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I. Целевой раздел 

1.1. Обязательная часть 



 

1.1.1 Пояснительная записка 

а) цели и задачи реализации Программы 

Целью реализации Адаптированной образовательной программы дошкольного образования 

(далее – АОП, Программа) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра 

(далее - РАС) структурного подразделения «Детский сад «Семицветик» ГБОУ СОШ «ОЦ 

«Южный город» пос. Придорожный м.р. Волжский Самарской области (далее - ДОО) является 

обеспечение условий для дошкольного образования, определяемых общими и особыми 

потребностями ребёнка дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья 

(далее – ОВЗ), индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Программа: 

 содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми; 

 способствует реализации прав детей дошкольного возраста на получение доступного и 

качественного образования; 

 обеспечивает развитие способностей каждого ребенка; 

 обеспечивает 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. 

Цель Программы достигается через решение следующих задач: 

 реализация содержания адаптированной образовательной программы; 

 коррекция недостатков психофизического развития детей с ОВЗ; 

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

эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ОВЗ в период 

дошкольного детства 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 другими детьми, взрослыми и 

миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 

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

детей 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 детей с ОВЗ; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития, образования, реабилитации 

(абилитации), охраны и укрепления здоровья детей с ОВЗ; 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального 

общего образования. 



 

Программа ориентирована на детей от 4-5 лет с расстройствами аутистического спектра. 

 

б) принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

Общие принципы и подходы: 

 поддержка разнообразия детства; 

 сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека; 

 позитивная социализация ребенка; 

 личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых и 

родителей (законных представителей), педагогических и иных работников ДОО) и детей; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 сотрудничество Организации с семьей; 

 возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями 

детей. 

Специфические принципы и подходы: 

Эффективный коррекционно-образовательный процесс невозможен без учета особых 

образовательных потребностей и создания соответствующих специальных условий образования 

обучающихся с РАС. 

Необходимо определить, что именно понимается под «особыми образовательными 

потребностями» обучающихся с РАС, и каким требованиям эти потребности должны 

удовлетворять. 

Особые образовательные потребности обучающихся с РАС: 

 коррекция и(или) компенсация особенностей восприятия и усвоения пространственно-

временных характеристик;  

 преодоление (смягчение) дефицита и(или) искаженности потребности в вербальном и 

невербальном общении и развивающихся вторично (или сочетанных) нарушений форм 

коммуникации; 

 создание предпосылок для понимания мотивов, лежащих в основе поступков, действий, 

поведения других людей, для развития социального взаимодействия; 

 смягчение обусловленных аутизмом особенностей поведения, затрудняющих учебный 

процесс, взаимодействие с другими людьми, в тяжелых случаях — пребывание в обществе, в 

коллективе. 

Особенности восприятия и усвоения пространственно-временных характеристик 

окружающего лежат в основе трудностей ориентировки во времени (вчера – сегодня – завтра, 

сначала – потом и т.п.), искажения процессов формирования и использования опыта 

(впечатления накапливаются, но не становятся опытом в традиционном смысле этого слова, то 

есть основой для решения грядущих жизненных задач; обладая информацией, иногда очень 

большой, человек с аутизмом не может выбрать (и, тем более, использовать) то, что 

соответствует заданному - потребности, необходимости, желанию и т.д.)., процессов 

воображения (символизации). Психофизиологическая основа этого явления изучена 



 

недостаточно, но, тем не менее, его ближайшее следствие очевидно: это трудности восприятия, 

усвоения сукцессивно организованных процессов, что в случае РАС – общепризнанный в науке 

факт. 

Проявления нарушений представлений о пространственно-временных характеристиках 

окружающего у людей с РАС подробно описаны в литературе, основными из них являются: 

 фрагментарность восприятия: интрамодальная (трудности формирования мономодального 

сенсорного образа – зрительного, звукового и др.), 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. Это могут быть специальные занятия, направленные на 

формирование целостного сенсорного образа (не только и не столько в русле сенсорной 

интеграции в традиционном понимании этого метода) и(или) способности выделения 

существенных, смыслоразличительных признаков (релизеров); организация сенсорного 

пространства и выбор стимульного и дидактического материала в соответствии с уровнем 

сензитивности по соответствующим сенсорным каналам. 

 В отношении трудностей усвоения сукцессивно организованных процессов поведенческие 

методические подходы предлагают визуализацию временных характеристик («визуализацию 

времени») в виде расписаний, различных по форме (стеллаж или стенд на стене, тетрадь, 

определённая пространственная организация последовательности заданий (например, корзинки с 

заданиями нужно брать слева направо) и др.), уровню организации и техническому решению 

(предметное, визуальное (картинки, фото, пиктограммы и др.), таблички с надписями), объёму 

(на определённый вид деятельности (скажем, переодевание при приходе в школу), день, неделю 

и более), конкретный выбор которых зависит от особенностей ребёнка, этапа работы, 

коррекционных задач и др. 

 В части случав хорошие результаты даёт ведение дневника (естественно, с помощью 

родителей) в доступной форме (текст, фотографии с подписями или без них). Дневник 

представляет собой, фактически, то же расписание, но обращённое в прошлое, он позволяет 

представить прожитый период как целое, увидеть последовательность событий, осознать их 

взаимосвязь на доступном уровне. 

 Ещё одним следствием трудностей восприятия и усвоения сукцессивно организованных 

процессов является такой важнейший приём, как максимальная визуализация учебного 

материала. Ребёнку с аутизмом трудно воспринимать инструкции на слух, гораздо легче – в 

визуальной форме, которая в большей степени позволяет симультанирование воспринимаемого 

материала. В зависимости от успешности работы по развитию понимания устной речи степень 

визуализации может постепенно уменьшаться; иногда необходимым оказывается использование 

письменной речи, альтернативных и аугментативных форм коммуникации и др. 

 Необходимость структурирования пространства связана с симультанностью восприятия в 

его примитивной форме, когда одномоментность восприятия связана нецелостностью образов 

и(или) представлений, которые сформированы ещё недостаточно, но только с одновременностью 

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

такая форма симультанности сохраняется длительное время; определённые виды деятельности 



 

оказываются жёстко связанными с определёнными участками пространства, и попытки 

видоизменять, нарушать сложившийся симультанный комплекс ставят перед ребёнком с 

аутизмом проблемы, которые ему трудно разрешить, что затрудняет возможности выбора, 

ограничивает формирование произвольности и часто вызывает негативные поведенческие 

реакции. 

 Простейший приём из используемых в таких случаях – структурирование пространства, то 

есть жёсткая привязка определённых занятий к соответствующим участкам пространства 

(компартментам). Это, с одной стороны, предупреждает значительную часть проблем поведения, 

но, с другой стороны, ограничивает произвольность, способствует закреплению стереотипов 

поведения. 

 Оптимальным выходом является наработка гибкости в отношении и временных, и 

пространственных характеристик, постепенное введения аффективных смыслов в окружающее, 

формирование естественных форм мотивации в соответствии с возможностями ребёнка. 

Существует много конкретных приёмов наработки гибкости; приведём несколько характерных, 

практически значимых примеров: 

 одно и то же задание ребёнок выполняет с разными специалистами, занятия проводятся в 

разных помещениях. Важно, чтобы задания были хорошо отработаны, и вероятность 

нежелательных реакций на изменения была минимальной; 

 постепенное усложнение выбора поощрения: сначала без выбора («Хочешь пузыри?» - 

заведомо любимые и желанные); выбор из двух возможностей (предлагаем волчок и шарик – 

«Чего ты хочешь?»); предлагаем несколько вариантов привлекательных занятий в форме 

фотографий на планшете и др.; 

 введение вариативных элементов в расписание: связанных с какими-то понятными 

условиями (если дождь – смотрим мультик, если хорошая погода – качаемся на качелях во 

дворе), на основе выбора из двух- трёх привлекательных занятий (что ты выбираешь: собирать 

пазлы или прыгать на батуте?); на основе свободного выбора, если сформирован навык 

проведения досуга (под контролем взрослого); 

 любые иные способы генерализации навыка. 

 Развитие социального взаимодействия, коммуникации и её форм в настоящее время 

рассматриваются как важнейшее направление воспитания и обучения детей с РАС. Большинство 

используемых методических подходов так или иначе преследует эти цели. K. Koenig (2012), 

например, к «стратегиям, запускающим социальное развитие», относит прикладной анализ 

поведения, визуальную поддержку, сценарии и ролевые игры, развивающие игры, 

видеомоделирование, опосредованное воздействие через партнёра, технологически оформленные 

инструкции, навыки использования групповых инструкций, развитие саморегуляции и 

самоконтроля. Приёмы и методы, включённые в этот перечень, ориентированы на детей с разной 

степенью выраженности аутистических расстройств и разным их профилем, используют 

различную техническую базу, и для каждого существуют определённые показания к применению, 

условия использования, возможные и нежелательные сочетания с другими подходами. 

 Важным аспектом и одновременно предпосылкой социального взаимодействия является 

нарушенная при аутизме способность понимать мотивы поведения, причины поступков и 

действий других людей, способность предвосхищать, предугадывать их действия и поведение, 

предполагать их возможные последствия и результаты. Без таких возможностей другой человек 

становится для ребёнка с аутизмом непредсказуемым, взаимодействие с ним может невольно 



 

индуцировать защитные реакции (включая страхи, агрессию, стереотипные формы поведения и 

т.д.), что часто становится причиной тех или иных форм проблемного поведения и социальной 

дезадаптации. 

 Развитие способности к репрезентации психической жизни других людей происходит 

только параллельно с развитием социального взаимодействия и коммуникации. Это процесс 

постепенный, требующий постоянного учёта возможностей ребёнка с РАС на данный момент, 

особенностей его мотивационной сферы. 

Особенности проблемного поведения ребёнка с аутизмом разнообразны: агрессия и 

аутоагрессия, аффективные вспышки, неадекватные смех, плач, крик, различного рода 

стереотипии (двигательные, сенсорно-двигательные, речевые и т.д.). Такие поведенческие 

проявления препятствуют развитию ребёнка, затрудняют (при резкой выраженности делают 

фактически невозможным) учебный процесс и само взаимодействие с другими людьми. 

Коррекция проблемного поведения – не только один из важнейших разделов 

комплексной коррекции аутистических расстройств, но часто и в значительной степени условие 

работы по другим направлениям. Особая роль принадлежит функциональному анализу 

поведения, одному из разделов бихевиоризма и прикладного анализа поведения. 

Предполагается, что любое поведение, в том числе и проблемное, выполняет определённую 

функцию, через поведенческий акт индивид осознанно или неосознанно сообщает о какой-то 

потребности, каком-то своём состоянии, об отношении к ситуации. Изучая информацию, 

связанную с появлением определённого поведенческого акта, в АВА полученные сведения 

используют для определения и использования таких изменений в окружающем, которые 

снижают частоту или предупреждают нежелательные поведенческие проявления. Несмотря на 

то, что такой поведенческий подход считается наиболее эффективным, он иногда не даёт 

желаемых результатов, так как причины, вызывающие то или иное поведение, могут носить 

эндогенный характер. В рамках развивающих методов используются иные подходы к коррекции 

проблемного поведения (О.С. Никольская и др., 2007; С. Гринспен, С. Уидер, 2013). 

Отмеченные особые образовательные потребности отражают специфические для 

аутизма проблемы воспитания и обучения, однако, помимо них, трудности образовательного 

процесса могут быть связаны со следствиями особых образовательных потребностей (например, 

искажение и задержка речевого развития в силу невозможности восприятия сукцессивно 

организованных процессов), а также с коморбидными расстройствами. Это полностью 

согласуется с практикой: как правило, у ребёнка с РАС помимо сугубо аутистических 

проявлений могут быть и другие, свойственные не только аутизму расстройства 

(интеллектуальные, речевые, сенсорные, двигательные и др.). 

Определение стратегии коррекционной работы осложняется и тем, что природа 

отдельных нарушений может быть сложной: например, мутизм может быть связан одновременно 

с аутистическим искажением речевого развития, выраженной умственной отсталостью и 

сенсомоторной алалией, а интеллектуальная недостаточность может включать в себя как 

обусловленный аутизмом синдром «олиго-плюс», так и классическую органически 

обусловленную умственную отсталость. Без учёта структуры нарушений возможный уровень 

эффективности лечебно-коррекционной работы не может быть достигнут. Следует отметить, что 

сложная структура нарушений при РАС требует от специалиста широких коррекционно- 

педагогических компетенций. 

Особые образовательные потребности неоднородны в плане соотношения с клинико-

психологической структурой РАС. 



 

Нарушения восприятия и усвоения пространственно-временных характеристик ближе к 

основному нарушению (расстройствам функций тонического блока мозга). Соответственно, 

здесь могут использоваться методы и компенсации, и коррекции; чаще, чем при нарушениях 

более высокого уровня, возникает необходимость медикаментозной терапии. Из классических 

признаков аутизма ближе всех к основному нарушению стереотипии компенсаторного и 

гиперкомпенсаторно-аутостимуляционного характера и, отчасти, кататонический вариант 

стереотипий. 

Другие формы проблемного поведения (агрессия, аутоагрессия, аффективные вспышки, 

неадекватные крик, смех, плач, негативизм) также различны по генезу, но чаще всего относятся к 

продуктивным расстройствам вторичного уровня клинико-психологической структуры РАС. 

Именно в связи с этим на первом плане в коррекции этих проявлений – психолого- 

педагогические методы, при необходимости в сочетании с психофармакотерапией. 

Нарушения коммуникации и социального взаимодействия – сложные психологические 

образования, их квалификация может быть самой разной и требует исключительно 

индивидуального подхода. 

Таким образом, подготовка к определению стратегии образовательных мероприятий 

должна включать: 

 выделение проблем ребёнка, требующих комплексной коррекции; 

 квалификацию каждой из этих проблем как вида особой образовательной 

потребности, уровня нарушений в клинико- психологической структуре, характер 

коморбидности (случайная или патогенетически обусловленная); 

 выявление ведущего уровня нарушений в клинико- психологической структуре; 

 определение образовательной траектории (по содержательному, деятельностному 

и процессуальному направлениям); 

 мониторинг реализации, принятой индивидуальной коррекционно-

образовательной программы. 

 
в) характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста с РАС в  СП 

«Детский сад «Семицветик» ГБОУ СОШ «ОЦ «Южный город» п о с .  П р и д о р о ж н ый  

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 окружающим, возможностями произвольной организации 

поведения и деятельности, возможными формами социальных контактов, способами 

аутостимуляции, уровнем психоречевого развития. Приводим характеристики, наиболее 

значимые для организации начального обучения, начиная от самых тяжёлых форм к более 

лёгким: 

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 генеративных 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. 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 траектории обучения и 

воспитания такого ребенка. Индивидуальная образовательная программа должна 

предусматривать и включение его в группу других детей. У этого глубоко аутичного ребенка есть 

в этом внутренняя потребность, через других детей ему легче воспринимать учебную 

информацию, следуя за ними, легче выполнять требования взрослого. 

Вторая группа включает детей, находящихся на следующей по тяжести ступени 

аутистического дизонтогенеза. Дети имеют лишь самые простые формы активного контакта с 

людьми, используют стереотипные формы поведения, в том числе речевого, стремятся к 

скрупулёзному сохранению постоянства и порядка в окружающем. Их аутистические установки 

уже выражаются в активном негативизме, а аутостимуляция как в примитивных, так и в 

изощренных стереотипных действиях – активном избирательном воспроизведении одних и тех 

же привычных и приятных впечатлений, часто сенсорных и получаемых самораздражением. 

В отличии 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, 

Дети боятся неожиданностей, могут проявлять выраженный сенсорный дискомфорт, 

брезгливость, легко и жестко фиксируют дискомфорт и испуг и, соответственно, могут 

накапливать стойкие страхи. Неопределенность, неожиданный сбой в порядке происходящего, 

дезадаптируют ребенка и могут легко спровоцировать поведенческий срыв, который может 

проявиться в активном негативизме, генерализованной агрессии и самоагрессии. 

В привычных же, предсказуемых условиях они могут быть спокойны, довольны и более 

открыты к общению. В этих рамках они легче осваивают социально бытовые навыки и 

самостоятельно используют их в привычных ситуациях. В сложившемся моторном навыке такой 

ребенок может проявить умелость, даже искусность: нередки прекрасный каллиграфический 

почерк, мастерство в рисунке орнамента, в детских поделках и.т.п. Выработанные бытовые 

навыки прочны, но слишком жестко связаны с теми жизненными ситуациями, в которых 

сложились, 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, 

Речь, складывающаяся на основе эхолалии, развивается в рамках стереотипа, привязана к 

определенной ситуации, для ее понимания может потребоваться конкретное знание того как 



 

сложился тот или иной штамп. 

Именно у этих детей в наибольшей степени обращают на себя внимание моторные 

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, когда ребенок 

извлекает нужные ему сенсорные впечатления прежде всего самораздражением или в 

стереотипные манипуляции с предметами, а могут быть и достаточно сложные, как повторение 

определенных аффективно заряженных слов, фраз, стереотипный рисунок, пение, порядковый 

счет, или даже значительно более сложные как математическая операция – важно, что это 

упорное воспроизведение одного и того же эффекта в стереотипной форме. Эти стереотипные 

действия ребенка важны ему как аутостимуляция 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. 

Становление психических функций такого ребенка в наибольшей степени искажено. 

Страдает, прежде всего, возможность их развития и использования для решения реальных 

жизненных задач, в то время как в стереотипных действиях аутостимуляции могут проявляться 

не реализуемые на практике возможности: уникальная память, музыкальный слух, моторная 

ловкость, раннее выделение цвета и формы, одаренность в математических вычислениях, 

лингвистические способности. 

Проблемой этих детей является крайняя фрагментарность представлений об 

окружающем, ограниченность картины мира сложившимся узким жизненным стереотипом. В 

привычных рамках упорядоченного обучения, часть таких детей может усвоить программу не 

только вспомогательной, но и массовой школы. Проблема в том, что эти знания без специальной 

работы осваиваются 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. 

Ребенок этой группы может быть очень привязан к близкому человеку, но это еще не 

вполне эмоциональная привязанность. Близкий чрезвычайно значим для него, но значим, прежде 

всего, как основа сохранения столь необходимой ему стабильности, постоянства в окружающем. 

Ребенок может жестко контролировать маму, требовать ее постоянного присутствия, протестует 

при попытке нарушить стереотип сложившегося контакта. Развитие эмоционального контакта с 

близкими, достижения более свободных и гибких отношений со средой и значительная 

нормализация психоречевого развития, возможны на основе коррекционной работы по 

дифференциации и насыщению жизненного стереотипа ребенка, осмысленными активными 

контактами с окружением. 

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 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 накопить энциклопедическую 

информацию по астрономии, ботанике, электротехнике, генеалогии, 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. Эти дети, как правило, обучаются по 



 

программе массовой школы в условиях класса или индивидуально, могут стабильно получать 

отличные оценки, но и они крайне нуждаются в постоянном специальном сопровождении, 

позволяющем им получить опыт диалогических отношений, расширить круг интересов и 

представление об окружающем и окружающих, сформировать навыки социального поведения. 

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 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 задержкой психического развития и 

умственной отсталостью. 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 мы также встречаемся с 

парциальной одаренностью, 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. То есть, даже в пределах одной группы 

детей со сравнимой тяжестью аутистических проблем существуют 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, в том числе и в период 

младшего школьного возраста. 

 

1.1.2 Планируемые результаты освоения Программы 

В соответствии с ФГОС ДО 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 РАС 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 

(планируемых результатов) воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

 

а) целевые ориентиры дошкольного возраста 

Учитывая, что в раннем возрасте комплексное сопровождение проводится с детьми 

группы риска по РАС, то есть до установления диагноза, целевые ориентиры определяются на 

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

время завершения дошкольного образования. В каждом случае целевые ориентиры 

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

Целевые ориентиры для детей с 3-х лет с повышенным риском формирования 



 

расстройств аутистического спектра: 

 локализует звук взглядом и/или поворотом головы в сторону источника звука; 

 эмоционально позитивно реагирует на короткий тактильный контакт (не во всех 

случаях); 

 реагирует (останавливается, замирает, смотрит на взрослого, начинает плакать пр.) 

на запрет («Нельзя!», «Стоп!»); 

 выражает отказ, отталкивая предмет или возвращая его взрослому; 

 использует взгляд и вокализацию, чтобы получить желаемое; 

 самостоятельно выполняет действия с одной операцией; самостоятельно выполняет 

действия с предметами, которые предполагают схожие операции (нанизывание колец, 

вкладывание 

стаканчиков); 

 демонстрирует соответствующее поведение в ходе выполнения действий с 

игрушками: бросает мяч, катает машинку, ставит кубики друг на друга, вставляет стержни в 

отверстия и т.д.; 

 самостоятельно выполняет деятельность, включающую два разных действия, 

например, вынимать, вставлять; 

 самостоятельно выполняет деятельность, включающую несколько разных 

действий, например: вставлять, открывать, вынимать, закрывать; 

 завершает задание и убирает материал. 

 выполняет по подражанию до десяти движений; 

 вкладывает одну – две фигуры в прорезь соответствующей формы в коробке форм; 

 нанизывает кольца на стержень; 

 составляет деревянный пазл из трёх частей; 

 вставляет колышки в отверстия; 

 нажимает кнопки на различных игрушках, которые в результате нажатия 

срабатывают (например, включается свет, издаётся звук, начинается движение); 

 разъединяет детали конструктора и др. 

 строит башню из трёх кубиков; 

 оставляет графические следы маркером или мелком (линии, точки, каракули); 

 стучит игрушечным молотком по колышкам; 

 соединяет крупные части конструктора 

 обходит, а не наступает на предметы, лежащие на полу; 

 смотрит на картинку, которую показывает взрослый; 

 следит за местом (контейнер, пустое место для кусочка пазла и пр.) куда помещаются 

какие-либо предметы; 

 следует инструкциям «стоп» или «подожди» без других побуждений или жестов. 

 выполняет простые инструкции, предъявляемые без помощи и жеста; 

 находит по просьбе 8 – 10 объектов, расположенных в комнате, но не 

непосредственно в поле зрения ребёнка, а которые нужно поискать; 



 

 машет (использует жест «Пока») по подражанию; 

 «танцует» с другими под музыку в хороводе; 

 выполняет одно действие с использованием куклы или мягкой игрушки; 

 решает задачи методом проб и ошибок в игре с конструктором 

 снимает куртку, шапку (без застёжек) и вешает на крючок; уместно говорит 

«привет» и «пока», как первым, так и в ответ; 

 играет в простые подвижные игры (например, в мяч, «прятки»); 

 понимает значения слов «да», «нет», использует их вербально или невербально (не 

всегда); 

 называет имена близких людей; 

 выражения лица соответствуют эмоциональному состоянию (рад, грустен); 

 усложнение манипулятивных «игр» (катание машинок с элементами сюжета); 

 последовательности сложных операций в игре (например, собирание пирамидки, 

домика из блоков, нанизывание бус); 

 понимание основных цветов («дай жёлтый» (зелёный, синий и т.д.); 

 элементы сюжетной игры с игровыми предметами бытового характера; 

 проделывает действия с куклой или мягкими игрушками (с помощью взрослого);

 иногда привлекает внимание окружающих к предметам речью или жестом к 

желаемому предмету;

 выстраивает последовательности из трёх и более картинок в правильном порядке;

 пользуется туалетом с помощью взрослого;

 моет руки с помощью взрослого;

 ест за столом ложкой, не уходя из-за стола;

 преодолевает избирательность в еде (частично).

