательных усилий педагогического коллектива и семьи.
 Анкетирование. Данная форма используется с целью изучения семьи, выявления 

образовательных потребностей и запросов родителей.
Способствует установлению контактов, а воспитательных воздействий на ребенка.

2.8.5. Организационный раздел Программы воспитания.
(п.49.3 ФАОП ДО)

Общие требования к условиям реализации Общие требования к условиям 
реализации Программы воспитания. (п.49.3.1. ФАОП ДО)

Программа воспитания Организации реализуется через формирование социокультурного 
воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада,  отражающего 
готовность  всех  участников  образовательного  процесса  руководствоваться  едиными 
принципами  и  регулярно  воспроизводить  наиболее  ценные  для  нее  воспитательно- 
значимые виды совместной деятельности. 
Уклад Организации 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, учитывающей психофизические особенности обучающихся с ОВЗ. 
2.  Наличие  профессиональных  кадров  и  готовность  педагогического  коллектива  к 
достижению целевых ориентиров Программы воспитания. 
3. Взаимодействие с родителям (законным представителям) по вопросам воспитания. 
4.  Учет  индивидуальных  особенностей  обучающихся  с  ОВЗ  дошкольного  возраста,  в 
интересах  которых  реализуется  Программа  воспитания  (возрастных,  физических, 
психологических, национальных). 

Взаимодействия педагогического работника с детьми с ОВЗ. (п.49.3.2. ФАОП ДО)
Спроектированная  педагогическим  работником  образовательная  ситуация  является 
воспитательным событием. В каждом воспитательном событии педагогический работник 
продумывает  смысл  реальных  и  возможных  действий  обучающихся  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  обучающихся,  индивидуальная  беседа,  общие  дела,  совместно 
реализуемые  проекты.  Планируемые  и  подготовленные  педагогическим  работником 
воспитательные  события  проектируются  в  соответствии  с  календарным  планом 
воспитательной работы Организации, группы, ситуацией развития конкретного ребенка. 
Проектирование событий в Организации возможно в следующих формах: разработка и 
реализация  значимых  событий  в  ведущих  видах  деятельности  (спектакль,  построение 
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эксперимента,  совместное  конструирование,  спортивные  игры);  создание  творческих 
детско-педагогических работников проектов (празднование Дня Победы с приглашением 
ветеранов,  «Театр  в  детском  саду»  -  показ  спектакля  для  обучающихся  из  соседней 
Организации). 
Проектирование  событий  позволяет  построить  целостный  годовой  цикл  методической 
работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это поможет каждому 
педагогическому работнику создать  тематический творческий проект  в  своей группе и 
спроектировать  работу  с  группой  в  целом,  с  подгруппами  обучающихся,  с  каждым 
ребенком.

Организация предметно-пространственной среды для детей с ОВЗ. 
(п.49.3.3. ФАОП ДО)

Предметно-пространственная  среда  (далее  -  ППС)  должна  отражать  федеральную, 
региональную специфику, а также специфику ОО и включать: оформление помещений; 
оборудование, в том числе специализированное оборудование для обучения и воспитания 
обучающихся  с  ОВЗ;  игрушки.  ППС должна  отражать  ценности,  на  которых строится 
программа воспитания, способствовать их принятию и раскрытию ребенком с ОВЗ. Среда 
включает знаки и символы государства, региона, города и организации. Среда отражает 
региональные,  этнографические,  конфессиональные  и  другие  особенности 
социокультурных  условий,  в  которых  находится  Организация.  Среда  должна  быть 
экологичной,  природосообразной  и  безопасной.  Среда  обеспечивает  ребенку  с  ОВЗ 
возможность общения, игры и совместной деятельности. Отражает ценность семьи, людей 
разных  поколений,  радость  общения  с  семьей.  Среда  обеспечивает  ребенку  с  ОВЗ 
возможность  познавательного  развития,  экспериментирования,  освоения  новых 
технологий,  раскрывает  красоту  знаний,  необходимость  научного  познания,  формирует 
научную  картину  мира.  Среда  обеспечивает  ребенку  с  ОВЗ  возможность  посильного 
труда, а также отражает ценности труда в жизни человека и государства (портреты членов 
семей обучающихся, героев труда, представителей профессий) Результаты труда ребенка с 
ОВЗ  могут  быть  отражены  и  сохранены  в  среде.  Среда  обеспечивает  ребенку  с  ОВЗ 
возможности  для  укрепления  здоровья,  раскрывает  смысл  здорового  образа  жизни, 
физической  культуры  и  спорта.  Среда  предоставляет  ребенку  с  ОВЗ  возможность 
погружения  в  культуру  России,  знакомства  с  особенностями  региональной  культурной 
традиции. Вся среда дошкольной организации должна быть гармоничной и эстетически 
привлекательной.

Кадровое обеспечение воспитательного процесса
Трудовые 
действия

Регулирование поведения обучающихся для обеспечения безопасной 
образовательной среды
Реализация современных, в том числе интерактивных, форм и методов 
воспитательной работы, используя их как на занятии, так и во 
внеурочной деятельности
Постановка воспитательных целей, способствующих развитию 
обучающихся, не зависимо от  их способностей и характера
Определение и принятие четких правил поведения обучающимися в 
соответствии с уставом образовательной организации и правилами 
внутреннего распорядка образовательной организации
Проектирование и реализация воспитательных программ

Реализация воспитательных возможностей различных видов  
деятельности ребенка (учебной, игровой, трудовой, спортивной, 
художественной и т.д.)
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Проектирование ситуаций и событий, развивающих эмоционально-
ценностную сферу ребенка (культуру переживаний и ценностные 
ориентации ребенка)
Помощь и поддержка в организации деятельности ученических органов 
самоуправления
Создание, поддержание уклада, атмосферы и традиций жизни 
образовательной организации
Развитие у обучающихся познавательной активности, 
самостоятельности, инициативы, творческих способностей, 
формирование гражданской позиции, способности к труду и жизни в 
условиях современного мира, формирование у
Обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни
Формирование толерантности и навыков поведения в изменяющейся 
поликультурной среде
Использование конструктивных воспитательных усилий родителей 
(законных представителей) обучающихся, помощь семье в решении 
вопросов воспитания ребенка

Необходимые 
умения

Строить воспитательную деятельность с учетом культурных различий 
детей, половозрастных и индивидуальных особенностей
Общаться с детьми, признавать их достоинство, понимая и принимая их

Создавать в учебных группах (классе, кружке, секции и т.п.) 
разновозрастные детско-взрослые общности обучающихся, их 
родителей (законных представителей) и педагогических работников

Управлять учебными группами с целью вовлечения обучающихся в 
процесс обучения и воспитания, мотивируя их учебно-познавательную 
деятельность
Анализировать реальное состояние дел в учебной группе, поддерживать 
в детском коллективе деловую, дружелюбную атмосферу
Защищать достоинство и интересы обучающихся, помогать детям, 
оказавшимся в конфликтной ситуации и / или неблагоприятных 
условиях
Находитьценностныйаспектучебногознанияиинформацииобеспечиватье
гопониманиеипереживание обучающимися
Владеть методами организации экскурсий, походов и экспедиций и т.п.

Сотрудничать с другими педагогическими работниками и другими 
специалистами в решении воспитательных задач

Необходимые 
знания

Основы законодательства     о правах ребенка,  законы в сфере образования 
и федеральные государственные образовательные стандарты общего 
образования
История, теория, закономерности и принципы построения и 
функционирования образовательных (педагогических)систем, роль и 
место образования в жизни личности и общества
Основы психодидактики, поликультурного образования, 
закономерностей поведения в социальных сетях
Основные закономерности возрастного развития, стадии и кризисы 
развития и социализации личности, индикаторы и индивидуальные 
особенности траекторий жизни, и их возможные девиации, приемы их 
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диагностики
Научное представление о результатах образования, путях их достижения 
и способах оценки
Основы методики воспитательной работы, основные принципы 
деятельностного подхода, виды и приемы современных педагогических 
технологий
Нормативные правовые, руководящие и инструктивные документы, 
регулирующие организацию и проведение мероприятий за пределами 
территории образовательной организации (экскурсий, походов и 
экспедиций)

Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 
личностных результатов в работе с детьми с ОВЗ. 

(п.49.3.5. ФАОП ДО)
Инклюзия (дословно – «включение») – это готовность образовательной системы принять 
любого  ребенка  независимо  от  его  индивидуальных  особенностей 
(психофизиологических,  социальных,  психологических,  этнокультурных,  национальных, 
религиозных и др.) и обеспечить ему оптимальную социальную ситуацию развития.
Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для проектирования 
воспитывающих сред, деятельностей и событий.
На  уровне  уклада:  ДОО  инклюзивное  образование  –  это  норма  для  воспитания, 
реализующая такие  социокультурные ценности,  как  забота,  принятие,  взаимоуважение, 
взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности 
должны разделяться всеми участниками образовательных отношений в ДОО.
На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная для детей 
с  ОВЗ;  событийная  воспитывающая  среда  ДОО обеспечивает  возможность  включения 
каждого  ребенка  в  различные  формы  жизни  детского  сообщества;  рукотворная 
воспитывающая  среда  обеспечивает  возможность  демонстрации  уникальности 
достижений каждого ребенка.
На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности 
и  самостоятельности,  сопричастности  к  реализации  целей  и  смыслов  сообщества, 
приобретается  опыт  развития  отношений  между  детьми,  родителями,  воспитателями. 
Детская  и  детско-взрослая  общность  в  инклюзивном  образовании  развиваются  на 
принципах заботы, взаимоуважения
и сотрудничества в совместной деятельности.
На  уровне  деятельностей:  педагогическое  проектирование  совместной  деятельности  в 
разновозрастных  группах,  в  малых  группах  детей,  в  детско-родительских  группах 
обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в

команде, развивает активность и ответственность каждого ребенка в социальной 
ситуации его развития.
На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и общих дел с 
учетом  специфики  социальной  и  культурной  ситуации  развития  каждого  ребенка 
обеспечивает  возможность  участия  каждого  в  жизни  и  событиях  группы,  формирует 
личностный  опыт,  развивает  самооценку  и  уверенность  ребенка  в  своих  силах. 
Событийная  организация  должна  обеспечить  переживание  ребенком  опыта 
самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и взрослых.

Основными условиями реализации Программы воспитания в дошкольных 
образовательных организациях, реализующих инклюзивное образование, являются: 

(п.49.4. ФАОП ДО)
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1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 
дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;
2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей 
каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом воспитания;
3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 
участником (субъектом) образовательных отношений;
4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской 
деятельности;
5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка.

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной образовательной 
организации являются: (п.49.5. ФАОП ДО) 

1) формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности,

самостоятельности и ответственности;
2) формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ 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;
4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими в 
целях их успешной адаптации и интеграции в общество;
5) расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и представлений об 
окружающем мире;
6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ;
7) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, 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.

Календарный план воспитательной работы (п.54.1. ФАОП ДО)
Составлен в соответствии с Федеральным планом воспитательной работы, 
представленным в ФАОП ДО, и Рабочей программой воспитания ДОУ.
Январь
27 января: День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады; День памяти 
жертв Холокоста (рекомендуется включать в план воспитательной работы с 
дошкольниками регионально и (или) ситуативно).
Февраль
2 февраля: день победы Вооруженных сил СССР над армией гитлеровской Германии в 
1943 году в Сталинградской битве (рекомендуется включать в план воспитательной 
работы с дошкольниками регионально и (или) ситуативно);
8 февраля: День российской науки;
21 февраля: Международный день родного языка; 23 февраля: День защитника Отечества.
Март
8 марта: Международный женский день;
18 марта: День воссоединения Крыма с Россией (рекомендуется включать в план 
воспитательной работы с дошкольниками регионально и (или) ситуативно);
27 марта: Всемирный день театра.
Апрель
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12 апреля: День космонавтики, день запуска СССР первого искусственного спутника 
Земли;
22 апреля: Всемирный день Земли.
Май
1 мая: Праздник Весны и Труда;
9 мая: День Победы;
13 мая: день основания Черноморского флота (рекомендуется включать в план 
воспитательной работы с дошкольниками регионально и (или) ситуативно);
18 мая: день основания Балтийского флота (рекомендуется включать в план 
воспитательной работы с дошкольниками регионально и (или) ситуативно);
19 мая: День детских общественных организаций России;
24 мая: День славянской письменности и культуры.
Июнь
1 июня: Международный день защиты обучающихся;
5 июня: День эколога;
6 июня: день рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина (1799-
1837), День русского языка;
12 июня: День России.
Июль
8 июля: День семьи, любви и верности;
30 июля: День Военно-морского флота (рекомендуется включать в план воспитательной 
работы с дошкольниками регионально и (или) ситуативно).
Август
22 августа: День Государственного флага Российской Федерации;
23 августа: день победы советских войск над немецкой армией в битве под Курском в 1943 
году (рекомендуется включать в план воспитательной работы с дошкольниками 
регионально и (или) ситуативно);
27 августа: День российского кино.
Сентябрь
1 сентября: День знаний;
7 сентября: день Бородинского сражения (рекомендуется включать в план воспитательной 
работы с дошкольниками регионально и (или) ситуативно);
27 сентября: День воспитателя и всех дошкольных работников.
Октябрь
1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день музыки;
5 октября: День учителя;
16 октября: День отца в России.
Ноябрь
4 ноября: День народного единства;
27 ноября: День матери в России;
30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации.
Декабрь:
3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов (рекомендуется 
включать в план воспитательной работы с дошкольниками регионально и (или) 
ситуативно);
5 декабря: День добровольца (волонтера) в России;
8 декабря: Международный день художника; 9 декабря: День Героев Отечества;
31 декабря: Новый год.
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модуль №1 «Традиции детского сада»
Календарный

период
Возрастные группы

Группа раннего Младшая  группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 
Сентябрь  Развлечение «Наш любимый детский сад» Праздник «День знаний»

Тематическая неделя «Урожай». Выставка поделок из овощей и природного материала «Барыня картошка» или «Синьор 
Помидор»

Октябрь Праздник «Краски осени» 
Выставка поделок из бросового и природного материала «Осенние фантазии»

Ноябрь Совместное чаепитие с родителями накануне праздника «День народного 
единства»

 Конкурс с участие родителей 
«Национальное блюдо народов Поволжья» в 
канун праздника День народного единства
Конкурс Чтецов

Акция «Покормите птиц зимой!»
Декабрь Акция «Елочка, живи!»    Праздник «Новый год»

Январь Развлечение «Прощание с елочкой»

Февраль Игры-развлечения с водой     Неделя безопасности
Выставка фотографий 

«Наши защитники» 
Тематическое занятие «Наши папы-защитники 

Отечества
Спортивно-музыкальное развлечение 

«Наши папы -защитники Родины»
Выставка детских работ «Наши папы-защитники»

Март Праздник «8 марта-мамин праздник»     Выставка детских рисунков «Мамины глаза»    Неделя театра

Апрель Неделя книги (2 апреля- международный день книг)     Выставка скворечников  для птиц

Фотовыставка «Дружная семейка» Праздник Всемирный день здоровья
Спортивный досуг «День Космонавтики»

Май Выставка детских 
творческих работ 
«День победы»

Тематическое занятие «9 мая-день Победы»
Выставка детских творческих работ «День 

победы»

Выставка детских 
творческих работ 
«День победы»
Праздник «День 

Победы»

Выставка детских 
творческих работ 
«День победы»
Праздник «День 

Победы»
Выпускной бал

июнь Праздник «Здравствуй, лето красное!»  Тематическая неделя «Азбука безопасности».  Творческая мастерская. Выставка 
Июль Игры с водой Праздник «День Нептуна» Выставка детских работ

август Концерт «Летние радости»
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модуль №2 «Организованная образовательная деятельность»
Календарный

период
Возрастные группы

Группа раннего Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 
Сентябрь Проведение серии образовательных мероприятий по формированию у детей эмоционально- ценностных 

представлений о
своей семье, родном доме, своей малой Родине.

НОД по формированию бережного отношения к животному миру

Октябрь Серия образовательных мероприятий по правилам дорожного движения

Ноябрь  Проведение серии образовательных мероприятий по 
формированию у детей эмоционально- ценностных 
представлений о своей семье

 Этические беседы с дошкольниками по теме «Дружба»

Декабрь Проведение серии образовательных мероприятий по ознакомлению детей с нормами и ценностями, принятыми в 
обществе, включая моральные и нравственные ценности

Январь Серия образовательных мероприятий из цикла «Мир культуры» 

Февраль Проведение серии образовательных мероприятий по нравственно-патриотическому воспитанию

Март Серия образовательных мероприятий из цикла «Человек -природе друг»

Апрель Проведение серии образовательных мероприятий  по приобщению дошкольников к здоровому образу жизни. 

Май Проведение серии образовательных мероприятий по нравственно-патриотическому воспитанию

июнь Серия образовательных мероприятий по теме «Безопасность»
Июль Серия образовательных мероприятий из цикла «Человек -природе друг»

август Проведение серии образовательных мероприятий по ознакомлению с героической историей и государственными 
символами России.

модуль №3 «Музейная педагогика»
Календарный

период
Возрастные группы

Группа раннего Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

Сентябрь

Разработка методического обеспечения и пополнение материально-технического обеспечения мини-музеев.
Создание мини-музея 

«Моя любимая 
игрушка»

Оформление альбома «Наше любимое село» Экскурсия в краеведческий музей ГБОУ 
СОШ №1

Октябрь Мини-музей «Транспорт»   
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Ноябрь Создание мини-музея «Русская изба»  Создание книги «Блюда национальной 
кухни народов Поволжье»
Мини-музей «Культура народов Поволжья» 
(выставка кукол в национальной одежде 
народов Поволжья)

Декабрь Создание мини-музея «Домашние животные» Экскурсия в музей открыток (в ДОУ) Пополнение мини-
музея открыток 

Январь Создание мини-музея «Такая разная посуда»

Февраль Экскурсия в мини-музей «Защитники Отечества (в ДОУ) Мини-музей «Защитники Отечества»

Март Создание мини-музея «Театральная игрушка»
Апрель Мини-музей книги (2 апреля -международный день книг)

Создание альбома или презентации «Труд взрослых»
Выставка «Космос глазами детей»

Май  Создание альбома «Бабочки» Создание мини-музея 
«Бессмертный полк»

Создание мини-музея «Бессмертный полк»
Экскурсия в музей (Детская районная 

библиотека)
июнь Создание выставки «Опасные предметы»
Июль Мини -музей «Мир вокруг нас»

август Выставка «Веселый огород»

модуль №4 «Ранняя профориентация»
Календарный

период
Возрастные группы

Группа раннего Младшая  группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 
Сентябрь Знакомство с трудом работников детского сада  Проект «Огород на 

окне» знакомство с 
с/х профессиями

Проект «Будущие 
агрономы»

Октябрь Знакомство со спортивными  профессиями
 Пополнение знаний по теме «Профессия инспектор по ПДД»

Ноябрь Экскурсии по детскому саду и на ближайшие производства с целью ознакомления профессий взрослых.

Декабрь Изготовление атрибутов к играм, лэпбуков, элементов костюмов в 
«Мастерской профессий»

Знакомство с профессией «дизайнер»

Январь Изготовление атрибутов к играм, лэпбуков, элементов костюмов в «Мастерской профессий».

Февраль  Знакомство с военными профессиями
Март Беседы по теме «Профессии наших  родителей»
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Апрель Экскурсии по детскому саду и на ближайшие 
производства с целью ознакомления профессий 

Создание альбома или презентации «Труд взрослых»

Май Создание игр своими руками «Дидактические игры по ознакомлению с профессиями».

Июнь Знакомство с профессией пожарный

Июль Экскурсии по детскому саду с целью 
ознакомления с профессий взрослых 

Знакомство с профессией эколога

Август Экскурсии по детскому саду и на ближайшие производства с целью ознакомления профессий взрослых

модуль №5 «Развивающая предметно-пространственная среда»
Календарный

период
Возрастные группы

Группа раннего Младшая  группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 
Сентябрь Оформление помещений и интерьеров групп. Благоустройство территории ДОУ

Октябрь Смотр-конкурс по подготовке РППС к новому учебному году
 «Воспитательный потенциал предметно- пространственной среды группы».

Ноябрь Организация мини-музеев в группах

Декабрь Дизайн-конкурс по оформлению участка «Снежные постройки»   Оформление окон и групп к новогодним праздникам

Январь Выставка кормушек для птиц

Февраль Оформление мини-музея в группах

Март Оформление помещений и интерьеров групп 

Апрель  Создание мини – огорода «Огород на окне»

Май Акция «Окна Победы»

Июнь Акция «Зеленый сад» (озеленение территории детского сада, разбивка клумб, посадка огорода).
Июль Смотр-конкурс на лучший огород на участке

Август Оформление помещений и интерьеров групп. Благоустройство территории ДОУ

модуль №6 «Взаимодействие с родителями»
Календарный

период
Возрастные группы

Группа раннего Младшая  группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 
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Сентябрь Анкетирование родителей «Давайте 
познакомимся»

Выпуск газеты «Удивительный мир детства»
Туристический поход в рамках детско-родительского клуба «Непоседы»

Октябрь Конкурс поделок из природного и бросового материала «Краски осени»
Родительский всеобуч или День заботливых родителей

Ноябрь Конкурс рецептов и блюд «Национальная кухня»
Акция-флешмоб «Дети мира в дружбе живут»

Декабрь Дизайн-конкурс по оформлению участка «Снежные постройки» акция «Елочка-зеленая  иголочка

Январь Творческий семейный конкурс «Кукла театральная -очень уникальная»
Конкурс декоративно-прикладного искусства «Родные мотивы»

Февраль Музыкально-спортивный досуг, посвященный 23 февраля
Выставка детских работ «Защитники Отечества»
Фотовыставка «Наши папы-защитники Родины»

Март Выставка детских работ «Мама, мамочка, мамуля»
Концерт, посвященный празднику 8 марта

Апрель День открытых дверей
Акция «Безопасность на дорогах»

Май Акция-велопробег к дню Победы «Мы помним! Мы гордимся!»
Акция «Пусть цветет наш детский сад»

Акция «Кораблик Победы» (на авто)
Итоговое общее собрание

Июнь Праздник «Здравствуй, лето!»  Акция «Огород на участке» Акция «Свеча 
памяти»

Выпускной вечер
 «До свидания, 
детский сад!»

Июль Фотоконкурс с участием родителей «Здоровье семьи в объективе»
Туристический поход в рамках детско-родительского клуба «Непоседы»

Август Совместные с детьми походы, экскурсии.

Модуль №7 «Экскурсии, целевые прогулки или знакомство с социумом»
Календарный

период
Возрастные группы

Группа раннего Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 
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Сентябрь
Экскурсия по территории детского сада, знакомство с профессиями 

сотрудников
Экскурсия в краеведческий музей ГБОУ 

СОШ №1

Октябрь Экскурсия в музыкальную школу в рамках   проекта «Музыкальный абонемент»

Ноябрь Экскурсия к перекрестку или проезжей части  Экскурсия в пожарную часть.
 Встреча с тружениками села 

Декабрь Экскурсия в кабинет медсестры. Знакомство с 
трудом парикмахера. ( в рамках мероприятий 

«Встреча с тружениками села»)

Экскурсия в ДДТ на выставку детских поделок из природного и 
бросового материала «Новогодний калейдоскоп»

Январь Экскурсия в ДДТ на выставку  «Родные просторы»

Февраль Экскурсия в спортивную школу

Март Экскурсия в ДШИ (знакомство с театром)

Апрель Виртуальная экскурсия «Космические дали»
Экскурсия в детскую районную библиотеку

Май  Встреча с интересными людьми (из серии 
«Встреча с тружениками села»

Акция «Бессмертный 
полк

Акция  «Бессмертный полк»
Экскурсия в музей

 (Детская районная библиотека)
Экскурсия к памятнику воина -

освободителя
июнь Экскурсии на Волгу, парк
Июль Экскурсии в парк, вокруг детского сада Туристический поход в рамках детско-родительского клуба 

«Непоседы»

август Совместные мероприятия с сотрудниками библиотеки 

Срок 
проведения

Патриотическое направление
Возрастная группа

Младший дошкольный возраст(3-5лет) Старший дошкольный возраст(5-7лет)
сентябрь  Тема недели «Мой дом, моё село, моя страна, моя 

планета» Оформление альбома «Наше любимое село»
Выставка детских творческих работ «Мы- граждане 
России»

Тема недели «Мой дом, моё село, моя страна, моя планета» 
Выставка детского творчества «Мы-граждане России»
Викторина «Я знаю свое село».