. 

б) целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования детьми с 

расстройствами аутистического спектра с третьим уровнем тяжести аутистических 

расстройств по DSM-5 (третий уровень аутистических расстройств является наиболее тяжёлым 

и, как правило, сочетается с интеллектуальными нарушениями умеренной (тяжёлой, глубокой) 

степени и выраженными нарушениями речевого развития): 

 понимает обращённую речь на доступном уровне;

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

общения;

 владеет некоторыми конвенциональными формами общения (вербально / невербально);

 выражает желания социально приемлемым способом;

 возможны элементарные формы взаимодействия с родителями, другими знакомыми 

взрослыми и детьми;

 выделяет себя на уровне узнавания по фотографии; выделяет родителей и знакомых 

взрослых;

 различает своих и чужих;



 

 поведение контролируемо в знакомой ситуации (на основе стереотипа поведения);

 отработаны основы стереотипа учебного поведения;

 участвует в групповых физкультурных занятиях и групповых играх с движением под 

музыку и пением (хороводы и т.п.) под руководством взрослых;

 может сличать цвета, основные геометрические формы;

 знает некоторые буквы;

 владеет простейшими видами графической деятельности (закрашивание, обводка);

 различает «большой – маленький», «один – много»;

 выполняет физические упражнения по показу (индивидуально и в группе) с 

использованием простейших гимнастических снарядов;

 выполняет упражнения с использованием тренажёров, батута (под контролем взрослых);

 умеет одеваться и раздеваться по расписанию (в доступной форме);

 пользуется туалетом (с помощью);

 владеет навыками приёма пищи.

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования детьми с 

расстройствами аутистического спектра со вторым уровнем тяжести аутистических 

расстройств по DSM-5 (второй уровень тяжести аутистических расстройств может сочетаться с 

интеллектуальными нарушениями (различной, чаще лёгкой, иногда умеренной степени и 

нарушениями речевого развития): 

 владеет простыми формами речи (двух-трёхсложные предложения, простые вопросы) 

или (иногда) альтернативными формами общения;

 владеет конвенциональными формами общения (вербально / невербально);

 может поддерживать элементарный диалог (чаще – формально);

 отвечает на вопросы в пределах ситуации общения;

 возможно ограниченное взаимодействие с родителями, другими знакомыми взрослыми 

и детьми;

 выделяет себя, родителей, специалистов, которые с ним работают;

 различает людей по полу, возрасту;

 владеет поведением в учебной ситуации, но без возможностей гибкой адаптации;

 участие в групповых играх с движением под музыку и пением (хороводы и т.п.) под 

руководством взрослых;

 знает основные цвета и геометрические формы; 

 знает буквы, владеет техникой чтения частично;

 может писать по обводке;

 различает «выше – ниже», «шире – уже» и т.п.

 есть прямой счёт до 10;

 выполняет физические упражнения по показу и инструкции (индивидуально и в 

группе) с использованием простейших гимнастических снарядов;

 выполняет упражнения с использованием тренажёров, батута под контролем взрослых;

 имеет на уровне стереотипа представления о здоровом образе жизни и связанными с 

ним правилами;

 владеет основными навыками самообслуживания (одевается/раздевается, 

самостоятельно ест, владеет навыком опрятности), убирает за собой (игрушки, посуду).



 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования детьми с 

расстройствами аутистического спектра с первым уровнем тяжести аутистических 

расстройств по DSM-5 (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): 

 владеет речью (альтернативные формы общения необходимы в очень редких 

случаях);

 инициирует общение (в связи с собственными нуждами);

 может поддерживать диалог (часто – формально);

 владеет конвенциональными формами общения с обращением;

 взаимодействует со взрослыми и сверстниками в обучающей ситуации (ограниченно);

 выделяет себя как субъекта (частично);

 поведение контролируемо с элементами самоконтроля; требуется поддержка в 

незнакомой и(или) неожиданной ситуации;

 владеет поведением в учебной ситуации;

 владеет социально-имитативной и ролевой игрой (в основном, формально);

 владеет техникой чтения, понимает простые тексты;

 владеет основами безотрывного письма букв);

 складывает и вычитает в пределах 5-10;

 сформированы представления о своей семье, Отечестве;

 знаком с основными явлениями окружающего мира;

 выполняет физические упражнения по показу, инструкции и расписанию 

(индивидуально и в группе) с использованием простейших гимнастических снарядов;

 выполняет упражнения с использованием тренажёров, батута под контролем взрослых; 

имеет представления о здоровом образе жизни и связанными с ним правилами;

 участвует в некоторых групповых подвижных играх с правилами;

 владеет основными навыками самообслуживания (одевается/раздевается, 

самостоятельно ест, владеет навыком опрятности), убирает за собой (игрушки, посуду);

 принимает участие в уборке квартиры, приготовлении пищи;

 умеет следовать расписанию (в адекватной форме) в учебной деятельности и в быту.

 

в) развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

Система мониторинга динамики развития (динамики образовательных достижений) 

детей с РАС 

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 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 дети с РАС, посещающие группу комбинированной направленности 

«Фантазеры», имеют сочетанные нарушения, демонстрирующие умственную отсталость 

(заключение ТПМПК «АООП для обучающихся с РАС с учетом УО), 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 УО основных разделов 

коррекционной программы (Программа дошкольных образовательных учреждений для детей с 

нарушением интеллекта. Коррекционно-развивающее обучение и воспитание. Екжанова Е.А., 

Стребелева Е.А.) 

В ходе обследования используется следующие методы исследования: 

 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. 

 

1.2 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

а) цели и задачи части, формируемой участниками образовательных отношений 

Учитывая особенности детей с РАС реализация вариативной части Программы может 

проходить в форме индивидуальных и (или) подгрупповых и (или) фронтальных занятий в 

соответствие с медицинскими показаниями и учетом индивидуального и дифференцирования 

подхода к образовательному процессу. 

Значительные перемены в жизни нашего общества повлекли за собой большие изменения в 

сфере общественной жизни, в ценностных установках. Возрастание ценности жизни, здоровья, 

активного долголетия и реализация человеческой индивидуальности все чаще рассматриваются 

как критерии социального прогресса общества. 

Формирование здоровья ребенка, полноценное развитие его организма одна из основных 

проблем современного общества. Дошкольное воспитание должно быть пронизано заботой о 

физическом здоровье ребенка и его психологическом благополучии такова концепция 

дошкольного образования. Для решения этой задачи необходимо еще с самых юных лет 



 

формировать здоровый образ жизни, используя все средства физического воспитания, 

формировать жизненно необходимые двигательные умения и навыки. 

Плавание является уникальным видом физических упражнений, превосходным средством 

для развития и совершенствования физических качеств ребенка дошкольного возраста и 

оказывает существенное влияние на состояние его здоровья. Это одна из эффективнейших форм 

закаливания и профилактика многих заболеваний. Занятия плаванием имеют огромное 

воспитательное значение. Они создают условия для формирования личности. А также 

приобщают детей к спортивному плаванию и другим видам спорта, ориентируют на выбор 

профессии, хобби. 

В структурном подразделении «Детский сад «Семицветик» в область «Физическое 

развитие» добавлено обучение плаванию. Обучение детей плаванию нацелено на развитие 

ребенка через приобщение к здоровому образу жизни, на предупреждение и профилактику 

заболеваний сердечно- сосудистой системы, органов дыхания, опорно-двигательного аппарата. 

Цель начального обучения плаванию дошкольников 

 научить детей уверенно и безбоязненно держаться на воде; 

 максимально использовать все факторы, способствующие укреплению здоровья детей и 

их физическому развитию; 

 заложить прочную основу для дальнейшей образовательной деятельности по обучению 

плаванию, привить интерес, любовь к воде. 

Задачи обучения 

 учить, не бояться входить в воду, играть и плескаться в ней; 

 учить передвигаться по дну бассейна различными способами; 

 учить погружаться в воду, открывать в ней глаза; передвигаться и ориентироваться под 

водой; 

 учить выдоху в воде; 

 учить лежать в воде на груди и на спине; 

 учить скольжению в воде на груди и на спине; 

 учить выполнять попеременные движения ногами во время скольжения на груди и на 

спине; 

 учить выполнять попеременные и одновременные движения руками во время 

скольжения на груди и на спине; 

 учить сочетать движения руками и ногами при скольжении на груди и на спине; 

 учить различным прыжкам в воду. 

б) принципы и подходы к формированию вариативной (учрежденческой) части 

Программы 

При обучении плаванию учитываются возраст, состояние здоровья и индивидуальные 

особенности каждого ребенка. 

Взаимодействие с детьми основывается на личностно- ориентированном подходе к 

каждому ребенку, что означает: 

 убеждение в безграничных возможностях каждого ребенка в 

самосовершенствовании, опору на сильные стороны личности; 

 познание ребенком себя как человека; 



 

 предоставление детям возможностей для проявления во всем 

многообразии индивидуальных качеств в активной творческой деятельности; 

 признание ребенка как равноправного партнера взрослого. 

в) характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста по 

выбранному направлению  

Характеристика основных навыков плавания 

Навык Характеристика 

 

Ныряние 

Помогает обрести чувство уверенности, учит произвольно, 

сознательно уходить под воду, ориентироваться там и 

передвигаться, знакомят с подъемной силой. 

Прыжки в воду Вырабатывают умение владеть своим телом в воде, чувствовать на 

него действие разных сил, развивают решительность, самообладание и 

мужество. 

Лежание Позволяет почувствовать статистическую подъемную силу, 

удерживать тело в состоянии равновесия, учит преодолевать чувство 

страха. 

Скольжение Позволяет почувствовать не только статистическую, но и 

динамическую подъемную силу, учит продвигаться и ориентироваться 

в воде, работать попеременно руками и 

ногами, проплывать большие расстояния, совершенствует другие 

навыки, способствует развитию выносливости. 

Контролируемое 

дыхание 

Ритмичное правильное дыхание, согласованное с ритмом движений, 

учит преодолевать давление воды, развивает дыхательную 

мускулатуру, он тесно взаимосвязан со всеми 

навыками. 

Закономерность поэтапного формирования навыков плавания 

I этап 

Результат (задачи) 

Знакомство с водой, ее свойствами. Освоение безбоязненного и уверенного 

передвижения по дну с помощью и самостоятельно, совершение 

простейших действий, игровых действий. 

II этап 

Результат (задачи) 

Приобретение детьми умение и навыков, которые помогают 

чувствовать себя в воде достаточно надежно (всплывать, лежать, скользить, 

самостоятельно выполнять вдох-выдох в воду). 

III этап 

Результат (задачи) 

Обучение плаванию определенным способом (согласованность движений рук, 

ног, дыхания). 

IV этап 

Результат (задачи) 



 

Продолжение усвоения и совершенствования техники способа плавания, 

простых поворотов, элементарных прыжков в воду. 

1.2.2 Планируемые результаты освоения части ООП, формируемой участниками 

образовательных отношений 

 

Планируемые результаты работы по обучению плаванию 

Планируемые результаты освоения части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений 

Планируемые результаты работы по обучению плаванию 

 По окончании первого года обучения ребенок должен уметь: 

 спускаться в бассейн по лесенке с помощью взрослого; 

 передвигаться по дну бассейна в различных направлениях и различными способами 

(бег, прыжки, ползание, ходьба) в нарукавниках; 

 передвигаться по периметру бассейна, держась за поручни без нарукавников; 

 опускать лицо в воду с задержкой дыхания; 

 находить и доставать игрушки со дна в мелкой части бассейна; 

 самостоятельно играть с атрибутами (надувные игрушки, доски, лодочки, мячи и 

т.д.) в воде. 

По окончании второго года обучения ребенок должен уметь: 

 спускаться в бассейн по лесенке с помощью и без поддержки взрослого; 

 передвигаться в воде: шагом, бегом, прыжками, держась за поручень и без 

поддержки; взявшись за руки в полупреседе, на носках, спиной вперед, приставными шагами; 

 передвигаться по бассейну вдоль границ, по кругу; 

 действовать с предметами: плавательной доской, палкой, обручем, поплавком, 

мячом; 

 погружаться в воду до уровня пояса, плеч, шеи, подбородка, глаз, с головой; 

  погружаться в воду с головой, задерживая дыхание, с выдохом в воду (долгий 

выдох), дуть на воду; 

 скользить на животе: держась за руки взрослого, за поручень; опираясь руками о 

дно; передвигаться, держась за плавательную доску, с поплавком на спине, с нарукавниками; 

лежа на животе свободно без опоры; принимать положения «стрелка», «запятая», «звездочка», 

«поплавок»; 

 работать ногами как при плавании кролем. 

По окончании третьего года обучения ребенок должен уметь: 

 спускаться в воду с последующим погружением; 

 передвигаться в воде шагом: на носках, перекатом, приставными шагами, мелким и 

широким шагом, с высоким подниманием колена, в полупреседе, с поворотами, с заданиями, 

спиной вперед, в чередовании с бегом, прыжками;  

 передвигаться в воде бегом: в колонне по одному, парами, «змейкой», со сменой 

темпа, ведущего, по диагонали, с высоким подниманием колена, на носках, челночный бег; 

 погружаться в воду до уровня шеи, подбородка, глаз, с головой, задерживая 

дыхание на вдохе, делать выдох в воду; 



 

 передвигаться под водой: шагом в полном приседе с помощью рук, прыжками, с 

головой уходя под воду, быстрым и медленным шагом, держась за плавательную доску и 

самостоятельно; 

 скользить на животе: держась за поручень, за плавательную доску; опираясь 

руками о дно; держась на плаву самостоятельно; поднимать голову, делать вдох и опускать 

голову с выдохом в воду; лежа на воде свободно принимать положения «стрелка», «запятая», 

«звездочка», «поплавок», «медуза», делая выдох в воду;  

 двигать ногами кролем: на груди из исходного положения сидя упор сзади; в упоре 

лежа на животе; лежа, держась за поручень, плавательную доску, свободно; 

 скользить на животе без работы ног и с работой ног кролем; с плавательной доской 

и без; с выдохом в воду и задержкой дыхания. 

По окончании четвертого и пятого года обучения ребенок должен уметь: 

 спускаться в воду с последующим погружением; уходя под воду с головой, 

открывать глаза, разглядывать предмет; 

 передвигаться в воде шагом: гимнастический шаг, с задержкой на носке, с 

мешочком на голове, приставными шагами с приседанием, противоходом, продольной и 

поперечной «змейкой»;  

 передвигаться в воде бегом: в разных построениях, челночным бегом, в медленном 

темпе с помощью и без помощи рук, выполняя гребковые движения, спиной вперед, галопом; 

 передвигаться прыжками: с ноги на ногу, выбрасывая ноги вперед, из обруча в 

обруч;  

 погружаться в воду с головой, задерживая дыхание на вдохе; собирать предметы 

под водой; нырять; 

 скользить на животе: на груди без и с работой ног, с круговыми движениями рук, с 

опорой о поручень, плавательную доску и без опоры, с поворотом головы для вдоха и с 

задержкой дыхания;  

 скользить на спине: с опорой о плавательную доску, с поддержкой головы и без 

опоры; отталкиваясь от бортика; с работой ног; сочетая работу рук, ног и дыхания; лежать на 

спине руки вдоль туловища, руки вверх. 

 

д) перечень оценочных материалов 

Оценка качества обучения плаванию детей дошкольного возраста строится на методах 

педагогического и медицинского контроля физического состояния детей.  

Уровень овладения плавательными навыками оценивается по 4- балльной системе. Сумма баллов 

по всем тестам делится на количество тестов – получается средний балл. Данные заносятся в 

сводный протокол и далее, с учетом оценки качества выполнения плавательного упражнения 

анализируется.  

Оценочные тесты по обучению плаванию детей ____группы  _______20___год.  

(дети 3-4 лет).  



 

№
 п

/п
 

Ф
. 
И

. 
О

 

р
еб

ен
к

а
 

П
ер

ед
в

 

и
ж

ен
и

я
 

Б
а
л

л
 

В
ы

д
о
х
и

 в
 в

о
д

у
 

Б
а
л

л
 

П
л

а
в

а
н

и
е 

с 

и
г
р

у
ш

к
о
й

 

Б
а
л

л
 

П
о
г
р

у
ж

ен
и

е 

Б
а
л

л
 

С
р

ед
н

и
й

 б
а
л

л
 

1.           

 

Тестовые задания  

1. Разнообразные способы передвижения в воде.  

2. Погружение в воду с открыванием глаз под водой.  

3. Выдохи в воду.  

4. Плавание с надувной игрушкой при помощи движения ног.  

 

Методика проведения диагностики.  

1. Разнообразные способы передвижения в воде.  

Ходьба, руки на поясе, бег обычный, прыжки лицом, спиной вперед на двух ногах, положение 

рук произвольное, по 8м.  

Оценка.  

4 балла – ребенок легко выполняет все способы передвижения в воде;  

3 балла – выполняет упражнения неуверенно, осторожно;  

2 балла – выполняет упражнения держась за поручень;  

1 балл – боится отойти от бортика, отказывается выполнять упражнение.  

2. Погружение в воду с открыванием глаз под водой.  

Стоя около бортика, держась за поручень, присесть, сохраняя вертикальное положение тела, 

полностью погрузиться в воду с головой, а не просто наклонить лицо вниз, глаза должны быть 

приоткрыты.  

Оценка.  

4 балла – ребенок безбоязненно приседает под воду, приоткрыв глаза, и находится в таком 

положении в течении 3 секунд;  

3 балла – погрузившись в воду, открыв глаза, находится под водой менее 3 секунд;  

2 балла – погрузившись в воду, не  открывает глаза;  

1 балл – боится полностью погрузится в воду.  

3. Выдохи в воду.  

Положение тела такое же, как и при выполнении погружения в воду. Губы при выполнении 

выдоха немного вытянуты вперед, напряжены («трубочка»). Выдох должен быть равномерным, 

непрерывным, полным, выполняется одновременно через нос и рот.  

Оценка.  

4 балла – ребенок правильно выполняет 2 выдоха;  

3 балла – правильно выполняет 1 выдох;  

2 балла – не полностью выполняет выдох в воду, т.е. заканчивает его над водой;  

1 балл – выполняет выдох опустив в воду только губы.  

4. Плавание с надувной игрушкой.  

Инвентарь: надувные круги.  

Надев круг или другой поддерживающий предмет, принять горизонтальное положение на груди, 



 

опустив подбородок на круг, или на спине, положив затылок на круг, таз у поверхности воды. 

Плыть при помощи движений ног способом кроль.  

Оценка.  

4 балла – ребенок, правильно приняв положение тела, проплывает 4 м при помощи движений ног 

способом кроль;  

3 балла – проплывает 3 м;  

2 балла – проплывает 2 м;  

1 балл – приняв неправильное положение тела в воде, сильно сгибает ноги, не может сдвинуться 

с места.  

 

Оценочные тесты по обучению плаванию детей ____группы ________20____год.   

(дети 4 - 5 лет).  
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1.           

 

Тестовые задания  

1. Ориентирование в воде с открытыми глазами.  

2. Лежание на груди.  

3. Лежание на спине.  

4. Плавание с пенопластовой доской при помощи движений ног способом кроль на 

груди.  

 

Методика проведения диагностики.  

1. Ориентирование в воде с открытыми глазами.  

Инвентарь: Тонущие игрушки или шайбы.  

На небольшой глубине (на расстоянии вытянутой вниз руки ребенка) собрать предметы, 

расположенные на дне на расстоянии 0,3 – 0,5 м. друг от друга.  

Оценка.  

4 балла – ребенок смог достать 3 предмета на одном вдохе;  

3 балла – смог достать 2 предмета;  

2 балла – смог достать 1 предмет;  

1 балл – достал предмет не опуская лица в воду, не открывая глаз под водой.  

2. Лежание на груди.  

Инвентарь: надувные игрушки, нарукавники.  

Из положения стоя в воде, ноги врозь, руки в стороны выполнить упражнение «Звезда» на груди. 

Положение тела горизонтальное, руки и ноги прямые, разведены в стороны.  

Оценка.  

4 балла – ребенок выполняет упражнение в течении 5 секунд;  

3 балла – в течении 3 - 4 секунд;  

2 балла – в течении 1 - 2 секунд;  



 

1 балл – лежит на воде с поддерживающими предметами (надувные игрушки, нарукавники).  

3. Лежание на спине.  

Инвентарь: надувные игрушки, нарукавники.  

Из положения стоя в воде, ноги врозь, руки в стороны выполнить упражнение «Звезда» на спине. 

Положение тела горизонтальное, руки и ноги прямые, разведены в стороны.  

Оценка.  

4 балла – приняв горизонтальное положение, ребенок лежит на спине в течении 5 секунд;  

3 балла – лежит на спине в течении 3 - 4 секунд;  

2 балла – лежит на спине в течении 1 - 2 секунд;  

1 балл – лежит на воде с поддерживающими предметами (надувные игрушки, нарукавники).  

4. Плавание с пенопластовой доской при помощи движений ног способом кроль на груди.  

Инвентарь: пенопластовые доски.  

Положение тела горизонтальное, руки вытянуты вперед, плещи опущены в воду, подбородок 

лежит на поверхности воды. Плыть, ритмично работая ногами, носки оттянуты, повернуты 

вовнутрь.  

Оценка.  

4 балла – ребенок проплыл 8 метров;  

3 балла –6 – 7 метров;  

2 балла – 4 – 5 метра;  

1 балл – менее 3 метров.  

 

Оценочные тесты по обучению плаванию детей ____группы __________20____год.   

(дети 5 - 6 лет).  
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1.           

  

Тестовые задания  

1 Скольжение на груди.  

2 Скольжение на спине.  

3 Плавание с пенопластовой доской при помощи движений ног способом кроль на груди.  

4 Плавание произвольным способом.  

 

Методика проведения тестов  

1. Скольжение на груди.  

Стоя у бортика, руки впереди, кисти рук соединены, присесть, оттолкнуться ногой от бортика 

или двумя ногами от дна и выполнить упражнение «Стрелка» на груди. Тело ребенка должно 

лежать у поверхности воды, руки и ноги соединены, вытянуты, лицо опущено в воду.  

Оценка.  

4 балла – ребенок проскользил 4 м и более;  

3 балла – 3 м;   



 

2 балла – 2 м;   

1 балл –  1м.   

2. Скольжение на спине.  

Стоя у бортика, руки вверху соединены, присесть, прогнуться, оттолкнуться ногой от бортика 

или двумя ногами от дна и выполнить упражнение «Стрелка» на спине. Туловище прямое, руки и 

ноги соединены, вытянуты, лицо на поверхности воды.  

Оценка.  

4 балла – ребенок проскользил 4 м и более;  

3 балла – 3 м;   

2 балла – 2 м;   

1 балл –  1м.   

3. Плавание с пенопластовой доской при помощи движений ног способом кроль на 

груди.  

Инвентарь: пенопластовые доски.  

Положение тела горизонтальное, руки вытянуты вперед, плечи опущены в воду, подбородок 

лежит на поверхности воды. Плыть, ритмично работая прямыми ногами, носки оттянуты, 

повернуты вовнутрь, дыхание произвольное.  

Оценка.  

4 балла – ребенок проплыл 14 - 16 м;  

3 балла – 11 - 13 м;   

2 балла – 8 - 10 м;   

1 балл –  менее 8 м.  

4.Плавание произвольным способом.  

Проплыть 8 м любым способом при помощи движений ног , рук. Дыхание произвольное.  

Оценка.  

4 балла – ребенок проплыл 8 м и более;  

3 балла – 6 - 7 м;   

2 балла – 4 - 5 м;   

1 балл –  менее 4 м.   

 

Оценочные тесты по обучению плаванию детей ____группы __________20____год.   

(дети 6 - 7 лет).  
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1

. 

               

 

Примечание: Оценка техники движений вводится с третьего года обучения плаванию и 

производится по наиболее существенным ошибкам, допускаемым занимающимися. В протоколах 

3 и 4 в графе «Оценка» обозначается цветом:  



 

 красным – если при выполнении упражнения нет ошибок или они не существенны;  

 зеленым – если имеются отклонения от нужных параметров выполняемого движения;  

 синим – если допущены ошибки, вызывающие нарушение общей структуры движений.  

  

 

№ 
Плавательные 

движения 

Цвет 

Красный Зеленый Синий 

1  Скольжение на груди  Без ошибок  Кисти рук не 

соединены. Носки не 

оттянуты  

Чрезмерное прогибание 

туловища (высокий 

подъем головы и плеч)  

2  Скольжение на спине  Без ошибок  Кисти рук не 

соединены. Руки 

согнуты. Носки не 

оттянуты  

Сгибание туловища в 

поясничной области  

(скольжение сидя). 

Прогиб туловища в 

поясничной области 

(голова сильно  

запрокинута назад)  

3  Движение ногами при 

плавании кролем на 

груди, спине  

Практически без 

ошибок. Имеются 

нарушения в ритме 

движений ногами.  

Неправильное 

положение тела на 

воде.   

Сильное сгибание ног, 

стопы не повернуты 

внутрь  

4  Движение ногами при 

плавании способом 

брасс  

Без ошибок  Слабая  

заключительная фаза 

толчка  

Чрезмерное 

подтягивание ног под 

грудь, недостаточное 

разведение стоп наружу  

5  Движение ногами про 

плавании способом 

дельфин  

Без ошибок  Слабый удар ногами 

вниз  

Сгибание ног только в 

коленных суставах. 

Сгибание  

ног в тазобедренных 

суставах  

6  Движение руками при 

плавании кролем на 

груди  

Без ошибок  Пальцы рук не 

соединены  

Руки согнуты, 

неполный гребок  

7  Движение руками при 

плавании кролем на 

спине  

Без ошибок  Неправильное 

положение тела на 

воде. Пальцы рук не 

соединены  

Руки согнуты.  

Неполный гребок  

8  Движение руками при 

плавании способом 

брасс  

Без ошибок  Руки недостаточно 

вытягиваются вперед  

Широкий гребок. 

Глубокий гребок  



 

9  Плавание кролем на 

груди в полной 

координации  

Практически без 

ошибок. Затянутый 

вдох  

Руки и ноги согнуты  Нет согласований 

движений рук, ног и 

дыхания  

10  Плавание кролем на 

спине в полной 

координации  

Практически без 

ошибок. 

Неритмичное 

дыхание  

Руки и ноги согнуты  Нет согласований 

движений рук, ног и 

дыхания 

11  Плавание способом 

брасс в полной 

координации  

Без ошибок  Слабая 

заключительная фаза 

толчка ногами. 

«Глажение» воды во 

время гребка руками.  

Нет согласований 

движений рук, ног и 

дыхания  

  

Тестовые задания  

1 Упражнение «Торпеда» на груди или на спине.  

2 Плавание кролем на гуди в полной координации.  

3 Плавание кролем на спине в полной координации.  

4 Плавание произвольным способом.  

Методика проведения тестов  

1. Упражнение «Торпеда» на груди или на спине.  

Оттолкнувшись ногами от дна бассейна, лечь на воду, опустив лицо в воду, руки вытянуть 

вперед. Плыть при помощи движений ног способом кроль на груди на задержке дыхания (можно 

выполнить 1 вдох) или на спине, руки вытянуты за головой.   

Оценка.  

4 балла – ребенок проплыл 8 м и более;  

3 балла – 6 - 7 м;   

2 балла – 4 - 5 м;   

1 балл –  менее 4 м.   

2. Плавание кролем на груди в полной координации.  

Проплыть 16 м кролем на груди в полной координации, вдох можно выполнять 1,3,5 гребков 

руками.   

Оценка.  

4 балла – ребенок проплыл 14 – 16м;  

3 балла – 11 - 13 м;   

2 балла – 8 – 10м;   

1 балл –  менее 8 м.   

3. Плавание кролем на спине в полной координации.  

Проплыть 16 м кролем на спине в полной координации. Дыхание произвольное.   

Оценка.  

4 балла – ребенок проплыл 14 – 16м;  

3 балла – 11 - 13 м;   

2 балла – 8 – 10м;   

1 балл –  менее 8 м.   

4.Плавание произвольным способом.  

Проплыть 8 м брассом или комбинированным способом (руки брасс, ноги дельфин) в 



 

согласовании с дыханием.  

Оценка.  

4 балла – ребенок проплыл 8 м и более;  

3 балла – 6 - 7 м;   

2 балла – 4 - 5 м;   

1 балл –  менее 3 м.   

Тесты по определению уровня 

Физической подготовленности детей 6 – 7 лет занимающихся плаванием.  

Для комплексного обследования детей, занимающихся плаванием, были выбраны физические 

качества, которые важны для развития навыков плавания: быстрота, гибкость, сила, 

выносливость.  

Тест для оценки быстроты.  

Оборудование: секундомер.  

Проводится в плавательном бассейне.  

Дистанция – 8м.  

По команде «Марш!» ребенок плывет кролем на груди с максимально возможной скоростью до 

противоположного бортика. Засекается время.  

Тест для оценки силы и силовой выносливости мышц верхнего плечевого пояса  

Одежда: спортивная форма  

Оборудование: гимнастическая доска длиной 2,5 метра, шириной 0,2м; гимнастическая стенка; 

гимнастический мат.  

Проводится в спортивном зале. Гимнастическая доска крепится с помощью держателя на высоте 

1 метр от пола. Под доску кладем мат.  

И.п. – лежа на наклонной гимнастической доске, руки прямые, хват кистями рук в 30 см от 

верхнего края доски. Выполнить максимально возможное число подтягиваний. Подтягивание 

считается выполненным правильно, когда руки сгибаются, подбородок касается ориентира 

(линии хвата), затем разгибаются полностью, ноги прямые, стопы слегка приподняты. 

Неправильно выполненные подтягивания не засчитываются.  

Тест для определения выносливости проводится в плавательном бассейне.  

Ребенку предлагается проплыть 16 метров произвольным способом без учета времени.  

Фиксируется результат.  

Тест для определения гибкости Одежда: спортивная форма.  

Оборудование: гимнастический коврик, линейка длиной 1 м.  

И.п. – лежа на полу, руки впереди соединены. Прогнуться и максимально высоко поднять только 

руки. Ноги не сгибать и не поднимать. Измеряется расстояние от пола до кончиков пальцев. 

Линейка располагается перпендикулярно полу. Выполняется 2 попытки. Зачисляется лучший 

результат. 

 

II. Содержательный раздел 

2.1. Обязательная часть 

2.1.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях, в соответствии с 

ФАОП, с указанием методических пособий, обеспечивающих реализацию данного 

содержания 

Содержание Программы включает две составляющих (два направления) коррекционно-



 

развивающей работы с детьми с РАС и определяет их взаимосвязь и соотношение на этапах 

дошкольного образования. Это: 

1. коррекционная работа по смягчению в возможно большей степени (в идеале – 

преодолению) ключевых симптомов аутизма (качественные нарушения коммуникации и 

социального взаимодействия, а также ограниченные, стереотипные и повторяющиеся паттерны 

интересов, поведения и видов деятельности) и 

2. освоение содержания программ в традиционных образовательных областях 

(социально-коммуникативном, познавательном, речевом, художественно-эстетическом и 

физическом развитии). 

Учитывая прямую связь основных симптомов аутизма с социальной жизнью человека и 

первазивный характер расстройств при РАС, коррекционная работа рассматривается как условие 

и предпосылка второй составляющей Программы, то есть дошкольное образование при РАС 

должно начинаться с решения проблем первой, коррекционной составляющей с постепенным 

переходом ко второй составляющей. 

В связи с этим на начальном этапе дошкольного образования основным содержанием 

становится специальная коррекционная работа, тогда как освоение содержания Программы в 

традиционных образовательных областях становится возможным на основном этапе 

дошкольного образования детей с РАС. На этом этапе Программа по организационно-

управленческим характеристикам становится близкой к модульной. 

Переход от начального этапа к основному – возраст начала этого перехода, его 

продолжительность, содержательная и методическая стороны – определяются результатами 

начального этапа, которые, в свою очередь, зависят от уровня тяжести аутистических 

расстройств, спектра и выраженности сопутствующих расстройств, своевременности 

диагностики и адекватности характеристик комплексного сопровождения особенностям каждого 

ребёнка. На основном этапе коррекционная работа продолжается и в форме специальных 

занятий, и в форме введения коррекционной составляющей в программы основных 

образовательных областей. 

Пропедевтический этап выделен особо в связи с выраженной стереотипностью детей с 

РАС, их сложной, часто болезненной реакцией на изменения в окружающем. В зависимости от 

уровня тяжести нарушений в программе пропедевтического периода делается акцент на 

формирование жизненной компетенции (эта составляющая необходима всем детям с аутизмом) и 

на подготовку к освоению академического компонента НОО. 

В Программе начальный этап - старт специальной индивидуализированной 

коррекционной работы (представлен в п.2.1.4). Основной этап – освоение программ 

образовательных областей, которое начинается в разное время в соответствии с готовностью 

ребёнка к началу освоения той или иной программы. По тому же принципу осуществляется 

определение содержания и время начала работы по тем или иным составляющим программы 

пропедевтического периода. 

 

Основной этап дошкольного образования детей с расстройствами аутистического 

спектра 

Социально-коммуникативное развитие 

Социально-коммуникативное развитие в соответствии с ФГОС ДО направлено на: 

- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; 

- формирование представлений о малой родине и Отечестве, многообразии стран и народов 

мира; 

- развитие общения и взаимодействия ребенка со сверстниками и взрослыми; 

- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 



 

сообществу детей и взрослых в детском саду; 

- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; 

- поддержку инициативы, самостоятельности и ответственности детей в различных видах 

деятельности; 

- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

- формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 Выделяя конкретные задачи, было учтено то обстоятельство, что практически всем детям 

с РАС приходится начинать не с овладения социально-коммуникативными навыками, а с 

формирования предпосылок общения, с выполнения ряда обязательных условий, без которых 

полноценная коммуникация невозможна. Частично эти задачи могут быть решены на начальном 

этапе дошкольного образования детей с РАС.  

 

Речевое развитие 

 

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

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

• 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 (и далеко не всегда достижимой) 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: 

- это возможно при сформированности понимания речи с учётом степени 

пресыщаемости и утомляемости ребёнка, при правильном подборе текстов (доступность по 

содержанию и внимательном контроле за пониманием их содержания; 

• Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте: 

- начинать это направление работы следует как можно раньше, но основной её объём 

приходится на пропедевтический период. 

 

Познавательное развитие 

 

Развитие познавательной деятельности в значительной степени пересекается с развитием речи, 

сенсорной и социально-коммуникативной сфер. Это предполагает следующие целевые 

установки: 

 развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;

 формирование познавательных действий, становление сознания;

 развитие воображения и творческой активности;



 

 формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.),

 формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии 

стран и народов мира.
 

На основании чего можно выделить следующие задачи познавательного развития, 

разрешимые не во всех случаях и в разной степени: 

• Формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира: представлений о форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.: 

• Развитие невербальнымх предпосылок интеллекта с использованием соотнесения 

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

целью формирования первичных представлений о форме, цвете, размере (как подготовка к 

восприятию целостного зрительного образа); 

 соотнесение количества (больше – меньше – равно);

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

– ниже и т.п.);

 различные варианты ранжирования (сериации);

 начальные этапы знакомства с элементарными математическими представлениями 

(количество, число, часть и целое и др.);

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

 сличение различных материалов по фактуре и др. характеристикам;

 формирование первичных представлений о пространстве и времени; движении и 

покое;

 формирования представлений о причинно-следственных связях;

• Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации.  

• Формирование познавательных действий: 

 формирование и расширение спектра интересов на основе мотивации, адекватной 

уровню развития ребёнка с РАС;

 определение спектра, направленности познавательных действий (с учётом уровня 

аффективного, когнитивного, речевого, коммуникативного развития ребёнка);

 коррекция развития любознательности при РАС, так как спонтанно её уровень 

снижен и/или искажён, то есть, как правило, находится в русле особых интересов ребёнка с 

аутизмом; 

• Развитие воображения и творческой активности; возможно несколько 

вариантов: 

 при наиболее тяжёлых нарушениях трудности воображения (то есть 

проецирования опыта в будущее) часто компенсируются отработкой стереотипа (поведения, 

последовательности действий и др.) и созданием необходимых внешних условий; в дальнейшем 

по возможности нарабатывается гибкость, позволяющая в той или иной степени отойти от 

стереотипа;

 на основе произвольного подражания нарабатывается гибкость реакции, 

способность приспосабливать её к определённым конкретным условиям;



 

 развитие воображения посредством модификации, обогащения простейших его 

форм через доступные формы анализа собственного и чужого опыта;

 если воображение развивается искажённо (оторвано от реальности), необходимо 

использовать совместную предметно-практическую деятельность и коммуникацию для того, 

чтобы «заземлить» аутистические фантазии, связать их с событиями реальной жизни;

• Становление сознания: 

 становление сознания - результат 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;

 при РАС становление сознания может происходить очень по- разному; этот 

подраздел – итог работы по большинству используемых в настоящей работе направлений и 

детальной конкретизации не подлежит.

• Формирование первичных представлений о малой Родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии 

стран и народов мира: 

 формирования представлений, означенных в этом пункте, полностью зависит от 

успешности работы по способности выделять себя из окружающего на различных уровнях, от 

возможности сформировать представления о перечисленных категориях (малая Родина, 

Отечество, традиции, праздники и т.д.) и степени формальности этих представлений;

 конкретизация представлений, обозначенных в этом пункте, возможна только в 

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

 

Художественно-эстетическое развитие 

Целевые установки по художественно-эстетическому развитию 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 детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.).
 Из этих установок следуют задачи, которые для детей с РАС могут быть решены далеко 

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

говорить об использовании средств художественно-эстетического воздействия в коррекционно-

развивающих целях. 

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

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

природные явления) или осуществляет прямое эмоционально-эстетическое воздействие 

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

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

детей с РАС неполно и/или искажённо и далеко не всем. Детям с аутизмом часто нравятся стихи, 

песни, но их привлекает ритмически организованная речь, смысл же часто понимается 

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

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

смысла и др. в силу непонимания психической жизни других. 



 

 Что касается самостоятельной творческой деятельности детей с аутизмом 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.), то она чаще всего не свободна 

от черт, обусловленных аутистическим расстройством – стереотипности, фиксированности на 

объектах и явлениях особого интереса ребёнка (включая оторванные от жизни фантазии) и др. В 

то же время, иногда дети с аутизмом обнаруживают хорошие способности - вплоть до 

одарённости и таланта – в различных видах искусства. Оба явления аутистические проявления и 

одарённость – требуют внимательного, деликатного и квалифицированного сопровождения.  

 

Физическое развитие 

 В образовательной области «Физическое развитие» реализуются следующие целевые 

установки: 

 развитие двигательной активности, в том числе связанной с выполнением 

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

гибкость; 

 проведение занятий, способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 

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

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

 формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; 

 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.). 

 Первые две задачи очень важны не только для физического развития ребёнка с аутизмом, 

но также являются вспомогательным фактором для коррекции аутистических расстройств. 

Занятия физкультурой, контролируемая двигательная активность являются важным средством 

профилактики, контроля и снижения гиперактивности. Основная особенность - выполнение 

упражнений по подражанию движениям взрослого и по словесной инструкции. 

 Третья и четвёртая задачи доступны далеко не всем детям с аутизмом и не являются 

первостепенно важными. Развитие представлений о здоровом образе жизни и связанными с ним 

нормами и правилами возможны не во всех случаях и сначала только через формирование 

соответствующих стереотипов, привычек с последующим осмыслением на доступном ребёнку 

уровне. 

 Таким образом, на основном этапе дошкольного образования детей с аутизмом, основной 

задачей является продолжение начатой на предыдущих этапах коррекционно-развивающей 

работы с проблемами, обусловленными основными трудностями (прежде всего, социально-

коммуникативными и речевыми), связанными с аутизмом. 

 
Пропедевтический этап дошкольного образования детей с расстройствами 

аутистического спектра 

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 

и т.д. 

Для детей с РАС с учётом особенностей их развития переход от дошкольного образования 

к начальному общему образованию происходит много сложнее, и обязательно требует 

подготовки, причём для детей с разной выраженностью нарушений подход к такой подготовке 

должен быть дифференцированным. 



 

Задачи подготовки к школе можно разделить на: 

 социально-коммуникативные, 

 поведенческие, 

 организационные, 

 навыки самообслуживания и бытовые навыки, 

 академические (основы чтения, письма, математики). 

Все эти задачи решаются в ходе пропедевтического периода, главная цель которого - 

подготовить ребенка с аутизмом к школьному обучению. 

Формирование социально-коммуникативных функций у детей с аутизмом в 

пропедевтическом периоде дошкольного образования 

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 дети с аутизмом к школьному возрасту достигают такого уровня 

коммуникативного развития крайне редко, особенно в том, что касается гибкого взаимодействия с 

партнёром и инициации контакта. 

Минимальный уровень развития коммуникации и коммуникативных навыков, 

необходимый для обучения в классе - это 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. 

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). 

Официальные документы запрещают устанавливать в дошкольном образовании 

обязательный уровень итоговых результатов. Для детей с РАС, учитывая особенности их 

развития – 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. 

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 соучениками и 

педагогами на уроках и во внеурочное время; 

 соблюдать регламент поведения в школе. 

Формирование академических навыков в пропедевтическом периоде дошкольного 

образования детей с аутизмом 

Как показывает опыт, представления о том, что обучение детей с аутизмом академическим 

навыкам не отличается от обучения детей с типичным развитием, глубоко ошибочны. 

Особенности формирования навыков чтения и письма, математических представлений начинают 

проявляться уже в дошкольном возрасте и требуют определённого внимания педагогов даже в 

старших классах. 

Основы обучения детей с РАС чтению 

Многим детям с аутизмом обучение технике чтения даётся легче, чем другие 



 

академические предметы, - при условии, что при обучении учитывались особенности развития 

ребёнка с аутизмом. 

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. 

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 и др. В дальнейшем 

также недопустимо использовать тексты, в которых слова разделены на слоги (например, «дя- 

дя», «бел-ка» и т.п.), так как это может зафиксировать послоговое скандированное чтение. 

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 и 

т.д.). 

Кроме того, чтобы мотивировать аутичного ребёнка читать, нужно, чтобы первые слова, 

которые он прочитает, были ему близки и понятны (это 

«мама», «папа», названия любимой пищи и игрушки и т.п.). Сопоставление написанного 

слова, его звучания и, например, фотографии мамы (папы) или с любимой игрушкой (юла, 

машинка и т.д. – а в дальнейшем с их фотографиями) закладывает базу для понимания смысла 

чтения. 

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 (какой-то 

другой ребёнок или взрослый) 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 

и т.п.) животные, так как при аутизме перенос на аналогичные действия людей даётся сложно, 

поскольку восприятие симультанно и часто снижен уровень абстрактного мышления. 

Иногда отмечают, что наиболее перспективным методом – особенно для детей с 

тяжелыми формами аутизма – на начальном этапе является глобальное чтение по методу Марии 

Монтессори. 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. 



 

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 (например, «Читаю сам» (1-3 книги) Б.Д. Корсунской, тексты из учебных 

пособий О.А. Безруковой, С.А. Сущевской), и, 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 детей РАС не следует 

использовать сказки, пословицы, поговорки, нужно избегать скрытого смысла, неоднозначности; 

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

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. 

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. 

При обучении чтению детей 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. 

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

обучения письму. На этом этапе коррекционной работы дети 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. 

Если ребёнок научился технически читать хорошо, но с пониманием прочитанного есть 

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

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

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

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

прочитать рассказ, напоминающий пережитый момент, провести, подчеркнуть параллели и, 

напротив, различия ситуаций. 

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 детей с РАС письму 

Этот вид деятельности является самым трудным для большинства детей с РАС при 

подготовке к школе. В раннем возрасте у многих аутичных детей 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. 

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. 

Остановимся на нескольких основных методических аспектах обучения письму на 

пропедевтическом этапе. 

Прежде всего, необходимо провести подготовительную работу, которая заключается в том, 

чтобы: 

 определить уровень психофизиологической готовности ребенка к обучению письму; 

 научить ребенка соблюдению гигиенических требований, необходимых при обучению 

графическим навыкам; 

 провести подготовительную работу непосредственно с простыми графическими 

навыками (штриховка, обводка, дорисовка и др.); 

 провести работу по развитию пространственных представлений, зрительно-моторной 

координации. 

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 детей с аутизмом значительные трудности: часто кончик 

ручки направлен «от ребёнка», отмечается низкая посадка пальцев на ручке и т.д. 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. 

Крайне важны задания по развитию пространственных представлений и зрительно-

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

(право, лево, вверх, вниз, посередине), затем — на большом листе бумаги и, постепенно переходя 

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

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

усвоения пространственных представлений переходить к написанию букв нельзя. 

Когда мы переходим к обучению написанию букв, период использования 

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

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

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

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

(это касается детей крайне стереотипных, но если у ребенка серьезные проблемы с тонкой 

моторикой и зрительно- пространственной ориентации, то период обводки нужно увеличить). 

Часто педагоги и родители при обучении письму поддерживают кисть и/или предплечье ребенка, 

и, в результате, дети 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. 

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 и т.д. (основной вид деятельности). 

Каждый этап должен быть представлен небольшим (два – три – четыре) количеством 

повторов, с тем, 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. 

Очень важным моментом является последовательность, в которой мы обучаем ребенка 

писать буквы. Эта последовательность диктуется поставленной задачей (овладение безотрывным 

письмом) и некоторыми особенностями психофизиологии детей с аутизмом. Основным 

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

являются моторный компонент и ассоциации между движением руки и элементами букв. 

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. 

Сначала нужно освоить написание всех строчных букв, потом – всех заглавных (особенно 

если ребёнок крайне стереотипен в деятельности). 