октябрь Совместная работа с родителями «Дом, в котором я
живу»

Тематический праздник «Русские посиделки»
Составление  альбома или презентации  «Одежда народов 
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Поволжья»
ноябрь Выставка кукол в народных костюмах Спортивный досуг «Всем советуем дружить…»

Выставка детских рисунков «Народов дружный хоровод»
Декабрь Презентация «Откуда елочка пришла?» Спортивный досуг «Зимние состязания»
февраль Тематическое развлечение «День  защитника 

Отечества». Выставка детских рисунков «Наши папы-
защитники»

Спортивно-музыкальное развлечение «Школа молодого бойца»
Выставка детских рисунков «Наши папы-защитники Родины»

март Фотокомпозиция «Наши добрые дела» Фотокомпозиция «Наши добрые дела»
Апрель Выставка творческих работ детей с родителями ко дню космонавтики
май Тематический день «Помним, чтим, гордимся…»
июнь Фольклорный праздник «Праздник русской березки» Выставка детских работ «День Российского флага»
июль Подбор и заучивание народных песен, колядок,

дразнило к(совместно с родителями)
Оформление уголка «Юные патриоты» (совместно с родителями)

август Игры народов Поволжья Квест-игра «Путешествие по Волге»

Срок 
проведен
ия

Социальное направление
Возрастная группа

Младший дошкольный возраст(3-5лет) Старший дошкольный возраст(5-7лет)
Сентябрь Неделя безопасности. Поздравление сотрудников дошкольного учреждения
Октябрь Ручной труд «Подарок бабушкам» Концертная онлайн-программа ко дню пожилого человека
Ноябрь Праздник «День матери в России»
Декабрь Игра «Собери светофор» Презентация «Я знаю свои права»
Январь День народных фольклорных игр
Февраль Конструирование «Машины нашего города» Встреча с военнослужащими
Март Праздник «Международный женский день»
Апрель Просмотр фильмов и мультфильмов о работе сотрудников МЧС

Май Фотовыставка «Моя семья» Проект «Здравствуй, лето!»
Июнь Развлечение «День защиты детей»
Июль Развлечение «День ромашек» посвященное дню семьи, любви и верности
август Строительная игра «Мы построим новый дом» Круглый стол с детьми и родителями на тему: «Как я провел лето»

Срок 
проведен
ия

Познавательное направление
Возрастная группа

Младший дошкольный возраст(3-5лет) Старший дошкольный возраст (5-7лет)
сентябрь Беседа «Здравствуй, детский сад» Праздник «День знаний»
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Октябрь Развлечение «Осень в лесу» Викторина «Я люблю математику» (всемирный день математики)
Ноябрь Викторина «Угадай-ка» Акция «Синичкин день»
Декабрь Исследовательская деятельность «Приключение капельки» Проект «Зимние чудеса»

январь Зимние постройки на участке совместно с родителями КВН «Зимний марафон»
Февраль Акция «Покормите птиц» Создание картотеки «Народные праздники на Руси»
Март Кукольный театр «Путешествие солнечного лучика» Акция «Берегите воду»
апрель Досуг «Солнышко-ведрышко» День Земли
май Виртуальное  путешествие в лес, на полянку Конкурс чтецов
июнь Акция «Великая река Волга»
июль Литературная гостиная «Что за прелесть эти сказки»
август Изготовление книжек-малышек совместно с

родителями «Собираем урожай»
Проект «Хлеб всему голова»

Срок 
проведения

Физическое и оздоровительное направление
Возрастная группа

Младший дошкольный возраст(3-5лет) Старший дошкольный возраст(5-7лет)
Сентябрь Развлечение по ПДД «Путешествие в страну дорожных знаков»
октябрь Конкурс плакатов «Быть здоровым я хочу»
ноябрь Проект «Будь здоров!» совместно с родителями
декабрь Дидактические игры «Витаминка» Электронная игра «Зимние виды спорта»
январь Спортивное мероприятие «Минутка здоровья»
февраль Развлечение «Советы доктора Айболита» Спортивное развлечение «Зарница»
март Конкурс «Лучший спортивный инвентарь из бросового материала»
апрель День открытых дверей «Игры, которые лечат»
Май Консультация для родителей «Чтобы не было беды» Развлечение «Мама, папа, я–спортивная семья»
июнь Спортивное мероприятие «Солнце, воздух и вода –наши лучшие друзья!»
июль Праздник подвижных игр
август Проект  одного дня «Путешествие в Фрутоляндию» Викторина «Угадай вид спорта»

Срок 
проведения

Эстетическое направление
Возрастная группа

Младший дошкольный возраст(3-5лет) Старший дошкольный возраст(5-7лет)
сентябрь Кукольный театр «Сказочные друзья в гостях у детей» Кукольный театр «Незнайка в детском саду»
октябрь День музыки
январь Электронная игра «Будьте вежливы»
Февраль Народный фольклорный праздник «Масленица»

73



март Театральная неделя
Апрель День красоты Презентация «Взрослый -друг? Взрослый - враг?»
Май Интерактивная игра «Секрет волшебных слов» Создание буклетов (совместно с родителями) «Пять правил

дружбы»
Июнь Консультация для родителей «Столовый этикет для

маленьких детей»
Творческая игра «Алло, алло»

Июль Дидактическая игра «Я встречаю гостей» Викторина «Школа вежливости»
август Музыкальная гостиная «Дети и взрослые. Правила общения»
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2.8.6. Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Специфика национальных, социокультурных и иных условий, 

в которых осуществляется образовательная деятельность
Основной целью  работы  является  развитие  духовно-нравственной  культуры ребенка, 
формирование  ценностных  ориентаций  средствами  традиционной  народной  культуры 
родного края.
Принципы  работы:  системность  и  непрерывность,  личностно-ориентированный 
гуманистический характер взаимодействия детей и взрослых, свобода индивидуального 
личностного  развития,  признание  приоритета   ценностей  внутреннего  мира  ребенка, 
опоры на позитивный внутренний потенциал, развития ребенка, принцип регионализации 
(учет специфики региона)

 В  дошкольном  возрасте  формируются  предпосылки  гражданских  качеств, 
представления  о  человеке,  обществе  культуре.  Очень  важно  привить  в  этом  возрасте 
чувство любви и привязанности  к  природным и культурным ценностям родного края, так 
как  именно  на  этой  основе  воспитывается  патриотизм.  Поэтому  в  детском  саду  в 
образовательном процессе используются разнообразные методы и 
формы   организации  детской  деятельности:  народные  подвижные  игры  и  забавы, 
дидактические  игры,  слушание  музыки,   наблюдения  в  природе,  чтение  детской 
литературы, знакомство с народно-прикладным искусством и др.

Методическое обеспечение:
Аверина Т.В. «Детские игры и загадки народов Поволжья» Самара 1994
Вавилова Г.Н. Иващенко С.Г. Руднева И.И «Любознайка» Самара 1992 г. 
Кенеман А.В. Осокина Т.И. «Детские народные подвижные игры» Москва «Владос» 1995
Петров В.М. Гришина Г.Н. Короткова Л.Д. «Летние праздники, игры и забавы для детей» 
Москва 1999 г
Тарасевич П.И., Шинина Н.А. «Экологические тропинки» (формы организации 
совместной деятельности детей и взрослых в системе экологического воспитания 
дошкольников») Тольятти 2002 г
Ремизова  Л.А.  Куренкова  О.В.,  Костина  Н.В.  Амплетова  Е.В.  «Социализация  детей  в 
игровой деятельности в современном этапе развитияДО»  Самара Тольятти 2013
Филлипова  В.А.  Руденко  И.В.  Макарова  О.Б.  «Интерактивные  технологии  в  работе  с 
дошкольниками» Тольятти Издательство 2013
Горина Н.В. Николаева Л.А. «Первоцвет» Самара 1999г.
Образовательная 
область

задачи

социально-
коммуникативное 
развитие

Воспитывать у детей старшего дошкольного возраста чувство любви и привязанности к 
малой родине, родному дому, проявлением на этой основе ценностных идеалов, 
гуманных чувств, нравственных отношений к окружающему миру и 
сверстникам.Использовать  знания о родном крае в игровой  деятельности. Вызывать 
интерес и уважительное отношение к культуре и традициям  Самарской области,  
стремление сохранять национальные ценности.

Познавательное 
развитие

Приобщать  детей к истории Самарского края. Формировать представления о 
традиционной культуре родного края через ознакомление с природой

Речевое развитие Развивать  речь, мышление, первичное восприятие диалектной речи через знакомство с 
культурой Самарского края

художественно-
эстетическое
развитие

Приобщать  детей младшего дошкольного возраста к музыкальному творчеству родного 
края; воспитывать  любовь в родной земле через слушание музыки, разучивание песен, 
хороводов, традиций Самарской области
Формировать практические умения по приобщению детей старшего дошкольного 
возраста к различным народным декоративно-прикладным видам деятельности.

физическое 
развитие

Развивать эмоциональную свободу, физическую  выносливость, смекалку, ловкость 
через традиционные игры и забавы Приволжского района.
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Направления, выбранные участниками образовательных отношений из числа парциальных и иных программ и/или созданных ими 
самостоятельно.

Направления 
развития

Наименования 
парциальной, 
авторской 
программы

авторы Выходные 
данные

Рецензенты Краткая характеристика программы

Художественно-
эстетическое 
развитие/
Речевое развитие

«Театрализованн
ые игры»

Петрова Т.И. 
Сергеева 
Е.Л. Петрова 
Е.С.

Издательство: 
Школьная 
пресса Год 
выпуска: 2001

- Интегративная технология, направленная на 
раскрытие духовного и творческого потенциала 
ребенка, на реальную возможность адаптации его 
с социальной среде. Все театрализованные  игры 
базируются на принципах развивающего 
обучения. Содержание занятий тесно связано с 
темами таких программ, как окружающий мир, 
ознакомление с х/литературой, развитие речи, 
конструирование, изобразительная деятельность. 
Игры данной технологии можно использовать на 
музыкальных и физкультурных занятиях.

 «Жемчужина 
Жигулей»  по 

театрализованно
й  деятельности 

на материале 
художественной 

литературы в 
рамках 

реализации 
регионального 

компонента 
ООП ДО

Буркеня С.Н.
Симонова 
Е.А. 
Рубцова 
И.Н.
Загаринская 
С.В.

Самоиздательс
тво

Приволжье -
2019 

Пудовкина Н.В. 
кандидат 
педагогических наук, 
доцент кафедры 
дошкольного 
образования ФГБОУ 
ВО Самарского 
государственного 
социально-
педагогического 
университета
Кочеова Н.Г. декан 
ФНО СГСПУ

Методическое пособие по театрализованной 
деятельности на материалах художественной 
литературы для детей старшего дошкольного 
возраста с использованием различных видов 
театра

Познавательное «Фанкластик: Лыкова И.А. Москва 2019 Стукалова О.В., Парциальная программа интеллектуально-
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развитие / 
Художественно-

эстетическое 
развитие

весь мир в руках 
твоих (Познаем, 
конструируем, 

играем)»»

доктор 
педагогических наук, 
доцент, ведущий 
научный сотрудник 
ФГБНУ «Институт 
художественного 
образования и 
культурологии 
Российской академии 
образования»
Кожевникова В.В., 
кандидат 
педагогических наук, 
старший научный 
сотрудник ФГБНУ 
«Институт изучения 
детства, семьи и 
воспитания 
Российской академии 
образования»

творческого развития детей дошкольного возраста 
в интегрированной деятельности с применением 
конструктора «Фанкластик»

Художественно-
эстетическое 

развитие/ 
Физическое 

развитие

«Ритмическая 
мозаика»

Буренина 
А.И. 

Программа по 
ритмической 
пластике для 

детей 
дошкольного и 

младшего 
школьного 
возраста

кандидат 
педагогических наук, 
профессор Д.И. 
Воробьева, доктор 
психологических 
наук, профессор Г.С. 
Сухобская, доктор 
искусствоведения, 
профессор М.Л. 
Космовская

В программе раскрывается технология, в основе 
которой — музыкальное движение, направленное 
на целостное развитие личности детей от 3 до 9 
лет. Система работы предполагает вариативные 
игровые формы организации педагогического 
процесса в дошкольных образовательных 
учреждениях и школе на основе сотрудничества 
ребенка и взрослого
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Сложившиеся традиции Организации
Структура  образовательного  процесса  в  дошкольной  образовательной  организации 
представляет  собой  четыре  взаимосвязанных  компонента,  которые  обязательно 
отражаются ежедневно в календарном плане педагогов:

1) непосредственно образовательная деятельность;
2) образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов;
3) самостоятельная деятельность детей;
4) взаимодействие с семьями детей по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования.
Содержание образовательной программы «Тропинки» предполагает возможность её 
поэтапного освоения дошкольником, создание благоприятных условий для развития детей 
с учётом индивидуальных образовательных потребностей и специфических особенностей 
каждого ребёнка.
Ритуалы  и  традиции  играют  большую  роль  в  укреплении  дружеских  отношений, 
оказывают большую помощь в воспитании детей. Помогают ребенку освоить ценности 
коллектива,  прогнозировать  дальнейшие  действия  и  события.  Каждая  традиция, 
соответствующая возрастным особенностям детей решает определенные образовательные 
и воспитательные задачи.
В нашем детском саду ритуалы и традиции можно разделить на три категории:

- групповые традиции-ритуалы
- общекультурные традиции
- праздники
• Групповые традиции-ритуалы
«Утреннее приветствие"

Перед началом дня общей жизни группы воспитатель собирает детей вместе в круг и 
проводит утренний ритуал приветствия (посредством игры, стихов с действиями, выражая 
радость от встречи с детьми и надежду провести вместе приятный и интересный день. Для 
детей старшего дошкольного возраста в ритуал включается обсуждение планов на 
предстоящий день. Педагог внимательно выслушивает пожелания детей, делится с ними 
своими планами, и принимает согласованное решение на основе обсуждения всех 
предложений.

«Умелые ручки»
Изготовление подарков к празднику, выполнение коллективных работ своими руками. Эта 
традиция помогает осознавать ребенку собственную значимость, устанавливает в группе 
благоприятный климат, развивает творческие навыки.

• Общекультурными традициями жизни детского сада являются следующие 
формы:

«День рождения» или «День именинника» . Празднование Дня рождения развивает 
способность к сопереживанию радостных событий, вызывать положительные эмоции, 
подчеркнуть значимость каждого ребенка в группе. С детьми проводится традиционная 
хороводная игра «Каравай»; поются величальные песенки для мальчика или для девочки, 
организуется дискотека. 

Участие родителей и детей группы в делах детского сада
Совместное участие родителей и детей в уборке, озеленении благоустройстве участка 
группы развивает чувства сопричастности с коллективом детского сада (дети, родители, 
сотрудники).

Участие родителей в конкурсах.
Большую роль в установлении доброжелательной атмосферы в семье, расширении знаний 
детей о своих близких людях играет приобщение детей и родителей к совместному 
творчеству. Регулярно в детском саду проходят конкурсы совместного творчества детей и 
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родителей, такие как:  «Краски осени», «Родные мотивы», «Снежные постройки», конкурс 
рецептов и блюд «Национальное блюдо», 

Прогулки и экскурсии
Выход с детьми старшего дошкольного возраста и их родителями, в рамках детско-
родительского клуба «Непоседы» за пределы детского сада,  на прогулки и экскурсии 
расширяет кругозор, помогает познавать окружающий мир, способствует общему 
развитию.

"Встреча с тружениками села"     (во время экскурсий и др. мероприятий)
Расширение контактов со взрослыми людьми, ознакомление с профессиями, бытовыми 
обязанностями и увлечениями взрослых- все это способствует развитию 
коммуникативных навыков.
Традиционно, в канун Дня  Победы, воспитанники и их родители участвуют в велопробеге 
– акции «Мы помним! Мы гордимся!»

«Неделя театра»
Накануне празднования Международного дня Театра в конце марта в детском саду во всех 
возрастных группах стартует неделя Театра, на протяжение которой ребята при активной 
помощи родителей ставят спектакли и драматизации, показывают кукольные спектакли, 
глубоко погружаются в мир театра, знакомясь не только с театральными профессиями , но 
и закулисной жизнью настоящего театра «Муравей-Ник» ДШИ с.Приволжье. 
• Праздники
Традиционными праздниками стали следующие мероприятия: День Знаний, Осенние 
праздники, Новогодние утренники, Праздник мам, посвященный 8 марта, День 
Космонавтики, ежеквартальные Дни Здоровья,  Защитники Отечества, День Победы, 
Выпускной бал.

Традиции способствуют развитию чувства сопричастности сообществу людей, помогают 
ребенку освоить ценности коллектива, прогнозировать дальнейшие действия и события. 
Поэтому, традиции необходимы в жизнедеятельности детского сада
В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-
образовательной работы в ДОУ
Цель: построение  воспитательно–образовательного процесса, направленного  на  
обеспечение единства  воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач,  с 
учетом интеграции  на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь 
к разумному «минимуму» с учетом  контингента воспитанников, их индивидуальных и 
возрастных  особенностей, социального заказа родителей.
Тематический принцип построения образовательного процесса позволил  ввести 
региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения.
Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает 
большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 
оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 
практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления.
Введение  похожих  тем  в  различных  возрастных  группах  обеспечивает  достижение 
единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении 
всего  дошкольного  возраста,  органичное  развитие  детей  в  соответствии  с  их 
индивидуальными возможностями.
В каждой возрастной группе выделен блок, разделенный на несколько тем. Одной теме 
уделяется не менее одной недели. Тема отражается  в подборе материалов, находящихся в 
группе    и уголках развития.
Комплексно-тематическое планирование
При отборе тем для работы педагогов в разных возрастных группах учтены:

79



— события окружающего мира, происходящие в природе
и в общественной жизни, понятные и привлекательные для детей данного возраста;

— события, о которых дети узнают из литературных произведений,  фольклора,  
мультипликационных  фильмов кинофильмов, вызывающие эмоциональный отклик и 
интерес воспитанников;

— события и объекты окружающей действительности, стимулирующие развитие 
любознательности и познавательных интересов детей группы;

— события, связанные с семьями воспитанников, традициями и бытом.
Разнообразные темы обеспечивают постепенное вхождение ребёнка в окружающий мир, 
освоение этого сложного привлекательного для малыша пространства. 
Продолжительность работы в рамках одной темы зависит от возраста детей.Темы в 
каждой возрастной группе объединены одной тематической нитью, что позволяет узким 
специалистам (музыкальным руководителям, инструкторам по физической культуре и др.) 
более качественно и быстро подбирать материал для реализации комплексно-
тематического подхода в своей профессиональной деятельности.. Воспитателю не 
обязательно строго придерживаться очерченного круга и порядка предложенных тем. На 
их основе конструируется живой педагогический процесс в реальной группе с учётом 
конкретных условий работы. Педагог может сформулировать тему самостоятельно, исходя 
из интересов детей и пожеланий родителей, на основании географических, национальных, 
социальных, личностных, индивидуальных и других особенностей детей группы, а также 
пожелания их родителей. При этом воспитателю необходимо сохранить объединяющую 
(«рамочную») тематику, представленную в комплексно-тематическом планировании, в 
целях систематизирования всей работы образовательной организации и сохранения 
объединения всех участников образовательного процесса.

В конце недели по каждой «рамочной» теме проводится итоговое мероприятие, 
которое организуется для всей дошкольной образовательной организации одновременно. 
Такая интеграция усилий педагогов, активности детей реализуется за счёт распределения 
участия разных групп детского сада на различных этапах подготовки к итоговому 
мероприятию (кто-то готовит выставку, кто-то концерт и т. д.).
Выстраивать  содержание  образовательной  деятельностидошкольниками следует таким 
образом, чтобы все события, все интересные дела, занятия детей были подготовкой к 
итоговому мероприятию. В зависимости от формы планируемого итогового мероприятия 
выбирается содержание занимательных дел. Например, если предполагается выставка, то 
во время продуктивной деятельности дети готовят экспонаты на выставку; если будет 
концерт, то дети репетируют музыкальные номера, создают оформление; если 
запланировано театрализованное представление, то необходимо с детьми в течение недели 
репетировать роли, создавать декорации, элементы костюмов, разучивать тексты и пр. Вся 
эта работа должна проводиться не только в режимных моментах, но прежде всего в 
процессе непосредственно образовательной деятельности, решая необходимые 
образовательные и другие задачи. Кроме того, еженедельно для детей необходимо 
проводить развлечения (или праздники), поэтому в  комплексно-тематическом 
планировании представлены все возможные их формы. К каждой теме сформулированы 
примерные итоговые мероприятия, которые могут проводиться в различных вариантах. 
Можно изменять форму итогового мероприятия (например, викторину можно заменить 
развлечением)
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Комплексно-тематическое планирование на учебный год 

ср
ок

и
 

п
р

ов
ед

ен
и

я объединяющая
(«рамочная») тема

итоговое мероприятие
Первая младшая 
группа (группа 

раннего возраста 
от 1 года до 2 лет 
и от 2 до 3 лет)

Вторая младшая 
группа

(от 3 до 4 лет)

Средняя группа
(от 4 до 5 лет)

Старшая группа 
(от 5 до 6 лет)

Подготовительная 
группа

(от 6 до 7 лет)

Разновозрастные 
группы Спасского 

и Томанского 
филиалов

1.

се
н

тя
бр

ь,
 

1 
н

ед
ел

я Мой дом, моё 
село, моя страна, 
моя планета
2-6.09.2024г.

Оформление 
альбома
«Наше любимое 
село»

Оформление 
альбома
«Наше любимое 
село»

Выставка 
детского 
творчества «Мы-
граждане России» 

Выставка 
детского 
творчества 
«Родной край»

Викторина «Я 
знаю свое село».

Выставка 
детского 
творчества 
«Родной край»

1 сентября – День Знаний
3 сентября День окончания Второй мировой войны, День солидарности в борьбе с терроризмом

2.

се
н

тя
бр

ь,
 2

 н
ед

ел
я Мониторинг

9-13.09.2024г.
Заполнение 
персональных 
карт детей.
Спортивный 
досуг «В гости к 
зайчику»

Заполнение 
персональных 
карт детей. 
Спортивный 
досуг «Веселые 
ребята»

Заполнение 
персональных 
карт детей
Музыкальное 
развлечение 
«Мелодии 
друзей»

Заполнение 
персональных 
карт детей
Музыкальное 
развлечение 
«Мелодии 
друзей»

Заполнение 
персональных 
карт детей
Музыкальное 
развлечение 
«Мелодии 
друзей»

Заполнение 
персональных 
карт детей. 
Спортивный 
досуг «Веселые 
ребята»

8 сентября – Международный день распространения грамотности

3.

се
н

тя
бр

ь,
 

3 
н

ед
ел

я «Урожай»
16-20.09.2024г.

Музыкальное 
развлечение 
«Семечки»
 

Музыкальное 
развлечение 
«Фруктовая 
история»

Спортивный 
досуг «Собираем 
урожай»

Спортивный 
досуг «Собираем 
урожай»

Спортивный 
досуг «Собираем 
урожай»

Музыкальное 
развлечение «Во 
саду ли в 
огороде»

4.

се
н

тя
бр

ь,
 

4 
н

ед
ел

я «Наш быт»
23-27.09.2024г.

Игра-забава «Мои 
любимые 
игрушки» 
(воспитатель)

Создание 
дидактической 
игры «Мебель»

Оформление 
альбома по теме: 
«Предметы 
нашего быта»

Интегрированное 
занятие «В мире 
опасных 
предметов»

Интегрированное 
занятие «Бытовые 
приборы» 

Интегрированное 
занятие «В мире 
опасных 
предметов»
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27 сентября – День воспитателя и всех дошкольных работников.
5.

ок
тя

бр
ь,

 
1 

н
ед

ел
я «Я - человек»

30.09-4.10.2024г.
Спортивный 
досуг «Мы 
смелые и 
умелые!»

Спортивный 
досуг «Мы растем 
сильными и 
смелыми»

Спортивный 
досуг «Спорт –это 
сила и здоровье»

Спортивный 
досуг «Детская 
Олимпиада»

Спортивный 
досуг «Спорт, 
спорт, спорт»

Спортивный 
досуг «Спорт – 
это сила и 
здоровье»

1 октября – Международный день пожилых людей, Международный день музыки
4 октября – День защиты животных.

5 октября – День учителя.
6.

ок
тя

бр
ь,

 2
 н

ед
ел

я

«Животный 
мир» 
7-11.09.2024г.

Инсценировка 
русской народной 
сказки «Веселые 
зайчата»
Фестиваль 
художественной 
фотографии 
«Красавица 
Осень»

Театрализованная 
игра «Теремок»
Фестиваль 
художественной 
фотографии 
«Красавица 
Осень»

Проект 
«Земноводные и 
пресмыкающиеся
»
Фестиваль 
художественной 
фотографии 
«Красавица 
Осень»

КВН 
«Путешествие в 
страну знаний» по 
теме «Животный 
мир»
Фестиваль 
художественной 
фотографии 
«Красавица 
Осень»

Конкурс рисунка 
«Мир животных»
Фестиваль 
художественной 
фотографии 
«Красавица 
Осень»

Проект 
«Земноводные и 
пресмыкающиеся
»
Фестиваль 
художественной 
фотографии 
«Красавица 
Осень»

7.

ок
тя

бр
ь,

 3
 

н
ед

ел
я

«Культура и 
традиции 
народов 
Поволжья»
14-18.10.2024г.

театрализованная 
игра по мотивам 
русского 
фольклора

инсценировка 
мордовской 
народной сказки 

инсценировка 
армянской 
народной сказки 

инсценировка 
грузинской 
/азербайджанской 
народной сказки 

инсценировка 
таджикской 
народной сказки 

инсценировка 
русской народной 
сказки

третье воскресенье октября – День отца в России
8.