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

родства моторных действий: «о» - это законченный овал буквы «с», «а» - это «о» с неотрывно 

написанным крючочком справа и т.п. 

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

ведущим является круговое движение: «с», «о», «а». 

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

ведущим является движение «сверху вниз»: «и», «й», 

«ц», «ш», «щ», «г», «п», «т», «н», «ч», «ъ», «ь», «ы». 

Третья группа. Строчные буквы, которые пишутся в строке и при 

написании которых ведущим является движение «снизу вверх»: «л», «м», 

«я». 

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

ведущим является движение «снизу вверх» со смещением начальной точки («петлеобразное 

движение»): «е», «ё». 

Пятая группа. Строчные буквы с элементами над строкой: «б», «в». 

Шестая группа: строчные буквы с элементами под строкой: «р», «ф», 

«у», «д», «з». 

Седьмая группа. Сложная комбинация движений: «э», «х», «ж», «к», 

«ю». 

Порядок обучения написанию заглавных букв также подчиняется в 

первую очередь закономерностям графики. 

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

движение «С», «О».  

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

«сверху вниз»: «И», «Й», «Ц», «Ш», «Щ». 

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

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

отрывом): «Г», «Р», «П», «Т», «Б». 

Четвертая группа. Заглавные буквы, при написании которых ведущим является 

движение «снизу вверх»: «Л», «А», «М», «Я». 

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



 

«сверху вниз» с дополнительным элементом (перехват) в середине буквы: «Е», «Ё», «З». 

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», «Х», «Ж». 

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. 

Обучение детей 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. 

Нельзя не остановиться еще на одном моменте, на который часто не обращают 

достаточного внимания: 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 и т.д. 

Если ребенок с аутизмом усвоит эти правила, закрепит их как стереотип, то в дальнейшем это во 

многом облегчит ему выполнение письменных заданий. 

Обучение детей с расстройствами аутистического спектра основам 

математических представлений. 

Если говорить о наиболее типичных трудностях, то детям с РАС свойственен 

неосознанный механический счет в прямом порядке; несформированность обобщенных 

представлений о количестве; непонимание пространственных отношений; затруднения при 

выполнении заданий по словесной инструкции; стереотипное (без понимания) запоминание 

математических терминов; трудности понимания смысла даже простых задач в связи с 

нарушениями речевого развития. Это отчасти объясняет, почему обучение основам 

математических знаний встречает так много трудностей в пропедевтическом периоде. 

Как отмечено выше, дети 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 дети 

неуспешны, или решают примеры очень долго. Такая форма работы не развивает математических 

представлений, она скорее находится в русле стереотипий ребёнка и симультанности восприятия, 

чем логического мышления. 

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 и др.). 

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, но в чрезмерной 

симультанности восприятия; 

• Фиксация на чисто количественных категориях и сложность понимания условия задач с 

конкретным содержанием. 

В начальном периоде формирования математических представлений дошкольнику с РАС 

необходимо дать понятия сравнения «высокий – низкий», «узкий – широкий», «длинный – 

короткий» и т. д. 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. Дети с аутизмом, как правило, с трудом овладевают 

счетом парами, тройками, пятерками и т.д.: 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. 

Среди детей с РАС есть дети, у которых вышеназванные проблемы встречаются гораздо 

реже, трудности в осуществлении вычислительных операций менее выражены, или же эти дети 

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. 

С подобными трудностями при обучении детей с РАС сталкиваются, практически, во всех 

случаях. Причины этих сложностей различны: непонимание условия задачи в связи с задержкой 

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

проблемами концентрации внимания, трудности охвата всех моментов в связи с фиксацией на 

частностях. Приступая к заданиям такого рода, необходимо подробно объяснить ребёнку условие 

задачи на наглядном материале (предметы, рисунки в тетради). Каждое слагаемое (вычитаемое, 

уменьшаемое) должно быть сопоставлено с соответствующим количеством конкретных 

предметов или рисунков; между группами предметов (или рисунков) должны быть поставлены 

соответствующие знаки математических действий. При этом, мы должны называть эти знаки не 

«плюс» и «минус», но 

«прибавляем», «отнимаем». Важно объяснить ребёнку, какой задан вопрос, и какой ответ 

мы должны получить в результате решения. Такой алгоритм решения во многих случаях 

приводит к быстрым хорошим результатам, но некоторым детям необходимо более длительное 

время для усвоения порядка решения задач. 

Очень важно внимательно контролировать уровень пониманияосновных 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. 

От успешности решения проблем пропедевтического периода вомногом 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 детей с особыми образовательными 

потребностями – академическими знаниями и уровнем жизненной компетенции. 

 

2.1.2 Взаимодействие взрослых с детьми 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 

пронизывает все направления образовательной деятельности. 

С помощью взрослого 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 со взрослыми и 

в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом овладения 

культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в 

том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, 

поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в 

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 взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в 

реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, 

какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то 

определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 

индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он 

сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует 

в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и 

порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой 

стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует 

развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими 

детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение 

ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих 

взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые 

предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он 

не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые 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 взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком 

моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый 

везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. Признание за 

ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует 

формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой 

выбор. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему 

своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное.  

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения 

проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из 

общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

 

2.1.3 Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 

Роль взрослых, как родителей, так и специалистов, во взаимодействии с детьми с РАС 

отличается от таковой при типичном развитии, что обусловлено, прежде всего, качественными 

нарушениями коммуникации и социального взаимодействия при аутизме. И родители, и 

специалисты должны знать основные особенности детей с аутизмом, их развития, поведения, 

деятельности, обучения. 

Информация, поступающая от взрослых, воспринимается по-разному в зависимости от её 

модальности, и наиболее доступной для ребёнка с аутизмом является визуальная информация, 

что делает необходимым визуализировать инструкции, учебный и игровой материал, 

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

Использование устной речи во взаимодействии с ребёнком требует ясного представления 

о его уровне понимания речи, поскольку речь взрослого должна быть доступна ребёнку для 

понимания, не слишком сложной. 

Важной чертой является необходимость структурировать время и пространство, в которых 



 

находится ребёнок, подбирать для этого адекватные решения и вносить необходимые изменения 

в соответствии с динамикой развития ребёнка. 

Ребёнок с РАС не всегда может сообщить о своих потребностях, иногда использует для 

этого неадекватные, на наш взгляд, средства, например, проблемное поведение. В таких случаях 

взрослый ни в коем случае не должен: 

а) демонстрировать выраженную негативную эмоциональную реакцию (гнев, крик и т.п.) 

на поведение ребёнка; 

б) допускать, чтобы ребёнок получил желаемое, используя неадекватные способы (в таком 

случае мы будем подкреплять его проблемное поведение). 

Поскольку дети с аутизмом не могут в достаточной степени воспринимать сигналы о 

намерениях, возможных поступках и действиях других людей, нужно стараться сделать 

окружающее предсказуемым, что относительно доступно в отношении взрослых, но в 

значительно меньшей степени – в отношении детей. В связи с этим нужно, помимо организации 

окружающего, учить ребёнка понимать происходящее, понимать, оценивать и правильно 

реагировать на действия и поступки других людей, а также постепенно и подготовлено расширять 

контакты, доступное социальное пространство. Очень важно продумывать наперед не только 

свои действия, но и возможные реакции ребёнка, для чего нужно хорошо знать, что его 

привлекает и что вызывает негативные реакции, что является объектом особого, сверхценного 

интереса, какие формы стереотипий наиболее характерны и с помощью чего ребёнка можно 

отвлечь и переключить на другие занятия и т.д. 

Очень важно и в ДОО, и в семье создавать и поддерживать ровную и доброжелательную 

атмосферу, формировать у ребёнка с РАС уверенность в себе и своих силах, поддерживать и 

развивать коммуникативные интенции, воспитывать доброжелательность и доверие по 

отношению к взрослым и детям. 

Большое значение роли родителей и всей семьи в развитии ребёнка общеизвестно, и не 

нуждается в пояснениях и доказательствах. Это относится как к детям с типичным развитием, 

так и к детям с любым вариантом дизонтогенеза, включая аутизм. Необходимость 

сотрудничества семьи и специалистов подчеркивается в рамках, практически, всех основных 

подходов к коррекции РАС (кроме психоаналитического). 

Цель взаимодействия педагогического коллектива ДОО с семьями, воспитывающими 

детей с РАС - 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; 

 организация обеспечивает разработку и реализацию АООП, релевантной 

особенностям ребёнка. 

Главная   задача    во    взаимодействии    ДО    и    семьи    –    добиться 

конструктивного взаимодействия в достижении указанной цели, для чего необходимо 

придерживаться отношений взаимного доверия и открытости, что появляется, в частности, в 

обязательном ознакомлении родителей с программами работы с ребёнком, условиями работы в 

Организации, ходом занятий. 

Важно повышать уровень компетентности родителей в вопросах диагностики РАС и их 

коррекции, но учитывать при этом, что информации по проблеме очень много, качество её 

разное, очень многие родители в результате нуждаются, прежде всего, в том, чтобы разобраться в 

достоверности почерпнутых в литературе или в интернете сведений, чтобы понять, что подходит 

или не подходит их ребёнку и почему. Следует подчёркивать индивидуализированный характер 

сопровождения, разъяснять невозможность «чудесного исцеления», необходимость постоянной и 

длительной работы и, одновременно, подчёркивать каждый новый успех, каждое достижение 

ребенка. 



 

Формами такой работы являются индивидуальные беседы, групповые занятия и круглые 

столы, лекции, демонстрации занятий (лучше в форме видеоматериалов) с обсуждением и т.п. 

Специалисты также должны представлять проблемы семьи, в которой есть ребёнок с 

аутизмом. К основным из этих проблем следует отнести психологические. Установление ребёнку 

диагноза «аутизм» является для родителей, фактически, пролонгированной психотравмой, в ходе 

которой возникает спектр реакций от неприятия и самообвинения до апатии и полного 

смирения, что сказывается на отношении к аутизму у ребёнка, к специалистам, к своей роли в 

сложившейся ситуации, к самому ребёнку, его будущему. Последовательность этих проявлений и 

их конкретный спектр, степень выраженности индивидуально окрашены, но, так или иначе, 

специалист, работающий с ребёнком, должен учитывать конкретные обстоятельства каждой 

семьи. 

 

2.1.4 Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с РАС 

(содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей) 

 

Начальный этап дошкольного образования детей с расстройствами аутистического 

спектра 

Социально-коммуникативное развитие. 

Уровень собственных коммуникативных резервов у детей с аутизмом может быть очень 

разным: в тяжелых случаях он фактически отсутствует, в наиболее лёгких формально сохранен, 

но всегда искажён (ребёнок задаёт вопросы, но не для того, чтобы получить ответ; речь 

формально сохранна, но не используется для общения и т.п.). Для формирования и развития 

коммуникации, в первую очередь, необходима работа по следующим направлениям. 

Установление взаимодействия с аутичным ребёнком - первый шаг к началу 

коррекционной работы. Особенно при тяжёлых и осложнённых формах РАС у ребёнка нет 

мотивации к взаимодействию с другими людьми, но создать такую мотивацию (точнее, 

квазимотивацию – шаг к истинной мотивации) можно в русле АВА, используя подкрепление. 

Поскольку подкрепление с самого начала сочетается с «похвалой, описывающей правильное 

поведение», эмоциональное взаимодействие со взрослым постепенно приобретает 

самостоятельное значение и мотивирующую силу. 
Установление эмоционального контакта также может быть первым шагом в 

коррекционной работе, если у ребёнка есть достаточные сохранные резервы эмоционального 

реагирования. Принципы и методы установления эмоционального контакта с аутичным 

ребёнком подробно разработаны О.С. Никольской и её коллегами. 

Произвольное подражание большинству детей с аутизмом исходно не доступно. Следует 

отработать навык произвольного подражания как можно раньше, так как он важен не только как 

форма взаимодействия, но и как имплицитный способ обучения. Могут быть использованы как 

методы АВА, так и развивающих подходов. 

Коммуникация в сложной ситуации подразумевает ответы на вопросы в тех случаях, 

когда ребёнок с аутизмом остался без сопровождения. Умение отвечать на вопросы «Как тебя 

зовут?», «Где ты живёшь?», «Как позвонить маме (папе)?» и тому подобные очень важно, так как 

помогает быстрее разрешить ситуацию и сделать её менее травматичной для ребёнка. 

Умение выразить отношение к ситуации, согласие или несогласие социально 

приемлемым способом (вербально или невербально) позволяет избежать использования 

проблемного поведения в коммуникативных целях. 

Использование конвенциональных форм общения – принятые формы общения при встрече, 

прощании, выражения благодарности и т.п. – общепринятый признак культуры, воспитанности. 

Важно для создания положительного отношения к ребёнку, а также иногда используется как 

отправная точка для установления контакта. Конвенциональные формы общения можно 

использовать в целях формирования и развития сложного для детей с аутизмом навыка 



 

обращения: переход от «Здравствуйте!» к «Здравствуйте, Мария Ивановна!» создаёт базу для 

обращения в других ситуациях. Невербальные эквиваленты конвенциональных форм общения 

используются не только в случае отсутствия звучащей речи, но как средство амплификации 

вербальных форм. 

Умение инициировать контакт имеет самостоятельное значение, поскольку, как 

показывает опыт, даже при наличии серьёзной причины для взаимодействия с другим человеком 

(например, потребности в помощи) ребёнок с аутизмом не устанавливает контакт потому, что не 

может его инициировать. Обучение принятым формам инициации контакта («Скажите, 

пожалуйста…», «Можно у Вас спросить…» и т.п.), отработка стереотипа использования таких 

речевых штампов очень полезны. 

Обучение общению в различных жизненных ситуациях должно происходить по мере 

расширения «жизненного пространства» ребёнка с аутизмом, развития его самостоятельности. 

Это касается различных бытовых ситуаций дома, в организации, которую посещает ребёнок, в 

транспорте и т.д. 

Спонтанное общение в дошкольном возрасте при РАС достигается нечасто. Условие – 

способность строить высказывание и поведение произвольно, в соответствии с активностью 

партнёра по коммуникации и особенностями ситуации. 

Использование альтернативной коммуникации рассматривается отдельно (см. ниже). 

Коррекция нарушений речевого развития   

Нарушения речевого развития встречаются во всех случаях аутизма, их коррекция 

исключительно важна, поскольку речь не только ведущая форма коммуникации, но также играет 

очень важную роль в развитии мышления, эмоциональной сферы, деятельности. Генез речевых 

нарушений у детей с РАС неодинаков, проявления чрезвычайно разнообразны: от мутизма до 

нарушений коммуникативной функции речи при её формально правильном развитии. 

Коррекционной работе должно предшествовать тщательное обследование, целью которого 

является установление патогенетической и логопедической структуры нарушений, разработка 

программы коррекции нарушений речевого развития. В частности, в раннем возрасте проблемы 

речевого развития чаще требуют психологической коррекции, чем логопедической помощи. 

Приводимые ниже направления работы охватывают весь спектр нарушений, и в каждом случае 

необходимо использовать то, что адекватно потребностям данного ребёнка. 

1. Формирование импрессивной и экспрессивной речи, основ речевой коммуникации; 

владения речью как средством общения и культуры: 

обучение пониманию речи: 

 обучение пониманию инструкций «Дай», «Покажи»; 

 обучение пониманию инструкций в контексте ситуации: 

 обучение пониманию действий по фотографиям (картинкам);  

 обучение выполнению инструкций на выполнение простых движений; 

 выполнение инструкций на выполнение действий с предметами; 

обучение экспрессивной речи: 

 подражание звукам и артикуляционным движениям, повторение слогов и слов; 

 называние предметов; 

 обучение выражать свои желания при помощи звуков и слов (возможно, что 

сначала – как переходный этап - невербально); 

 обучение выражать согласие и несогласие; 

 обучение словам, выражающим просьбу; 

дальнейшее развитие речи: 

 обучение называть действия, назначение предметов; 

 умение отвечать на вопросы «Для чего это нужно?», «Что этим делают?», «Зачем 



 

это нужно?», «Чем ты (например, причёсываешься)?»; 

 умение отвечать на вопросы о себе; 

 обучение пониманию признаков предметов (цвета, формы и др.); 

 умение отвечать на вопросы «Где?» и другие, связанные с пространственным 

восприятием, и выполнять соответствие инструкции; 

 увеличение числа спонтанных высказываний; 

2. Развитие фонематического слуха; обогащение активного словаря; развитие 

связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи:  

– формирование основ коммуникативной функции речи (при предварительно 

сформированной потребности в коммуникации); 

– конвенциональные формы общения*; 

– навыки коммуникации в сложной ситуации (например, если ребёнок остался без 

сопровождения); 

– навыки речевого общения в различных жизненных ситуациях; 

– развитие навыков диалога, речевого реципрокного взаимодействия 

3. Развитие речевого творчества: 

 преодоление искажённых форм речевого творчества (стереотипные игры со словом, 

неологизмы); 

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

позднее) задачей в развитии речевого творчества при РАС является формирование спонтанного 

речевого высказывания, спонтанной речи. 

 Развитие навыков альтернативной коммуникации 

В части случаев РАС развитие экспрессивной речи затруднено и оказывается 

отсроченным на неопределённое время. Иногда это связано с тяжестью аутистических 

расстройств, в других случаях - является следствием сопутствующих нарушений (например, 

органическим поражением существенных для речевого развития мозговых центров). 

Высказывается мнение, что отсутствие устной речи становится препятствием в развитии 

коммуникации как таковой, и предлагается использовать различные способы альтернативной 

коммуникации, что действительно позволяет реализовать потребность в общении. Данные о том, 

что использование альтернативной коммуникации стимулирует развитие устной речи, 

неоднозначны. 

Решение о целесообразности обучения ребенка с РАС способам альтернативной 

коммуникации должно приниматься индивидуально в каждом случае на основании результатов 

комплексной диагностики; далее может быть использована одна из знаковых систем – PECS 

(коммуникативная система через обмен картинками), «Макатон», Blyss и др. 

Следует принимать во внимание, что альтернативные формы коммуникации не являются 

эквивалентом естественного языка, и высшие формы мышления существуют только в вербальной 

форме. Поэтому отсутствие устной речи следует стремиться компенсировать другими 

вариантами экспрессивной вербальной речи, например, можно использовать карточки со 

словами (как запускающий момент), дактилирование, набор текста на планшете или другом 

сходном средстве, письменную речь. 

Так или иначе, но очень важный вопрос использования альтернативной коммуникации 

требует дальнейшего изучения. 

 Коррекция проблем поведения 

Проблемное поведение (агрессия, самоагрессия, неадекватные крик, смех, плач, 

негативизм, аффективные вспышки) очень часто оказываются одним из ключевых препятствий 

для социальной адаптации и обучения детей с РАС, в связи с чем коррекция поведения занимает 

очень важное место в структуре комплексного сопровождения. 



 

Проблемы поведения могут корректироваться с использованием АВА (прикладного 

анализа поведения), где исходят из того, что такое поведение всегда выполняет определенную 

функцию; актом проблемного поведения ребёнок с аутизмом осознанно или неосознанно 

сообщает какую-то информацию. Установив функцию проблемного поведения, можно подобрать 

средства, предотвращающие (что лучше) или прекращающие это поведение. Общая схема работы 

такова: 

1. Определение проблемного поведения в терминах поведенческой терапии; 

2. Фиксация проблемного поведения: установление эмпирической связи данного 

поведения с предшествующими и последующими событиями; 

3. Определение функции проблемного поведения (обобщённо их две – избегание 

неприятного и получение желаемого, но каждая включает несколько вариантов); 

4. Общий подход: предотвращать ситуации, в которых может возникнуть проблемное 

поведение; учить ребёнка адекватным способам выражать своё желание изменить ситуацию; не 

поощрять проявления проблемного поведения, если оно всё же возникло (ребёнок не должен 

избежать неприятной ситуации с помощью, например, агрессии или крика); 

5. Коррекция проблем поведения. Конкретные решения подбираются индивидуально, 

чаще всего используются: 

 подкрепление поведения несовместимого с проблемным или отсутствия проблемного 

поведения; 

 лишение подкрепления; 

 «тайм-аут» - ребёнок немедленно, до окончания эпизода выводится из ситуации, в 

которой возникло проблемное поведение; нельзя использовать, 

 если функцией проблемного поведения было избегание неприятной ситуации; 

 введение в ситуацию после эпизода нежелательного поведения неприятного для 

ребёнка стимула (в терминах поведенческой терапии – «наказание», что не подразумевает 

негуманного отношения к ребёнку). В последние 15-20 лет используется редко из-за низкой 

эффективности (не даёт положительного образца поведения). Чаще всего используются 

повторяющиеся физические упражнения (наклоны, приседания, отжимания и т.п.). 

В рамках развивающих коррекционных подходов в целях коррекции проблемного 

поведения используются психодрама, игротерапия, когнитивная психотерапия и др., но как 

специальное направление сопровождения проблема выделена недостаточно чётко. 

Необходимо учесть, что в части случаев причины проблемного поведения могут быть 

эндогенными, что требует медикаментозного лечения. 

Стереотипии   также    относят    к    проблемному    поведению,    но рассматривают 

отдельно, так как наиболее характерные из них (компенсаторные, аутостимуляционно-

гиперкомпенсаторные) связаны с глубинными звеньями патогенеза аутизма, рассматриваются как 

его неотъемлемый диагностически значимый признак и отличаются высокой ригидностью по 

отношению к лечебно-коррекционным воздействиям. 

Вопросом коррекции стереотипий специально занимается только АВА. 

В русле развивающих подходов специальная коррекция стереотипий не проводится; 

считается, что по мере развития осмысленной совместной деятельности стереотипное поведение 

ребенка с аутизмом редуцируется, замещаясь игрой, учебными и бытовыми занятиями. 

Поведенческое определение стереотипий («повторяющиеся нефункциональные действия 

и/или виды деятельности») очень широко и включает ряд форм, встречающихся при аутизме, но 

не связанных ни с его патогенезом, ни с компенсаторными реакциями, что делает 

патогенетическую классификацию (С.А. Морозов) значимой не только в теоретическом, но и в 

практическом отношении. Порядок коррекции стереотипий следующий: 

• Необходимо определить патогенетическую принадлежность имеющихся у ребёнка 

стереотипий (их может быть несколько видов, у некоторых – сложный генез). 

В случае стереотипий дизонтогенетических (диснейрогенетических), резидуально-



 

органических и в рамках кататонического синдрома необходимо медикаментозное лечение, 

психолого-педагогическое вмешательство играет в лучшем случае вспомогательную роль. 

В случае компенсаторных, аутостимуляционно-гиперкомпенсаторых и психогенных 

стереотипий решающую роль, наоборот, играет психолого- педагогическая коррекция, хотя в 

тяжелых случаях медикаментозная поддержка необходима. 

• Компенсаторные стереотипии часто вырабатываются спонтанно как средство, 

облегчающее трудные для детей с аутизмом процессы, связанные с выбором и с сукцессивной 

организацией; иногда с теми же целями такие стереотипии отрабатываются направленно в 

ходе коррекции. 