ок
тя

бр
ь,

 
4 

н
ед

ел
я «Краски осени»

21-25.10.2024г.
Праздник Осени.
Конкурс детских 
творческих работ 
«Краски осени»

Праздник Осени.
Конкурс детских 
творческих работ 
«Краски осени»

Праздник Осени.
Конкурс детских 
творческих работ 
«Краски осени»

Праздник Осени.
Конкурс детских 
творческих работ 
«Краски осени»

Праздник Осени.
Конкурс детских 
творческих работ 
«Краски осени»

Праздник Осени.
Конкурс детских 
творческих работ 
«Краски осени»
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9.

ок
тя

бр
ь,

 5
 н

ед
ел

я

«Дружба. День 
народного 
единства»
28.10-1.11.2024г.

Создание 
коллективного 
плаката с 
фотографиями 
детей.
Игра «Кто у нас 
хороший?»
Творческая 
выставка детских 
рисунков 
«Народов 
дружный 
хоровод»

Игровое занятие с 
родителями «В 
гости к 
солнышку» 
совместно с 
психологом
Творческая 
выставка детских 
рисунков 
«Народов 
дружный 
хоровод»

Спортивный 
досуг «Всем 
советуем 
дружить…»
Творческая 
выставка детских 
рисунков 
«Народов 
дружный 
хоровод»

Выставка детских 
рисунков 
«Народов 
дружный 
хоровод»
Конкурс с 
участием 
родителей 
воспитанников 
«Национальное 
блюдо»
Творческая 
выставка детских 
рисунков 
«Народов 
дружный 
хоровод»

Спортивный 
досуг «Без друзей 
нам не прожить 
ни за что на 
свете»
Конкурс с 
участием 
родителей 
«Национальное 
блюдо народов 
Поволжья» 
Творческая 
выставка детских 
рисунков 
«Народов 
дружный 
хоровод»

Спортивный 
досуг «Всем 
советуем 
дружить…»
Творческая 
выставка детских 
рисунков 
«Народов 
дружный 
хоровод»

10. 4 ноября – День народного единства

н
оя

бр
ь,

 1
 

н
ед

ел
я

«Транспорт»
5-8.11.2024г.

Оформление 
альбома
 «Транспорт»
Музыкальное 
развлечение 
«Веселый поезд»

Музыкальное 
развлечение «Мы 
едем, едем, едем!» 
Создание альбома 
«Транспорт»

Музыкальное 
развлечение 
«Путешествие в 
страну 
Светофорию» 

Спортивный 
досуг 
«Путешествие в 
страну дорожных 
знаков»

Театрализованное 
представление по 
теме

Музыкальное 
развлечение «Мы 
едем, едем, едем!» 
Создание альбома 
«Транспорт»

11.

н
оя

бр
ь,

 2
 

н
ед

ел
я

«Мир 
экономики»
11-15.11.2024г.

Изготовление 
счетов из 
подручного 
материала

Театрализованная 
постановка по 
теме

Создание газеты 
«В мире 
экономики»

Создание мини 
музея «Такие 
разные деньги»
Проект по теме 
недели

Сюжетно-ролевая 
игра «Банк»

Создание газеты 
«В мире 
экономики»

11 ноября день экономиста
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12.

н
оя

бр
ь,

 3
 н

ед
ел

я «Кто как 
готовится к 
зиме»
18-22.11.2024г.

Музыкальная игра 
«Игра с мишкой» 
муз. Г. 
Финаровского
Спортивный 
досуг «В гости к 
лисичке»

Интегрированное 
занятие «Кто как 
готовиться к 
зиме»
Спортивный 
досуг «Как звери 
готовятся к зиме»

Создание макета 
«Северный 
полюс»

Создание макета 
«Антарктика»
Музыкальное 
развлечение к 
Дню матери

Инсценировка 
рус.нар.сказки  
«Зимовье зверей»
Музыкальное 
развлечение к 
Дню матери

Инсценировка 
рус.нар.сказки  
«Зимовье зверей»
Музыкальное 
развлечение к 
Дню матери

Последнее воскресенье ноября – День матери в России
13.

н
оя

бр
ь,

 4
 н

ед
ел

я «Профессии»
25-29.11.2024г.

Инсценировка 
«Посреди двора 
ледяная гора» муз. 
Левиной З.
Поэтический 
конкурс для детей 
«Конкурс чтецов»

Создание альбома 
по теме
Поэтический 
конкурс для детей 
«Конкурс чтецов»

Выставка 
рисунков
«Мир в радуге 
профессий»
Поэтический 
конкурс для детей 
«Конкурс чтецов»

Выставка детских 
работ «Мир в 
радуге 
профессий»
Поэтический 
конкурс для детей 
«Конкурс чтецов»

Создание альбома 
«Мир профессий»
Поэтический 
конкурс для детей 
«Конкурс чтецов»

Создание альбома 
«Мир профессий»
Поэтический 
конкурс для детей 
«Конкурс

30 ноября – День Государственного герба РФ
14.

де
к

аб
р

ь,
 1

 
н

ед
ел

я

«Зима»
2-6.12.2024г.

Кукольные 
спектакли по теме
Акция «Покорми 
птиц зимой!»

Театрализованные 
представления по 
теме 
Акция «Покорми 
птиц зимой!»

Тематическое 
занятие «В гости 
к Зимушке-зиме»
Акция «Покорми 
птиц зимой!»

Спортивный 
досуг
«Здравствуй,
зимушка- зима».
Акция «Покорми 
птиц зимой!»

Спортивный 
досуг
«Здравствуй,
зимушка- зима».
Акция «Покорми 
птиц зимой!»

Спортивный 
досуг
«Здравствуй,
зимушка- зима».
Акция «Покорми 
птиц зимой!»

3 декабря – День неизвестного солдата, Международный день инвалидов.
5 декабря – День добровольца (волонтера) в России

8 декабря – Международный день художника
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15.

де
к

аб
р

ь,
 2

 н
ед

ел
я «В гостях у 

сказки»
9-13.12.2024г.

Театрализованное 
представление 
Спортивный 
досуг
«Поможем 
колобку вернуться 
домой».

Драматизация 
любимой сказки 
Спортивный 
досуг
«В гостях у 
сказки».

Театрализованное 
представление «В 
гостях у сказки»
Спортивный 
досуг
«По дорогам 
сказок».

Тематическое 
развлечение 
«Добро и зло в 
русских народных 
сказках»

Создание газеты 
по теме «Сказка 
ложь, да в ней 
намек...»

Создание газеты 
по теме «Сказка 
ложь, да в ней 
намек...»

9 декабря – День Героев Отечества
12 декабря – День Конституции РФ

16.

де
к

аб
р

ь,
 3

 
н

ед
ел

я

«В ожидании 
чуда или 
Маленькие 
дизайнеры»
16-20.12.2024г.

Дизайн-конкурс 
на изготовление 
новогодних 
украшений 
«Новогодний 
калейдоскоп»

Дизайн-конкурс 
на изготовление 
новогодних 
украшений 
«Новогодний 
калейдоскоп»

Дизайн-конкурс 
на изготовление 
новогодних 
украшений 
«Новогодний 
калейдоскоп»

Дизайн-конкурс 
на изготовление 
новогодних 
украшений 
«Новогодний 
калейдоскоп»

Дизайн-конкурс 
на изготовление 
новогодних 
украшений 
«Новогодний 
калейдоскоп»

Дизайн-конкурс 
на изготовление 
новогодних 
украшений 
«Новогодний 
калейдоскоп»

17.

де
к

аб
р

ь,
 

4 
н

ед
ел

я «Новогодние 
каникулы»
23-28.12.2024г.

Праздник «Новый 
год»
Акция «Елочка- 
зеленая иголочка»

Праздник «Новый 
год»
Акция «Елочка- 
зеленая иголочка»

Праздник «Новый 
год»
Акция «Елочка- 
зеленая иголочка»

Праздник «Новый 
год»
Акция «Елочка- 
зеленая иголочка»

Праздник «Новый 
год»
Акция «Елочка- 
зеленая иголочка»

Праздник «Новый 
год»
Акция «Елочка- 
зеленая иголочка»

31 декабря – Новый год
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18.

ян
ва

р
ь,

 1
 н

ед
ел

я

«Мультфильмы»
8-10.01.2025г.

Мульт-концерт,
выставка 
альбомов с 
зарисовками 
детей
«По мотивам
любимых 
мультфильмов».
Спортивный 
досуг «В гости к 
Фиксикам»

Мульт-концерт,
выставка 
альбомов с 
зарисовками 
детей
«По мотивам
любимых 
мультфильмов».
Спортивный 
досуг «Веселые 
мульстарты»

Мульт-концерт,
выставка 
альбомов с 
зарисовками 
детей
«По мотивам
любимых 
мультфильмов».
Спортивный 
досуг «Веселое 
путешествие по 
мультфильмам»

Мульт-концерт,
выставка 
альбомов с 
зарисовками 
детей
«По мотивам
любимых 
мультфильмов».

Мульт-концерт,
выставка 
альбомов с 
зарисовками 
детей
«По мотивам
любимых 
мультфильмов».

Мульт-концерт,
выставка 
альбомов с 
зарисовками 
детей
«По мотивам
любимых 
мультфильмов».

19.

ян
ва

р
ь,

 2
 н

ед
ел

я

«Декоративно-
прикладное 
искусство 
России»
13-17.01.2025г.

Конкурс 
декоративно-
прикладного 
искусства 
«Родные мотивы»
Музыкальное 
развлечение «В 
гости к 
Матрешке»

Конкурс 
декоративно-
прикладного 
искусства 
«Родные мотивы»
Музыкальное 
развлечение «В 
гости к 
Матрешке»

Конкурс 
декоративно-
прикладного 
искусства 
«Родные мотивы»
Музыкальное 
развлечение «В 
гости к дедушке 
Фольклору»

Конкурс 
декоративно-
прикладного 
искусства 
«Родные мотивы»
Музыкальное 
развлечение 
«Русские 
народные 
посиделки»

Конкурс 
декоративно-
прикладного 
искусства 
«Родные мотивы»
Музыкальное 
развлечение 
«Русские 
народные 
посиделки»

Конкурс 
декоративно-
прикладного 
искусства 
«Родные мотивы»
Музыкальное 
развлечение «В 
гости к дедушке 
Фольклору»

20.

ян
ва

р
ь,

 3
 н

ед
ел

я

«Волшебница 
вода»
20-24.01.2025г.

Фокусы «Цветная 
водичка»
Поэтический 
конкурс для детей 
«Конкурс чтецов»

Фокусы «Цветная 
водичка»
Забавы 
«Сюрпризные 
моменты»
Поэтический 
конкурс для детей 
«Конкурс чтецов»

Фокусы 
«Превращения 
воды»

Поэтический 
конкурс для детей 
«Конкурс чтецов»

Развлечение 
«Волшебница 
Вода» (проводит 
воспитатель)
Поэтический 
конкурс для детей 
«Конкурс чтецов»

Фокусы и 
эксперименты с 
водой
Поэтический 
конкурс для детей 
«Конкурс чтецов»

Фокусы и 
эксперименты с 
водой
Поэтический 
конкурс для детей 
«Конкурс чтецов
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21. 

ян
ва

р
ь,

 4
 н

ед
ел

я

«Путешествие по 
странам и 
континентам»
27-31.01.2024г.

Проект «Мой дом, 
моя семья»

Проект 
«Путешествие по 
родному селу»

Проект «Родной 
свой край люби и 
знай»

Проект 
«Путешествие по 
странам мира»
Спортивный 
досуг 
«Путешествие 
вокруг света»

«Проект 
«Путешествие по 
природным зонам 
Земли»
Спортивный 
досуг 
«Путешествие 
вокруг света»

Проект «Родной 
свой край люби и 
знай»
Спортивный 
досуг 
«Путешествие 
вокруг света»

27 января – День снятия блокады Ленинграда, День освобождения Красной армией крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц-Биркенау 
(Освенцима) – День памяти жертв Холокоста

22.

ф
ев

р
ал

ь,
 

1 
н

ед
ел

я «Маленькие 
исследователи»
3-7.02.2025г.

Игра-занятие 
«Маленький 
исследователь»

Игра-забава 
«Волшебная 
коробочка 
мешочек»

Сюжетно-ролевая 
игра по теме

Развлечение 
«День науки»

Развлечение 
«День науки» 

Развлечение 
«День науки»

2 февраля – День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве
8 февраля – День российской науки

23.

ф
ев

р
ал

ь,
 2

 н
ед

ел
я

«Азбука 
безопасности»
10-14.02.2025г.

Беседа 
«Безопасность в 
нашей группе»
Спортивный 
досуг «Наш друг 
светофор» 

Спортивный 
досуг «Дорожный 
лабиринт»

Интегрированное 
занятие 
«Осторожно-
опасные 
предметы!» 
Музыкальное 
развлечение
«В гостях у тети 
кошки».

Конкурс рисунка 
«Спички детям не 
игрушка»
Музыкальное 
развлечение
«Правила 
безопасности знай 
и выполняй».

Интегрированное 
занятие «Азбука 
безопасности»
Музыкальное 
развлечение
«Правила 
безопасности знай 
и выполняй».

Конкурс рисунка 
«Спички детям не 
игрушка»
Музыкальное 
развлечение
«Правила 
безопасности знай 
и выполняй».

15 февраля -День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества;
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24.

ф
ев

р
ал

ь,
 3

 н
ед

ел
я

«Наши 
защитники»
17-21.02.2025г.

Оформление 
плаката по теме
Выставка детских 
работ «Наши 
папы-защитники 
Отечества»

Тематическое 
развлечение 
«День защитника 
Отечества». 
Выставка детских 
работ «Наши 
папы-защитники 
Отечества»

Тематическое 
развлечение 
«Веселые старты»
Выставка детских 
работ «Наши 
папы-защитники 
Отечества»

Спортивно-
музыкальное 
развлечение 
«Школа молодого 
бойца»
Выставка детских 
работ «Наши 
папы-защитники 
Отечества»

Спортивно-
музыкальное 
мероприятие, 
совместно с 
родителями 
Выставка детских 
работ «Наши 
папы-защитники 
Отечества»

Спортивно-
музыкальное 
мероприятие 
Выставка детских 
работ «Наши 
папы-защитники 
Отечества»

21 февраля - Международный день родного языка;
23 февраля -День защитника Отечества.

25.

ф
ев

р
ал

ь,
 4

 н
ед

ел
я

«Миром правит 
доброта»
25-28.02.2025г.

Игра-занятие «В 
гостях у 
Петрушки»
Музыкальное 
развлечение
«Поиграем с 
куклой».

Музыкальное 
развлечение
«Путешествие в 
страну доброты».

«Зелёные друзья 
на подоконнике» 
(организация 
огорода на окне в 
группах).
Спортивный 
досуг «Добро 
побеждает все»

Фото композиция 
«Наши
добрые дела»
Акция «День 
доброты»
Спортивный 
досуг «Дорогою 
добра»

Фото композиция 
«Наши
добрые дела»
Акция «День 
доброты»
Спортивный 
досуг «Дорогою 
добра»

«Зелёные друзья 
на подоконнике» 
(организация 
огорода на окне в 
группах).
Спортивный 
досуг «Добро 
побеждает все»

26.

м
ар

т,
 1

 н
ед

ел
я

«Женский день»
3-6.03.2025г.

Праздник «Мамин 
праздник»
Выставка детских 
творческих работ 
«Мама, мамочка, 
мамуля!»

Праздник «Мамин 
праздник»
Выставка детских 
творческих работ 
«Мама, мамочка, 
мамуля!»

Праздник «8 
марта –мамин 
день»
Выставка детских 
творческих работ 
«Мама, мамочка, 
мамуля!»

Праздник «8 
марта – мамин 
праздник»
Выставка детских 
творческих работ 
«Мама, мамочка, 
мамуля!»

Праздник «8 
марта – мамин 
праздник»
Выставка детских 
творческих работ 
«Мама, мамочка, 
мамуля!»

Праздник «8 
марта – мамин 
праздник»
Выставка детских 
творческих работ 
«Мама, мамочка, 
мамуля!»

8 марта - Международный женский день;
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27.

м
ар

т,
 3

 н
ед

ел
я

«Этикет»
11-14.03.2025г.

Игра- занятие 
«Праздничный 
этикет»
Спортивный 
досуг «Секрет 
волшебных слов»

Спортивный 
досуг «Секрет 
волшебных слов»
Создание 
пиктограмм, схем 
для дежурных по 
столовой 
«Сервируем стол»

Спортивный 
досуг 
«Невоспитанный 
Незнайка»
Создание 
картотеки 
пиктограмм, схем, 
карточек 
«Сервировка 
стола» для 
дежурства по 
столовой

Спортивный 
досуг «Эстафеты 
этикета»
Создание 
картотеки 
пиктограмм, схем, 
карточек 
«Сервировка 
стола» для 
дежурства по 
столовой

Спортивный 
досуг «Эстафеты 
этикета»
Создание 
картотеки 
пиктограмм, схем, 
карточек 
«Сервировка 
стола» для 
дежурства по 
столовой

Спортивный 
досуг 
«Невоспитанный 
Незнайка»
Создание 
картотеки 
пиктограмм, схем, 
карточек 
«Сервировка 
стола» для 
дежурства по 
столовой

28.

м
ар

т,
 2

 н
ед

ел
я

«Встречаем 
птиц»
17-21.03.2025г.

Тематический 
праздник «День 
птиц»
Конкурс 
«Эколята-друзья и 
защитники 
природы»

Тематический 
праздник «День 
птиц»
Конкурс 
«Эколята-друзья и 
защитники 
природы»

Тематический 
праздник «День 
птиц»
Конкурс 
«Эколята-друзья и 
защитники 
природы

Тематический 
праздник «День 
птиц»
Конкурс 
«Эколята-друзья и 
защитники 
природы

Тематический 
праздник «День 
птиц»
Конкурс 
«Эколята-друзья и 
защитники 
природы

Тематический 
праздник «День 
птиц»
Конкурс 
«Эколята-друзья и 
защитники 
природы

21 марта - День воссоединения Крыма с Россией, Всемирный день этикета
22 марта – День птиц

29.

м
ар

т,
 4

 
н

ед
ел

я

«Неделя театра» 
24-28.03.2025г.

Кукольные 
спектакли и 
драматизации

Театрализованные 
представления 

Театрализованное 
представление

Театрализованные 
представления

Театрализованные 
представления

Театрализованные 
представления

27 марта - Всемирный день театра.
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30.

ап
р

ел
ь,

 1
 

н
ед

ел
я

«Здоровей-ка»
31.03-4.04.2025г

Спортивный 
праздник «День 
здоровья»

Спортивный 
праздник «День 
здоровья»

Спортивный 
праздник «День 
здоровья»

Спортивный 
праздник «День 
здоровья»

Спортивный 
праздник «День 
здоровья»

Спортивный 
праздник «День 
здоровья»

7апреля – Всемирный день здоровья
31.

ап
р

ел
ь,

 2
 н

ед
ел

я

«Космос. 
Звездная 
история»
7-11.04.2024г.

Выставка 
«Космос глазами 
детей»
Выставка детских 
творческих работ 
«Космос глазами 
детей»
Тематический 
праздник «День 
космонавтики»

Сюжетно-ролевая 
игра «Полет в 
космос»
Выставка детских 
творческих работ 
«Космос глазами 
детей»
Тематический 
праздник «День 
космонавтики»

Кукольный 
спектакль 
«Звездная 
история»
Выставка детских 
творческих работ 
«Космос глазами 
детей»
Тематический 
праздник «День 
космонавтики»

Выставка детских 
творческих работ 
«Космос глазами 
детей»
Тематический 
праздник «День 
космонавтики»

Создание газеты 
«Космос. 
Вселенная»
Выставка детских 
творческих работ 
«Космос глазами 
детей»
Тематический 
праздник «День 
космонавтики»

Выставка детских 
творческих работ 
«Космос глазами 
детей»
Тематический 
праздник «День 
космонавтики»

12 апреля - День космонавтики.
32.

ап
р

ел
ь,

 3
 н

ед
ел

я

«Мир природы 
весной»
14-18.04.2025г.

Музыкальное 
развлечение 
«Прогулка в 
весенний лес»
Конкурс поделок 
из природного и 
бросового 
материала 
«Весенние 
букеты»

Музыкальное 
развлечение 
«Прогулка в 
весенний лес»
Конкурс поделок 
из природного и 
бросового 
материала 
«Весенние 
букеты»

Музыкальное 
развлечение 
«Звуки весны»
Конкурс поделок 
из природного и 
бросового 
материала 
«Весенние 
букеты»

Музыкальное 
развлечение 
«Природа в 
музыке»
Конкурс поделок 
из природного и 
бросового 
материала 
«Весенние 
букеты»

Музыкальное 
развлечение 
Природа в 
музыке»
Конкурс поделок 
из природного и 
бросового 
материала 
«Весенние 
букеты»

Музыкальное 
развлечение 
Природа в 
музыке»
Конкурс поделок 
из природного и 
бросового 
материала 
«Весенние 
букеты»
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33.

ап
р

ел
ь,

 4
 н

ед
ел

я

«Неделя книги»
21-25.04.2025г.

Выставка книжек-
самоделок.
Инсценировки
Детских 
произведений.
Поэтический 
конкурс для детей 
«Конкурс чтецов»

Выставка книжек-
самоделок.
Инсценировки
любимых 
произведений.
Поэтический 
конкурс для детей 
«Конкурс чтецов»

Выставка книжек-
самоделок.
Инсценировки
любимых 
произведений.
Поэтический 
конкурс для детей 
«Конкурс чтецов»

Выставка книжек-
самоделок.
произведений.
Экскурсия в 
библиотеку
Поэтический 
конкурс для детей 
«Конкурс чтецов»

Выставка книжек-
самоделок.
произведений.
Экскурсия в 
библиотеку
Поэтический 
конкурс для детей 
«Конкурс чтецов»

Выставка книжек-
самоделок.
Экскурсия в 
библиотеку
Поэтический 
конкурс для детей 
«Конкурс чтецов»

23 апреля - Всемирный день книги
34

ап
р

ел
ь,

 5
 н

ед
ел

я

«Праздник 
весны и труда»
28-30.04.2025г.

Развлечение «Мои 
любимые 
игрушки»
Создание альбома 
или презентации 
«Труд взрослых»

Создание альбома 
или презентации 
«Труд взрослых» 
Игра-занятие 
«Давайте жить 
дружно и весело и 
хорошо 
трудиться»

Фотоколлаж «Как 
я помогаю маме»

Создание альбома 
или презентации 
«Труд взрослых» 
Выставка 
семейных газет 
«Как я помогаю 
дома»

Выставка 
семейных газет 
«Как я помогаю 
дома»

Фотоколлаж «Как 
я помогаю маме

1мая - Праздник Весны и Труда;

35.

м
ай

, 1
 н

ед
ел

я

«День Победы»
5-7.05.2025г.

Тематическое 
занятие «День 
Победы»
Выставка детских 
творческих работ 
«День Победы»

Тематическое 
занятие «День 
Победы»
Выставка детских 
творческих работ 
«День Победы»

Праздник «День 
Победы»
Выставка детских 
творческих работ 
«День Победы»

Праздник «День 
Победы»
Выставка детских 
творческих работ 
«День Победы»

Праздник «День 
Победы»
Выставка детских 
творческих работ 
«День Победы»
Проект по теме 
недели

Праздник «День 
Победы»
Выставка детских 
творческих работ 
«День Победы»

9 мая - День Победы;
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36.

м
ай

, 2
 н

ед
ел

я

«Моя семья»
12-16.2025г.

Спортивный 
досуг «Мама, 
папа, я – 
спортивная 
семья»
Выставка 
рисунков «Я и моя 
семья»

Выставка 
рисунков «Я и моя 
семья»
Развлечение 
«Вечер дружной 
семьи»
Спортивный 
досуг «Мама, 
папа, я – 
спортивная 
семья»

Выставка 
рисунков «я и моя 
семья»
Конкурс детского 
творчества 
«Рассказ о моей 
семье»
Спортивный 
досуг «Мама, 
папа, я – 
спортивная 
семья»

Фотовыставка 
«Моя семья»
Конкурс детского 
творчества 
«Рассказ о моей 
семье»
Спортивный 
досуг «Мама, 
папа, я – 
спортивная 
семья»

Фотовыставка 
«Моя семья»
Конкурс детского 
творчества 
«Рассказ о моей 
семье»
Спортивный 
досуг «Мама, 
папа, я – 
спортивная 
семья»

Фотовыставка 
«Моя семья»
Конкурс детского 
творчества 
«Рассказ о моей 
семье»
Спортивный 
досуг «Мама, 
папа, я – 
спортивная 
семья»

18 мая - День детских общественных организаций России;

37.

м
ай

, 3
 н

ед
ел

я

«Мониторинг»
19-23.05.2025г.

Заполнение 
персональных 
карт детей
Музыкальное 
развлечение 
«Здравствуй 
лето!»

Заполнение 
персональных 
карт детей
Музыкальное 
развлечение 
«Здравствуй 
лето!»

Заполнение 
персональных 
карт детей
Музыкальное 
развлечение 
«Здравствуй 
лето!»

Заполнение 
персональных 
карт детей 
Музыкальное 
развлечение 
«Здравствуй 
лето!»

Заполнение 
персональных 
карт детей
Музыкальное 
развлечение 
«Здравствуй 
лето!»

Заполнение 
персональных 
карт детей
Музыкальное 
развлечение 
«Здравствуй 
лето!»

23 мая - День славянской письменности и культуры.
38.

м
ай

, 4
 н

ед
ел

я «Здравствуй, 
лето!»
26-30.05.2025г.

Фотовыставка 
«Лето красное – 
прекрасное»
Итоговая беседа 
«Скоро лето»

Фотовыставка 
«Лето красное – 
прекрасное»
Итоговая беседа 
«Скоро лето»

Игровой турнир 
«Умные вопросы»
Выставка детских 
творческих работ 
«Летние 
фантазии»

Игровой турнир 
«Умные вопросы»
Выставка детских 
творческих работ 
«Летние 
фантазии»

Праздник 
«Выпускной бал»
Игровой турнир 
«Умные вопросы»

Игровой турнир 
«Умные вопросы»
Выставка детских 
творческих работ 
«Летние 
фантазии»
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Комплексно-тематическое планирование на летний период 
сроки 
прове
дения

объединяющая
(«рамочная») тема

и
то

го
во

е 
м

ер
оп

р
и

ят
и

е

мероприятия в группах

1.

ию
нь

, 1
 н

ед
ел

я

«Неделя безопасности». 1 
июня – день защиты 
детей.
Цель: формировать 
навыки безопасного 
поведения на воде, 
закрепить правила 
дорожного движения, 
поведения в природе и в 
быту. Способствовать 
созданию у детей 
эмоционального, 
радостного ожидания 
теплого лета. П

ра
зд

ни
к 

«З
др

ав
ст

ву
й,

 с
ол

не
чн

ое
 

ле
то

!»
 

Беседы: «Опасные ситуации». «Солнце- польза, солнце – вред».  Рассматривание иллюстраций о лете из книги «Времена года», 
беседа о лете (погода, растения, насекомые, занятия людей, летние развлечения). В книжных уголках подбор литературы по теме.
Как много интересного вокруг (наблюдения, рассматривание картин, иллюстраций). Выставка рисунков «Здравствуй, лето!».
Конкурс рисунков на асфальте «Здравствуй, лето»; Целевая прогулка «Перекресток»
1 июня: День защиты детей
Оформление стендовой информации: «Права ребенка», «Безопасность на улице и дома», «Здоровье наших детей в наших руках», 
«Безопасность дома и на улице», «Каждому положено знать правила дорожные!», «Безопасный Интернет» и т.д.
Тематические беседы: «Что это за праздник – Международный день защиты детей», «Конвенция о правах ребенка – документ о 
защите детей», «Я – будущее своей страны» и т.д.
Праздник экспериментирования «Лаборатория научных чудес». Выполнение коллективных работ: «Яркие ладошки».
6 июня: День русского языка
Оформление буклетов, стенгазет «Родной язык – наше богатство!». Рассказ воспитателя о Кирилле и Мифодии.
Разучивание стихотворения «Буква к букве будет слово». Загадки славянских народов. Беседа: «Чем богат родной язык».
Консультация для родителей «Родной язык – моё богатство».

2.

ию
нь

, 2
 н

ед
ел

я

«С чего начинается 
Родина?» 12 июня – День 
независимости России. 
«Безопасность при 
общении с животными»
Цель: познакомить детей 
с праздником. 
Воспитывать у детей 
патриотические чувства к 
Родине. Формировать 
навыки безопасного 
общения с животными 

Р
аз

вл
еч

ен
ие

 «
Ро

сс
ия

-Р
од

ин
а 

м
оя

»

Рассматривание иллюстраций о символике России, гимне, гербе, флаге, Кремля, портрета президента, рассказ о русской культуре, 
искусстве, о народно прикладном творчестве, народных праздниках.
Выставка рисунков "Символы России". Презентация на тему «Мы живём в России» 
Коллективная работа (коллаж) «Россия – наш общий дом». 
Творческая мастерская: «Флажки» (российский триколор); Экскурсия в парк «Здесь мы весело играем и все дружно отдыхаем» 
Знакомство с правилами поведения при общении с животными. Моделирование ситуации «Встреча с чужой собакой»
П/и «Лохматый пес», «Васька - кот». 
Задание: вспомни, что сделал теленок Гаврюша с почтальоном Печкиным в Простоквашино (просмотр мультфильма)
Беседа «Кошки тоже могут быть опасны». Рисование «Мой домашний питомец»
12 июня: День России
Акция "Мы читаем стихи про Россию"
Виртуальное путешествие по России презентации «Страна бескрайних просторов»
Чтение. З. Александрова «Родина». Дидактическая игра "Геральдика".
Консультации для родителей: «Как познакомить дошкольников с праздником», "Гражданин воспитывается с детства"
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3.

ию
нь

, 3
 н

ед
ел

я

«Как я люблю свое село» 
(неделя краеведения)». 
«Ни ночью, ни днем не 
балуйтесь с огнем!»
Цель: Расширять знания 
детей о родном селе, 
крае.  Воспитывать 
чувство любви и 
уважения к своему селу. 
Закрепить правила 
пожарной безопасности

кв
ес

т-
иг

ра
 «

М
ое

 с
ел

о 
ро

дн
ое

».

Рассматривание фотографий родного села, задание «Найди знакомое место в селе»
Свободная деятельность рисование. «Домик для куклы» Цели: учить изображать предметы, состоящие из геометрических фигур 
(прямоугольника, квадрата, треугольника); закреплять приемы закрашивания краской в одном направлении всей кистью
Дидактическая игра: «Чьи детки?» «Кто что ест» 
Игра малой подвижности «На кого я похож?» Цель: учить детей ходить спокойно, сочетая ходьбу и действия с предметами.
Пальчиковая игра «Мама лепит пирожки». Индивидуальная работа: Беседа об охране растений и животных с детьми
Решение проблемной ситуации: «Представь, что ты потерялся в магазине, к тебе подошел милиционер и спрашивает, где ты 
живешь, какой твой адрес»
Экскурсии в районную библиотеку. Экскурсии к   достопримечательностям села.
Сбор материала к альбому «Родное село». Беседа: «Действия при пожаре» с использованием иллюстраций, плакатов. 
Рассматривание иллюстраций, картинок. Чтение «Пожар» С. Я. Маршака (беседа по содержанию), С. Маршака «Сказка про 
спички», Н. Беляниной «На досуге ребятишки…», «От горящей спички летом…».
Д/и «Средства пожаротушения», «Осторожно с огнём», «Кому, что нужно для работы», «Как избежать неприятностей»
Игровые ситуации с детьми «Если случится пожар», «Как позвонить в скорую помощь?». Рисование «Спички детям - не игрушка»
22 июня: День памяти и скорби.
21 июня – в детском саду «День памяти и скорби». Беседы: «Как началась война?», «Дети войны»
Прослушивание музыкальных произведений: Д. Кабалевский "Марш В. Агапкин «Прощание славянки», «Священная война».
Просмотр фильмов «Уроки памяти народной» (сайт СИПКРО) дошкольная кафедра)
Подвижные игры и упражнения: «Разведка», «Слушай команду», «На границе».
Чтение художественной литературы: С Алексеев "Они защищали Москву", Л. Кассиль "Твои защитники", «Памятник солдату», 
«Таран», «Воздух», С. Михалков "День Победы", Е. Благина «Шинель», чтение глав из книги С. Баруздина «Шел по улице солдат», 
А. Митяев «Землянка», «Мешок овсянки», «Почему армия родная?»
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«Мы рисуем лето». 
«Безопасность в 
природе»
Цель: Через рисование 
воспитывать у детей 
положительные эмоции, 
умение отражать свои 
впечатления от 
увиденного.  
Формировать навыки 
безопасного поведения в 
природе
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Беседы «О времени года». «Об увиденном». Х/л пословицы, поговорки, приметы, стихи о лете
Игры с воздушными и мыльными пузырями. Рисование «Лето красное пришло!»
Рассказ - беседа «Светит солнышко в окошко» с просмотром мультфильма «Поезд из Ромашково»
Экскурсии в парк, на Волгу. Рассматривание альбомов «Наше лето красное, жаркое, прекрасное»
Создание условий для развития умения рисовать. Конкурс рисунков на асфальте. (старшие и подготовительная группы).
Выставка детских работ «Как летом отдыхаем». Просмотр видеофильма «Народные промыслы».
Беседа о правилах безопасности в природе с рассматриванием соответствующих иллюстраций.
Чтение: Маринин А.В. «В лесу». Ручной труд. «Комар из природного материала» (любое насекомое)
Д/и «Так — не так». «Съедобное — не съедобное». Моделирование ситуаций «Мы в лесу…»
С/р игра «Едем на дачу». Активная беседа, рассматривание иллюстраций «Ядовитые растения», «Опасные насекомые»
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«Вода источник жизни» 7 
июля -день Ивана Купалы
«Неделя осторожного 
пешехода»
Цель: профилактика 
ДТП. Закреплять знания 
и умения по 
использованию правил 
дорожного движения в 
игровых и практических 
ситуациях 
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Беседа «Вода в нашей жизни». 
Отгадывание загадок о воде.
Заучивание поговорки «Закрывай покрепче кран, чтоб не вытек океан».
Проблемная ситуация «Что было бы, если бы на Земле исчезла вся вода?». 
Чтение: Т.А. Шорыгина «Ключевая вода»
Игра «Скажи наоборот»
Этюд на развитие воображения «Чудо-фонтан»
Игры с конструктором: «Мостик через речку» - развитие творческих     и конструкторских способностей.
Подвижная игра: «Море волнуется» - упражнение в прыжках в длину; развитие навыка соблюдать правила и
Беседы о правилах дорожного движения
Сюжетно-ролевые игры «Путешествие по большому городу»; «Гараж», «Авторалли» и т.п.
Познавательные игры по правилам дорожной безопасности «Красный. Жёлтый. Зелёный».
 «Умелые ручки» (изготовление видов транспорта из бросового материала).
конструирование из бумаги и разных видов конструктора «Транспорт», «Дорога» 
наблюдения за транспортом, экскурсии к пешеходному переходу. К перекрестку и т.д.
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«Моя семья». «Личная 
безопасность в доме»
Цель: Закрепление 
знаний о самом себе, 
членах семьи, их 
занятиях и увлечениях, 
профессиях родителей
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Беседа: «История праздника Дня любви, семьи и верности Пётр и Феврония Муромские»
Чтение художественной литературы: К Ушинский «Петушок с семьей», Д. Габе «Моя семья», Л. А. Кондрыкинская «С чего 
начинается Родина?», Чтение стих «Наша дружная семья», Заучивание стихов, пословиц и поговорок к празднику.
Рисование на любую из тем: «Платочек для мамы», «Ромашки для мамы», или «Моя семья». Отражение в рисунке личных 
впечатлений о жизни и традициях своей семьи. Развитие творческого воображения.
Русские народные подвижные игры по желанию Организация спортивных игр Пальчиковая гимнастика «На дружная семья»
Чтение художественной литературы: В. Осеевой «Волшебное слово», «Хорошее», «Сыновья», Р. Гамзатова «Про дедушку», Н. 
Майданик «Вместе с бабушкой», С. Баруздина «Мамина работа» а также произведения Н. Носова, А. Барто, С. Маршака.
Загадывание загадок на тему: «Семья», «Родной дом», «Детский сад».
Организация и проведение игр: «Назови ласково», «Растущие имена».
Рисование мелками на асфальте «Дом, в котором я живу»;
Просмотр мультфильмов: «Сказ о Петре и Февроньи»
8 июля: День семьи, любви и верности.
Беседы на темы «Семья – это значит мы вместе», «Когда я буду большой»
Изготовление открыток-ромашек для родных и родителей «Раз ромашка, два ромашка!»
Конкурс плакатов с участием родителей «Моя семья- моё богатство!»
Консультация для родителей «Как отметить праздник в кругу семьи»
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«Мы любим сказку» 
«Пожарная 
безопасность»
Цель: Воспитывать 
любовь и понимание 
русских народных сказок. 
На образе сказочных 
героев воспитывать 
доброжелательные 
отношения, чувство 
дружбы, товарищества, 
взаимовыручки и 
понимания. Закрепить 
правила пожарной 
безопасности
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Беседа с детьми на тему «Что такое сказка? Моя любимая сказка» 
Упражнение «Придумай окончание сказки»
Организация выставок сказок в книжных уголках.
Д/и «Какому герою принадлежит предмет?», «Что это за сказка»
Чтение и прослушивание сказок в грамзаписи.
Показ различных видов театров.
Драматизация сказок в группах.
Фестиваль сказок шагает по детскому саду (взаимопосещения)
Путешествие- игра «Поиграем в сказку»
Придумывание сказок;
Салат из знакомых сказок «Измени сказку»
 Занятие: «Кошкин дом».
Чтение х/л: произведения С. Маршака «Кошкин дом»; отгадывание загадок.
Рассматривание иллюстрации Ю. Васнецова «Кошкин дом».
Просмотр м/ф :«Кошкин дом».
Рисование на тему «Куда спешат красные машины»
Инсценировка «Расскажем сказку»
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«Неделя «Детского 
творчества». «В мире 
опасных предметов»
Цель: Развивать 
творческие способности 
детей. Закреплять умения 
изготавливать игрушки и 
поделки из бросового и 
природного материала. 
Закрепить знания детей о 
предметах несущих 
опасность для жизни и 
здоровья человека.
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«Мастерская слова - или умные слова»: придумывание сказок.
«Мир бумаги - изготовление бумаги из макулатуры»
Турнир «Город будущего» (крупный конструктор)
Беседы с детьми о народных промыслах.
Подбор материала: природного, бросового; из которого можно сделать поделки. Рассматривание иллюстраций, картинок
Беседы с детьми «Запомните, детки, таблетки – не конфетки», «Ножницы, катушки – это не игрушки», «Полезные вещи – молоток 
и клещи».
Д/и «Что лишнее?» 
Активная беседа с рассматриванием иллюстраций «Опасные предметы» 
Чтение «Умный наперсток» Т. Шорыгина
Закрепить знание номера телефона «Скорой помощи» — 03
Понедельник: Выставка поделок из природного материала.
Вторник: Выставка поделок из бумаги.
Среда: Выставка поделок из бросового материала.
Четверг: Выставка поделок из ткани.
Пятница: Конкурс детских поделок из песка
«Дефиле костюмов» 
Мастер-класс для родителей «Необычные чудеса с бумагой»
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Экологическая неделя 
«Неизвестный мир 
насекомых»
«А у нас в квартире газ»
Цель: Расширить знания 
детей о мире насекомых». 
Закрепить знание детей о 
пользе и вреде 
насекомых. Воспитывать 
бережное отношение к 
природе. Развивать 
кругозор и умение 
общаться с природой. 
Формировать навыки 
безопасного поведения в 
быту.
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Беседы «Неизвестные насекомые»; «Помощники и вредители».
Экскурсия в парк, на Волгу, на полянку.
Выставка в книжном уголке литературы о насекомых.
Конкурс рисунка «Какими мы их видим».
Дидактические игры с экологическим содержанием.
Чтение художественных произведений.
Конкурс рисунков «Берегите природу»
Игра-путешествие «По родным просторам».
Беседа с детьми «А нас в квартире – газ». Знакомство с правилами пожарной безопасности.                                                      
Игровая ситуация «Что делать, если почувствовали запах газа?», «Чайник залил огонь на плите».
Разгадывание загадок
Беседы: «Чем опасен пожар?». «Не выглядывай в открытое окно»; «Осторожно я кусаюсь».
Игра-занятие: «Проблемные ситуации».
Игра-ситуация: «Не играй со спичками – это опасно».
Театрализованная игра: «А лисички взяли спички».
Просмотр презентации: «Огонь наш друг, огонь наш враг».
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«Замки из песка». 
«Внимание – дорога!»
Цель:  Закрепить умение 
строить «замки» из песка, 
свойства песка, качества.
Воспитывать радость и 
удовольствие от игры в 
песок. Закрепить правила 
дорожного движения.
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Беседы: «О песке и его свойства», «Что мы строим из песка».
Экскурсии на Волгу.
В подготовительных группах конкурс проектов на лучшую модель замка (рисунки, модели).
Организация опытов с песком и водой.
Беседы о народных промыслах и глине.
Поделки из глины игрушек, свистулек.  Выставки в группах.
Беседа о правилах дорожного движения.
Ситуация общения «Мы на улице», «Как правильно кататься на велосипеде»
Игровые ситуации на макете по ПДД «Как я знаю правила дорожного движения», «Безопасное поведение на дороге»
Д/и «Правила поведения», «Законы дорог — уважай!», «Три цвета светофора», «Назови знаки дорожного движения» 
Образовательная ситуация «Улица - не место для игр» 
Чтение: Гончарова «История Енота, как кататься на велосипеде», Носов Н. «Автомобиль», Андреев Н «Как человек поехал», 
Извекова Н.А.  «Правила дорожного движения», Крас О. «Нужные машины»
П/и «Где мы были, мы не скажем, а на чем ехали — покажем»
Лепка «Светофор», Рисование «Дорожное движение»
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«Неделя здоровья». 
«Безопасность на воде»
Цель: 
Воспитывать 
потребность в здоровом 
образе жизни, 
закаливании, умение 
заботиться о своем 
организме. Закрепить 
правила безопасного 
поведения в природе.
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Беседа с детьми на тему: «Береги свое здоровье». Д/и «Вредно- полезно» - закрепление правил личной гигиены.
Беседы «О здоровом образе жизни», «Для чего человеку здоровье» и другие. Прогулки-походы, экскурсии
В книжных уголках чтение и выставка литературы согласно ятемы недели
Сюжетно-ролевые игры «Лечим кукол и зверей». Пополнение уголка «Больница». Викторина «От Мойдодыра».
Знакомство с правилами поведения на воде и возле водоёмов. 
Рассматривание иллюстраций. Чтение стихотворения С. Маршака «Три мудреца в одном тазу…» Рисование на тему «Безопасность 
на воде»
Ситуативный разговор: «Опасности природы в летнее время»; «Не бери чужие вещи». Игра-беседа: «Берегись насекомых».
Чтение х/л: З. Александрова «Купание». Игры со строительным материалом: «Строим спортивный стадион»
Минутка безопасности: беседа «Моем перед едой овощи фрукты». Рисование: «Витамины на тарелке»
Чтение художественной литературы: Е. Кан «Наша зарядка», В. Суслов «Про Юру и физкультуру» 
Работа с родителями консультации: «Здоровье сберегающие технологии», «Правильное питание-залог здоровья»
12 августа: День физкультурника;
Беседы «Если хочешь быть здоров», «Твой любимый вид спорта», «Полезные продукты», «Закаляйся, если хочешь быть здоров».
Выставка рисунков «Со спортом дружить – здоровыми быть»
Гимнастика «Путешествие по тропинкам здоровья». Сюжетно-ролевая игра «Будущие спортсмены». 
Игра «Обведи по точкам изображение спортивного инвентаря». Рассматривание тематического альбома «Легенды и герои 
большого спорта»
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«Гости с грядки» 
«Безопасность на воде»
Цель: Закрепить знания 
детей об овощных 
культурах: где, что растет, 
какие необходимые для 
этого условия, что 
выросло у вас на грядках. 
Воспитывать у детей 
чувство 
любознательности, 
желание трудиться и 
бережное отношение к 
результатам своего труда.
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Беседы «Что растет на грядках», «Гости с грядок».
Дидактические игры «Узнай на вкус», «Узнай на ощупь», «Узнай по описанию» и др.
Чтение художественной литературы.
Конкурс экибано из овощей.
Конкурс поделок и рисунков овощах.
Разучивание песенок, стишков, загадок.
Беседа «Солнце, воздух и вода» 
Активная беседа с рассматриванием иллюстраций «Закаляйся и загорай по правилам! »
Сказка Т. А. Шорыгиной «Добрая Ивушка».
22 августа: День Государственного флага Российской Федерации
Беседа «Флаг России», «Белый, синий, красный», беседа о значении слов «Родина, Россия»,
Разучивание стихотворений, прослушивание песен о Родине, флаге, России.
Аппликация «Флажки».
Информационный час «Российский триколор»
«Горы, реки и моря – это Родина моя» конкурс рисунков на асфальте
Интеллектуальная игра - викторина «Государственные символы России»
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13.

ав
гу

ст
,4

 н
ед

ел
я

«Отдых на природе»
Цель: Формировать 
обобщенные 
представления о лете как 
времени года. Закрепить 
правила поведения на 
природе.

Р
аз

вл
еч

ен
ие

 п
о 

те
м

е

Активная беседа с рассматриванием иллюстраций «Ядовитые растения», «Опасные насекомые», «Съедобные и несъедобные 
грибы».
Моделирование ситуаций «Мы в лесу…», «Встреча с чужой собакой», «Костер в лесу»
Д/И «Съедобный     грибок     положи     в кузовок»  
Чтение Маршак «Детки в клетке», М. Бородицкая «Разговор с пчелой», Т.А. Шорыгина «Осколок стекла», «На лесной тропинке»
Лепка на тему «Ядовитые грибы»
27 августа: День российского кино. Познавательно-развлекательная игра «Путешествие в мир кино»
Беседы: «Что мы знаем о кино?», «Как снимают кино?».
дидактические и настольные игры «Ну, погоди!», «Угадай мультфильм по картинке»" и "Эмоции героев" «Угадай мультфильм по 
мелодии»

Педагоги вправе по своему усмотрению частично или полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной период в 
соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями
Формы подготовки  и реализации тем  носят интегративный  характер, то есть позволяют решать задачи психолого-педагогической работы 
нескольких образовательных областей.

Взаимодействие ДОУ и социума
В реализации образовательной  программы с использованием сетевой формы наряду с организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, участвуют  научные, медицинские, культурные, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие ресурсами, 
необходимыми для осуществления видов учебной деятельности, предусмотренных соответствующей образовательной программой. 
Использование сетевой формы реализации образовательной программы  осуществляется на основании договора между организациями

Напра
влени

е

Наименование 
общественных 
организаций, 
учреждений

Формы сотрудничества Периодичность

О
бр

аз
ов

ан
ие СИПКРО Курсы  повышения квалификации, участие в смотрах, семинарах, конференциях, обмен 

опытом, посещение выставок 
По плану ДОУ, 

СИПКРО
ГБОУ СОШ №1 с. 
Приволжье

Педсоветы, посещение уроков и занятий, семинары, практикумы, консультации для 
воспитателей и родителей, беседы, методические встречи, экскурсии для воспитанников, дни 
открытых дверей, совместные выставки, развлечения.

По плану 
преемственности 
ДОУ и школы
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Дошкольные 
учреждения  района

Проведение методических объединений, консультации, методические встречи, обмен опытом По плану УО, по 
необходимости

«Дом детского 
творчества»

Экскурсии в ДДТ, участие в выставках, смотрах-  конкурсах;  сотрудничество с театральной 
студией «Муравей-Ник»  театрализованных постановок,  посещение кружков, обмен опытом

По плану на год 

М
ед

иц
ин

а Детская поликлиника -проведение медицинского обследования;
-связь медицинских работников по вопросам заболеваемости и профилактики 
(консультирование)

1 раз в год
По мере 
необходимости

Аптека - приобретение лекарств
-экскурсии с детьми

1 раз в квартал

ф
к

Детская спортивная 
школа

Участие в спортивных мероприятиях (День здоровья, «Весёлые старты») По плану ДСШ

Стадион -экскурсии, проведение занятий с детьми, соревнования По плану 

К
ул

ьт
ур

а

Детская школа искусств Экскурсии, посещение выставок, занятия по знакомству с музыкой разных направлений, 
инструментами, посещение концертов. Встречи с художниками нашего города, экскурсии, 
посещение выставок, совместное творчество. Приглашение художников на занятия в ДОУ во 
время каникул. Выступление учеников музыкальной школы

По плану Школы 
искусств

Районный историко-
краеведческий музей

Экскурсии, игры – занятия, встречи сотрудников в музее и в детском саду, совместная 
организация выставок, конкурсов; 

2-3 раза в год

Детская библиотека Коллективные посещения, литературные вечера, встречи с библиотекарем, познавательные 
викторины на базе библиотеки для родителей и детей, создание семейной библиотеки, 
организация встреч с поэтами и писателями.

По плану

РДК «Колос» Конкурсы детского творчества, театрализованные представления для детей, выставки детских 
рисунков, концерты

По плану на год

Б
ез

оп
ас

но
ст

ь Пожарная часть Экскурсии, встречи с работниками пожарной части, конкурсы по ППБ, консультации, 
инструктажи.