Иногда такая компенсация используется длительно, иногда – как временное, промежуточное 

средство, отказ от которого возможен в связи с наработкой гибкости или экстериоризацией и 

визуализацией процессов планирования и самоконтроля (например, в форме расписания). 

• Аутостимуляционно-гиперкомпенсаторные стереотипии в соответствии со своим 

названием направлены на стимуляцию тонических процессов с целью повышения устойчивости к 

давлению внешней среды, обеспечения продолженности действия и/или деятельности. Другими 

словами, эти стереотипии выполняют важную для ребёнка функцию, и просто пресечь их часто 

небезопасно (как правило, усиливаются другие проявления проблемного поведения). Чаще всего 

используются следующие приёмы: переключение: стереотипию прерывают и предлагают 

ребёнку другой вид деятельности, отличающейся от стереотипии и не относящейся к 

сверхценным; 

 замещение: замена стереотипии на близкий по характеру, но социально более 

приемлемый вид занятий (например, вместо стереотипных прыжков – прыжки на батуте); 

 трансформация: изменение смысла деятельности с одновременной его модификацией 

(например, требование, чтобы всё было на своих местах в русле феномена тождества 

трансформируется в участие в уборке квартиры, накрывании на стол, сортировка высохшего 

белья и т.п.); 

 прерывание: допускается только в том случае, если другие приёмы не работают, а 

стереотипия наносит очевидный вред развитию, адаптационным процессам и т.п. при условии, 

что у ребёнка крепкая нервная система; 

 наработка гибкости: вводятся новые и новые стереотипии в регистре той же 

деятельности, обучают выбору между имеющимися вариантами; количество переходит в 

качество, постепенно происходит отказ от стереотипности. 

Необходимо заметить, что тонизирующая функция присуща любой деятельности, и, если 

ребёнок постоянно занят, то аутостимуляционно- гиперкомпенсаторые стереотипии 

вытесняются, по крайней мере, их выраженность уменьшается. 

• Психогенные стереотипии являются реакцией на психологический дискомфорт; 

коррекция – через повышение адаптационных возможностей эмоциональной сферы, 

рациональную психотерапию и другие психологические методы. 

Коррекция стереотипий требует целенаправленных усилий специалистов и семьи, часто 

растягивается на длительное время и не всегда приводит в полной мере к желательным 

результатам. 

 Коррекция и развитие эмоциональной сферы 

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. 

• Установление эмоционального контакта с аутичным ребёнком – очень важный 

фактор, с помощью которого взаимодействие ребёнка с окружающими приобретает 

эмоциональную составляющую и переводит мотивацию ребёнка к деятельности на уровень, 

более близкий к естественному (см. формирования потребности к коммуникации); 



 

• Формирование способности эмоционального взаимодействия с другими людьми и 

окружающим миров в целом: 

 формирование способности выделять и адекватно оценивать внешние признаки 

эмоционального состояния других людей, использовать эти признаки как предикторы их 

поведения;  

 развитие способности к использованию в качестве эмоционального значимой оценки 

собственного поведения и поведения других людей социально принятых критериев; 

 развитие способности к эмоциональному резонансу, в перспективе – к 

сопереживанию, сочувствию, состраданию; 

 уметь выделять определённые явления окружающего мира (голоса людей и их лица, 

звуки музыкальных инструментов, природные и бытовые звуки, картины природы и др.), 

связывая их с тем или иным эмоциональным смыслом (используя различные приёмы, например, 

эмоциональное заражение, эстетическое воздействие). 

• Использование аффективно значимой цели в качестве фактора, организующего 

поведение (через эмоциональное тонизирование при определённом уровне развития аффективной 

сферы); 

• Использование эмоциональной сферы в целях познавательного и художественно-

эстетического развития ребёнка с РАС (не ранее основного этапа дошкольного образования): 

 формирование эмоционального отношения к произведениям искусства с помощью 

средств, адекватных ведущему уровню аффективного развития ребёнка, эмоциональное 

заражение (через эмоции другого, прежде всего, близкого человека, например, мамы), социально 

опосредованные реакции, осмысление и др.); 

 в некоторых случаях - занятия соответствующим видом искусства в доступной форме 

и объёме (музыкотерапия – музыкальные занятия, арттерапия – занятия тем или иным вариантом 

изобразительной деятельности и т.п.). 

 Формирование навыков самостоятельности 

Формирование навыков самостоятельности – одна из главных задач коррекционной 

работы с аутичными детьми, поскольку без достаточной самостоятельности хотя бы в быту 

удовлетворительный уровень социализации, независимость в жизни недостижимы. Можно 

выделить несколько причин, лежащих в основе трудностей, препятствующих развитию 

самостоятельности при РАС. Установить, что именно мешает развитию самостоятельности ку 

данного ребёнка, позволяет наблюдение за поведением в различных ситуациях и выполнением 

различных инструкций. 

• Эмоциональная зависимость от другого человека проявляется в том, что ребёнок 

выполняет задание только в присутствии взрослого (родителя, специалиста), который фактически 

в выполнении задания никакого участия не принимает. Непосредственной причиной может быть 

симбиоз с матерью или со специалистом или включение взрослого в связанный с выполнением 

задания симультанный комплекс. 

• Для преодоления чаще всего используют десенсибилизацию – постепенное 

увеличение дистанции эмоционального и физического контакта. 

• При воспитании      в      условиях      гиперопеки      в      основе несамостоятельности 

ребёнка также лежит эмоциональная зависимость от других людей, обычно родителей, которые 

опекают ребёнка с аутизмом настолько плотно, что у него не было возможности даже 

попробовать выполнить что-либо (например, одеваться или принимать пищу) самостоятельно. 

• Преодоление несамостоятельности требует изменения отношения родителей к 

ребёнку и обучения его технологии соответствующих действия и/или видов деятельности. 

• Недостаточность целенаправленности и мотивации также могут затруднять 

становление самостоятельности. 



 

• В этих случаях подбирается простая деятельность, результат которой привлекателен 

для ребёнка и может служить одновременно мотивацией и подкреплением. Повторное 

выполнение каждой из нескольких подобных схем формирует и закрепляет стереотип 

завершённости деятельностного цикла, благодаря чему действенной становится и менее 

значимая мотивация. 

• Трудности планирования, организации и контроля деятельности 

– одна из самых частых и типичных причин несамостоятельности ребёнка с 

аутизмом, в основе которой лежат сложности восприятия и усвоения сукцессивно 

организованных процессов: ребёнок не может составить план деятельности, включающей 

несколько последовательных этапов, организовать эту деятельность и осуществлять контроль за 

её выполнением (каждое из трёх звеньев или их любое сочетание). 

• Логика коррекционной работы такова: 

 выбирается относительно простая деятельность, которую ребёнок успешно 

выполняет с помощью и которая ему нравится; 

 составление адекватной и понятной ребёнку схемы деятельности; 

 оптимальная организация пространства и необходимых материалов; 

 обучение выполнению в созданных конкретных условиях; 

 постепенный «уход» взрослого до степени, когда ребёнок устойчиво выполняет 

избранную последовательность действий по схеме в определённых условиях самостоятельно; 

 перенос деятельности в новые условия (если необходим – неоднократно); 

 внесение изменений в схему деятельности (заранее оговорённое); 

 внесение неожиданных изменений в ситуацию (схему); 

 отказ от схемы. 

Самый частый вариант такой схемы – различные формы расписаний. 

• Трудности выбора как такового могут быть самостоятельной причиной 

затруднений становления самостоятельности на любом этапе деятельности: начинать / не 

начинать; когда начинать; какой материал (способ) выбрать и т.п. Такого рода проблемы связаны 

с невозможностью выбрать определённый вариант из нескольких доступных, поскольку в 

условиях сниженного уровня тонических процессов ребёнок не способен усилить один из 

вариантов и оттормозить другие. 

 Преодоление трудностей может осуществляться следующими способами: 

 по линии формирования стереотипа (при выраженных проблемах тонической 

системы и в начальных этапах коррекции), что, собственно, является не решением проблемы, а 

отказом от решения (компенсацией); 

 облегчение выбора через алгоритм (если есть условие А, то выбираем В и т.д.) или 

визуализацию (в силу симультанности восприятия визуально представленные варианты 

облегчают принятие решения); 

 усиление мотивации чрез привнесение эмоционально-смысловой основы 

деятельности. 

• Стереотипность деятельности и поведения может стать причиной трудностей 

становления самостоятельности как вследствие фиксации стереотипий, отработанных в 

предыдущем пункте, так и самостоятельно. 

 Преодоление – через наработку гибкости любым из известных (в т.ч. отмеченных выше) 

способов. 

 Обучение навыкам самообслуживания и бытовым навыкам 

Достижение главной цели комплексного сопровождения детей с РАС (способность к 

самостоятельной и независимой жизни) невозможно, если ребёнок не будет уметь себя 

обслуживать: одеваться и раздеваться, чистить зубы, есть, умываться, пользоваться туалетом и 



 

совершать другие гигиенические процедуры, выполнять простейшие бытовые навыки. Всё это 

необходимо начинать осваивать в дошкольном возрасте. 

Обычно такого рода обучение происходит в семье, но в случае аутизма родители и другие 

близкие, несмотря на значительные усилия, очень часто не могут достичь желаемого без помощи 

специалистов. Учитывая комплексность навыков самообслуживания и бытовых навыков, 

нарушенными оказываются, по существу, не они сами, а лежащие в их основе более простые и 

одновременно более глубокие нарушения. 

Общая стратегия напоминает ту, которая использовалась при отработке навыков 

самостоятельности. 

• Выбор навыка должен осуществляться с учётом следующих факторов: 

 возможностей ребёнка: например, при плохой моторике по понятным причинам 

нельзя учить заваривать чай или нарезать овощи для салата; 

 интереса ребёнка: нельзя обучать навыку, который связан со страхами или просто 

вызывает негативизм; сначала надо преодолеть страх и, выяснив причину негативизма, 

деактуализировать его; 

 возможности организации среды обучения; 

 возможности постоянного (частого) применения навыка в жизни: если навык не 

используется, он угасает. 

• Мотивация естественная (при обучении любым моментам, связанным с приёмом 

пищи, нужно, чтобы ребёнок был голоден) или созданная на соответствующем уровню 

развития ребёнка уровне (подкрепление; завершённость стереотипа; социальные мотивы – не 

подвести педагога, сделать приятное маме и т.д.). 

• Определение конкретной задачи коррекционной работы: например, трудности 

формирования навыка самостоятельно принимать пищу могут быть связаны с различными 

причинами (их может быть одна или несколько): ребёнок не может усидеть на месте; не умеет 

(или не может) пользоваться столовым прибором; не может преодолеть неподходящий стереотип 

поведения; чрезмерно избирателен в еде и др. Каждую из этих проблем нужно решать отдельно. 

• Определение причины трудностей и выбор коррекционных средств. Наиболее 

типичными причинами трудностей освоения навыков самообслуживания и бытовых навыков 

являются: 

 нарушение исполнительных функций (планирование, торможение доминанты, 

гибкость, целенаправленность, самоконтроль, рабочая память); 

 недостаточность произвольного подражания; 

 нарушение тонкой моторики и/или зрительно-двигательной координации; 

 неправильная организация обучения, а именно: 

 неудачная организация пространства, затрудняющая овладение навыком (при 

обучении мытью посуды стол с посудой стоит справа от сушки, а мойка – справа от стола); 

 неудачный подбор материалов и оборудования (тяжёлая мельхиоровая ложка для 

ребёнка с низким мышечным тонусом не подходит); 

 несвоевременность обучения определённому навыку (если до пяти лет ребёнка 

кормили, то в результате сформировался жёсткий стереотип, преодолевать который, как 

правило, сложно); 

 неправильное оказание помощи: например, обучая застёгивать пуговицы, взрослый 

находился не позади, а впереди ребёнка; это обычно приводит к нежелательному стереотипу; 

если помощь не уменьшается постепенно, то навык как самостоятельный не формируется, 

необходимость помощи фиксируется; 

 воспитание по типу гиперопеки: некоторые дети не владеют навыками 

самообслуживания только потому, что у них не было возможности попробовать сделать что-либо 



 

самостоятельно. 

 Алгоритм работы: 

 выбирается навык; 

 определяется конкретная задача коррекции; 

 выясняется причина затруднений; 

 подбирается адекватный вариант мотивации; 

 выбирается определённый способ коррекционной работы; 

 создаются необходимые условия проведения обучения;  

 разрабатывается программа коррекционной работы с учётом особенностей 

ребёнка; 

 программа реализуется; 

 если результат не достигнут, то проводится анализ, на основе которого в программу 

вносятся изменения и проводится новая попытка; 

 если программа реализована, переходят к следующей проблеме. 

 

Формирование предпосылок интеллектуальной деятельности  

 При РАС когнитивные нарушения по своей природе, структуре и динамике не совпадают 

с таковыми при умственной отсталости, их оценка основывается на несколько иных критериях и 

требует специальных знаний и большой осторожности.  

 Формирование предпосылок интеллектуальной деятельности является обязательной 

составляющей комплексного сопровождения детей с РАС. Этот раздел работы имеет большое 

диагностическое значение, так как полученные результаты могут прояснить природу и 

содержание имеющихся когнитивных нарушений, способствовать оптимальному выбору 

стратегии комплексного сопровождения.  

 Независимо от оценки когнитивной сферы ребенка с РАС, АВА-подход (прикладной 

анализ поведения) предлагает отрабатывать, в первую очередь, такие простейшие операции как 

соотнесение и различение.  

 Используются следующие виды заданий:  

сортировка (обследуемый расположить предметы или картинки рядом с соответствующими 

образцами);  

 выполнение инструкции «Найди (подбери, дай, возьми) такой же;  

 соотнесение одинаковых предметов;  

 соотнесение предметов и их изображений;  

 навыки соотнесения и различения предметов по признакам цвета, формы, размера; 

 задания на ранжирование (сериацию);  

 соотнесение количества (один – много; один – два – много; и т.д.).  

 Развивающие подходы предполагают возможность отработки как перечисленных, так и 

иных простейших когнитивных операций в ходе совместной с ребенком игровой деятельности, 

которая формируется у дошкольника с аутизмом в процессе индивидуальных занятий со 

взрослым, и далее – в ходе игровых занятий в малой группе ДОО. Однако, ведущим 

направлением формирования предпосылок интеллектуальной деятельности у дошкольника с РАС 

с точки зрения развивающих подходов является формирование произвольности, развитие 



 

возможности к организации собственного внимания и поведения. 

 

Основной этап дошкольного образования детей с расстройствами аутистического спектра. 

Основными задачами коррекционной работы на этом этапе в направлении социально-

коммуникативного развития являются: 

• Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, что означает: 

 способность различать своих и чужих, членов семьи, знакомых взрослых;

 способность выделять себя как физический объект, называть и/или показывать 

части тела, лица, отмечая их принадлежность («мой нос», «моя рука»); 

 способность выделять объекты окружающего мира, различать других людей 

(членов семьи, знакомых взрослых; мужчин и женщин; людей разного возраста и т.д.); 

дифференцировать других детей; выделять себя как субъекта.

• Формирование предпосылок общения, развитие общения и взаимодействия ребенка 

со взрослыми и сверстниками: 

 формирование предпосылок общения через обучение: адекватно просить о 

желаемом (словом или невербально); через совместную деятельность со взрослым (игра, бытовые 

проблемы, самообслуживание), в дальнейшем – с детьми под контролем взрослого; далее – 

самостоятельно;

 взаимодействие со взрослым: выполнение простых инструкций, произвольное 

подражание;

 реципрокное диадическое взаимодействие со взрослым как предпосылка 

совместной деятельности, включая игровую;

 установление взаимодействия с другими детьми в рамках диадического 

взаимодействия или взаимодействия в малой группе (при содействии и под контролем взрослых);

 развитие игры (игра «с правилами», социально-имитативная, сюжетная, ролевая 

игра) с целью коммуникативного, социального, интеллектуального, речевого, аффективного 

развития ребенка; 

 использование конвенциональных форм общения, начиная с простейших форм 

(«Пока!», «Привет!») и переходя постепенно к более развитым («Здравствуйте!», «До 

свидания!») и использованию обращения и, по возможности, взгляда в глаза человеку, к 

которому ребёнок обращается («Здравствуйте, Мария Ивановна!», «До свидания, Павел 

Петрович!»).

• Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками: 

 Формирование толерантного (в дальнейшем дифференцированного, 

доброжелательного) отношения к другим детям;

 формирование способности устанавливать и поддерживать контакт;

 целью коммуникативного, социального, интеллектуального, речевого, 

аффективного развития – игра (социально-имитативная, «с правилами», сюжетная, ролевая);

 возможность совместных учебных занятий;

• Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, на природе: 

 введение правил безопасного поведения на основе отработки стереотипа, на основе 

эмоционального контакта со взрослыми;

 осмысление отработанных стереотипов по мере возможностей ребёнка.

• Становление самостоятельности: 

 продолжение обучения использованию расписаний;

 постепенное расширение сферы применения расписаний, переход к более 

абстрактным формам расписаний;



 

 постепенное замещение декларативных форм запоминания - процедурными: не 

механическое запоминание, а усвоение функциональной, логической связи событий;

 переход к более общим формам расписаний, наработка гибкости в планировании и 

поведении;

• Развитие социального и эмоционального интеллекта, развитие эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания: 

 умение эмоционально выделять людей, то есть развивать уровень базальной 

аффективной коммуникации - умение воспринимать знаки эмоциональной жизни других людей, 

различать эти знаки, правильно оценивать их и адекватно на них реагировать;

 формирование чувства привязанности к близким, эмоционального контакта с 

близкими и с другими людьми;

 формирование предпосылок осмысления собственных аффективных переживаний и 

эмоциональной жизни других людей;

 развитие способности к сопереживанию и эмоциональной отзывчивости (на основе 

эмоционального контакта, в ходе совместного опыта различного характера – бытовая 

деятельность, игра, впечатления от природы, искусства и т.п.). 

• 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;

• 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); 

• Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности. Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности 

к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации: 

 обучение формальному следованию правилам поведения, соответствующим 

нормам и ценностям, принятым в обществе, на основе поведенческого стереотипа;

 смысловое насыщение формально усвоенных правил поведения, соответствующих 

нормам и ценностям, принятым в обществе, по мере формирования представлений о семье, 

обществе, морали, нравственности;

• Формирование способности к спонтанному и произвольному общению: 

 создание условий для становления спонтанного общения: полное (или в 

значительной степени) преодоление проблем физической и психической самоидентификации; 

развитие коммуникативной интенции и средств её структурирования и разворачивания; 

формирование мотивации к общению;

 возможность реципрокно использовать средства коммуникации (не обязательно 

вербальные);

 возможность произвольной коммуникации (по просьбе других людей - родителей, 

специалистов, друзей и т.д.).

 

Пропедевтический этап дошкольного образования детей с расстройствами аутистического 

спектра. 

 Коррекция проблемного поведения как часть подготовки ребёнка с аутизмом к 



 

школьному обучению обсуждается подробнее в разделе 2.1. 
 Лечебно-коррекционную работу, направленную на преодоление проблемного поведения, 

начинают на этапе ранней помощи с появлением первых признаков соответствующих 

нарушений, и она должна продолжаться столько времени, сколько это будет необходимо. В 

пропедевтическом периоде дошкольного образования эта работа должна обеспечить такой 

результат, чтобы поведенческие проблемы ребенка с аутизмом не могли существенно влиять на 

возможность его пребывания в коллективе, на процесс обучения. 

 Комплексная коррекция проблемного поведения будет более успешной, если обратить 

внимание на следующие моменты. 

 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-педагогическая 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. 

 Стереотипные формы поведения ближе к основному нарушению РАС (предположительно, 

расстройствам тонического блока мозга), неоднородны по феноменологии и патогенезу, и 

требуют дифференцированного подхода к коррекции. Те из них, которые являются независимой 

частью сложного нарушения (диснейрогенетические, резидуально-органические, отчасти в 

рамках кататонического синдрома), должны быть объектом, прежде всего, медикаментозного 

лечения. Формы стереотипий, органично связанные с глубинными механизмами генеза аутизма 

(аутостимуляционно- гиперкомпенсаторные, компенсаторные), поддаются психолого- 

педагогической коррекции, но с трудом, и часто требуют медикаментозной поддержки. 

Психогенные стереотипии являются проявлением третичного уровня и снимаются, как правило, 

легче, без использования психофармакологии. В целях психолого-педагогической коррекции 

чаще всего используются методы прикладного анализа поведения, однако, могут быть 

использованы и подходы, ориентированные на эмоционально- смысловое психокоррекционное 

воздействие. Наличие эндогенной составляющей, тяжёлая степень выраженности поведенческих 

проблем (независимо от их генеза) требуют обращения к детскому психиатру для решения 

вопроса о медикаментозном лечении. 

 В пропедевтическом периоде необходимо учитывать фактор времени. 

 Присутствие в поведении ребенка определённого возраста большого количества 

поведенческих проблем может повлечь за собой выбор для него индивидуальной формы 

обучения и/или снизить уровень АООП НОО. В таких случаях часто возникает необходимость 

продлить дошкольное детство, отсрочить поступление в школу до восьми лет, чтобы 

откорректировать поведенческие проблемы. 

 В последние годы всё большее значение в картине проявлений проблемного поведения 

приобретают особенности семейного воспитания. Известно, что стереотипии и другие формы 

нежелательного поведения отмечаются реже, если ребёнок занят, вовлечён в какую-то 

(желательно совместную) деятельность. Всё более напряжённый темп жизни, высокая занятость 

родителей приводят к тому, что у детей (не только с аутизмом) стало значительно больше 

возможностей погружения в виртуальный мир (планшеты, смартфоны и т.п.). Высокая степень 

виртуализации становится присущей даже классическим детским мультфильмам, которые без 

комментария взрослых, без их эмоциональных реакций могут остаться, в худшем случае просто, 

мельканием зрительных и звуковых раздражителей, в лучшем – источником неполного и 

искажённого понимания и переживания. 

 «Возвращение» в реальный мир становится отрывом от привлекательных занятий, требует 

включиться в более сложную и не всегда предсказуемую систему отношений; часто такие 



 

изменения провоцируют эпизоды проблемного поведения у детей с РАС. 

 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 и их игнорирование, – может уменьшить вероятность возникновения эпизодов 

проблемного поведения, но редко решает проблему полностью: для этого необходимы 

совместные усилия семьи и специалистов. 

 

 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 структурном подразделении «Детский сад 

«Семицветик» 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 «Детский сад 

«Семицветик». 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 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 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 

 

в) использование специальных образовательных программ и методов, 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. 

Никольская О.С. Аффективная сфера человека: взгляд сквозь призму детского аутизма. – М.: 

Центр лечебной педагогики, 2000. 

12. Никольская О.С., Баенская Е.Р., Либлинг М.М. Аутичный ребенок: пути помощи. – 

М.: Теревинф, 1997. 

13. Никольская О.С., Баенская Е.Р., Либлинг М.М. Дети и подростки с аутизмом. 

Психологическое сопровождение. Серия «Особый ребенок». – М.: Теревинф, 2005. 

14. Нуриева Л.Г. Развитие речи аутичных детей: методические разработки М.: 

Теревинф, 2008. 

15. 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. 