По плану

ГИББД проведение бесед с детьми по правилам 
 дорожного движения, участие в выставках, смотрах-конкурсах

По плану

ПДН воспитательно-профилактическая работа  с семьями детей, находящимися  в социально 
опасном положении

По мере 
необходимости

100



И
нф

ор
м

а
ци

он Газета «Приволжский 
вестник»

Публикации в газетах По мере 
необходимости

СМИ
( федеральный уровень)

Сайт «Теремок» электронные педагогические издания: написание статей  из опыта работы, 
публикация методических разработок  педагогов

По мере 
необходимости

Центр  социальной 
помощи семье и детям

Консультации для педагого по работе с семьями «Группы риска», консультирование 
родителей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Проведение акций «Подарок солдату», 
сбор детских вещей и оказание помощи   малообеспеченным семьям. Посещение детьми и 
родителями реабилитационных групп, участие в культурно-массовых мероприятиях; 
трудоустройство подростков

По плану центра

Э
ко

ло
ги

яя
я Комитет по охране 

природы
Совместная организация выставок, экологические акции. По плану
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Преемственность ДОУ и школы
Программа преемственности дошкольного и начального образования 

Цель: обеспечение преемственности и непрерывности в организации образовательной, 
воспитательной, учебно-методической работы между дошкольным и начальным звеном 

образования. 
Задачи: 
Согласовать цели и задачи дошкольного и школьного начального образования.
Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие сохранность и укрепление 
здоровья, непрерывность психофизического развития дошкольника и младшего 
школьника. 
Обеспечить условия для реализации плавного, без стрессового перехода детей от игровой 
к учебной деятельности.
Преемственность учебных планов и программ дошкольного и школьного начального 
образования. 
Пояснительная записка
Школа и детский сад нацелена на реализацию комплекса образовательных задач, которые 
исходят из двух взаимодействующих целей – подготовить ребёнка дошкольного возраста к 
обучению в школе и в начальной школе заложить базу для дальнейшего активного 
обучения. 
Готовность к обучению в начальной школе предполагает физиологическую зрелость и 
психологическую готовность, готовность к обучению в основной школе - наличие 
способности обучаться. 
Организация работы по предшкольному обучению детей старшего дошкольного возраста 
осуществляется по следующим направлениям: 

 организационно-методическое обеспечение;
 работа с детьми;
 работа с родителями.

Организационно-методическое обеспечение включает: 
 Совместные педагогические советы по вопросам преемственности. 
 Совместные заседания МО по вопросам эффективности работы учителей и воспитателей 

ДОУ по подготовке детей к обучению в школе. 
 Семинары-практикумы. 
 Взаимопосещения занятий. Изучение опыта использования вариативных форм, методов и 

приёмов работы в практике учителей и воспитателей.
 Разработку и создание единой системы диагностических методик “предшкольного” 

образования. 
Работа с детьми включает: 

 Организацию адаптационных занятий с детьми в ШБП (Школа будущего первоклассника). 
 Совместную работу психологов по отслеживанию развития детей, определению 

“школьной зрелости”.
 Совместное проведение праздников, спортивных мероприятий. 

Система взаимодействия педагога и родителей включает: 
 Совместное проведение родительских собраний. 
 Проведение дней открытых дверей. 
 Посещение уроков и адаптационных занятий родителями. 
 Открытые занятия педагогов дополнительного образования.
 Консультации психолога и учителя. 
 Организация экскурсий по школе. 
 Привлечение родителей к организации детских праздников, спортивных соревнований. 
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Взаимодействие ДОУ и школы в процессе подготовки детей к школьному обучению 
предполагает создание комплекса условий, обеспечивающих формирование готовности 
ребенка к школе на основе единых требований. Адаптационные занятия позволяют 
преодолеть последствия имеющегося у ребенка негативного опыта общения с социумом и 
предполагают более легкую адаптацию к условиям школы. 

Ожидаемые результаты
Такая целенаправленная работа по подготовке детей к школе должна 

способствовать: 
 Созданию и совершенствованию благоприятных условий для обеспечения:
 личностного развития ребенка;
 укрепления психического и физического здоровья;
 целостного восприятия картины окружающего мира;
 формирования социально-нравственных норм и готовности к школьному обучению;
 преодоления разноуровневой подготовки.
 Созданию единой системы диагностических методик за достигнутым уровнем развития 

детей и дальнейшего прогнозирования его развития.
 Совершенствованию форм организации учебно-воспитательного процесса и методов 

обучения в ДОУ и начальной школе. 
 Обеспечению более успешной адаптации детей к обучению в начальных классах, 

сохранению желания дошкольников учиться и развиваться
 Для педагогов организация работы по предшкольному образованию дает возможность 

лучше понять детей и выстроить свою работу в соответствии с их развитием.

3. Организационный раздел Программы

3.1. Организационное обеспечение образования (п.50 ФАОП ДО)
Организационное  обеспечение  образования  обучающихся  с  ОВЗ  базируется  на 

нормативно-правовой  основе,  которая  определяет  специальные  условия  дошкольного 
образования  обучающихся  этой  категории.  Создание  этих  условий  должно  обеспечить 
реализацию  не  только  образовательных  прав  самого  ребенка  на  получение 
соответствующего его возможностям образования, но и реализацию прав всех остальных 
обучающихся, включенных наравне с ребенком с ОВЗ в образовательное пространство. 
Поэтому  помимо  нормативной  базы,  фиксирующей  права  ребенка  с  ОВЗ,  необходима 
разработка  соответствующих  локальных  актов,  обеспечивающих  эффективное 
образование и других обучающихся.

Необходима организация системы взаимодействия и поддержки образовательной 
организации со стороны ПМПК, ППМС-центра, окружного и муниципального ресурсного 
центра  по  развитию  инклюзивного  образования,  образовательных  организаций, 
реализующих  адаптированные  основные  образовательные  программы  образования 
обучающихся  с  ОВЗ,  органов  социальной  защиты,  органов  здравоохранения, 
общественных организаций при недостаточном кадровом ресурсе самой образовательной 
организации.  Реализация  данного  условия  позволяет  обеспечить  для  ребенка  с  ОВЗ 
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.

3.2. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с 
РАС. (п.51.6 ФАОП ДО)
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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.

3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды.
Специальные  условия  для  получения  образования  детьми  с  РАС  предусматривают 
организацию  развивающей  предметно-пространственной  среды.  Предметно-
пространственная развивающая образовательная среда «СП Теремок» (далее -  ППРОС, 
РППС)  соответствует  требованиям  Стандарта  и  санитарно-эпидемиологическим 
требованиям (см. раздел Перечень нормативных и нормативно-методических документов). 
Предметно-пространственная  развивающая  образовательная  среда  в  ДОО обеспечивает 
реализацию адаптированной образовательной программы для детей с РАС, разработанную 
с учетом Программы. Предметно-пространственная развивающая образовательная среда 
спроектирована  с  учетом  психофизических  особенностей  детей  с  РАС.  Учтены 
особенности  образовательной  деятельности,  социокультурные,  экономические  и  другие 
условия, требования используемых вариативных образовательных программ, возможности 
и  потребности  участников  образовательной  деятельности  (детей  с  РАС  и  их  семей, 
педагогов и других сотрудников). 
Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 
инвентаря  в  кабинете  учителя-логопеда  и  групповом  помещении  в  соответствии  с 
Программой обеспечивает: 
•  игровую,  познавательную,  исследовательскую  и  творческую  активность  детей, 
экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 
•  двигательную  активность,  в  том  числе  развитие  крупной,  мелкой,  мимической, 
артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 
• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 
окружением; 
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•  возможность  самовыражения  детей.  Развивающая  предметно-пространственная  среда 
обеспечивает  максимальную  реализацию  образовательного  потенциала  пространства 
групп, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей, охраны и укрепления 
здоровья, учёта особенностей. 
РППС создается в соответствии с критериями ФГОС ДО: 
• Содержательно насыщенная; 
• Трансформируемая; 
• Полифункциональная; 
• Вариативная; 
• Доступная; 
• Безопасная. 
РППС групп отличает обилие детских работ,  для каждой из которых характерна яркая 
индивидуальность  замысла  и  средств  его  реализации.  В  свободном доступе  для  детей 
всегда должны быть разнообразные изобразительные материалы. На стенах всегда висит 
несколько  дидактических  коллективных  работ,  сделанных  самими  детьми,  с  которыми 
продолжается  речевая  и  иная  развивающая  работа,  -  классификации,  математические 
панно и коллажи и др. 
Содержание развивающей предметной среды удовлетворяет потребностям актуального и 
перспективного развития детей. В связи с этим программа представляет единый перечень 
оборудования, обеспечивающий реализацию ФГОС ДО. 
В  реальном  образовательном  процессе  реализация  содержания  образования 
обеспечивается  развивающей  средой,  в  создании  которой  учитываются  интересы  и 
потребности  ребенка,  предоставляется  возможность  ребенку  продвигаться  в  своем 
развитии. 
Обогащение  предметно-  пространственной  среды,  обладающей  разносторонним 
потенциалом  активизации,  является  одним  из  значимых  психофизиологических 
механизмов  перевода  игры  в  учебную  деятельность  с  целью  формирования 
познавательной,  социальной  мотивации  ребенка  к  развитию,  самореализации. 
Развивающая  среда  способствует  эмоциональному  благополучию  ребенка,  формирует 
чувство защищенности и уверенности в себе, обеспечивает влияние на эмоциональную 
атмосферу  образовательного  процесса  через  такие  компоненты  среды  как  центры 
развивающей  активности  детей.  Пространство  группы  организовано  в  виде  центров 
развития,  позволяющих ребенку самостоятельной выбирать интересующий их игровой, 
развивающий  материал.  Каждый  из  центров  регулярно  пополняется  материалами  и 
игрушками  в  соответствии  с  психолого-педагогическими  задачами  комплексно 
тематического  плана  организации  процесса  образования  детей,  их  индивидуальными 
интересами  и  потребностями.  Центры  активности  предметно-пространственной  среды 
способствует активному включению ребенка в образовательный процесс. 

Описание организации развивающей предметно-пространственной среды 
для детей с РАС

Коррекционно-развивающая  предметно-практическая  среда  должна  учитывать 
интересы и потребности ребенка с РАС, особенности его развития и задачи коррекционно-
воспитательного воздействия. Коррекционно-развивающая предметно-практическая среда 
и  социокультурное  окружение  являются  мощным  фактором,  обогащающим  детское 
развитие.  Они  основываются  на  системном  подходе  к  коррекционно-развивающему 
обучению  детей  с  РАС  и  опираются  на  современное  представление  о  предметном 
характере деятельности,  её  роли и значении для психического и личностного развития 
ребенка младенческого, раннего и дошкольного возрастов. 

Важнейшим механизмом развития личности, начиная с раннего детства, являются 
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различные виды деятельности ребенка (общение, игра, движение, труд, конструирование, 
рисование, лепка и др.).  Для обеспечения возможно более успешного развития ребёнка 
необходимо  единство  развивающей  предметной  среды  и  содержательного  общения 
взрослых с детьми. Коррекционно-развивающая предметно-практическая среда при РАС – 
это  система  условий,  обеспечивающих  возможно  более  полное  развитие  всех  видов 
детской  деятельности,  коррекцию  аутистических  расстройств  и  становление  личности 
ребенка.  Коррекционно-развивающая  предметно-практическая  среда  включает  ряд 
базовых  компонентов,  необходимых  для  социально-коммуникативного,  физического, 
познавательного  и  художественно-эстетического  развития  детей  с  аутизмом.  Учитывая 
интегративно-инклюзивную направленность дошкольного образования детей с РАС, это, с 
одной стороны, традиционные для ДОО компоненты, к которым относятся:  природные 
среды  и  объекты,  культурные  ландшафты,  физкультурно-игровые  и  оздоровительные 
сооружения,  предметно-игровая  среда,  детская  библиотека,  игротека,  музыкально 
театральная среда, предметно-развивающая среда занятий и др. С другой стороны, среда 
должна  учитывать  повышенные  требования  к  структурированности  пространства  и 
времени,  уровню  речевых  и  коммуникативных  возможностей,  необходимости  особого 
внимания к визуальной опоре в ориентировке в пространстве и организации деятельности. 

Определение  базового  содержания  компонентов  коррекционно-развивающей 
предметно-практической среды ДОО опирается на деятельностно-коррекционный подход. 
Содержание  развивающей  предметной  среды  должно  удовлетворять  потребности 
актуального,  ближайшего  и  перспективного  развития  ребёнка  с  РАС,  становление  его 
индивидуальных способностей.  Единство  педагогического  процесса  и  преемственность 
этапов  развития  деятельности  на  этапах  ранней  помощи,  начальном,  основном  и 
пропедевтическом  этапах  дошкольного  возраста  обеспечиваются  общей  системой 
требований  к  коррекционно-развивающей  предметно-пространственной  среде  с  учетом 
специфики коррекционно-образовательного направления Организации. Предметная среда 
должна  быть  системной,  т.  е.  отвечать  вполне  определенному  коррекционно-
развивающему  содержанию  деятельности  детей,  основным  принципам  национальной 
культуры и ориентироваться на возрастные нормы. 

Непременным  условием  построения  развивающей  предметно-пространственной 
среды  в  ДОО  является  опора  на  личностно-ориентированную  модель  взаимодействия 
между людьми. Это означает, что стратегия и тактика построения образовательной среды 
определяется  особенностями  личностно-ориентированной  модели  воспитания.  Цель 
взрослого  –  коррекция  аутистических  расстройств,  содействие  становлению  ребёнка  с 
аутизмом  как  личности;  взрослый  должен  обеспечить  чувство  психологической 
защищенности ребенка, его доверия к миру, развитие индивидуальности ребёнка. 

Выделяются следующие принципы построения развивающей среды в дошкольной 
образовательной организации: 

- принцип  оптимальной  пространственно-эмоциональной  дистанции  при 
взаимодействии:  установление  контакта  между ребенком и  взрослым,  предпочтительно 
сопровождающееся контактом «глаза в глаза»;

 - принцип стимулирования и поддержания активности ребёнка, направленной на 
общение, игровую и познавательную деятельность, развитие эмоций, воли. Этому должно 
способствовать  наличие  соответствующих  игрушек  и  пособий  в  доступной  среде,  их 
размещение, стимулирующее самостоятельную активность ребёнка; 

- принцип стабильности-динамичности: в цветовом и объемно-пространственном 
построении интерьера при сохранении общей смысловой целостности должны выделяться 
многофункциональные  формы,  легко  трансформируемые  формы (мягкий  строительный 
материал, сборно-разборные игровые модули и т. д); 

- принцип комплексирования и гибкого зонирования:  жизненное пространство в 
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Организации должно быть построено таким образом, чтобы оно создавало возможность 
как для групповых занятий (спортивный и музыкальные залы,  изостудия и др.),  так  и 
индивидуальных занятий; 

- принцип  эмоциогенности  среды,  индивидуальной  комфортности  и 
эмоционального  благополучия  достигается  путем  использования  в  детской  группе 
определенных  семейных  традиций  (альбомы  с  фотографиями  близких  родственников; 
стенды с фотографиями детей, и т. д.). 

- принцип  открытости  и  соблюдения  личных  границ:  открытость  природе 
(«зеленые комнаты», организация участков с растущими на них деревьями кустарниками, 
клумбами, проживание домашних животных); открытость культуре (элементы настоящей 
«взрослой»  живописи,  литературы,  музыки  должны  органически  входить  в  дизайн 
интерьера. 

Среда  Организации  должна  основываться  и  на  специфических  региональных 
особенностях  культуры,  декоративно-прикладных  промыслов  с  фольклорными 
элементами,  исторически  связанными  с  данным  регионом;  открытость  обществу, 
открытость  своему  Я:  среда  организуется  таким  образом,  чтобы  способствовать 
формированию и развитию образа Я (фотографии, уголки «уединения» и т. д.); - принцип 
учета  половых  и  возрастных  различий  детей  (зонирование  спален,  закрывающиеся 
туалетные и ванные комнаты и т. д.). 

Организация  внутренней  инфраструктуры  ДОО  в  виде  центров  В  группе 
комбинированной направленности  для  детей  4-5,  6-7  (8)  лет  с  РАС предусматривается 
следующий комплекс из 12 центров детской активности: 

1. Центр двигательной активности (ориентирован на организацию игр средней и 
малой  подвижности  в  групповых помещениях,  средней  и  интенсивной  подвижности  в 
физкультурном и музыкальном залах, интенсивной подвижности на групповых участках, 
спортивной  площадке,  всей  территории  детского  сада)  в  интеграции  с  содержанием 
образовательных  областей  «Физическое  развитие»,  «Социально-коммуникативное 
развитие», «Речевое развитие». 

2. Центр безопасности, позволяющий организовать образовательный процесс для 
развития  у  детей  навыков  безопасности  жизнедеятельности  в  интеграции  содержания 
образовательных областей «Физическое развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 
развитие», «Социально-коммуникативное развитие». 

3.  Центр  игры,  содержащий  оборудование  для  организации  сюжетно-ролевых 
детских  игр,  предметы-заместители  в  интеграции  с  содержанием  образовательных 
областей «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное 
развитие», «Художественно-эстетическое развитие» и «Физическое развитие»). 

4.  Центр  конструирования,  в  котором  есть  разнообразные  виды  строительного 
материала  и  детских  конструкторов,  бросового  материала  схем,  рисунков,  картин, 
демонстрационных материалов для организации конструкторской деятельности детей в 
интеграции  с  содержанием  образовательных  областей  «Познавательное  развитие», 
«Речевое  развитие»,  «Социально-коммуникативное  развитие»  и  «Художественно-
эстетическое развитие». 

5.  Центр  логики  и  математики,  содержащий  разнообразный  дидактический 
материал  и  развивающие  игрушки,  а  также  демонстрационные  материалы  для 
формирования  элементарных  математических  навыков  и  логических  операций  в 
интеграции  с  содержанием  образовательных  областей  «Познавательное  развитие», 
«Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие». 

6.  Центр  экспериментирования,  организации  наблюдения  и  труда,  игровое 
оборудование,  демонстрационные  материалы  и  дидактические  пособия  которого 
способствуют реализации поисково-экспериментальной и трудовой деятельности детей в 
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интеграции  с  содержанием  образовательных  областей  «Познавательное  развитие», 
«Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие»). 

7.  Центр  познания  и  коммуникации  детей,  оснащение  которого  обеспечивает 
расширение кругозора детей и их знаний об окружающем мире во взаимодействии детей 
со  взрослыми и  сверстниками в  интеграции с  содержанием образовательных областей 
«Познавательное  развитие»,  «Речевое  развитие»,  «Социально-коммуникативное 
развитие». 

8.  Книжный уголок, содержащий художественную и документальную литературу 
для детей, обеспечивающую их духовно-нравственное и этико-эстетическое воспитание, 
формирование  общей  культуры,  освоение  разных  жанров  художественной  литературы, 
воспитание любви и интереса к художественному слову, удовлетворение познавательных 
потребностей в интеграции содержания всех образовательных областей. 

9.  Центр  театрализации  и  музицирования,  оборудование  которого  позволяет 
организовать  музыкальную  и  театрализованную  деятельность  детей  в  интеграции  с 
содержанием  образовательных  областей  «Художественно-эстетическое  развитие», 
«Познавательное  развитие»,  «Речевое  развитие»,  «Социально-коммуникативное 
развитие», «Физическое развитие». 

10. Центр уединения предназначен для снятия психоэмоционального напряжения 
дошкольников. 

11.  Центр  коррекции  предназначен  для  организации  совместной  деятельности 
воспитателя и/или специалиста с детьми с РАС, направленный на коррекцию имеющихся у 
них нарушений. 

12.  Центр  творчества  детей,  предназначенный  для  реализации  продуктивной 
деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) в интеграции с 
содержанием образовательных областей «Речевое развитие», «Познавательное развитие», 
«Социально-коммуникативное развитие».

3.4. Создание кадровых условий реализации Программы.
Реализация  Программы  обеспечивается  педагогическими,  руководящими  и 

иными работниками, имеющими профессиональную подготовку, соответствующую 
квалификационным  требованиям,  установленным  в  Едином  квалификационном 
справочнике  должностей  руководителей,  специалистов  и  служащих,  раздел 
"Квалификационные характеристики должностей работников образования", утвержденном 
приказом Министерства здравоохранения и социального развити  я Российской Федерации   
от  26  августа  2010  г.  №  761н  (зарегистрирован  Министерством  юстиции  Российской 
Федерации 6 октября 2010 г.,  регистрационный № 18638)  с  изменениями,  внесенными 
приказом Министерства здравоохранения и социальног  о р  азвития Российской Федерации   
от  31  мая  2011  г.  №  448н (зарегистрирован  Министерством  юстиции  Российской 
Федерации 1 июля 2011 г., регистрационный № 21240), в профессиональных стандартах: 

"Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)", утвержденном 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российско  й Федерации от 18 октября   
2013 г. № 544н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 
декабря 2013 г., регистрационный № 30550) с изменениями, внесенными   приказами   
Министерства труда и социальной защиты Российско  й Федерации от 5 августа 2016 г. №   
422н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 августа 2016 г., 
регистрационный № 43326), 
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"Педагог-психолог (психолог в сфере образования)", утвержденном приказо  м   
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2015 г  .№   
514н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 августа 2015 г., 
регистрационный № 38575); 

"Специалист в области воспитания", утвержденном   приказом Министерства труда   
и социальной защиты Российской Федерации от 30 января 2023 г. № 53н (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 03.03.2023 г., регистрационный № 72520, 
вступает в силу с 01.09.2023г до 01.09.2029 г.) 

"Тьютор", утвержденном   приказом Министерства труда и социальной   защит  ы   
Российской Федерации от     30 января 2023 г. № 53н   (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 03.03.2023 г., регистрационный № 72520, вступает в силу 
с 01.09.2023г до 01.09.2029 г.); 

"Ассистент (помощник) по оказанию технической помощи инвалидам и лицам с 
ограниченными возможностями здоровья", утвержденном   приказом   Министерств  а труда и   
социальной защиты Российской Федерации от 12 апреля 2017 г. № 351н (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 4 мая 2017 г., регистрационный № 
46612). 

ДОУ на  100% укомплектовано педагогическими работниками,  большая  часть  из 
которых компетентна в понимании особых образовательных потребностей детей с ОВЗ. 

В  ДОО  работает  педагог-психолог,  учитель-логопед,  учитель  дефектолог, 
имеющие опыт работы детьми с ограниченными возможностями здоровья.  

Непрерывность  профессионального  развития  педагогических  работников  будет 
постоянно  обеспечиваться  освоением  ими  дополнительных  профессиональных 
образовательных  программ  в  области  коррекционной  (специальной)  педагогики, 
специальной психологии и педагогики в достаточном объеме и не реже, чем каждые три 
года. 

3.5. Материально- техническое обеспечение Программы
Состояние  материально-технической  базы  ДОУ  соответствует  педагогическим 

требованиям, современному уровню образования и санитарным нормам. Наполняемость 
предметно  пространственной  среды  обеспечивает  разностороннее  развитие  детей, 
отвечает  принципу  целостности  образовательного  процесса,  так  как  соответствует 
основным  направлениям  развития  ребенка:  социально-коммуникативному, 
познавательному, речевому, художественно-эстетическому, физическому. 

В ДОУ имеются: 
-методический кабинет, 
-кабинет учителя-логопеда
- кабинет педагога-психолога; 
-6 групповых помещений, оборудованных с учетом возрастных особенностей детей, 

из них 4 групповых помещения комбинированной направленности для детей с ТНР 
-6 прогулочных площадок для детей с цветниками и огородом. 
- кабинет учителя-дефектолога расположен в здании ГБОУ СОШ №1 с. 

Приволжье, расположенном в 200 метрах от детского сада.
Детская мебель и оборудование соответствуют росту и возрасту детей, изготовлены 

из материалов, безвредных для здоровья воспитанников. Стулья и столы одной группы 
мебели промаркированы.  Раздевальные (приемные)  оборудованы шкафами для  верхней 
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одежды детей и персонала. В дошкольной образовательной организации созданы условия 
для информатизации образовательной деятельности. В групповых и прочих помещениях 
имеется оборудование для использования информационно-коммуникационных технологий 
в образовательной деятельности. 

ДОО  обеспечивает  материально-технические  условия,  позволяющие  достичь 
обозначенные ею цели и выполнить задачи, в том числе: 

- осуществлять  все  виды  деятельности  ребенка,  как  индивидуальные,  так  и  в 
рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 
воспитанников, их особых образовательных потребностей; 

- организовать  участие  родителей  (законных  представителей)  воспитанников, 
педагогических  работников,  в  создании  условий  для  реализации  Программы,  а  также 
мотивирующей  образовательной  среды,  уклада  ДОО,  осуществляющей  такую 
образовательную деятельность; 

- использовать  в  коррекционно-образовательном  и  диагностическом  процессе 
современные  технологии,  в  том  числе  поведенческие  (прикладной  анализ  поведения 
(АВА), ТЕАССН и другие), развивающие (эмоционально-смысловой подход, Floortime и 
др.) и вспомогательные подходы; 

- обновлять содержание и методическое обеспечение Программы детей с  РАС в 
соответствии  с  динамикой  развития  каждого  ребёнка,  запросами  родителей  (законных 
представителей) с учётом особенностей социокультурной среды развития воспитанников, 
а также в соответствии с динамикой развития системы образования; 

- обеспечивать  эффективное  использование  профессионального  и  творческого 
потенциала  педагогических,  руководящих  и  иных  работников  ДОО,  осуществляющей 
реализацию Программы детей с РАС, повышения их профессиональной компетентности в 
области  воспитания  и  обучения  детей  с  РАС,  информационной  и  правовой 
компетентности; 

- эффективно управлять ДОО, реализующей Программу детей с  РАС, используя 
технологии  управления  проектами  и  знаниями,  управления  рисками,  технологии 
разрешения  конфликтов,  информационно-коммуникационные  технологии,  современные 
механизмы финансирования. 

ДОО создает материально-технические условия, обеспечивающие: 
 возможность достижения воспитанниками с РАС целевых ориентиров освоения 

Программы, для чего в сравнении с материально-техническими условиями обеспечения 
реализации ОП ДО необходимо обеспечить: 
- возможность подготовки большого (на одного ребёнка с РАС не менее, чем в 3-4 раза 
большего, чем на одного ребёнка с типичным развитием) количества учебных пособий, 
дидактического материала и т.п., для чего необходим доступ к сети Интернет, достаточное 
количество офисной техники (принтеры,  сканеры,  ламинаторы и др.),  что  обусловлено 
высокой степенью индивидуализации коррекционно-образовательного процесса; 
- наличие  фото-  и  видеоаппаратуры  для  фоторегистрации,  видеозаписи  и  просмотра 
фотографий,  фрагментов  занятий,  консультаций  и  других  видов  коррекционно-
образовательной деятельности с целью их возможно более полного анализа и повышения 
качества работы, объективизации динамики коррекционно-образовательного процесса; 

 выполнение ДОО требований:
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 - санитарно-эпидемических правил и нормативов так же и в том же объёме, как в случае 
реализации ОП ДО; 
- пожарной безопасности и электробезопасности; 
- охране здоровья воспитанников и охране труда сотрудников организации; 

 возможность  беспрепятственного  доступа  воспитанников  с  ОВЗ  к  объектам 
инфраструктуры  организации,  осуществляющей  образовательную  деятельность  по 
Программе  детей  с  РАС.  ДОО  имеет  необходимое  для  всех  видов  образовательной 
деятельности воспитанников (в т. ч. детей с ограниченными возможностями здоровья и 
детей-инвалидов),  педагогической,  административной  и  хозяйственной  деятельности 
оснащение и оборудование: 

 учебно-методический  комплект  Программы  (в  т.ч.  комплект  различных 
развивающих  игр,  использовать  которые  следует  соответственно  индивидуальным 
особенностям детей);

  помещения для занятий и проектов, обеспечивающие условия для коррекционной 
работы,  общения,  познавательно-исследовательской  деятельности  и  других  форм 
активности ребёнка с участием взрослых и других детей; 

 оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и 
воспитания,  подобранные  в  соответствии  с  особенностями  развития  при  РАС  и 
индивидуальными особенностями аутичных детей дошкольного возраста, 

 мебель,  техническое  оборудование,  спортивный  и  хозяйственный  инвентарь, 
инвентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты.

Компоненты РППС для кабинетов специалистов
Кабинет учителя-логопеда 
Картотека на имеющиеся пособия  
Компьютер педагога 
Многофункциональное устройство/принтер 
Стол педагога 
Стул взрослый 
Специализированная мебель и системы хранения 
Доска магнитно-маркерная шт. 
Настенное зеркало (не менее 1,5 - 0,5 м) 
Стеллажи для хранения пособий 
Стол модульный, регулируемый по высоте 
Стул, регулируемый по высоте 
Азбука в картинках 
Воздушное лото 
Зеркало для индивидуальной работы (9х12) 
Игрушка-вкладыш 
Комплект детских книг для разных возрастов 
Комплект  звучащих  игрушек  и  игровых  пособий,  воспроизводящих  звуки 

окружающего мира 
Комплект игрушек для привлечения слухового внимания 
Комплект игрушек на координацию движений 
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Комплект карточек - картинки с изображением эмоций 
Комплект карточек для проведения артикулярной гимнастики 
Комплект карточек на исключение 4-го лишнего предмета
Комплект кубиков со словами, слогами 
Комплект мелких игрушек 
Комплект методических материалов для работы логопеда в детском саду 
Комплект настольных наборов для развития мелкой моторики 
Набор для завинчивания элементов разных форм, размеров и цветов 
Набор кубиков 
Набор логопедических зондов 
Набор музыкальных инструментов 
Набор муляжей овощей и фруктов 
Набор пазлов – комплект 
Набор пальчиковых кукол по сказкам – комплект 
Набор  парных  картинок  на  соотнесение  (сравнение):  найди  отличия,  ошибки 

(смысловые) комплект 
Набор пирамидок разной степени сложности 
Набор предметных картинок для деления слов на слоги 
Набор предметов для группировки их по цвету, форме, общей принадлежности к 

одной из групп 
Набор  таблиц  и  карточек  с  предметными  и  условно-схематическими 

изображениями для классификации по2–3 признакам одновременно – комплект 
Настольные игры – комплект 
Перчаточные куклы – комплект 
Песочные часы 
Разрезные сюжетные картинки (2-4 частей) 
Разрезные сюжетные картинки (6–8 частей) 
Разрезные сюжетные картинки (8–16 частей), разделенные прямыми и изогнутыми 

линиями комплект 
Серии  картинок  (до  6–9)  для  установления  последовательности  событий 

(сказочные и реалистические истории, юмористические ситуации) - комплект 
Серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь животных, характерные виды работ 

и отдыха людей) - комплект 
Схемы для анализа предложений, комплект 
Счетный материал, набор 
Устройство для развития речевого дыхания 
Устройство для развития фонематического слуха 
Фигурки домашних животных с реалистичными изображением и пропорциями – 

комплект 
Шнуровка различного уровня сложности – комплект
Кабинет педагога-психолога 
Картотека на имеющиеся пособия 
Компьютер педагога
Малогабаритные кресла 
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Стол педагога 
Стул взрослый 
Специализированная мебель и системы хранения 
Детское кресло 
Доска пробковая 
Интерактивная песочница 
Система хранения расходного материала 
Стеллажи для хранения пособий 
Стол детский 
Стул детский 
Автомобили (разной тематики, мелкого размера) 
Балансиры разного типа - комплект 
Бесконтактный детский термометр 
Бирюльки шт. Домино логическое 
Домино с изображениями по различным темам, включая тактильное – комплект 
Игровой комплект «Палитра» с наборами карточек 
Игрушка-вкладыш 
Комплект детских книг для разных возрастов 
Комплект игр для развития внимания 
Комплект игр для развития ловкости 
Комплект игр для развития пространственных представлений 
Комплект игрового оборудования, имитирующего деятельность человека, включая 

самообслуживание 
Комплект игровых пособий для развития зрительного восприятия 
Комплект игровых пособий для развития тактильного восприятия 
Комплект игровых пособий для развития эмоционального интеллекта.
Комплект игрушек на координацию движений 
Комплект книг для младшей группы 
Комплект книг для средней группы 
Комплект книг для старшей группы 
Комплект книг для старшей и подготовительной группы 
Комплект методического обеспечения. 
Комплект модулей для развития общих движений 
Комплект наборов для конструирования с разным типом крепления деталей 
Комплект настольных наборов для развития мелкой моторики 
Комплект развивающих дидактических игр для младшей группы 
Комплект развивающих дидактических игр для средней группы 
Комплект развивающих дидактических игр для старшей группы 
Комплект сюжетных наборов для развития самостоятельной игры 
Куклы (среднего размера) 
Логическая игра на подбор цветных, теневых и контурных изображений 
Логические блоки Дьенеша 
Магнитная азбука (набор букв русского алфавита, цифры, знаки) 
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Набор кубиков 
Набор материалов для изобразительной деятельности 
Набор муляжей овощей и фруктов 
Набор объемных геометрических фигур 
Набор пирамидок разной степени сложности 
Набор предметов для группировки их по цвету, форме, общей принадлежности к 

одной из групп 
Набор продуктов для магазина 
Набор психолога «Пертра» 
Набор солдатиков (мелкого размера) 
Набор фигурок – семья 
Набор  фигурок  домашних  животных  с  реалистичными  изображением  и 

пропорциями 
Набор  фигурок  животных  Африки,  Америки,  Австралии,  Европы  и  Азии  с 

реалистичными изображением и пропорциями 
Набор фигурок животных леса с реалистичными изображением и пропорциями 
Набор фигурок людей – разных профессий 
Набор фигурок людей разных рас 
Набор фигурок людей с ограниченными возможностями 
Набор фигурок насекомые с реалистичными изображением и пропорциями 
Набор  фигурок  с  реалистичными  изображением  и  пропорциями  «морские 

обитатели» 
Перчаточные куклы – комплект 
Песочные часы 
Разрезные сюжетные картинки (2-4 частей) 
Разрезные сюжетные картинки (6–8 частей) 
Разрезные сюжетные картинки (8–16 частей), разделенные прямыми и изогнутыми 

линиями комплект 
Секундомер 
Серии  картинок  (до  6–9)  для  установления  последовательности  событий 

(сказочные и реалистические истории, юмористические ситуации) 
Серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь животных, характерные виды работ 

и отдыха людей) 
Счетный материал, набор 
Фигурки  домашних  животных  с  реалистичными  изображением  и  правильными 

пропорциями – комплект 
Цветные счетные палочки Кюизенера 
Часы игровые 

Кабинет учителя-дефектолога 
Журнальный стол 
Картотека на имеющиеся пособия 
Компьютер педагога 
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Малогабаритные кресла 
Стол педагога 
Стул взрослый 
Шкаф для одежды 
Специализированная мебель и системы хранения 
Детское кресло-мешок 
Доска магнитно-маркерная 
Доска пробковая 
Настенное зеркало (не менее 1,5 - 0,5 м)
Система хранения расходного материала 
Стеллажи для хранения пособий 
Стол модульный, регулируемый по высоте 
Стул, регулируемый по высоте 
Автомобили (разной тематики, мелкого размера) 
Азбука в картинках 
Альбомы с социальными историями, набор 
Аудио подборка художественных произведений 
Балансиры разного типа - комплект 
Бесконтактный детский термометр 
Бирюльки 
Домино логическое с разной тематикой – комплект 
Игрушка-вкладыш 
Карточки PECS и альбомы к ним
Коврик для тактильно-кинестетической стимуляции пальцев рук 
Комплект детских книг для разных возрастов 
Комплект игр для развития внимания 
Комплект игр для развития пространственных представлений 
Комплект игрушек на координацию движений 
Комплект карточек - картинки с изображением эмоций 
Комплект карточек для проведения артикулярной гимнастики 
Комплект карточек на исключение 4-го лишнего предмета; 
Комплект кубиков Зайцева 
Комплект мелких игрушек 
Комплект методических материалов для работы дефектолога в детском саду 
 Куклы (среднего размера) 
Логическая игра на подбор цветных, теневых и контурных изображений 
Логические блоки Дьенеша 
Магнитная азбука (набор букв русского алфавита, цифры, знаки) 
Набор алгоритмов пооперационных действий 
Набор для завинчивания элементов разных форм, размеров и цветов 
Набор кубиков 
Набор материалов для изобразительной деятельности 
Набор музыкальных инструментов 
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Набор муляжей овощей и фруктов 
Набор объемных геометрических фигур 
Набор пазлов разной величины – комплект 
Набор пальчиковых кукол по сказкам – комплект 
Набор  парных  картинок  на  соотнесение  (сравнение):  найди  отличия,  ошибки 

(смысловые) комплект 
Набор пирамидок разной степени сложности 
Набор предметов для группировки их по цвету, форме, общей принадлежности к 

одной из групп 
Набор продуктов для магазина 
Набор солдатиков (мелкого размера) 
Набор  таблиц  и  карточек  с  предметными  и  условно-схематическими 

изображениями для классификации по2–3 признакам одновременно – комплект 
Набор фигурок – семья 
Набор  фигурок  домашних  животных  с  реалистичными  изображением  и 

правильными пропорциями 
Набор  фигурок  животных  Африки,  Америки,  Австралии,  Европы  и  Азии  с 

реалистичными изображением и правильными пропорциями 
Набор фигурок животных леса с реалистичными изображением и пропорциями шт. 

Набор фигурок людей – разных профессий 
Набор фигурок людей разных рас 
Набор фигурок людей с ограниченными возможностями 
Набор  фигурок  насекомые  с  реалистичными  изображением  и  правильными 

пропорциями 
Набор  фигурок  с  реалистичными  изображением  и  правильными  пропорциями 

«морские обитатели» 
Настольные игры – комплект 
Оборудование для детей с  РАС: машина для «обнимания»,  утяжеленные одеяла, 

сенсорное яйцо,носок для тела и пр. на тактильное давление
 Оборудование для реабилитационной работы с детьми с РАС 
Перчаточные куклы – комплект 
Песочные часы 
Пособие «Времена года» Разрезные сюжетные картинки (2-4 частей) 
Разрезные сюжетные картинки (6–8 частей) 
Разрезные сюжетные картинки (8–16 частей), разделенные прямыми и изогнутыми 

линиями комплект 
Релаксационное  оборудование  для  снятия  психоэмоционального  напряжения, 

снижения агрессивности, создания положительных эмоций, комплект 
Серии  картинок  (до  6–9)  для  установления  последовательности  событий 

(сказочные и реалистические истории, юмористические ситуации) 
Серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь животных, характерные виды работ 

и отдыха людей) 
Сухой бассейн с наполнением 
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Фигурки  домашних  животных  с  реалистичными  изображением  и  правильными 
пропорциями – комплект 

Цветные счетные палочки Кюизенера 
Шнуровка различного уровня сложности – комплект 

3.5. Режим пребывания воспитанников в образовательной организации
Речевая группа работает в режиме 10,5-часового пребывания детей: с 7.30 до 18.00. 

Выходные  дни:  суббота,  воскресенье,  праздничные  дни.  Режим  пребывания  детей 
соответствует  Уставу,  возрастным  и  индивидуальным  особенностям  детей,  учитывает 
интересы семей воспитанников, время года и климатические условия. 

Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций определяют: 

-время непрерывного бодрствования детей 
-время дневного сна 
-время приема пищи 
-время пребывания на свежем воздухе 
-время, отведенное на самостоятельную деятельность детей 
-максимально допустимый объем образовательной нагрузки 
-организацию образовательного процесса. 
В  режиме  дня  максимальная  продолжительность  непрерывного  бодрствования 

детей 4-8 лет составляет 5,5-6 часов. Общая продолжительность суточного сна для детей 
дошкольного  возраста  12-12,5  часов,  из  которых  2-2,5  часа  отводится  дневному  сну. 
Самостоятельная деятельность детей от 3 до 8 лет занимает в режиме дня не менее 3 - 4 
часов. 

Организация образовательной деятельности. 
Продолжительность образовательной деятельности составляет: 

- для детей от 3 лет до 4 лет - не более 15 минут; 
- для детей от 4 лет до 5 лет - не более 20минут; 
- для детей от 5 лет до6 лет - не более 25 минут; 
- для детей от 6 лет до8 лет - не более 30 минут. 
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 

в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и  
подготовительной  -  45  минут  и  1,5  часа  соответственно.  Между  занятиями  10  мин. 
отводится  на  динамическую  паузу.  Образовательная  деятельность  с  детьми  старшего 
дошкольного возраста осуществляется во второй половине дня после дневного сна.  Ее 
продолжительность составляет 25-30 минут. 
Организация образовательного процесса в ДОУ включает: 

- образовательную деятельность (НОД), осуществляемую в процессе организации 
различных видов детской деятельности; 

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 
- самостоятельную деятельность детей; 
- взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы. 
Эффективность  коррекционно-воспитательной  работы  определяется  четкой 

организацией детей в период их пребывания в детском саду, правильным распределением 
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нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в работе логопеда, воспитателя 
и других специалистов. Распорядок дня и режим занятий логопеда и воспитателя строится 
с учетом возрастных, речевых и индивидуальных особенностей детей, а также решаемых в 
процессе обучения и воспитания общедидактических и коррекционных задач. 

Примерный распорядок режима дня на холодный 
период года в комбинированных группах

Режимные моменты средняя, 
средняя «А» 

группы
(от 4 до 5 

лет)

старшая
группа

(от 5 до 6 
лет)

подготовительная
к школе группа
(от 6 до 7 лет)

Утренний приём детей, 
образовательная деятельность в 
режимных моментах (игры, 
гигиенические процедуры, 
индивидуальная работа, физическое 
воспитание)

7.30–8.05 7.30–8.10 7.30–8.20

Утренняя гимнастика 8.05-8.13 8.10-8.8.20 8.20-8.30
Игры (самостоятельная деятельность 
детей), подготовка к завтраку, 
гигиенические процедуры

8.13–8.30 8.20–8.30 -

Завтрак 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00
Образовательная деятельность, занятия 
со специалистами, музыкальные и 
физкультурные занятия

9.00- 10.00
(с перерывом
 не менее 10 

мин)

9.00–10.00
(с перерывом
 не менее 10 

мин)

9.00–10.50
(с перерывом

 не менее 10 мин)

Игры, самостоятельная и 
индивидуальная деятельность детей

- - -

Второй завтрак 10.00–10.10 10.00–10.10 10.10–10.20
Подготовка к прогулке, прогулка 10.10–12.15 10.10–12.30 10.50–12.40

Возвращение с прогулки, 
самостоятельная деятельность

12.15–12.30 12.30–12.40 12.40–12.50

Подготовка к обеду, обед 12.30–13.00 12.40–13.10 12.50–13.15
Гигиенические процедуры, подготовка 
ко сну, дневной сон

13.00–15.00 13.10–15.00 13.15–15.00

Постепенный подъём, гимнастика 
после сна, воздушные, водные, 
гигиенические процедуры

15.00–15.30 15.00–15.30 15.00–15.30

Полдник 15.30–15.50 15.30–15.45 15.30–15.45 
Образовательная деятельность в 
режимных моментах (игры, досуг, 
индивидуальная работа, физическое 
воспитание)

15.50–16.30 - -

Самостоятельная деятельность детей, 
игры/Развлечение (по пятницам)

16.30-17.00 - -

(НОД) непрерывная организованная 
детская деятельность, занятия со 

- 15.45-16.10 15.45-16.15
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специалистами/ Развлечение (по 
пятницам)
Самостоятельная, совместная и 
индивидуальная детская деятельность

- 16.10-17.00 16.15-17.00

Подготовка к прогулке, прогулка. Уход 
домой

17.00-18.00 17.00-18.00 17.00-18.00

Примерный распорядок режима дня на теплый 
период года в комбинированных группах

Режимные моменты старшая
группа

(от 5 до 6 лет)

подготовительная
к школе группа
(от 6 до 7 лет)

Утренний прием на участке, осмотр, 
индивидуальная работа, игры 

7.30–8.13 7.30–8.20

Утренняя гимнастика 8.13-8.20 8.20-8.30

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20–9.00 8.30–9.00

(НОД) непрерывная организованная детская 
деятельность (музыкальная деятельность/ 
физическая культура)

9.00 – 9.25 9.00 – 9.30

Познавательно-исследовательская/ 
художественно-эстетическая/ физкультурно-
оздоровительная деятельность с детьми на 
прогулке

9.25 - 10.10 9.30 - 10.10

Второй завтрак 10.10–10.20 10.10–10.20

Игры, наблюдения, труд на прогулке 10.20 - 12.40 10.20- 12.50

Гигиенические процедуры после прогулки, 
подготовка к обеду, обед

12.40–13.10    12.50–13.15

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10-15.15 13.15-15.15

Постепенный подъем, дневной гимнастический 
комплекс, гигиенические процедуры

15.15-15.30 15.15-15.30

Подготовка к ужину, ужин 15.30–15.45    15.30–15.45 

Чтение художественной литературы. 
Самостоятельная деятельность детей, игры

15.45-16.15 15.45-16.15

Подготовка к прогулке, прогулка
Самостоятельная деятельность детей, игры. 
Уход домой

16.15-18.00 16.15-18.00

 
Организация прогулки 
В  соответствии  с  требованиями  СанПиН  (1.2.3685-21)  ежедневная  продолжительность 
прогулки детей в ДОУ составляет около 3- 4 часа. Прогулку организуют 2 раза в день: 
-в первую половину дня до обеда и во вторую половину дня 
- после дневного сна и (или) перед уходом детей домой. 
На прогулку отводится не менее 3 часов. Утренний прием детей ежедневно летом и при 
теплых  погодных  условиях  в  течение  года  осуществляется  на  свежем  воздухе.  При 
температуре  воздуха  ниже  -  15°С  и  скорости  ветра  более  7  м/с  продолжительность 
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прогулки сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже - 15°С и 
скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5-7 лет - при температуре 
воздуха ниже - 20°С и скорости ветра более 15 м/с. При сильном ветре и неблагоприятных 
условиях  прогулка  сокращается.  Если  на  улице  днем  больше  28–30  ˚С,  прогулка 
сдвигается на более раннее время, чтобы в самую жару уйти в помещение.

3.6. Перечень нормативных и нормативно-методических документов
1.Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 
ноября 1989 года. - ООН 1990. 
2.Федеральный  закон  от  29  декабря  2012  г.  №  273-ФЗ  (ред.  от  31.12.2014,  с  изм.  от 
02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации»  
3.Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации». 
4.Распоряжение  Правительства  Российской  Федерации  от  29  мая  2015  г.  №  996-р  о 
Стратегии развития воспитания до 2025 г. 
5.Приказа Минобрнауки России от 17.10.2013г №1155 «Об  

утверждении федерального образовательного стандарта дошкольного образования» 
(ФГОС ДО).               
6.  Приказ  Минобрнауки  России  от  9.11.2015  №  1309  «Об  утверждении  Порядка 
обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в 
сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи» 
7.СанПин  2.4.2.3286-15  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и 
организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность  по  адаптированным  основным  образовательным  программам  для 
обучающихся  с  ОВЗ»,  утвержденным  постановлением  Главного  государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 г.  № 26 (с изменениями на 27 
октября 2020 года) 
8.Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.08.2020 № 
28 «Санитарно-эпидемиологические требования к  организации воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи. СанПиН 2.4.3648-20».  
9.Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.07.2020 г. № 373 «Об утверждении 
Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  основным 
общеобразовательным  программам  -  образовательным  программам  дошкольного 
образования»; 
10.Постановление Росстата от 03.05.2005 № 26 «Об утверждении порядка заполнения и 
представления формы федерального государственного статистического наблюдения № 85-
К 
―Сведения о деятельности дошкольного образовательного учреждения» 
11.Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) 
«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов  и  служащих,  раздел  «Квалификационные  характеристики  должностей 
работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638) 
12.Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08- 
249 // Вестник образования. - 2014. - Апрель. - № 7. 
13.Письмо  Минобрнауки  России  от  31  июля  2014  г.  №  08-1002  «О  направлении 
методических рекомендаций» (Методические  рекомендации по  реализации полномочий 
субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования). 

3.7. Использование специальных образовательных программ и методов, 
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специальных методических пособий и дидактических материалов
1.  Баенская  Е.  Р.,  Никольская  О.  С.,  Либлинг  М.  М.  Аутичный  ребенок.  Пути 

помощи. М.: Теревинф, 2016. 
2. Баенская Е. Р., Никольская О. С., Либлинг М. М. Дети и подростки с аутизмом. 

Психологическое сопровождение. М.: Теревинф, 2011. 
3.  Баряева  Л.Б.,  Лопатина  Л.В.  Учим  детей  общаться.  Формирование 

коммуникативных умений у младших дошкольников с первым уровнем речевого развития. 
― СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2011.

 4.  Батышева  Т.Т.  Ранняя  диагностика  расстройств  аутистического  спектра  в 
практике детского невролога. Методические рекомендации. М.: 2014. 

5. Башина В.М. Аутизм в детстве – М.: Медицина, 1999. Бондарь Т.А., Захарова 
И.Ю.,  Константинова  И.С.  Подготовка  к  школе  детей  с  нарушениями  эмоционально-
волевой сферы: от индивидуальных занятий к обучению в классе. М.: Теревинф, 2011. 

6. Как развивается ваш ребенок. таблицы сенсомоторного и социального развития: 
от рождения до 4-х лет. М.: Теревинф, 2009. 

7. Как развивается ваш ребенок. таблицы сенсомоторного и социального развития: 
от 4- х лет до 7,5 лет. М.: Теревинф, 2009. 

8.  Константинова  И.С.  Музыкальные  занятия  с  особым  ребенком:  взгляд 
нейропсихолога. М.: Теревинф, 2013. 

9.  Лебединская  К.  С.,  Никольская  О.  С.  Диагностика  раннего  детского  аутизма: 
Начальные проявления. М., 1991. 

10. Либлинг Е.Р., Баенская М.М. Психологическая помощь при нарушениях раннего 
эмоционального развития. М.: Теревинф, 2013. 

11. Мамайчук И.И. Помощь психолога детям с аутизмом. – СПб.: Речь, 2007. 80 
12. Никольская О.С. Аффективная сфера человека: взгляд сквозь призму детского 

аутизма. – М.: Центр лечебной педагогики, 2000. 
13.  Никольская  О.С.,  Баенская  Е.Р.,  Либлинг  М.М.  Аутичный  ребенок:  пути 

помощи. – М.: Теревинф, 1997. 
14. Никольская О.С., Баенская Е.Р., Либлинг М.М. Дети и подростки с аутизмом. 

Психологическое сопровождение. Серия «Особый ребенок». – М.: Теревинф, 2005. 
15.  Нуриева  Л.Г.  Развитие  речи  аутичных  детей:  методические  разработки  М.: 

Теревинф, 2008. 
16.  Ньюмен  Сара.  Игры  и  занятия  с  особым  ребенком.  М.:  Теревинф,  2011. 