16. Организация деятельности ПМПК в условиях развития инклюзивного образования 

/ Под общ. Ред. М.М. Семаго, Н.Я. Семаго. – М.: АРКТИ, 2014. 

17. Особые дети: вариативные формы коррекционно-педагогической помощи: 

методическое пособие / под ред. Е.А. Стребелевой, А.В. Закрепиной. - М.: ЛОГОМАГ, 2013. 

18. Ребенок в инклюзивном дошкольном образовательном учреждении: методическое 

пособие / Под ред. Т.В. Волосовец, Е.Н. Кутеповой. – М.: РУДН, 2010. 

19. Селигман М., Дарлинг Р.Б. Обычные семьи, особые дети: системный подход к 

помощи детям с нарушениями в развитии. М.: Теревинф, 2009. 

20. 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. 

21. Стребелева Е.А. Коррекционно – развивающее обучение детей в процессе 

дидактических игр. – М.: Владос, 2014. 

22. Стребелева Е.А., Мишина Г.А. Педагогическое сопровождение семьи, 

воспитывающей ребенка раннего возраста с отклонениями в развитии (в соавторстве с Г.А. 

Мишиной). - 2- переиздание .- М.: Парадигма. - 2015 

23. 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. 

24. Янушко Е.А. Игры с аутичным ребенком. Установление контакта, способы 

взаимодействия, развитие речи, психотерапия. - М.: Теревинф, 2004. 

 

 проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий 

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. 

 

2.1.5.  Программа воспитания (ФОП п.29). 

Пояснительная записка. 

1) Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного идеала, 

который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) представление о 

человеке. 

2) Под воспитанием понимается деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил 

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у 

обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

3) Основу воспитания на всех уровнях, начиная с дошкольного, составляют традиционные 

ценности российского общества. Традиционные ценности - это нравственные ориентиры, 

формирующие мировоззрение граждан России, передаваемые от поколения к поколению, 

лежащие в основе общероссийской гражданской идентичности и единого культурного 

пространства страны, укрепляющие гражданское единство, нашедшие свое уникальное, 

самобытное проявление в духовном, историческом и культурном развитии многонационального 

народа России. 

4) Программа воспитания предусматривает приобщение детей к традиционным ценностям 

российского общества - жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, 

гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные 

идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, 

милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая 

память и преемственность поколений, единство народов России. 

5) Вся система ценностей российского народа находит отражение в содержании 

воспитательной работы ДОО, в соответствии с возрастными особенностями детей. 

6) Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

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



 

воспитания 

8) Ценности человек, семья, дружба, сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания. 

9) Ценность познание лежит в основе познавательного направления воспитания. 

10) Ценности жизнь и здоровье лежат в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания. 

11) Ценность труд лежит в основе трудового направления воспитания. 

12) Ценности культура и красота лежат в основе эстетического направления воспитания. 

13) Целевые ориентиры воспитания следует рассматривать как возрастные характеристики 

возможных достижений ребёнка, которые коррелируют с портретом выпускника ДОО и с 

традиционными ценностями российского общества. 

14) С учётом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребёнок, в 

программе воспитания находит отражение взаимодействие всех субъектов воспитательных 

отношений. Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство ДОО с 

другими учреждениями образования и культуры (музеи, театры, библиотеки, и другое), в том 

числе системой дополнительного образования детей. 

15) Структура Программы воспитания включает три раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

16) Пояснительная записка не является частью рабочей программы воспитания в ДОО. 

 

2.1.5.1. Целевой раздел Программы воспитания (ФОП п. 29.2). 

2.1.5.1.1. Цели воспитания (ФОП 29.2.1.1). 

Общая цель воспитания в СП «Детский сад «Семицветик» ГБОУ СОШ «ОЦ «Южный 

город» пос. Придорожный - личностное развитие каждого ребёнка с учётом его 

индивидуальности и создание условий для позитивной социализации детей на основе 

традиционных ценностей российского общества, что предполагает: 

1) формирование первоначальных представлений о традиционных ценностях российского 

народа, социально приемлемых нормах и правилах поведения; 

2) формирование ценностного отношения к окружающему миру (природному и 

социокультурному), другим людям, самому себе; 

3) становление первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 

традиционными ценностями, принятыми в обществе нормами и правилами. 

 

2.1.5.1.2. Общие задачи воспитания в СП «Детский сад «Семицветик» ГБОУ СОШ 

«ОЦ «Южный город» пос. Придорожный: 

1) содействовать развитию личности, основанному на принятых в обществе представлениях 

о добре и зле, должном и недопустимом; 

2) способствовать становлению нравственности, основанной на духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности поступать согласно своей совести; 

3) создавать условия для развития и реализации личностного потенциала ребёнка, его 

готовности к творческому самовыражению и саморазвитию, самовоспитанию; 

4) осуществлять поддержку позитивной социализации ребёнка посредством 

проектирования и принятия уклада, воспитывающей среды, создания воспитывающих 

общностей. 

 



 

2.1.5.1.3. Направления воспитания. 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ (ФОП 29.2.2.1). 

Цель Ценности 

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 

Патриотическое направление воспитания базируется на идее патриотизма как нравственного чувства, которое 

вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей образа жизни и её уклада, народных и семейных 

традиций. 

Работа по патриотическому воспитанию предполагает:  

 формирование "патриотизма наследника", испытывающего чувство гордости за наследие своих предков 

(предполагает приобщение детей к истории, культуре и традициям нашего народа: отношение к труду, 

семье, стране и вере);  

 "патриотизма защитника", стремящегося сохранить это наследие (предполагает развитие у детей 

готовности преодолевать трудности ради своей семьи, малой родины);  

 "патриотизма созидателя и творца", устремленного в будущее, уверенного в благополучии и процветании 

своей Родины (предполагает конкретные каждодневные дела, направленные, например, на поддержание 

чистоты и порядка, опрятности и аккуратности, а в дальнейшем - на развитие всего своего населенного 

пункта, района, края, Отчизны в целом). 

 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ (ФОП 29.2.2.2). 

Цель Ценности 

формирование способности к духовному 

развитию, нравственному 

самосовершенствованию, индивидуально-

ответственному поведению. 

жизнь, милосердие, добро лежат в основе духовно-

нравственного направления воспитания. 

Духовно-нравственное воспитание направлено на развитие ценностно-смысловой сферы дошкольников 

на основе творческого взаимодействия в детско-взрослой общности, содержанием которого является 

освоение социокультурного опыта в его культурно-историческом и личностном аспектах 

 

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ (ФОП 29.2.2.3) 

Цель Ценности 

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. 

Важной составляющей социального воспитания является:  

 освоение ребёнком моральных ценностей,  

 формирование у него нравственных качеств и идеалов,  

 способности жить в соответствии с моральными принципами и нормами и воплощать их в своем 



 

поведении.  

Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное чувство - уважение к 

человеку, к законам человеческого общества. Конкретные представления о культуре поведения 

усваиваются ребёнком вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных представлений, 

формированием навыка культурного поведения. 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ (ФОП 29.2.2.4) 

Цель Ценности 

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 (ФОП 29.2.2.5) 

Цель Ценности 

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 (ФОП 29.2.2.6) 

Цель Ценности 

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 (ФОП 29.2.2.7) 

Цель Ценности 

способствовать становлению у ребёнка 

ценностного отношения к красоте 

культура, красота, лежат в основе эстетического 

направления воспитания 

Эстетическое воспитание направлено на воспитание любви к прекрасному в окружающей обстановке, в 

природе, в искусстве, в отношениях, развитие у детей желания и умения творить. Эстетическое 

воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие эмоциональной сферы личности влияет на 

становление нравственной и духовной составляющих внутреннего мира ребёнка. Искусство делает 



 

ребёнка отзывчивее, добрее, обогащает его духовный мир, способствует воспитанию воображения, 

чувств. Красивая и удобная обстановка, чистота помещения, опрятный вид детей и взрослых 

содействуют воспитанию художественного вкуса. 

 

2.1.5.1.4. Целевые ориентиры воспитания (ФОП п.29.2.3). 

1) Деятельность воспитателя нацелена на перспективу становления личности и развития 

ребёнка. Поэтому планируемые результаты представлены в виде целевых ориентиров как 

обобщенные "портреты" ребёнка к концу раннего и дошкольного возрастов. 

2) В соответствии с ФГОС ДО оценка результатов воспитательной работы не 

осуществляется, так как целевые ориентиры основной образовательной программы дошкольного 

образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 

диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей. 

Целевые ориентиры воспитания детей раннего возраста (к трем годам). 

Направление 

воспитания 
Ценности Целевые ориентиры 

Патриотическое Родина, природа 
Проявляющий привязанность к близким людям, бережное отношение 

к живому 

Духовно-нравственное 
Жизнь, 

милосердие, добро 

Способный понять и принять, что такое "хорошо" и "плохо". 

Проявляющий сочувствие, доброту. 

Социальное 

Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Испытывающий чувство удовольствия в случае одобрения и чувство 

огорчения в случае неодобрения со стороны взрослых. Проявляющий 

интерес к другим детям и способный бесконфликтно играть рядом с 

ними. Проявляющий позицию "Я сам!". Способный к 

самостоятельным (свободным) активным действиям в общении. 

Познавательное Познание 
Проявляющий интерес к окружающему миру. Любознательный, 

активный в поведении и деятельности. 

Физическое и 

оздоровительное 
Здоровье, жизнь 

Понимающий ценность жизни и здоровья, владеющий основными 

способами укрепления здоровья - физическая культура, закаливание, 

утренняя гимнастика, личная гигиена, безопасное поведение и другое; 

стремящийся к сбережению и укреплению собственного здоровья и 

здоровья окружающих. Проявляющий интерес к физическим 

упражнениям и подвижным играм, стремление к личной и командной 

победе, нравственные и волевые качества. 

Трудовое Труд 

Поддерживающий элементарный порядок в окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать старшим в доступных трудовых действиях. 

Стремящийся к результативности, самостоятельности, 

ответственности в самообслуживании, в быту, в игровой и других 

видах деятельности (конструирование, лепка, художественный труд, 

детский дизайн и другое). 

Эстетическое Культура и красота 

Проявляющий эмоциональную отзывчивость на красоту в 

окружающем мире и искусстве. Способный к творческой 

деятельности (изобразительной, декоративно-оформительской, 

музыкальной, словесно-речевой, театрализованной и другое). 

 

Целевые ориентиры воспитания детей на этапе завершения освоения программы. 

Направления 

воспитания 
Ценности Целевые ориентиры 

Патриотическое Родина, природа 

Любящий свою малую родину и имеющий представление о своей 

стране - России, испытывающий чувство привязанности к родному 

дому, семье, близким людям. 



 

Духовно-нравственное 
Жизнь, 

милосердие, добро 

Различающий основные проявления добра и зла, принимающий и 

уважающий традиционные ценности, ценности семьи и общества, 

правдивый, искренний, способный к сочувствию и заботе, к 

нравственному поступку. Способный не оставаться равнодушным к 

чужому горю, проявлять заботу; Самостоятельно различающий 

основные отрицательные и положительные человеческие качества, 

иногда прибегая к помощи взрослого в ситуациях морального выбора. 

Социальное 

Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Проявляющий ответственность за свои действия и поведение; 

принимающий и уважающий различия между людьми. Владеющий 

основами речевой культуры. Дружелюбный и доброжелательный, 

умеющий слушать и слышать собеседника, способный 

взаимодействовать со взрослыми и сверстниками на основе общих 

интересов и дел. 

Познавательное Познание 

Любознательный, наблюдательный, испытывающий потребность в 

самовыражении, в том числе творческом. Проявляющий активность, 

самостоятельность, инициативу в познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных видах деятельности и в 

самообслуживании. Обладающий первичной картиной мира на основе 

традиционных ценностей. 

Физическое и 

оздоровительное 
Здоровье, жизнь 

Понимающий ценность жизни, владеющий основными способами 

укрепления здоровья - занятия физической культурой, закаливание, 

утренняя гимнастика, соблюдение личной гигиены и безопасного 

поведения и другое; стремящийся к сбережению и укреплению 

собственного здоровья и здоровья окружающих. Проявляющий 

интерес к физическим упражнениям и подвижным играм, стремление к 

личной и командной победе, нравственные и волевые качества. 

Демонстрирующий потребность в двигательной деятельности. 

Имеющий представление о некоторых видах спорта и активного 

отдыха. 

Трудовое Труд 

Понимающий ценность труда в семье и в обществе на основе уважения 

к людям труда, результатам их деятельности. Проявляющий 

трудолюбие при выполнении поручений и в самостоятельной 

деятельности. 

Эстетическое Культура и красота 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, 

поступках, искусстве. Стремящийся к отображению прекрасного в 

продуктивных видах деятельности. 

 

2.1.5.2. Содержательный раздел Программы воспитания. 

2.1.5.2.1. Уклад образовательной организации (ФОП 29.3.1). 

Уклад, в качестве установившегося порядка жизни СП «Детский сад «Семицветик» ГБОУ 

СОШ «ОЦ «Южный город» пос. Придорожный, определяет мировосприятие, гармонизацию 

интересов и возможностей совместной деятельности детских, взрослых и детско-взрослых 

общностей в пространстве дошкольного образования. 

Уклад ДОО - это её необходимый фундамент, основа и инструмент воспитания. 

Уклад задает и удерживает ценности воспитания для всех участников образовательных 

отношений: руководителей ОО, воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала, 

воспитанников, родителей (законных представителей), субъектов социокультурного окружения 

ОО. 

 

Характеристики уклада СП «Детский сад «Семицветик» 

а) Цель и смысл деятельности, миссия:  

Деятельность ДО направлена на создание совместно с родителями современного 

воспитательно-образовательного пространства детского сада, способствующего позитивной 



 

социализации дошкольников. в поликультурном многонациональном обществе. 

Миссия заключается в объединении усилий ДО, семьи и социальных партнеров для 

создания условий, раскрывающих индивидуальность ребенка и способствующих формированию 

компетенций, которые обеспечивают ему успешность сегодня и в будущем. и будущем.  

б) Принципы жизни и воспитания ДОО  

Программа воспитания руководствуется принципами ДОО, определенными ФГОС ДО. 

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: 

Принципы Реализация 

Принцип гуманизма. 

Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, свободного 

развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, 

бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального 

природопользования. 

Принцип субъектности 

Развитие и воспитание личности ребенка как субъекта собственной 

жизнедеятельности; воспитание самоуважения, привычки к заботе о себе, 

формирование адекватной самооценки и самосознания 

Принцип ценностного 

единства и совместности. 

Единство ценностей и смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками 

образовательных отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, 

взаимопонимание и взаимное уважение. 

Принцип учета возрастных 

особенностей 

Содержание и методы воспитательной работы должны соответствовать 

возрастным особенностям ребенка 

Принцип общего 

культурного образования 

Воспитание основывается на культуре и традициях России, включая 

культурные особенности региона 

Принцип следования 

нравственному примеру 

Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт 

ребенка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную 

рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной 

системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную 

возможность следования идеалу в жизни. 

Принципы безопасной 

жизнедеятельности. 

Защищенность важных интересов личности от внутренних и внешних угроз, 

воспитание через призму безопасности и безопасного поведения. 

Принцип совместной 

деятельности ребенка и 

взрослого. 

Значимость совместной деятельности взрослого и ребенка на основе 

приобщения к культурным ценностям и их освоения. 

Принципы инклюзивного 

образования. 

Организация образовательного процесса, при которой все дети, независимо от 

их физических, психических, интеллектуальных, культурно-этнических, 

языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. 

в) Образ ДОО, ее особенности, символика, внешний имидж  

Для создания позитивного имиджа коллективом сотрудников СП «Детский сад 

«Семицветик» в сотрудничестве с родителями воспитанников, при участии воспитанников 

детского сада в 2017 г. разработали логотип, эмблему детского сада – цветок с семи цветами и 

логотипом мкр. Южный город.  

Ценностный смысл, которого: каждый цвет несет свое значение- красный цвет означает 

физическое развитие дошкольников, оранжевый – сенсорное развитие, жёлтый цвет – речевое 

развитие, зелёный – социально-коммуникативное развитие, голубой – техническое творчество, 

синий – социализация, фиолетовый – развитие творческий способностей дошкольников. 



 

Сайт (ссылка- http://semicvetik.minobr63.ru/) дошкольной организации узнаваем, по 

опросам родительской общественности он лаконичен, понятен, ярок и разительно отличается от 

сайтов других детских садов своей информированностью, современным обновлением 

материалов, что дополняет имидж учреждения. Стабильная работа сайта ДО и информационная 

открытость существенно упрощают доступ к информационным источникам о функционировании 

детского сада у участников образовательных отношений и находится на российском Хостинге.  

Информационная открытость ДО достигнута и благодаря и социальным сетям в 

Интернете:  

- социальная сеть ВКОНТАКТЕ – Семицветик – https://vk.com/semicvetikjug, 

(систематически выставляются новости о деятельности ДО, значимых событиях, интересных 

фактов и другие; более 2000 человек - за 2 года, подписаны на новости детсада. и оставляют 

свои комментарии. Коллектив детсада активно взаимодействуют с различными сообществами 

в сети- Академия Минпросвещения России; Институт воспитания; ГАУ ДПО СО «Институт 

развития образования»; ГБОУ СОШ «ОЦ «Южный город» пос. Придорожный официальный; 

Наставничество. Самарская область; Региональный Чемпионат «Будущие профессионалы 

5+»;«Космофест» - Всероссийский фестиваль и другие);  

- видеоканал - «Детский сад «Семицветик» - 

https://www.youtube.com/channel/UC4eA5P5PeUywDSLEpPI6qNQ (созданы для взаимодействия с 

родителями, педагогами по вопросам образования воспитанников; создание информационно-

образовательных ресурсов совместно с семьей, педагогов; выявление ,поддержка 

образовательных инициатив семьи , педагогов в структурном подразделении «Детский сад 

«Семицветик» ГБОУ СОШ «ОЦ «Южный город» пос. Придорожный; публикуются 

видеоролики, авторские видеофильмы об образовательной деятельности с воспитанниками и 

родителями; совместно, разработанные взрослыми и детьми ДО, мультипликационные фильмы 

– более 10 ,около 30 подписчиков)  

В детском саду:  

- оформлены информационные стенды для посетителей;  

- организуются выставки детского и родительского творчества;  

-оформляются еженедельные отчеты педагогов о деятельности с воспитанниками;  

-проводятся интересные мероприятия с участие родителей и социальных партнеров  

ДО является открытой инновационной площадкой на федеральном и региональном 

уровне, активно распространяющий опыт деятельности в педагогическом сообществе.  

 

Основными элементами уклада структурного подразделения «Детский сад «Семицветик» 

являются также: 

Правила и нормы  

для взрослых участников образовательных отношений: Устав, 

Коллективный договор, Правила внутреннего распорядка, 

Положение о нормах профессиональной этики, Положение о спорах 

и конфликтах, Родительский договор и т.д.;  

для воспитанников: не драться, не стесняться просить помощи у 

сверстников и взрослых и т.д. 

Ценности  

базовые: Родина, семья, дружба, знания, здоровье, труд, вера, 

природа, культура, красота  

инструментальные: ответственность, творчество, сотрудничество, 

уважение, благодарность, традиция 



 

Традиции и ритуалы  

 ритуалы приветствия и прощания;  

 применение малых фольклорных форм в режимных 

моментах;  

 годовой круг праздников: государственных, традиционных 

праздников культуры, корпоративных, праздников посвящений и 

проводов, личных и тематических;  

 тематические дни и недели;  

 системные проекты, ключевые традиционные события, 

охватывающие всех участников - образовательных отношений 

Система отношений в 

разных общностях  

 культура поведения и общения;  

 уважительный характер отношений со всеми участниками 

образовательных отношений;  

 корпоративная культура;  

 внимание к каждому человеку и причастность к общему делу;  

 бережная забота к ребенку, новым родителям (законным 

представителям) и педагогам;  

 культура принятия, уважительное отношение к 

представителям разных культур, включаядетей с ОВЗ;  

 наставничество;  

 открытые и доверительные отношения с родителями 

(законными представителями);  

 культура поведения в сетевом пространстве и т.д. 

Характер 

воспитательных 

процессов  

 построение процессов с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей ребенка;  

 целостный характер воспитательного процесса;  

 системный характер воспитания, направленный на 

формирование целостной картины мира;  

 культуросообразный характер воспитания;  

 поддерживающий и безопасный характер процессов 

воспитания,  

 рефлексия профессиональной деятельности педагога как 

основой эффективности процессов воспитания;  

 региональные особенности проектирования содержания 

воспитательного процесса;  

 открытость воспитательных процессов во взаимодействии с 

социальными партнерами;  

 поиск инновационных форм процесса воспитания, в том 

числе для детей с ОВЗ;  

 деятельное участие каждого педагога в общих событиях; -

привлечение родителей (законных представителей) к активному 

участию в процессе воспитания;  

 активное и деятельное участие ребенка в процессе 

воспитания на основе сотрудничества и деятельной инициативы 



 

Предметно-

пространственная 

среда  

Развивающая предметно-пространственная среда создана с 

соблюдением принципов организации пространства (открытости, 

гибкости зонирования, стабильности, динамичности, 

полифункциональности), способствует всестороннему развитию 

дошкольников и направлена на поддержание постоянного интереса 

детей к получению новой информации, реализации индивидуальных 

возможностей каждого ребенка.  

Пространство групповых помещений организовано в виде центров, 

оснащенных развивающими материалами (книги, игрушки, 

материалы для творчества, развивающее оборудование и др.), 

периодически обновляется.  

Регулярно обновляется оформление интерьера помещений (холла, 

коридоров, лестничных пролетов и т.п.): на стендах размещаются 

экспозиции творческих работ детей и родителей(законных 

представителей), что позволяет им реализовать свой творческий 

потенциал, а также познакомиться с работами друг друга; 

фотоотчеты об интересных событиях, происходящих в детском саду 

и т.д. Пространство территории детского сада разделено на зоны 

активного и тихого отдыха.  

К каждому празднику и знаменательному мероприятию в 

структурном подразделении оформляется пространство 

музыкального зала, групповых помещений, центрального холла. 

Используемый для оформления материал обеспечивает понимание 

детьми социокультурных ценностей нашего народа. Весь процесс 

подготовки к праздникам,конкурсам несет в себе большой 

воспитательный потенциал 

 

Ценности направлений воспитания в ДО содержат: 

Базовая ценность Содержание уклада ДО 

родина  

отец, мать, семья, дом, род, традиции, национальность, дружба, 

защитники, герои, подвиг, память, детский сад, родной город (село), 

Россия, символы государства, родная природа, великие люди 

природа  красота, образы природы, животные, растения, небо, земля… 

дружба  
добро и зло, Я и другой, уважение, отзывчивость, эмоции, чувства, 

восприятие, нормы поведения, открытость… 

семья  
родители, родственники, предки, традиции, дом, лад, праздник, 

нежность, близость, понимание, любовь… 

труд  

трудолюбие, радость труда, совместный труд, труд на совесть, учение, 

усилие, преодоление, творчество, самостоятельность, 

ответственность, бережливость, самообслуживание, порядок… 

познания  
книги, слово, буква, цифра, мысль, мир, мудрость, школа, открытие, 

ум, время, пространство, любознательность… 

красота  гармония, природа, искусство, человек… 

культура  язык, игра, театр, литература, искусство, фольклор, выдающиеся 



 

деятели… 

здоровье  

человек: тело, душа, дух, становление, развитие, преодоление, 

здоровый образ жизни, закаливание, безопасность, жизнь, гармония, 

сила, радость движения… 

 

г) Отношения к воспитанникам, их родителям (законным представителям), 

сотрудникам и партнерам  

Отношения с воспитанниками, родителями и сотрудниками в СП «Детский сад 

«Семицветик» имеют личностно-развивающий и гуманистический характер.  

Отношение педагога к воспитаннику как к самоценности и как к субъекту собственной 

деятельности позволяет организовывать развивающие диалоги.  

В общении с детьми мы придерживаемся определённых позиций, которые помогают 

устанавливать с детьми отношения взаимного уважения и доверия:  

 слушая ребенка, даём ему понять и почувствовать, что понимаем его состояние, 

чувства, связанные с тем событием, о котором он рассказывает;  

 слушая ребенка, следим за его мимикой и жестами, анализируем их. Иногда дети 

уверяют, что у них все в порядке, но дрожащий подбородок или блестящие глаза говорят совсем 

о другом. Когда слова и мимика не совпадают, всегда отдаём предпочтение мимике, выражению 

лица, позе, жестам, тону голоса;  

 поддерживаем и подбадриваем ребенка без слов. Улыбаемся, обнимаем, 

подмигиваем, киваем головой, смотрим в глаза, берём за руку;  

 следим за тем, каким тоном отвечаем на вопросы ребенка. Тон «говорит» не менее 

ясно, чем слова. Тон не может быть насмешливы;  

 поощряем ребенка, поддерживаем разговор, демонстрируем заинтересованность в 

том, что он вам рассказывает.  

 

Педагогический коллектив придерживается определённых норм в общении с родителями 

(законными представителями) воспитанников:  

 обращение к родителям допустимо только на «вы», возможно по имени и отчеству 

или по имени, если родитель не против;  

 в речи педагогов и других сотрудников не должно быть сленга и ненормативной 

лексики;  

 тон общения всегда ровный и дружелюбный, без повышения голоса;  

 все педагоги соблюдают границах своих компетенций – в каких случаях и о чем 

они могут говорить с родителями сами, а в каких предлагают обратиться к заведующему или 

старшему воспитателю. К такой категории относятся все случаи конфликтов, чрезвычайных 

происшествий, травм и т. п.;  

 педагог всегда приветствует родителей и детей первым, выходит к ним навстречу. 

Улыбка – обязательная часть приветствия. Когда педагог описывает ситуации, которые 

произошли с ребенком в группе, никогда не оценивает их.  

 

д) Ключевые правила СП «Детский сад «Семицветик» ГБОУ СОШ «ОЦ «Южный 

город» пос. придорожный 

Детско-взрослое сообщество – один из главных механизмов воспитания ребенка, который 



 

строится на системе связей и отношений участников этого сообщества. Поэтому в каждой группе 

нашего детского сада имеются свои правила и нормы жизни (с учетом возраста детей и 

воспитательных задач). Правила жизни в группе позволяют всем чувствовать себя комфортно, 

спокойно и защищенно. Задача норм и правил, которые вводятся – прежде всего социализация 

воспитанников, их социально-коммуникативное развитие.  

 правила рождаются не «снаружи», а в процессе обсуждения, моделирования 

ситуации, предлагаются детьми;  

 формулируется как желаемое поведение;  

 изображены схематично; - выполняются всеми участниками;  

 работают без исключения. 

 

е) Традиции и ритуалы, особые нормы этикета ДОО  

Основные традиции воспитательного процесса в СП «Детский сад «Семицветик» ГБОУ 

СОШ «ОЦ «Южный город» пос. Придорожный:  

1. Основой годового цикла воспитательной работы являются общие для всего детского 

сада событийные мероприятия, в которых участвуют дети всех возрастных групп. 

Межвозрастное взаимодействие дошкольников способствует их взаимообучению и 

взаимовоспитанию. Общение младших по возрасту ребят с более старшими создает 

благоприятные условия для формирования дружеских отношений, положительных эмоций, 

проявления уважения, самостоятельности. Это дает большой воспитательный результат, чем 

прямое влияние педагога.  

2. Детская художественная литература и народное творчество традиционно 

рассматриваются педагогами ДОО в качестве наиболее доступных и действенных в 

воспитательном отношении видов искусства, обеспечивающих развитие личности дошкольника в 

соответствии с общечеловеческими и национальными ценностными установками.  

3. Педагогический коллектив СП «Детский сад «Семицветик» ГБОУ СОШ «ОЦ «Южный 

город» пос. Придорожный ориентирован на организацию разнообразных форм детских 

сообществ. Это творческие объединения, исследовательские лаборатории, детско – взрослые 

мероприятия (совместные творческие проекты, флешмобы, утренняя гимнастика). Данные 

сообщества обеспечивают полноценный опыт социализации детей.  

4. Коллективное планирование, разработка и проведение общих мероприятий. В ДОО 

существует практика создания творческих групп педагогов, которые оказывают 

консультативную, психологическую, информационную и технологическую поддержку своим 

коллегам в вопросах организации воспитательных мероприятий. В том числе система 

наставничества.  

5. В СП «Детский сад «Семицветик» ГБОУ СОШ «ОЦ «Южный город» пос. 

Придорожный в процессе создания система методического сопровождения педагогических 

инициатив семьи. Организуется единое с родителями образовательное пространство для обмена 

опытом, знаниями, идеями, для обсуждения и решения конкретных воспитательных задач. 

Именно педагогическая инициатива родителей должна стать новым этапом сотрудничества с 

ними, показателем качества воспитательной работы.  

Традиции ДОО – детский сад осуществляет тесное взаимодействие всех участников 

воспитательного процесса: детей, педагогов, родителей.  

В дошкольном учреждении за время работы сложились свои традиции:  



 

 Участие педагогов в городских и областных конкурсах педагогического 

мастерства;  

 Создание своей видеотеки: открытые занятия, праздники и развлечения, выставки 

творческих работ;  

 «Веселые старты» с участием родителей;  

 Реализация проекта «Игра 4Д: дети, дружба, двор, движение» с участием 

родителей; 

 Совместные выставки творческих работ детей и родителей;  

 Народные гуляния на свежем воздухе: «Проводы зимы», «Масленица»; 

 Проведение дней здоровья с выездом на теплоходе на природу; 

 Проведение праздников и развлечений с участием родителей. 

Для детей проводятся: Для педагогов проводятся: Для родителей проводятся: 

 спектакли (приезд театра в 

детский сад); 

 праздники (личные, 

групповые, 

общесадиковские); 

 участие детей в выставках, 

конкурсах, фестивалях, 

соревнованиях; 

 тематические недели; 

 посещение музеев города. 

 мероприятия по 

повышению профессионального 

мастерства: участие в 

конференциях разного уровня, 

семинары, мастер-классы, 

тренинги; 

 организационно- 

деятельностные игры, неделя 

педагогических чтений, 

проектная деятельность. 

 методические мероприятия 

совместно со школой 

 родительские собрания; 

 праздники (родитель не 

как зритель, а как участник в 

подготовке и проведении 

праздника); 

 консультации 

специалистов учреждения; 

 выставки детских работ. 

Коллектив детского сада придает важное значение организации физического развития, 

укреплению и сохранению здоровья наших воспитанников, в связи с этим у нас сложились 

следующие традиции: 

- непременной традицией нашего коллектива является проведение Дня здоровья. Для 

этого дня заранее составляются специальные сценарии в каждой группе ДОО, приглашаются 

родители. Устраиваются совместные с детьми спортивные праздники. 

- постоянно устраиваются выставки детских рисунков, плакатов на различные темы 

о спорте, физкультуре, спортивных снарядах и прочие  

- периодически устраиваются конкурсы или смотры физкультурного оборудования, 

изготовленного руками детей, родителей и педагогов.  

 

ж) Особенности РППС, отражающие образ и ценности ДОО 

РППС – заданная укладом совокупность всех предметных ресурсов, обусловливающих 

реализацию воспитательного процесса в СП «Детский сад «Семицветик» с учетом их 

пространственной организации. Предметно-пространственная среда не только отражает 

традиционные российские ценности, но и способствует их принятию и раскрытию ребенком. 

Предметно-пространственная среда отражает федеральную, региональную специфику, а 

также специфику СП «Детский сад «Семицветик» и включает оформление помещений, 

оборудование, игрушки. 

При выборе материалов и игрушек СП «Детский сад «Семицветик» ориентируется на 

продукцию отечественных и территориальных производителей. 

РППС в СП «Детский сад «Семицветик» даёт возможность ребёнку ощутить и увидеть 

себя в «своём» пространстве, проявить активность, инициативность, автономность, понять 



 

собственную значимость. Участниками педагогического процесса создана атмосфера тепла и 

мягкости, как в доме, где живут дети. Именно живут, а не обучаются или только играют. 

Все свободные помещения в СП «Детский сад «Семицветик» оформлены в соответствии 

соблюдением требований к РППС, с интересами воспитанников. 

Пространство каждой группы в нашем детском саду разделено на несколько зон (центров), 

уютных «комнаток» разнообразного содержания, где каждый ребенок может найти себе занятие 

по душе, уединиться или поиграть в компании с друзьями, а также имеется место, где можно 

собраться большей частью группы. Следует отметить, что у каждого центра имеется своё 

название и эмблема. Это результат совместной деятельности подогов и детей группы. 

Наполняемость зон отражает ценности, на которых строится программа воспитания, 

способствует их принятию и раскрытию ребенком и включает: 

- знаки и символы государства, региона, города, организации и группы (каждая группа 

имеет конституцию – главный закон жизни группы, флаг, эмблему и гимн). 

РППС отражает: региональные, этнографические, и другие особенности 

социокультурных условий, в которых находится организация; ценность семьи, людей разных 

поколений, радость общения с семьей. 

РППС обеспечивает возможность познавательного развития, экспериментирования, 

освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, необходимость научного познания, 

формирует научную картину мира; возможность посильного труда, а также отражает ценности 

труд, а в жизни человека и государства (портреты членов семей воспитанников, героев труда, 

представителей профессий и пр.). Результаты труда ребенка могут быть отражены и сохранены в 

среде; обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл здорового 

образа жизни, физической культуры и спорта; погружения в культуру России, знакомства с 

особенностями региональной культурной традиции. 

 

з) Социокультурный контекст, внешняя социальная и культурная среда ДО 

(учитывает этнокультурные, конфессиональные и региональные особенности) 

СП «Детский сад «Семицветик» - это динамично развивающаяся образовательная 

организация, в которой сохраняются лучшие традиции прошлого, стремление к современному и 

инновационному будущему.  

СП «Детский сад «Семицветик» имеет возможность для осуществления сетевого 

взаимодействия с Центром дополнительного образования, библиотеками и другими социальными 

институтами детства. 

Расположение СП «Детский сад «Семицветик» на некотором удалении от автомобильной 

дороги позволяет проводить с дошкольниками практические мероприятия по обучению правилам 

безопасного поведения на улице, а также по профилактике дорожно-транспортного травматизма, 

целью которых является осознание дошкольниками необходимости соблюдать меры 

предосторожности, стремление сохранить своё здоровье. 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой человек растет 

и живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает на идеи и поведение 

человека. Социокультурные ценности являются определяющими в структурно содержательной 

основе Программы воспитания. 

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей 

воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и региональные 

особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной программы. Реализация 



 

социокультурного контекста опирается на построение социального партнерства образовательной 

организации. В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской 

общественности как субъекта образовательных отношений в Программе воспитания. 

 

2.1.5.2.2. Воспитывающая среда образовательной организации (ФОП 29.3.2.). 

Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса, 

реализующего цель и задачи воспитания. Воспитывающая среда определяется целью и задачами 

воспитания, духовно-нравственными и социокультурными ценностями и образцами. 

Основными характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и 

структурированность. Воспитательный процесс в СП «Детский сад «Семицветик» организуется в 

развивающей среде, которая образуется совокупностью природных, предметных, социальных 

условий и пространством собственного «Я» ребенка. 

Среда обогащается за счет не только количественного накопления, но и через улучшение 

качественных параметров: эстетичности, гигиеничности, комфортности, функциональной 

надежности и безопасности, открытости изменениям и динамичности, соответствия возрастным и 

половым особенностям детей, проблемной насыщенности и т.п. 

Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды. Воспитывающая среда 

раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые ориентиры. Воспитывающая среда – это 

содержательная и динамическая характеристика уклада, которая определяет его особенности, 

степень его вариативности и уникальности. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

 «от взрослого», который создает предметно-образную среду, способствующую 

воспитанию необходимых качеств; 

 «от совместной деятельности ребенка и взрослого», в ходе которой 

формируются нравственные, гражданские, эстетические и иные качества ребенка в ходе 

специально организованного педагогического взаимодействия ребенка и взрослого, 

обеспечивающего достижение поставленных воспитательных целей; 

 «от ребенка», который самостоятельно действует, творит, получает опыт 

деятельности, в особенности – игровой. 

Воспитатели заботятся о том, чтобы дети свободно ориентировались в созданной среде, 

имели свободный доступ ко всем её составляющим, умели самостоятельно действовать в ней, 

придерживаясь норм и правил пребывания в различных помещениях и пользования материалами, 

оборудованием. 

Успех воспитательной работы зависит от правильной организации режима дня, 

двигательного, санитарно-гигиенического режимов, всех форм работы с детьми и других 

факторов. 

Условия для 

формирования 

эмоционально-

ценностного 

отношения ребенка к 

окружающему миру, 

другим людям, себе 

Организация видов деятельности, в которых ребёнку открываются смысл и 

ценность человеческой деятельности: 

- «Почитай-ка» (содержание формата дает ребенку опыт осмысленного слушания 

произведений детской художественной литературы, в которых раскрываются 

базовые ценности российского общества — уважение к старшим, к труду других 

людей, помощь и забота о младших, любовь к своей малой родине и родной стране и 

др. После прочтения стихотворения, рассказа, сказки педагоги или родители 

обсуждают с детьми, о чем в них говорится, почему их герои поступили так или 

иначе, помогая ребенку (детям) понять смысл данного произведения.) 

- «Вместе смотрим» (содержание формата предлагает материал для осмысленного 

совместного просмотра педагога с детьми визуального контента (мультфильмов, 

кинофильмов и др.). Педагог по определенному алгоритму организует совместный 



 

просмотр. Каждый просмотр посвящен какой-либо ведущей ценности. В дошкольном 

возрасте большое значение имеет возникновение эмоционального образа, который 

способствует и раскрытию смысла, и регуляции поведения ребенка. Поэтому для 

ребенка важна эмоция, которую нужно поддержать, обозначить и проговорить) 

- «Рассуждай-ка» (содержание формата направлено на развитие у ребенка умения 

понимать значение и переносный смысл слов и словосочетаний родного языка, в 

которых раскрывается содержание базовых традиционных ценностей российского 

общества. В ходе совместного обсуждения со взрослыми дети открывают для себя 

особую яркость, легкость, меткость и образность выражений, сохраняющих мудрость 

поколений наших предков) 

Условия для обретения 

ребенком первичного 

опыта деятельности и 

поступка в 

соответствии с 

традиционными 

ценностями 

российского общества 

Активная, самостоятельная апробация каждым ребёнком инструментального и 

ценностного содержания, полученного от взрослого и способов их реализации в 

различных видах деятельности через личный опыт: 

- в рамках формата «Почитай-ка» (обращение к опыту детей после прочтения 

художественных произведений, предлагая им подумать, как поступили бы они на 

месте героев, изобразить наиболее запомнившиеся эпизоды, создать свои 

иллюстрации, из которых затем может сложиться самодельная книжка, рисованный 

мультфильм, настольный, кукольный или теневой театр и т. д.) 

- в рамках формата «Вместе смотрим» (После просмотра и обсуждения 

визуального контента организуются игры, рисование и другие активности, 

помогающие ребенку осмыслить увиденное, попробовать отрефлексировать свое 

отношение к семье, природе, труду, красоте, дружбе как ценности) 

- в рамках формата «Поиграй-ка» приобретает опыт действия на основе 

сложившегося отношения к ценности, нравственного поступка, опыт ошибок и их 

преодоления. В игре ребенок получает возможность действия на основе 

эмоционального образа, с которым он знакомится в книге и фильмах. В детском 

игровом сообществе, 

создаются условия для освоения важнейших культурных практик, как основы 

самостоятельного целесообразного действия, осознанного нравственного поведения. 

Игра становится условием для проживания 

Условия для 

становления 

самостоятельности, 

инициативности и 

творческого 

взаимодействия в 

разных детско-

взрослых и детско- 

детских общностях, 

включая 

разновозрастное  

детское сообщество 

Самостоятельная активность, в рамках которой ребёнок реализует свои базовые 

устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на основе 

усвоенных ценностей. 

Активность проявляется: 

- в групповых уголках, обеспечивающих вариативность действий детей, свободный 

доступ детей к материалам и пособиям; 

- в коллективных делах и практиках: создание плакатов, объявлений, листовок; 

- «Вместе мы можем больше» организация наставнической деятельности в формате 

«ребёнок-ребёнок»; 

- «Мир творчества»: создание поделок, игр и игрушек; 

 

2.1.5.2.3. Общности образовательной организации (ФОП 29.3.3.). 

Общность характеризуется системой связей и отношений между людьми, основанной на 

разделяемых всеми её участниками ценностных основаниях, определяющих цели совместной 

деятельности. 

Процесс воспитания детей дошкольного возраста связан с деятельностью разных видов 

общностей (профессиональных, профессионально- родительских, детско-взрослых) 

Общности Ценности и цели Особенности организации 

Профессион

альное 

сообщества 

Цель – 

профессиональное 

общение на темы 

организации 

воспитательно-

образовательного 

процесса, 

Устойчивая система связей и отношений между людьми, 

единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми 

работниками структурного подразделения. Сами участники 

общности должны разделять те ценности, которые заложены в 

основу Программы воспитания. Основой эффективности 

такой общности является рефлексия собственной 

профессиональной деятельности. Педагоги - участники 



 

постоянный обмен 

знаниями, который 

обеспечивает 

личный и 

профессиональный 

рост. 

Участники 

профессионального 

сообщества 

разделяют ценности, 

которые заложены в 

основу Программы 

общности, а также другие работники, должны: 

 быть примером в формировании полноценных и 

сформированных ценностных ориентиров, норм общения и 

поведения; 

 мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять 

даже самые незначительные стремления к общению и 

взаимодействию; 

 поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между 

отдельными детьми внутри группы сверстников принимала 

общественную направленность; 

 заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали 

опыт общения на основе чувства доброжелательности; 

 содействовать проявлению детьми заботы об 

окружающих, учить проявлять чуткость к сверстникам, 

побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять 

внимание к заболевшему товарищу; 

 воспитывать в детях такие качества личности, которые 

помогают влиться в общество сверстников (организованность, 

общительность, отзывчивость, щедрость, доброжелательность 

и пр.); 

 учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь 

событиями, которые сплачивали бы и объединяли ребят; 

 воспитывать в детях чувство ответственности перед 

группой за свое поведение. 

Профессион

ально- 

родительски

е сообщества 

Цель – объединение 

усилий по 

воспитанию ребенка 

в семье и в ДОО. 

Сообщество 

включает 

сотрудников ДОО и 

всех взрослых 

членов семей 

воспитанников, 

которых связывают 

не только общие 

ценности, цели 

развития и 

воспитания детей, но 

и уважение друг к 

другу. 

общность включает работников структурного подразделения 

и всех взрослых членов семей воспитанников, которых 

связывают не только общие ценности, цели развития и 

воспитания детей, но и уважение друг к другу. Основная 

задача - объединение усилий по воспитанию ребенка в семье 

и в структурном подразделении. Зачастую поведение ребенка 

сильно различается дома и в детском саду. Без совместного   

обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей 

ребенка невозможно выявление и в дальнейшем создание 

условий, которые необходимы для его оптимального и 

полноценного развития и воспитания. 

Детско-

взрослая 

общности 

Детско-взрослая 

общность является 

источником и 

механизмом 

воспитания ребенка. 

Для общности 

характерно 

содействие друг 

другу, сотворчество 

и сопереживание, 

взаимопонимание и 

взаимное уважение, 

отношение к ребенку 

как к полноправному 

человеку, наличие 

Для общности характерно содействие друг другу, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное 

уважение, отношение к ребенку как к полноправному 

человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у 

всех участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и 

механизмом воспитания ребенка. Находясь в общности, 

ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, 

которые вносят взрослые в общность, а затем эти нормы 

усваиваются ребенком и становятся его собственными. 

Общность строится и задается системой связей и отношений 

ее участников. В каждом возрасте и каждом случае она  будет 

обладать своей спецификой в зависимости от решаемых 

воспитательных задач. 



 

общих симпатий, 

ценностей и смыслов 

у всех участников 

общности. 

Особенности 

обеспечения 

разновозрас

тного 

взаимодейст

вия 

В СП «Детский сад «Семицветик» созданы возможности для разноуровневого и 

разновозрастного взаимодействия: 

 обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со старшими, так и с 

младшими детьми, детьми с ограниченными 

 возможности здоровья и детьми-инвалидами через различные формы 

воспитательной работы в коллективных делах и практиках: 

 создание плакатов, объявлений, листовок; 

 «Вместе мы можем больше» организация наставнической деятельности в формате 

«ребёнок-ребёнок»; 

 «Мир детства»: создание поделок, игр и игрушек 

 

2.1.5.2.4. Задачи воспитания в образовательных областях (ФОП 29.3.4.). 

Для проектирования содержания воспитательной работы необходимо соотнести 

направления воспитания и образовательные области. 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного 

возраста всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО: 

Образовател

ьная 

область 

соотносится 

Решение задач 

воспитания в 

рамках 

образовательной 

области 

Предполагает решение задач нескольких 

направлений воспитания 

Социально- 

коммуникат

ивное 

развитие 

с патриотическим, 

духовно-

нравственным, 

социальным и 

трудовым 

направлениями 

воспитания 

Направлено на 

приобщение детей к 

ценностям "Родина", 

"Природа", "Семья", 

"Человек", "Жизнь", 

"Милосердие", 

"Добро", "Дружба", 

"Сотрудничество", 

"Труд". 

воспитание любви к своей семье, своему 

населенному пункту, родному краю, своей стране; 

воспитание уважительного отношения к ровесникам, 

родителям (законным представителям), соседям, 

другим людям вне зависимости от их этнической 

принадлежности; воспитание ценностного 

отношения к культурному наследию своего народа, к 

нравственным и культурным традициям России; 

содействие становлению целостной картины мира, 

основанной на представлениях о добре и зле, 

прекрасном и безобразном, правдивом и ложном; 

воспитание социальных чувств и навыков: 

способности к сопереживанию, общительности, 

дружелюбия, сотрудничества, умения соблюдать 

правила, активной личностной позиции. 