Обучение детей с расстройством аутистического спектра. / Отв. ред. С.В. Алехина // Под 
общ. ред. Н.Я. Семаго. – М.: МГППУ, 2012. 

17.  Организация  деятельности  ПМПК  в  условиях  развития  инклюзивного 
образования / Под общ. Ред. М.М. Семаго, Н.Я. Семаго. – М.: АРКТИ, 2014. 

18.  Особые  дети:  вариативные  формы  коррекционно-педагогической  помощи: 
методическое пособие /  под ред. Е.А. Стребелевой, А.В. Закрепиной. -  М.: ЛОГОМАГ, 
2013. 

19.  Ребенок  в  инклюзивном  дошкольном  образовательном  учреждении: 
методическое пособие / Под ред. Т.В. Волосовец, Е.Н. Кутеповой. – М.: РУДН, 2010. 

20. Селигман М., Дарлинг Р.Б. Обычные семьи, особые дети: системный подход к 
помощи детям с нарушениями в развитии. М.: Теревинф, 2009. 

21. Создание специальных образовательных условий для детей с расстройствами 
аутистического спектра  в  общеобразовательных учреждениях:  Методический сборник / 
Отв. ред. С.В. Алехина // Под ред. Е.В. Самсоновой. – М.: МГППУ, 2012. 

22.  Стребелева  Е.А.  Коррекционно  –  развивающее  обучение  детей  в  процессе 
дидактических игр. – М.: Владос, 2014. 

23.  Стребелева  Е.А.,  Мишина  Г.А.  Педагогическое  сопровождение  семьи, 
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воспитывающей ребенка раннего возраста с отклонениями в развитии (в соавторстве с Г.А. 
Мишиной). - 2- переиздание .- М.: Парадигма. - 2015 

24.  Шоплер  Э.,  Ланзинд  M.,  Ватерc  Л.  Поддержка  аутичных  и  отстающих  в 
развитии  детей  (0-6  лет).  Сборник  упражнений  для  специалистов  и  родителей  по 
программе TEACCH / Пер. с немецкого Клочко Т. – Минск: Изд-во БелАПДИ «Открытые 
двери», 1997. 

25.  Янушко  Е.А.  Игры  с  аутичным  ребенком.  Установление  контакта,  способы 
взаимодействия,  развитие  речи,  психотерапия.  -  М.:  Теревинф,  2004.  -  проведение 
групповых и индивидуальных коррекционных занятий 

4.Дополнительный раздел
«Адаптированная  образовательная  программа  для  дошкольников  с  РАС»  (далее 
«Программа»)  предназначена  для  педагогов  дошкольных  организаций,  в  которых 
воспитываются  дети  с  РАС  от  3-8  лет.  Программа  ДОО  составлена  в  соответствии  с 
Федеральным  Законом  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  от  29.12.2012  г., 
Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 
утвержденным приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155; ФАОП ДО, 
утвержденной  от  24  ноября  2022  №  1022,  с  учетом  Методических  рекомендаций  по 
разработке  образовательной  программы  дошкольного  образования  в  образовательных 
организациях, 2023 г., пособия ФАОП ДО для ТНР: сборник нормативных документов для 
детского сада/ под ред. Н.В. Верещагиной, СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2023 г.; 
Программа формируется как программа психолого-педагогической поддержки позитивной 
социализации  и  индивидуализации,  развития  личности  детей  дошкольного  возраста  и 
определяет  комплекс  основных  характеристик  дошкольного  образования  (объем, 
содержание  и  планируемые  результаты  в  виде  целевых  ориентиров  дошкольного 
образования).
Программа реализуется в течение всего времени пребывания ребёнка в ДОО. Результаты 
освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, 
которые  представляют  собой  социально-нормативные  возрастные  характеристики 
возможных  достижений  ребенка.  Целевые  ориентиры  не  подлежат  непосредственной 
оценке,  в  том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга),  и не являются 
основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей.
С  целью  определения  уровня  развития  ребенка  и  определения  дальнейшего 
образовательного маршрута может проводиться педагогическая диагностика воспитателем 
в форме наблюдения за детьми во время образовательной и самостоятельной деятельности 
с  фиксацией  полученных  результатов  в  специальном  журнале.  Эти  результаты 
используются только для планирования индивидуальной развивающей работы с ребенком 
и дальнейшего планирования образовательной деятельности.
Технология  организации  специального  коррекционно-развивающего  воспитания  и 
обучения детей с РАС предусматривает соблюдение следующих условий:
1. наличие в учреждении психолого-медико-педагогического сопровождения детей с ОВЗ;
2.  Построение  образовательной  деятельности  с  учётом  индивидуальных  возрастных, 
психофизиологических,  личностных  особенностей  и  возможностей  детей, 
обеспечивающего  коррекцию  нарушений  умственного,  речевого  и  эмоционального 
развития  и  стимулирование,  обогащение,  развития  ребенка  во  всех  видах  детской 
деятельности  (познавательно-исследовательской,  игровой,  изобразительной,  трудовой, 
коммуникативной,  двигательной,  восприятия  художественной  литературы  и  фольклора, 
конструировании, музыкальной);
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3.  Взаимодействие  с  семьей  (активное  включение  родителей  в  жизнь  учреждения, 
просвещение родителей, объяснение цели и задач воспитания  подготовки к школе детей с 
РАС);
Образовательная деятельность в ОО осуществляется на русском языке. Образовательная 
деятельность  строится  на  адекватных  возрасту  формах  работы  с  детьми,  при  этом 
основной  формой  и  ведущим  видом  деятельности  является  игра.  Образовательная 
деятельность  включает  в  себя  реализацию  задач  пяти  образовательных  областей: 
социально-коммуникативное,  познавательное,  речевое,  художественно-эстетическое  и 
физическое развитие воспитанников.
Конкретное  содержание  образовательных  областей  зависит  от  возрастных  и 
индивидуальных особенностей воспитанников и может реализовываться в разнообразных 
видах деятельности.
Основные формы взаимодействия с семьей:
Знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование
Информирование  родителей  о  ходе  образовательного  процесса:  индивидуальные  и 
групповые консультации, родительские собрания, оформление информационных стендов, 
организация выставок детского творчества, приглашение родителей на детские концерты и 
праздники, создание памяток.
Образование  родителей:  лекции,  семинары-практикумы,  проведение  мастер-классов, 
тренингов, круглых столов.
Совместная деятельность:  привлечение родителей к организации конкурсов,  концертов, 
экскурсий,  прогулок,  семейных  праздников,  к  участию в  детской  исследовательской  и 
проектной деятельности.
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	Целевой раздел Программы
	Пояснительная записка.
	Содержательный раздел Программы
	1. Целевой раздел Программы. (п. 10 ФАОП ДО)
	Принципы и подходы части, формируемой участниками образовательных отношений
	Фанкластик
	Сущность конструирования заключается в намеренном объединении различных элементов или преобразовании материалов на основе проектов (схем, чертежей, расчетов, моделей) с целью получения различного рода целостностей— предметов, инструментов, сооружений и др.
	«Тропинка в экономику»
	Основные формы и методы работы по формированию основ финансовой грамотности:
	Методы, повышающие познавательную активность:
	- сравнение;
	- метод вопросов;
	- метод повторения;
	- решение логических проблем;
	- экспериментирование и опыты.
	Между пятью и шестью годами у ребенка формируются определенные понимание и оценка социальных явлений. Ориентация на оценочное отношение взрослых через призму конкретной деятельности. В этот период отчетливо проявляется готовность ставить себя на место другого человека и видеть вещи с его позиции, учитывать не только свою. Но и чужую точку зрения. Эти особенности сознания старших дошкольников убедительно доказывают возможность и необходимость приобщения их к истокам экономики. Эту сферу деятельности человека обычно соотносят с понятием «выгода», которое как раз и обнаруживается в поведении детей пяти – шести лет. Ребенок начинает осознавать суть понятий «выгодно- не выгодно», «выигрыш – проигрыш», эмоционально воспринимает ситуации «успеха» и «неуспеха». Взрослые ежедневно сталкиваются с ситуациями не всегда честного обмена – «детского бартера»: ребенок пытается схитрить, обмануть, выгадать. Это тот важный настораживающий сигнал осознанного отношения к ценности вещей, осознаваемых ребенком сути ценности и самого факта нечестного обмена. Взаимосвязь экономического образования и нравственного воспитания становятся очевидной.
	Основные подходы к формированию финансовой грамотности дошкольника:
	• формирование первичных финансовых навыков (привычек) через ритуальные действия;
	• закрепление разумных материальных потребностей;
	• формирование у ребенка определенных психологических установок на то или иное «финансовое поведение» через базовые нравственные понятия: о добре - зле, красивом – некрасивом, о хорошем – плохом.
	Содержательный критерий
	Адекватно употребляет в играх, общении со сверстниками и взрослыми, на занятиях знакомые экономические понятия.
	Знает и называет разные места и учреждения торговли (рынок, магазин, палатка, ярмарка, супермаркет и др.). Знает, что торговаться можно только на рынке, а в магазинах нельзя.
	Знает российские деньги, некоторые названия валют ближнего и дальнего зарубежья.
	Понимает суть обмена денег для предстоящего путешествия.
	Знаком с понятием «банк», назначением банка.
	Знает несколько новых профессий, содержание их деятельности (менеджер, программист и др.); профессии рекламного дела (рекламодатель, рекламоизготовитель, участники рекламной деятельности и др.).
	Знает и называет разные виды рекламы (печатная, радио- и телереклама, на транспорте, объявления, рекламные щиты, рекламные ролики и др.).
	Операционально-деятельностный критерий
	Адекватно ведёт себя в окружающем предметном, вещном мире, в природном окружении.
	Тревожится, переживает в случае поломки, порчи вещей, делает попытку исправить свою или чужую оплошность.
	Любит трудиться, делать полезное для себя и радовать других.
	Умеет вести себя в учреждениях торговли (не кричит, не клянчит, обсуждает с родителями возможность желаемой покупки).
	Бережно, рационально, экономно использует всё, что предоставляется для игр и занятий (бумага, карандаши, краски, игрушки, игры и др.).
	Следует правилу: «Не выбрасывай вещь, если можно продлить её жизнь. Если вещь тебе не нужна, лучше отдай её, подари другому человеку».
	С удовольствием делает подарки другим и испытывает от этого радость.
	Мотивационный критерий
	Проявляет интерес к экономической деятельности взрослых (знает, кем работают родители, чувствует заботу о себе,
	радуется новым покупкам).
	Объясняет состояние бедности и богатства.
	Осознаёт смысл базисных качеств экономики.
	Переживает в случае порчи, поломки вещей, игрушек.
	Сочувствует и проявляет жалость к слабым, больным, старым людям, живым существам, бережно относится к природе.
	С удовольствием помогает взрослым, объясняет необходимость оказания помощи другим людям
	Педагогическая диагностика
	Оценочные материалы:
	«Фанкластик»
	Лыкова И.А. Парциальная программа интеллектуально-творческого развития детей дошкольного возраста «Фанкластик: весь мир в руках твоих (Познаем, конструируем, играем)» Москва, 2019.
	2. Содержательный раздел Программы.
	Рабочая программа воспитания для образовательных организаций, реализующих адаптированные образовательные программы дошкольного образования (далее - программа воспитания), предусматривает обеспечение процесса разработки рабочей программы воспитания на основе требований Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
	Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся с ОВЗ в Организации предполагает преемственность по отношению к достижению воспитательных целей начального общего образования (далее - НОО).
	Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного идеала, который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) представление о человеке.
	В основе процесса воспитания обучающихся в Организации должны лежать конституционные и национальные ценности российского общества.
	Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики возможных достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника Организации и с базовыми духовно-нравственными ценностями. Планируемые результаты определяют направления для разработчиков рабочей программы воспитания.
	С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок, в рабочей программе воспитания необходимо отразить взаимодействие участников образовательных отношений (далее - ОО) со всеми субъектами образовательных отношений. Только при подобном подходе возможно воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности и таланты обучающихся, подготовить их к жизни в высокотехнологичном, конкурентном обществе.
	Для того чтобы эти ценности осваивались ребёнком, они должны найти свое отражение в основных направлениях воспитательной работы Организации.
	Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания.
	Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального направления воспитания.
	Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания.
	Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления воспитания.
	Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания.
	Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления воспитания.
	Реализация Примерной программы основана на взаимодействии с разными субъектами образовательных отношений.
	Организация в части, формируемой участниками образовательных отношений, дополняет приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой основной образовательной программы, региональной и муниципальной спецификой.
	Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с другими организациями.
	Программа воспитания является неотъемлемым компонентом АОП ДО. Структура Программы воспитания включает пояснительную записку и три раздела - целевой, содержательный и организационный, в каждом из них предусматривается обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений.
	2.8.2. Целевой раздел Программы воспитания. (п. 49.1 ФАОП ДО)
	Общая цель воспитания в Организации - личностное развитие дошкольников с ОВЗ и создание условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского общества через:
	1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе;
	2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных обществом нормах и правилах поведения;
	3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе.
	Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (2 мес. 1 год, 1 год - 3 года, 3 года - 8 лет) на основе планируемых результатов достижения цели воспитания и с учетом психофизических особенностей обучающихся с ОВЗ.
	Цели и задачи воспитания по возрастам.
	В воспитании детей с ТНР младшего дошкольного возраста:
	Цель: обеспечение позитивной социализации, возможной мотивации, поддержки и развития индивидуальности, возможностей, способностей детей через общение, игру, участие в исследовательской деятельности и других формах активности.
	Задачи:
	- развивать положительное отношение ребенка к себе и другим людям;
	- формировать коммуникативную и социальную компетентности;
	- развивать у детей интерес к эстетической стороне действительности, знакомить с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том числе, народного творчества;
	- содействовать становлению у детей ценностей здорового образа жизни;
	- формировать стремление быть причастным к труду взрослых (помогает поливать и убирать участок, расчищать дорожки от снега, ремонтировать игрушки и книги и др.), оказывать посильную помощь, поддерживать чувство удовлетворения от участия в различных видах деятельности, в том числе творческой.
	В воспитании детей с ТНР старшего дошкольного возраста:
	Цель: обеспечение развития общей культуры личности ребенка, интеллектуально-познавательных способностей, возможностей, социально-нравственных, эстетических, физических качеств.
	Задачи:
	- обогащать представления детей о многообразии культурных норм и ценностей, принятых в обществе;
	- поддерживать самостоятельное взаимодействие и сотрудничество с взрослыми и сверстниками в разных видах деятельности, становление детского сообщества;
	- воспитывать чувство ответственности, самостоятельности, инициативности, формирование основ патриотизма;
	- углублять представления детей о правилах безопасного поведения и умение следовать им в различных ситуациях;
	- содействовать становлению ценностей здорового образа жизни;
	- формировать систему ценностей, основанную на непотребительском отношении к природе и понимании самоценности природы;
	- развивать предпосылки восприятия и понимания произведений искусства (живопись, графика, скульптура, архитектура) в многообразии его жанров (портрет, пейзаж, натюрморт); художественных литературных произведений и музыки; интерес к русскому языку, языкам других народов;
	- поощрять проявления морально-волевых качеств;
	- формировать представление о России как своей стране, узнавать и называть символику своей страны (флаг, герб, гимн), о своем городе, улице и т.д.
	Направления воспитания:
	направление воспитания
	цель
	ценности
	содержание
	Патриотическое направление воспитания
	содействовать формированию у ребёнка личностной позиции наследника традиций и культуры, защитника Отечества и творца (созидателя), ответственного за будущее своей страны.
	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.
	-базируется на идее патриотизма как нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей образа жизни и её уклада, народных и семейных традиций.
	-формирование «патриотизма наследника», испытывающего чувство гордости за наследие своих предков (предполагает приобщение детей к истории, культуре и традициям нашего народа: отношение к труду, семье, стране и вере); «патриотизма защитника», стремящегося сохранить это наследие (предполагает развитие у детей готовности преодолевать трудности ради своей семьи, малой родины); «патриотизма созидателя и творца», устремленного в будущее, уверенного в благополучии и процветании своей Родины (предполагает конкретные каждодневные дела, направленные, например, на поддержание чистоты и порядка, опрятности и аккуратности, а в дальнейшем - на развитие всего своего населенного пункта, района, края, Отчизны в целом).
	Духовно-нравственное направление воспитания
	духовно-нравственного направления воспитания - формирование способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, индивидуально-ответственному поведению.
	жизнь, милосердие, добро лежат в основе духовно- нравственного направления воспитания.
	направлено на развитие ценностно- смысловой сферы дошкольников на основе творческого взаимодействия в детско- взрослой общности, содержанием которого является освоение социокультурного опыта в его культурно-историческом и личностном аспектах.
	Социальное направление воспитания
	формирование ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитие дружелюбия, умения находить общий язык с другими людьми.
	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.
	-Освоение ребёнком моральных ценностей, формирование у него нравственных качеств и идеалов, способности жить в соответствии с моральными принципами и нормами и воплощать их в своем поведении. Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное чувство - уважение к человеку, к законам человеческого общества. Конкретные представления о культуре поведения усваиваются ребёнком вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных представлений, формированием навыка культурного поведения.
	Познавательное направление воспитания.
	формирование ценности познания.
	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.
	Физическое и оздоровительное направление воспитания.
	формирование ценностного отношения детей к здоровому образу жизни, овладение элементарными
	гигиеническими навыками и правилами безопасности.
	Физическое и оздоровительное направление воспитания основано на идее охраны и укрепления здоровья детей, становления осознанного отношения к жизни как основоположной ценности и здоровью как совокупности физического, духовного и социального благополучия человека.
	Трудовое направление воспитания.
	формирование ценностного отношения детей к труду, трудолюбию и приобщение ребёнка к труду.
	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.
	Эстетическое направление воспитания
	способствовать становлению у ребёнка ценностного отношения к красоте.
	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.
	Принципы реализуются в укладе Организации, включающем воспитывающие среды, общности, культурные практики, совместную деятельность и события.
	Уклад образовательной организации.
	Уклад – это договор субъектов воспитания, опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и ДОО, задающий культуру поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, деятельности и социокультурный контекст. Уклад определяет специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, недельного, месячного, годового циклов жизни ДОО.
	Ценности воспитания, заданные укладом, разделяются всеми субъектами воспитания (воспитанниками, родителями, педагогами и другими сотрудниками ДОО). Процесс воспитания в ДОУ основывается на общепедагогических принципах, изложенных в ФГОС дошкольного образования (Раздел I, пункт 1.2.):
	- поддержка разнообразия детства;
	- сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека
	- понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду
	- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и детей;
	- уважение личности ребенка.
	Воспитательный процесс в ДОО строится на следующих принципах:
	- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи ребенка,
	- соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и его семье, приоритета безопасности ребенка;
	- создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие детей, их семей, и педагогических работников;
	-системность и целенаправленность воспитания как условия его эффективности.
	Программа воспитания ДОО включает в себя вопросы истории и культуры родного поселка и района, природного, социального и рукотворного мира.
	Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе изучения национальных традиций семей воспитанников. Дети знакомятся с самобытностью и уникальностью русской и других национальных культур, представителями которых являются участники образовательного процесса. На этапе дошкольного детства очень важно, чтобы ребенок знал и понимал чужую культуру; умел взаимодействовать с представителями других национальностей; ценил многообразие мира.
	Воспитательный процесс в ДОО выстраивается с учетом концепции духовно - нравственного развития и воспитания личности гражданина России, включающей в себя:
	национальный воспитательный идеал – высшая цель, образования нравственное (идеальное) представление о человеке, на воспитание, обучение и развитие которого направлены усилия основных субъектов национальной жизни: государства, семьи, школы, политических партий, религиозных объединений и общественных организаций;
	базовые национальные ценности – основные моральные ценности, приоритетные нравственные установки, существующие в культурных, семейных, социально- исторических, религиозных традициях многонационального народа Российской Федерации, передаваемые от поколения к поколению и обеспечивающие успешное развитие страны в современных условиях:
	- патриотизм – любовь к России, к своему народу, к своей малой Родине, служение Отечеству;
	- социальная солидарность – свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского общества, справедливость, милосердие, честь, достоинство;
	- гражданственность – служение Отечеству, правовое государство, гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания;
	- семья – любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших и младших, забота о продолжении рода;
	- труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание,
	- целеустремлённость и настойчивость;
	- наука – ценность знания, стремление к истине, научная картина мира;
	- традиционные российские религии – представления о вере, духовности религиозной жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на основе межконфессионального диалога;
	- искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека, равственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое развитие;
	- природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое сознание;
	- человечество – мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс человечества, международное сотрудничество;
	- духовно-нравственное развитие личности – осуществляемое в процессе социализации последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом;
	- духовно-нравственное воспитание личности гражданина России – педагогически организованный процесс усвоения и приятия воспитанниками базовых национальных ценностей, имеющих иерархическую структуру и сложную организацию. Носителями этих ценностей являются многонациональный народ Российской Федерации, государство,
	- семья, культурно-территориальные сообщества, традиционные российские религиозные объединения (христианские, прежде всего в форме русского православия, исламские, иудаистские, буддистские), мировое сообщество.
	СП ГБОУ СОШ №1 с. Приволжье детский сад «Теремок» с многолетней историей, и в тоже время современная, динамично развивающаяся образовательная организация, в которой сохраняются лучшие традиции прошлого, осуществляется стремление к современному и инновационному будущему. ДОО расположена в центре села. Вокруг детского сада находятся жилые дома. Вблизи расположены ГБОУ СОШ № 1, МКДЦ (клуб), спортивная школа, школа искусства (музыкальная школа), ДДТ (дом детского творчества), районная библиотека им. С.Т. Аксакова, что позволяет привлечь их в рамках социально-педагогического партнёрства по различным направлениям воспитания и социализации обучающихся. Задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения ребенка в детском саду: в процессе ОД, режимных моментов, совместной деятельности с детьми и индивидуальной работы.
	Основные традиции воспитательного процесса нашей ДОО:
	1. Стержнем годового цикла воспитательной работы положены интересные для дошкольников события, в которых участвуют дети разных возрастных групп. Главная цель: приблизить детей к явлениям социальной жизни, создать благоприятные условия для организации разнообразной детской деятельности, формирования дружеских отношений, положительных эмоций, проявления уважения, инициативы, самостоятельности. Мы взяли традиционные праздники, отражающие темы ознакомления детей с окружающим миром и близкие в понимании.
	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. Коллективное планирование, разработка и проведение общих мероприятий.
	4. В ДОО существует практика создания творческих групп педагогов, которые оказывают консультативную, психологическую, информационную и технологическую поддержку своим коллегам в организации воспитательных мероприятий.
	5. Дополнительным воспитательным ресурсом по приобщению дошкольников к истории и культуре своей Отчизны и своего родного края являются мини-музеи, которые систематически организуются в каждой возрастной группе. Музейная педагогика рассматривается нами как ценность, обладающая исторической и художественной значимостью.
	6. Детский сад – территория развивающегося взаимодействия детей и родителей. Эффективным средством интеграции ДОО и семьи, на наш взгляд, является совместная проектная деятельность детей и родителей. Эта форма работы подводит родителей к пониманию того, что совместные усилия необходимы прежде всего детям для их полноценного, гармоничного развития.
	7. В настоящее время в нашей стране реализуется стратегия развития информационного общества. Поэтому наш детский сад избрал качественно новую форму работы ДОО по включению родителей в образовательное пространство организации через использование интернет-ресурсов. Такой новой формой со-организации родительской общественности и педагогического коллектива детского сада является создание интернет- сообществ и освоение различных форм электронной коммуникации взрослыми субъектами взаимодействия.
	Воспитывающая среда образовательной организации.
	Воспитывающая среда раскрывает ценности и смыслы, заложенные в укладе. Воспитывающая среда включает совокупность различных условий, предполагающих возможность встречи и взаимодействия детей и взрослых в процессе приобщения к традиционным ценностям российского общества. Пространство, в рамках которого происходит процесс воспитания, называется воспитывающей средой.
	Основными характеристиками воспитывающей среды являются её содержательная насыщенность и структурированность
	Воспитывающая среда строится по трем линиям:
	- «от взрослого», который создает предметно-пространственную среду, насыщая ее ценностями и смыслами;
	-«от совместности ребенка и взрослого»: воспитывающая среда, направленная на взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего смыслы и ценности воспитания;
	- «от ребенка»: воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно творит, живет и получает опыт позитивных достижений, осваивая ценности и смыслы, заложенные взрослым.
	Во всех возрастных группах имеются центры: патриотического воспитания, в которых находится материал по ознакомлению с городом, страной, государственной символикой, где дети в условиях ежедневного свободного доступа могут пополнять знания,
	Центр социально-личностного развития: дети приобретают социальные навыки, когда они играют со сверстником или с несколькими партнерами вместе, споря и соглашаясь, совместно планируя и реализуя замысел.
	Сюжетно-ролевые игры помогают детям воспитывать в себе ответственность, развивать новые интересы, впитывать новые знания. Создавая свой собственный мир, дети овладевают миром реальным, пытаются решать реальные жизненные проблемы, проигрывают и оживляют свои переживания.
	Центр познавательно-речевого развития
	Речевое развитие происходит за счет расширения словаря ребенка при обсуждении плана, в процессе игр.
	В творческой игре дети осуществляет такие виды действий, которые способствуют развитию пяти чувств; развивают активную и пассивную речь; помогают разобраться во взаимоотношениях людей и освоить образцы поведения;
	- увязывают представления между собой; стимулируют творческую мысль и решение проблем; увеличивают самоуважение; развивают способы выражения эмоций и чувств; знаменуют радость и свободу детства.
	Центр «Литературы и грамматики»
	Грамотность определяется как обладание языковыми навыками, которые передаются в культуре социальным путем. Эти навыки включают чтение, письмо и буквенный анализ.
	Центр ОБЖ:
	ПДД (правила дорожного движения) - книги по ПДД - плакаты, дорожные знаки
	- задания, викторины
	- картотека подвижных игр и дидактических по ПДД
	- Правила поведения: на улице, в лесу, на прогулке, на экскурсии по городу, в транспорте, в общественных местах и т.д.
	ППБ (правила пожарной безопасности) Правила поведения: на улице, в лесу, на прогулке летом и осенью.
	Центр «Математики и манипулятивных игр»
	Цифры от 1 до 20 магнитная доска с магнитами; предметные картинки, счетные палочки, формы, часы.
	- геометрические фигуры и формы (шары разных размеров, кубики, конусы, призмы и др.) Картотека математических игр Головоломки, лабиринты, разрезные картинки, схемы, модели
	Центр конструирования и космонавтики
	В центре строительства дети играют как вместе, так и порознь, используя элементы конструкторов разной величины и формы. Освоение конструирования проходит ряд этапов - от простого перетаскивания блоков к созданию и обыгрыванию сложных построек.
	В центре развиваем у детей способность различать и называть строительные детали (куб, кирпичик, пластина, брусок). Учим использовать их с учетом конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина). Изучают вселенную, конструируют модели ракет.
	Центр изобразительного творчества
	- Этот центр выполняет разные функции, прежде всего, способствует развитию креативности, любознательности, инициативы у детей. Направлен на развитие навыков изобразительной и конструктивной деятельности: рисования, лепки, аппликации, конструирования из природного материала, бумаги, коробок и т.д;
	- развитие навыков и умений по использованию различных изобразительных материалов, освоение различных изобразительных техник;
	- приобретение опыта координации руки и зрения;
	- освоение элементарных способов рисования и лепки предметов и объектов окружающей действительности;
	- формирование представлений о свойствах и качествах различных изобразительных материалов.
	- знакомство с линией, цветом, формой и текстурой;
	Музыкальный центр
	Направлен на создание условий для самостоятельной деятельности детей, отдыха и получения новых впечатлений. Развитие интереса к познавательным развлечениям, знакомящим с традициями и обычаями народа, истоками культуры.
	Вовлечение детей в процесс подготовки разных видов развлечений; на формирование желания участвовать в кукольных спектаклях, музыкальных и литературных концертах; спортивных играх и т.д.
	В центре «Театр и дети»
	собраны методическая литература, консультации, сценарии,
	- адаптированная программа «Театр-творчество-дети»,
	- инсценировки, картинки, песни, костюмы, детские музыкальные инструменты, рус. нар. костюмы, косоворотки, юбки, платья, сарафаны, платки, шапочки шарфы и др.
	Центр Экологии и экспериментирования
	Дети - прирожденные исследователи, активно собирающие информацию об окружающем мире с помощью наблюдения и экспериментирования. Исследования, элементарные опыты приводят к развитию устойчивых умений:
	- наблюдать (температура, ветер, тучи, свойства, запахи и др.);
	- ставить вопросы (Что утонет? Что будет плавать? Как тает лед?);
	- сравнивать (Какие семена быстрее взойдут? Какие материалы намагничиваются, а какие нет?);
	классифицировать (составление гербария по видам листьев или цветов)
	Центр физического развития и здоровья,
	направлен на достижение целей формирования у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие.
	В спортивном центре имеется спортивный инвентарь, атрибуты для подвижных и малоподвижных игр, нетрадиционное спортивное оборудование, массажные и ребристые коврики для закаливающих процедур, картотека подвижных игр с детьми в группе и на улице.
	Коллектив прилагает усилия, чтобы детский сад представлял для детей среду, в которой будет возможным приблизить учебно-воспитательные ситуации к реалиям детской жизни, научить ребенка действовать и общаться в ситуациях, приближенных к жизни.
	Общности (сообщества) Организации (ФАОП п. 49.1.3.2)
	Педагоги соблюдают кодекс нормы профессиональной этики и поведения:
	педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей первым;
	улыбка – всегда обязательная часть приветствия;
	педагог описывает события и ситуации, но не даёт им оценки;
	педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за поведение детей в детском саду;
	тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса;
	уважительное отношение к личности воспитанника;
	умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему;
	умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему;
	уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми;
	умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же время не торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников;
	умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми;
	умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам;
	знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников;
	соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада.
	Социокультурный контекст
	Социальное партнерство ДОО
	В нашем детском саду на протяжении многих лет сложилась эффективная система взаимодействия с объектами социального окружения, которая называется «Содружество» и способствует наиболее оптимальному развитию творческих способностей детей и взрослых, поскольку она предполагает участие в различные рода выставках, конкурсах, концертах, вернисажах, мастер-классах, проектах, где наиболее полно раскрываются творческие возможности каждого участника образовательного процесса и сотрудничество с социальными объектами позволяет интегрировать в себе практически все образовательные области. Социальная среда оказывает влияние на идеи и поведение детей, формирует социокультурные ценности.
	Ожидаемые результаты:
	Становление уровня социальной компетенции участников образовательного процесса, направленных на активное освоение мира.
	Повышение общекультурного уровня, формирование позитивной самооценки, коммуникативных, творческих навыков, личностных качеств детей, родителей, педагогов. Рост психоэмоционального благополучия и здоровья участников образовательного процесса, основанных на творческом взаимодействии с социальными институтами.
	Деятельности и культурные практики в Организации.
	Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника с ОВЗ, обозначенных в Стандарте. В качестве средств реализации цели воспитания могут выступать следующие основные виды деятельности и культурные практики:
	предметно-целевая (виды деятельности, организуемые педагогическим работником, в которых он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации совместно с родителями (законным представителям);
	культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком инструментального и ценностного содержаний, полученных от педагогического работника, и способов их реализации в различных видах деятельности через личный опыт);
	свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей).
	Особенностью организации образовательной деятельности в ДОО является комплексно-тематический подход и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании.
	Цель, задачи и конкретное содержание образовательной деятельности по каждой образовательной области определяются целями и задачами Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей и реализуются: в процессе организованной образовательной деятельности с детьми (ОД); в ходе режимных моментов; в процессе самостоятельной деятельности детей в различных видах детской деятельности и во взаимодействии со взрослыми и сверстниками; в процессе взаимодействия с семьями детей по реализации Программы.
	В течение дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности, любознательности, активности, общительности и творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.
	Дополнительным воспитательным ресурсом по приобщению дошкольников к истории и культуре своей Отчизны и своего родного края является школьный музей «Народы Поволжья» (свидетельство № 23298), который создан в ДОО. Музейная педагогика рассматривается нами как ценность, обладающая исторической и художественной значимостью.
	Традиции жизни группы:
	1. «Утро добрых встреч»
	Встреча после выходных дней с обменом впечатлениями о новом и интересном, что было; обсуждение предстоящих на неделе событий и дел; получение небольших сувениров или сюрпризов
	2. «Круг хороших воспоминаний»
	В конце дня дети возвращаются к прожитому дню и вместе с воспитателем подводят итог, вспоминая приятное, веселое, радостное. Воспитатель коротко говорит, что-нибудь хорошее о каждом ребенке.
	3. «Ритуал утреннего приветствия»
	Перед началом дня воспитатель собирает детей вместе в круг и проводит утренний ритуал приветствия.
	4. «День рождения»
	Выбирается единый сценарий, который будет реализовываться при чествовании каждого именинника. Сценарий может включать элементы костюма (корона, плащ и т.п.), праздничную салфетку, либо традиционную хороводную игру, например, «Каравай».
	5. «Праздники»:
	- Три сезонных праздника: осенний праздник, рождественские дни, весенний праздник «День 8 марта».
	-«Неделя здоровья» - способствует укреплению здоровья воспитанников и приучает их к здоровому образу жизни;
	- Общегражданские праздники: Новый год - все возрастные группы, День защитника отечества, 9 мая, посвященный Дню Победы, День матери - старшие, подготовительные группы.
	- Летние праздники: «Здравствуй, лето», «Прощание с летом», посвященный началу учебного года.
	- Выпускной бал (выпуск детей в школу).
	- Спортивные соревнования в старших, подготовительных группах «Папа, мама, спортивная семья», «Веселые старты», «Масленица» - способствует эмоциональному сближению воспитанников и родителей;
	-Праздник «Нептуна» в старших и подготовительных к школе группах.
	Выставки, конкурсы:
	выставки рисунков,
	-викторина по финансовой грамотности «Что? Где? Когда?
	-конкурсы поделок из природного материала,
	-фотовыставки
	Требования к планируемым результатам освоения Программы воспитания.
	Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка с ОВЗ. Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, представленных в виде обобщенных портретов ребенка с ОВЗ к концу раннего и дошкольного возрастов. Основы личности закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития не получат своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться на гармоничном развитии человека в будущем.
	Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся с ОВЗ дошкольного возраста (до 8 лет).
	Портрет ребенка с ОВЗ дошкольного возраста (к 8-ми годам)
	Направления воспитания
	Ценности
	Показатели
	Патриотическое
	Родина, природа
	Любящий свою малую родину и имеющий представление о своей стране, испытывающий чувство привязанности к родному дому, семье, близким людям.
	Социальное
	Человек, семья,
	дружба,
	сотрудничество
	Различающий основные проявления добра и зла, принимающий и уважающий ценности семьи и общества, правдивый, искренний, способный к сочувствию и заботе, к нравственному поступку, проявляющий задатки чувства долга: ответственность за свои действия и поведение; принимающий и уважающий различия между людьми. Освоивший основы речевой культуры. Дружелюбный и доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, способный взаимодействовать с педагогическим работником и другими детьми на основе общих интересов и дел.
	Познавательное
	Знания
	Любознательный, наблюдательный, испытывающий потребность в самовыражении, в том числе творческом, проявляющий активность, самостоятельность, инициативу в познавательной, игровой, коммуникативной и продуктивных видах деятельности и в самообслуживании, обладающий первичной картиной мира на основе традиционных ценностей российского общества.
	Физическое и оздоровительное
	Здоровье
	Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, стремящийся соблюдать правила безопасного поведения в быту, социуме (в том числе в цифровой среде), природе.
	Трудовое
	Труд
	Понимающий ценность труда в семье и в обществе на основе уважения к людям труда, результатам их деятельности, проявляющий трудолюбие при выполнении поручений и в самостоятельной деятельности.
	Этико-эстетическое
	Культура и красота
	Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, поступках, искусстве, стремящийся к отображению прекрасного в продуктивных видах деятельности, обладающий зачатками художественно-эстетического вкуса.
	Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся дошкольного возраста (до 8 лет).
	Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам)
	Направления воспитания
	Ценности
	Показатели
	Патриотическое
	Родина, природа
	Имеющий представление о своей стране, своей малой Родине, испытывающий чувство привязанности к родному дому, семье, близким людям.
	Социальное
	Человек,
	семья,
	дружба,
	сотрудничество
	Правдивый, искренний, способный к сочувствию и заботе, проявляющий задатки чувства долга: ответственность за свои действия и поведение; принимающий и уважающий различия между людьми.
	Освоивший основы речевой культуры с учетом имеющихся речевых возможностей, в том числе с использованием доступных способов коммуникации.
	Дружелюбный и доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, способный взаимодействовать с педагогическим работником и другими детьми на основе общих интересов и дел.
	Познавательное
	Знания
	Проявляющий активность, самостоятельность, инициативу в познавательной, игровой, коммуникативной и продуктивных видах деятельности и в самообслуживании.
	Физическое и оздоровительное
	Здоровье
	Стремящийся к самостоятельной двигательной активности, понимающий на доступном уровне необходимость реабилитации.
	Готовый к использованию индивидуальных средств коррекции, вспомогательных технических средств для передвижения и самообслуживания.
	Владеющий основными навыками личной гигиены.
	Стремящийся соблюдать элементарные правила безопасного поведения в быту, социуме, природе.
	Трудовое
	Труд
	Понимающий ценность труда в семье и в обществе на основе уважения к людям труда, результатам их деятельности, проявляющий трудолюбие при выполнении поручений и в доступной самостоятельной деятельности.
	Этико-эстетическое
	Культура и красота
	Эмоционально отзывчивый к красоте. Стремящийся к отображению прекрасного в продуктивных видах деятельности, обладающий зачатками художественно-эстетического вкуса.
	2.8.3. Содержательный раздел Программы воспитания. (п. 49.2. ФАОП)
	Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания.
	Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми с ОВЗ дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных в Стандарте, одной из задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества:
	социально-коммуникативное развитие;
	познавательное развитие;
	речевое развитие;
	художественно-эстетическое развитие;
	физическое развитие.
	Для того чтобы формировать у обучающихся с ОВЗ культуру поведения, воспитатель Организации должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы:
	учить обучающихся с ОВЗ уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их делами, интересами, удобствами;
	воспитывать культуру общения ребенка с ОВЗ, выражающуюся в общительности, этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных местах;
	воспитывать культуру речи: называть педагогических работников на "вы" и по имени и отчеству, не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть голосом;
	воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с игрушками, книгами, личными вещами, имуществом Организации; умение подготовиться к предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять, и заканчивать ее, после завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; привести в порядок свою одежду.
	Цель эстетического воспитания - становление у ребенка с ОВЗ ценностного отношения к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной составляющей внутреннего мира ребенка с ОВЗ.
	Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают следующее:
	выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих обучающихся с ОВЗ с воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, воображения и творчества;
	уважительное отношение к результатам творчества обучающихся с ОВЗ, широкое включение их произведений в жизнь Организации;
	организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды;
	формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на русском и родном языке;
	реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми с ОВЗ по разным направлениям эстетического воспитания.
	2.8.4. Часть, формируема участниками образовательных отношений
	Особенности реализации воспитательного процесса.
	Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников с ОВЗ в процессе реализации Программы воспитания
	2.8.5. Организационный раздел Программы воспитания.
	(п.49.3 ФАОП ДО)
	Общие требования к условиям реализации Общие требования к условиям реализации Программы воспитания. (п.49.3.1. ФАОП ДО)
	Программа воспитания Организации реализуется через формирование социокультурного воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего готовность всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно- значимые виды совместной деятельности.
	Уклад Организации 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, учитывающей психофизические особенности обучающихся с ОВЗ.
	2. Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к достижению целевых ориентиров Программы воспитания.
	3. Взаимодействие с родителям (законным представителям) по вопросам воспитания.
	4. Учет индивидуальных особенностей обучающихся с ОВЗ дошкольного возраста, в интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, психологических, национальных).
	Взаимодействия педагогического работника с детьми с ОВЗ. (п.49.3.2. ФАОП ДО)
	Спроектированная педагогическим работником образовательная ситуация является воспитательным событием. В каждом воспитательном событии педагогический работник продумывает смысл реальных и возможных действий обучающихся 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 обучающихся, индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты. Планируемые и подготовленные педагогическим работником воспитательные события проектируются в соответствии с календарным планом воспитательной работы Организации, группы, ситуацией развития конкретного ребенка. Проектирование событий в Организации возможно в следующих формах: разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности (спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, спортивные игры); создание творческих детско-педагогических работников проектов (празднование Дня Победы с приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» - показ спектакля для обучающихся из соседней Организации).
	Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это поможет каждому педагогическому работнику создать тематический творческий проект в своей группе и спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами обучающихся, с каждым ребенком.
	Организация предметно-пространственной среды для детей с ОВЗ.
	(п.49.3.3. ФАОП ДО)
	Предметно-пространственная среда (далее - ППС) должна отражать федеральную, региональную специфику, а также специфику ОО и включать: оформление помещений; оборудование, в том числе специализированное оборудование для обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ; игрушки. ППС должна отражать ценности, на которых строится программа воспитания, способствовать их принятию и раскрытию ребенком с ОВЗ. Среда включает знаки и символы государства, региона, города и организации. Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие особенности социокультурных условий, в которых находится Организация. Среда должна быть экологичной, природосообразной и безопасной. Среда обеспечивает ребенку с ОВЗ возможность общения, игры и совместной деятельности. Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей. Среда обеспечивает ребенку с ОВЗ возможность познавательного развития, экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, необходимость научного познания, формирует научную картину мира. Среда обеспечивает ребенку с ОВЗ возможность посильного труда, а также отражает ценности труда в жизни человека и государства (портреты членов семей обучающихся, героев труда, представителей профессий) Результаты труда ребенка с ОВЗ могут быть отражены и сохранены в среде. Среда обеспечивает ребенку с ОВЗ возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта. Среда предоставляет ребенку с ОВЗ возможность погружения в культуру России, знакомства с особенностями региональной культурной традиции. Вся среда дошкольной организации должна быть гармоничной и эстетически привлекательной.
	Кадровое обеспечение воспитательного процесса
	Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых личностных результатов в работе с детьми с ОВЗ.
	(п.49.3.5. ФАОП ДО)
	Инклюзия (дословно – «включение») – это готовность образовательной системы принять любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей (психофизиологических, социальных, психологических, этнокультурных, национальных, религиозных и др.) и обеспечить ему оптимальную социальную ситуацию развития.
	Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий.
	На уровне уклада: ДОО инклюзивное образование – это норма для воспитания, реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности должны разделяться всеми участниками образовательных отношений в ДОО.
	На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная для детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда ДОО обеспечивает возможность включения каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений каждого ребенка.
	На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями, воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, взаимоуважения
	и сотрудничества в совместной деятельности.
	На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, развивает активность и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его развития.
	На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная организация должна обеспечить переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и взрослых.
	Основными условиями реализации Программы воспитания в дошкольных образовательных организациях, реализующих инклюзивное образование, являются: (п.49.4. ФАОП ДО)
	1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;
	2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом воспитания;
	3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;
	4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской деятельности;
	5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка.
	Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной образовательной организации являются: (п.49.5. ФАОП ДО)
	1) формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности;
	2) формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ 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;
	4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество;
	5) расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и представлений об окружающем мире;
	6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ;
	7) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, 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.
	Календарный план воспитательной работы (п.54.1. ФАОП ДО)
	Составлен в соответствии с Федеральным планом воспитательной работы, представленным в ФАОП ДО, и Рабочей программой воспитания ДОУ.
	Январь
	27 января: День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады; День памяти жертв Холокоста (рекомендуется включать в план воспитательной работы с дошкольниками регионально и (или) ситуативно).
	Февраль
	2 февраля: день победы Вооруженных сил СССР над армией гитлеровской Германии в 1943 году в Сталинградской битве (рекомендуется включать в план воспитательной работы с дошкольниками регионально и (или) ситуативно);
	8 февраля: День российской науки;
	21 февраля: Международный день родного языка; 23 февраля: День защитника Отечества.
	Март
	8 марта: Международный женский день;
	18 марта: День воссоединения Крыма с Россией (рекомендуется включать в план воспитательной работы с дошкольниками регионально и (или) ситуативно);
	27 марта: Всемирный день театра.
	Апрель
	12 апреля: День космонавтики, день запуска СССР первого искусственного спутника Земли;
	22 апреля: Всемирный день Земли.
	Май
	1 мая: Праздник Весны и Труда;
	9 мая: День Победы;
	13 мая: день основания Черноморского флота (рекомендуется включать в план воспитательной работы с дошкольниками регионально и (или) ситуативно);
	18 мая: день основания Балтийского флота (рекомендуется включать в план воспитательной работы с дошкольниками регионально и (или) ситуативно);
	19 мая: День детских общественных организаций России;
	24 мая: День славянской письменности и культуры.
	Июнь
	1 июня: Международный день защиты обучающихся;
	5 июня: День эколога;
	6 июня: день рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина (1799-1837), День русского языка;
	12 июня: День России.
	Июль
	8 июля: День семьи, любви и верности;
	30 июля: День Военно-морского флота (рекомендуется включать в план воспитательной работы с дошкольниками регионально и (или) ситуативно).
	Август
	22 августа: День Государственного флага Российской Федерации;
	23 августа: день победы советских войск над немецкой армией в битве под Курском в 1943 году (рекомендуется включать в план воспитательной работы с дошкольниками регионально и (или) ситуативно);
	27 августа: День российского кино.
	Сентябрь
	1 сентября: День знаний;
	7 сентября: день Бородинского сражения (рекомендуется включать в план воспитательной работы с дошкольниками регионально и (или) ситуативно);
	27 сентября: День воспитателя и всех дошкольных работников.
	Октябрь
	1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день музыки;
	5 октября: День учителя;
	16 октября: День отца в России.
	Ноябрь
	4 ноября: День народного единства;
	27 ноября: День матери в России;
	30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации.
	Декабрь:
	3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов (рекомендуется включать в план воспитательной работы с дошкольниками регионально и (или) ситуативно);
	5 декабря: День добровольца (волонтера) в России;
	8 декабря: Международный день художника; 9 декабря: День Героев Отечества;
	31 декабря: Новый год.
	2.8.6. Часть, формируемая участниками образовательных отношений
	Специфика национальных, социокультурных и иных условий,
	Принципы работы: системность и непрерывность, личностно-ориентированный гуманистический характер взаимодействия детей и взрослых, свобода индивидуального личностного развития, признание приоритета ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на позитивный внутренний потенциал, развития ребенка, принцип регионализации (учет специфики региона)
	Методическое обеспечение:
	Аверина Т.В. «Детские игры и загадки народов Поволжья» Самара 1994
	Направления, выбранные участниками образовательных отношений из числа парциальных и иных программ и/или созданных ими самостоятельно.
	Сложившиеся традиции Организации
	В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной работы в ДОУ
	Создание альбома или презентации «Труд взрослых»
	Игра-занятие «Давайте жить дружно и весело и хорошо трудиться»

	Взаимодействие ДОУ и социума
	Преемственность ДОУ и школы
	Задачи:
	Пояснительная записка
	Организационно-методическое обеспечение включает:
	Работа с детьми включает:
	Система взаимодействия педагога и родителей включает:
	Ожидаемые результаты
	3. Организационный раздел Программы
	4.Дополнительный раздел
	«Адаптированная образовательная программа для дошкольников с РАС» (далее «Программа») предназначена для педагогов дошкольных организаций, в которых воспитываются дети с РАС от 3-8 лет. Программа ДОО составлена в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г., Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155; ФАОП ДО, утвержденной от 24 ноября 2022 № 1022, с учетом Методических рекомендаций по разработке образовательной программы дошкольного образования в образовательных организациях, 2023 г., пособия ФАОП ДО для ТНР: сборник нормативных документов для детского сада/ под ред. Н.В. Верещагиной, СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2023 г.;
	Программа формируется как программа психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования).
	Программа реализуется в течение всего времени пребывания ребёнка в ДОО. Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей.
	С целью определения уровня развития ребенка и определения дальнейшего образовательного маршрута может проводиться педагогическая диагностика воспитателем в форме наблюдения за детьми во время образовательной и самостоятельной деятельности с фиксацией полученных результатов в специальном журнале. Эти результаты используются только для планирования индивидуальной развивающей работы с ребенком и дальнейшего планирования образовательной деятельности.
	Технология организации специального коррекционно-развивающего воспитания и обучения детей с РАС предусматривает соблюдение следующих условий:
	1. наличие в учреждении психолого-медико-педагогического сопровождения детей с ОВЗ;
	2. Построение образовательной деятельности с учётом индивидуальных возрастных, психофизиологических, личностных особенностей и возможностей детей, обеспечивающего коррекцию нарушений умственного, речевого и эмоционального развития и стимулирование, обогащение, развития ребенка во всех видах детской деятельности (познавательно-исследовательской, игровой, изобразительной, трудовой, коммуникативной, двигательной, восприятия художественной литературы и фольклора, конструировании, музыкальной);
	3. Взаимодействие с семьей (активное включение родителей в жизнь учреждения, просвещение родителей, объяснение цели и задач воспитания подготовки к школе детей с РАС);
	Образовательная деятельность в ОО осуществляется на русском языке. Образовательная деятельность строится на адекватных возрасту формах работы с детьми, при этом основной формой и ведущим видом деятельности является игра. Образовательная деятельность включает в себя реализацию задач пяти образовательных областей: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие воспитанников.
	Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников и может реализовываться в разнообразных видах деятельности.
	Основные формы взаимодействия с семьей:
	Знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование
	Информирование родителей о ходе образовательного процесса: индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение родителей на детские концерты и праздники, создание памяток.
	Образование родителей: лекции, семинары-практикумы, проведение мастер-классов, тренингов, круглых столов.
	Совместная деятельность: привлечение родителей к организации конкурсов, концертов, экскурсий, прогулок, семейных праздников, к участию в детской исследовательской и проектной деятельности.
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