создание условий для возникновения у ребёнка 

нравственного, социально значимого поступка, 

приобретения ребёнком опыта милосердия и заботы; 

поддержка трудового усилия, привычки к 

доступному дошкольнику напряжению физических, 

умственных и нравственных сил для решения 

трудовой задачи; формирование способности 

бережно и уважительно относиться к результатам 

своего труда и труда других людей. 

Познавател

ьное 

развитие 

с познавательным и 

патриотическим 

направлениями 

воспитания 

Направлено на 

приобщение детей к 

ценностям "Человек", 

"Семья", "Познание", 

"Родина" и "Природа 

воспитание отношения к знанию как ценности, 

понимание значения образования для человека, 

общества, страны; 

приобщение к отечественным традициям и 

праздникам, к истории и достижениям родной 

страны, к культурному наследию народов России; 

воспитание уважения к людям - представителям 

разных народов России независимо от их этнической 

принадлежности; 



 

воспитание уважительного отношения к 

государственным символам страны (флагу, гербу, 

гимну); 

воспитание бережного и ответственного отношения к 

природе родного края, родной 

страны, приобретение первого опыта действий по 

сохранению природы. 

Речевое 

развитие 

с социальными 

эстетическим 

направлениями 

воспитания 

Направлено на 

приобщение детей к 

ценностям 

"Культура", 

"Красота" 

владение формами речевого этикета, отражающими 

принятые в обществе правила и нормы культурного 

поведения; 

воспитание отношения к родному языку как 

ценности, умения чувствовать красоту языка, 

стремления говорить красиво (на правильном, 

богатом, образном языке). 

 

Художестве

нно- 

эстетическо

е развитие 

с эстетическим 

направлением 

воспитания; 

Направлено на 

приобщение детей к 

ценностям "Красота", 

"Культура", 

"Человек", "Природа" 

воспитание эстетических чувств (удивления, 

радости, восхищения, любви) к различным объектам 

и явлениям окружающего мира (природного, 

бытового, социокультурного), к произведениям 

разных видов, жанров и стилей искусства (в 

соответствии с возрастными особенностями); 

приобщение к традициям и великому культурному 

наследию российского народа, шедеврам мировой 

художественной культуры с целью раскрытия 

ценностей "Красота", "Природа", "Культура"; 

становление эстетического, эмоционально-

ценностного отношения к окружающему миру для 

гармонизации внешнего мира и внутреннего мира 

ребёнка; 

формирование целостной картины мира на основе 

интеграции интеллектуального и эмоционально-

образного способов его освоения детьми; 

создание условий для выявления, развития и 

реализации творческого потенциала каждого ребёнка 

с учётом его индивидуальности, поддержка его 

готовности к 

творческой самореализации и сотворчеству с 

другими людьми (детьми и взрослыми). 

 

Физическое 

развитие 

с физическими 

оздоровительным 

направлениями 

воспитания 

Направлено на 

приобщение детей к 

ценностям "Жизнь", 

"Здоровье" 

формирование у ребёнка возрастосообразных 

представлений о жизни, здоровье и физической 

культуре; 

становление эмоционально-ценностного отношения 

к здоровому образу жизни, интереса к физическим 

упражнениям, подвижным играм, закаливанию 

организма, к овладению гигиеническим нормам и 

правилами; 

воспитание активности, самостоятельности, 

уверенности, нравственных и волевых качеств. 

 

2.1.5.2.5. Работа с родителями (ФОП 29.3.5.1.). 

Работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста 

строится на принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов 

социокультурного окружения СП «Детский сад «Семицветик». 

Виды и формы деятельности по организации сотрудничества педагогов и родителей 

(законных представителей), используемые в ДОО в процессе воспитательной работы: 

 родительское собрание; 

 педагогические лектории; 



 

 родительские конференции; 

 круглые столы; 

 родительские клубы, клубы выходного дня; 

 мастер-классы; 

 мероприятия различной направленности; 

 акции; 

 дни открытых дверей; 

 марафон; 

 выпуски семейных газет 

 

Групповые формы работы Индивидуальные формы работы: 

Совет родителей ДОУ, участвующие в 

решении вопросов воспитания и 

социализации детей. 

Работа специалистов по запросу родителей для 

решения проблемных ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка дошкольного возраста. 

Семейные клубы, участвуя в которых 

родители получают рекомендации 

Профессиональных психологов, педагогов, и 

обмениваться собственных пространстве 

воспитания детей дошкольного возраста. 

Участие родителей в педагогических консилиумах, 

собираемых в случае возникновения острых проблем, 

связанных с воспитанием ребенка. 

Педагогические гостиные, посвященные 

вопросам воспитания мастер- классы, 

семинары, круглые столы с приглашением 

специалистов. 

Участие родителей (законных представителей) и 

других членов семьи дошкольника в реализации 

проектов и мероприятий воспитательной 

направленности. 

Родительские собрания, посвященные 

обсуждению актуальных и острых 

воспитания детей дошкольного возраста. 

Индивидуальное консультирование родителей 

(законных представителей) c целью координации 

воспитательных усилий педагогического коллектива 

и семьи. 

Взаимодействие в социальных сетях: 

родительские форумы на интернет- сайте ДОУ, 

посвященные обсуждению интересующих 

родителей вопросов воспитания; виртуальные 

консультации психологов и педагогов. 

 

 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения социальной 

ситуации развития ребенка работа с родителями (законными представителями) детей 

дошкольного возраста строиться на принципах ценностного единства и сотрудничества всех 

субъектов социокультурного окружения СП «Детский сад «Семицветик». 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных 

отношений составляет основу уклада СП «Детский сад «Семицветик», в котором строится 

воспитательная работа. 

 

Направление 

воспитания 
Задачи воспитания 

Основные направления 

воспитательной работы с 

детьми в семье 

Формы совместного 

взаимодействия педагога с 

родителями 

Патриотическое 

 формирование любви к 

родному краю, родной природе, 

родному языку, культурному 
наследию своего народа; 

 воспитание любви, 

уважения к своим 
национальным особенностям и 

чувства собственного 

 ознакомление детей с 

историей, героями, культурой, 

традициями России и своего 
народа; 

 организация 

коллективных творческих 
проектов, направленных на 

приобщение детей к 

 Ознакомление 

родителей с основными 

показателями патриотического 
воспитания детей (сайт, 

буклеты, информационные 

стенды, родительские собрания, 
консультации) 

 Индивидуальное 



 

достоинства как представителя 
своего народа; 

 воспитание 
уважительного отношения к 

народу России в целом, своим 

соотечественникам и 
согражданам, представителям 

всех народов России, к 
ровесникам, родителям, 

соседям, старшим, другим 

людям вне зависимости от их 
этнической принадлежности; 

 воспитание любви к 

родной природе, природе 
своего края, России, понимания 

единства природы и людей и 
бережного ответственного 

отношения к природе 

российским 
общенациональным 

традициям; 

 формирование 

правильного и безопасного 

поведения в природе, 
осознанного отношения к 

растениям, животным, к 
последствиям хозяйственной 

деятельности человека. 

обсуждение с родителями 
результатов обследования  

 Привлечение 
родителей к проведению 

работы в семье по расширению 

кругозора детей посредством 
экскурсий, походов, чтения по 

рекомендованным спискам, к 
выставкам совместного 

творчества родителей и детей, 

итоговых мероприятиях 
тематических недель. 

Социальное 

 Формирование у 

ребенка представлений о добре 
и зле, позитивного образа семьи 

с взаимопомощи людей в 

различных видах деятельности 
(на материале истории России, 

ее героев), милосердия и 

заботы. 

 Формирование 

навыков, необходимых для 
полноценного существования в 

обществе: эмпатии 

(сопереживания), 
коммуникабельности, заботы, 

ответственности, 

сотрудничества, умения 
договариваться 

 Развитие способности 
поставить себя на место 

другого как проявление 

личностной зрелости и 
преодоление детского эгоизма. 

 организация сюжетно-

ролевых игр (в семью, в 
команду и т. п.), игры с 

правилами, традиционные 

народные игры и пр.; 

 воспитание у детей 

навыков поведения в 

обществе; 

 обучение детей навыкам 

сотрудничества, организуя 
групповые формы в 

продуктивных видах 

деятельности; 

 обучение детей навыкам 

анализа поступков и чувств – 
своих и других людей; 

 организация 

коллективных проектов 
заботы и помощи; 

 создание 

доброжелательного 
психологического климата в 

семье 

 Ознакомление родителей с 

основными показателями 
социального воспитания детей 

(сайт, буклеты, 

информационные стенды, 
родительские собрания, 

консультации) 

 Индивидуальное 
обсуждение с родителями 

результатов обследования 
социального воспитания детей 

при их личной встрече с 

педагогом. 

 Привлечение родителей к 

проведению работы в семье по 

закреплению за каждым членом 
семьи посильных обязанностей, 

расширению навыков, 
необходимых для 

полноценного существования 

ребенка в обществе: эмпатии 
(сопереживания), 

коммуникабельности, заботы, 

ответственности, 
сотрудничества, умения 

договариваться, умения 
соблюдать правила 

посредством помощи 

окружающим людям, участия в 
совместных делах, чтения по 

рекомендованным спискам 

произведений художественной 
литературы и участия 

родителей в игротеках, акциях. 

 Просмотр видео- и 

прослушивание 

аудиоматериалов связанных с 
социальным воспитанием 

детей. 

Познавательное 

 развитие любознательности, 

формирование опыта 
познавательной инициативы; 

 формирование ценностного 
отношения к взрослому как 

 совместная деятельность 

взрослого с детьми на основе 
наблюдения, сравнения, 

проведения опытов 
(экспериментирования), 

 Ознакомление родителей с 

основными показателями 
познавательного воспитания 

детей (сайт, буклеты, 
информационные стенды, 



 

источнику знаний; 

 приобщение ребенка к 

культурным способам  
познания (книги, интернет- 

источники, дискуссии и др.). 

организация походов и 
экскурсий, просмотра 

доступных для восприятия 
ребенка познавательных 

фильмов, чтения и просмотра 

книг;  

 организация 

конструкторской и 
продуктивной творческой 

деятельности, проектной и 

исследовательской 
деятельности детей совместно 

со взрослыми; 

 организация насыщенной 
и структурированной 

образовательной среды, 
включающей иллюстрации, 

видеоматериалы, 

ориентированные на детскую 
аудиторию, различного типа 

конструкторы и наборы для 

экспериментирования. 

родительские собрания, 
консультации). 

 Знакомство родителей с 
критериями организации 

насыщенной и 

структурированной 
образовательной среды в 

соответствии с возрастом 
ребенка. 

 Индивидуальное 

обсуждение с родителями 
результатов обследования 

познавательного воспитания 

детей при их личной встрече с 
педагогом. 

 Привлечение родителей к 
проведению работы в семье по 

расширению кругозора детей 

посредством экскурсий, 
походов, творческих дел, 

экспериментирования, 

просмотра познавательных 
фильмов, чтения по 

рекомендованным спискам 
произведений художественной 

литературы и участия 

родителей в проектной 
деятельности. 

 Просмотр видео- и 

прослушивание 
аудиоматериалов связанных с 

познавательным воспитанием 
детей. 

Физическое 

оздоровительное 

направления 
воспитания 

Физическое и оздоровительное 

направления воспитания -

укрепление: закаливание 
организма, повышение 

сопротивляемости к 

воздействию условий внешней 
среды, укрепление опорно-

двигательного аппарата; 

развитие: развитие 
двигательных способностей, 

обучение двигательным 
навыкам и умениям, 

формирование представлений - 

сохранение: организация сна, 
здорового питания, воспитание 

экологической культуры, 

обучение безопасности 
жизнедеятельности и 

выстраиванию правильного 
режима дня. 

 организация подвижных, 

спортивных игр, в том числе 

традиционных народных игр, 
дворовых игр; 

 создание детско-

взрослых проектов по 
здоровому образу жизни; 

 введение 
оздоровительных традиций в 

семье; 

 формировать у ребенка 
навыки поведения во время 

приема пищи; 

 формировать у ребенка 
представления о ценности 

здоровья, красоте и чистоте 
тела; 

 формировать у ребенка 

привычку следить за своим 
внешним видом; 

 включать информацию о 

гигиене в повседневную 
жизнь ребенка, в игру. 

 Ознакомление родителей с 

основными показателями 

физического и 

оздоровительного направления 

воспитания детей (сайт, 

буклеты, информационные 

стенды, родительские собрания, 

консультации)  

 Знакомство родителей с 

критериями организации 

насыщенной и 

структурированной 

образовательной среды в 

соответствии с возрастом 

ребенка.  

o Индивидуальное 

обсуждение с родителями 
результатов обследования 

физического и 
оздоровительного направления 

воспитания детей при их 

личной встрече с педагогом.  

 Персонализация передачи 

информации о здоровье 
каждого ребенка, реализуемой 

разнообразными средствами 

(«Лист здоровья ребенка», 
«Портфолио» и др.) 



 

 Проведение «Дня 
здоровья», спортивных 

соревнований, акций, 
флешмопов и физкультурных 

праздников с родителями. 

 Привлечение родителей к 
проведению работы в семье по 

средством тематических 
консультаций, открытых 

показов по формированию у 

ребенка культурно-
гигиенических навыков, 

навыков поведения во время 

приёма пищи, ценности 
здоровья, красоте и чистоте 

тела, организацию подвижных 
и спортивных игр, введения 

оздоровительных традиций в 

семье. 

 Просмотр видео и 

прослушивание 

аудиоматериалов связанных с 
физическим и оздоровительным 

направлением воспитания 
детей. 

Трудовое 

 Ознакомление с 

доступными детям видами 

труда взрослых и воспитание 

положительного отношения к 

их труду, а также познание 

явлений и свойств, связанных с 

преобразованием материалов и 

природной среды, которое 

является следствием трудовой 

деятельности взрослых и труда 

самих детей. 

 Формирование 

навыков, необходимых для 

трудовой деятельности детей, 

воспитание навыков 

организации своей работы, 

формирование элементарных 

навыков планирования. 

 Формирование 

трудового усилия (привычки к 

доступному дошкольнику 

напряжению физических, 

умственных и нравственных 

сил для решения трудовой 

задачи). 

 показать детям 

необходимость постоянного 

труда в повседневной жизни, 

использовать его 

возможности для 

нравственного воспитания 

дошкольников;  

 воспитывать у ребенка 

бережливость (беречь 

игрушки, одежду, труд и 

старания родителей, 

воспитателя, сверстников), 

так как данная черта 

непременно сопряжена с 

трудолюбием;  

 предоставлять детям 

самостоятельность в 

выполнении работы, чтобы 

они почувствовали 

ответственность за свои 

действия;  

 собственным примером 
трудолюбия и занятости 

создавать у детей 

соответствующее настроение, 
формировать стремление к 

полезной деятельности;  

 связывать развитие 
трудолюбия с формированием 

общественных мотивов труда, 
желанием приносить пользу 

людям.  

 Ознакомление родителей с 

основными буклеты, 

информационные стенды, 

родительские собрания, 

консультации)  

 Индивидуальное 

обсуждение с родителями 

результатов обследования 

трудового воспитания детей 

при их личной встрече с 

педагогом.  

 Привлечение родителей к 

проведению работы в семье 

посредством тематических 
консультаций, по закреплению 

за каждым членом семьи 

посильных обязанностей, 
расширения навыков, 

необходимых для 

полноценного существования 
ребенка в обществе 

посредством личного примера, 
посильного поручения, задания, 

дежурства, совместной 

деятельности взрослого и детей 
тематического характера. 

 Просмотр видео- и 

прослушивание 
аудиоматериалов связанных с 

трудовым воспитанием детей.  

Этико- 

эстетическое  

 

 формирование культуры 

общения, поведения, этических 

представлений;  

 воспитание представлений 

 учить детей уважительно 

относиться к окружающим 

людям, считаться с их делами, 

интересами, удобствами;  

 Ознакомление родителей с 

в соответствии с возрастными 

характеристиками ребенка.  

 Индивидуальное 



 

о значении опрятности и 

внешней красоты, их влиянии 

на внутренний мир человека;  

 развитие предпосылок 

ценностно- смыслового 

восприятия и понимания 

произведений искусства, 

явлений жизни, отношений 

между людьми;  

 воспитание любви к 

прекрасному, уважения к 

традициям и культуре родной 

страны и других народов;  

 развитие творческого 

отношения к миру, природе, 

быту и к окружающей ребенка 

действительности;  

 формирование у детей 

эстетического вкуса, 

стремления окружать себя 

прекрасным, создавать его.  

 воспитывать культуру 

общения ребенка, 

выражающуюся в 

общительности, вежливости, 

предупредительности, 

сдержанности, умении вести 

себя в общественных местах;  

 воспитывать культуру 

речи (называть взрослых 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 книгами, 

личными вещами;  

 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.  

 уважительное отношение 

к результатам творчества 

детей, широкое включение их 

произведений в жизнь семьи;  

 создание эстетической 

развивающей среды в 

домашних условиях;  

 формирование чувства 

прекрасного на основе 

восприятия художественного 

слова на русском и родном 

языке.  

обсуждение с родителями 

результатов обследования 

этико-эстетического 

направления воспитания детей.  

 Проведение тематических 

консультаций для родителей по 

расширению кругозора детей 

посредствами экскурсий, 

походов, творческих дел, 

просмотра познавательных 

фильмов, чтения по 

рекомендованным спискам 

произведений художественной 

литературы и участия 

родителей в продуктивной 

деятельности, формированию 

культуры общения, речи, 

уважительного отношения к 

людям и продуктам их 

деятельности.  

 Просмотр видео и 

прослушивание 

аудиоматериалов связанных с 

этико-эстетическим 

направлением воспитания 

детей. Использование стендов, 

стеллажей для демонстрации 

детских работ с последующим 

индивидуальным 

комментированием результатов 

детской деятельности.  

 Организация Интернет - 

выставок с детскими работами.  

 Информацию, которую педагоги транслируют родителям можно разделить на общую (т.е. 

предназначенную коллективу родителей в целом) и индивидуальную (касающуюся родителей 

каждого конкретного ребенка). Общая включает в себя информацию о режиме работы 

дошкольного учреждения, планируемых мероприятиях, содержании нормативно-правовых, 

программно-методических материалов и др. Индивидуальная представляет собой данные, 

полученные педагогами в результате обследования ребенка в соответствии с требованиями, 

сформулированными в части основной общеобразовательной программы, и является 

конфиденциальной.  

 Передача информации производится в знаковой (символьной и графической), 

аудиовизуальной и устной словесной форме. В качестве дополнительного способа передачи 

информации следует выделить сеть Интернет (или аналогичные глобальные сети) как синтез 

чисто вербальной (письменной) коммуникации с внесловесной (многочисленные баннеры и 

рекламки гипертекстов), а также визуальной и аудиальной.  

 Знаковыми видами коммуникаций, относящимися к коллективу родителей в целом, 

являются:  



 

 единый и групповой стенды;  

 плакаты различной тематики (противопожарная, санитарная, гигиеническая, 

психолого - педагогическая и др.);  

 папки, листовки, памятки, буклеты;  

 стеллажи для демонстрации детских работ по лепке и небольших конструкций;  

 баннеры 

 К знаковым видам коммуникаций, обеспечивающими индивидуальное взаимодействие с 

родителями каждого ребенка являются:  

 лист здоровья;  

 специальные тетради с печатной основой;  

 портфолио. 

 Аудиовизуальные способы передачи информации могут быть представлены в следующих 

формах:  

 просмотр видео- и прослушивание аудиоматериалов связанных с познавательным и 

речевым развитием детей;  

 документальные видеофильмы с записью занятий, праздников и других 

воспитательно-образовательных мероприятий;  

 учебные видеофильмы.  

 В устной словесной форме передача информации коллективу родителей в целом 

осуществляется:  

 на родительских собраниях, встречах, «круглых столах» и пр.;  

 при проведении открытых занятий и совместных праздников;  

 В устной словесной форме индивидуальное взаимодействие с родителями каждого 

ребенка осуществляется:  

 при ежедневных непосредственных контактах педагогов с родителями;  

 при проведении неформальных бесед о детях или запланированных встреч с 

родителями;  

 при общении по телефону  

 

2.1.5.2.6. События ДОО (ФОП п.29.3.5.2.) 

Событие предполагает взаимодействие ребёнка и взрослого, в котором активность 

взрослого приводит к приобретению ребёнком собственного опыта переживания той или иной 

ценности. Событийным может быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно 

возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, 

индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и прочее. 

Событие – 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. 

Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная ситуация. В 

каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и возможных действий 

детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания. Событием может быть не только 



 

организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный момент, 

традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые 

проекты и пр. Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные события 

проектируются в соответствии с календарным планом воспитательной работы ДОО, группы, 

ситуацией развития конкретного ребенка. 

 Проектирование событий в ДОО возможно в следующих формах:  

 разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности (детско-

взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, спортивные игры и 

др.): проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками, с взрослыми, 

с носителями воспитательно значимых культурных практик (искусство, литература, прикладное 

творчество и т. д.), профессий, культурных традиций народов России;  

 создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы с 

приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» – показ спектакля для детей из соседнего 

детского сада и т. д.).  

 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. 

 Важная часть жизни детского сада – это традиции, которые сложились за годы его 

существования и которые способствуют развитию чувства сопричастности воспитанников и их 

родителей к детскому саду, осознанию ребенком ценностей коллектива. 

 Для детей проводятся праздники (личные, групповые, общесадовские), спектакли с 

участием родителей; дети принимают участие в выставках, конкурсах, фестивалях, 

соревнованиях, театральной неделе. В детском саду проводятся досуги (музыкальные праздники 

и развлечения): 

 осенние развлечения; 

 новогодние праздники; 

 праздники, посвященные 8 марта; 

 развлечения, посвященные Дню защитника Отечества; 

 праздники, посвященные выпуску детей в школу; 

 летние развлечения («День Нептуна», День защиты детей) и др. 

Одним из традиционных мероприятий является ежегодный Конкурс чтецов «Поэтическое 

утро». 

Особое внимание в детском саду уделяется развитию познавательных способностей детей, 

поэтому доброй традицией стало проведение викторин, конкурсов, познавательных квестов и др.. 

Для педагогов проводятся мероприятия по повышению профессионального мастерства: 

семинары, мастер-классы, тренинги и др. Педагоги – активные участники научных конференция 

и профессиональных конкурсов. 

Для родителей проводятся родительские собрания, праздники (родитель не как зритель, а 

как участник в подготовке и проведении праздника), консультации специалистов детского сада, 

организуются выставки совместного творчества, Дни открытых дверей. 

День открытых дверей является одной из форм работы с родителями, которая 

предоставляет им возможность познакомиться с детским садом, его традициями, правилами, 

задачами воспитательно-образовательного процесса. Цель проведения данного мероприятия – 



 

установление доверительных отношений между родителями и педагогами, определение задач 

совместного воспитания детей и их реализация. В нашем саду День открытых дверей проводится 

два раза в год. 

Поступление ребенка в детский сад является важным событием, как для родителей, так и 

для сотрудников. От того, как пройдет первая встреча, как сложатся отношения между всеми ее 

участниками, во многом зависит дальнейшее взаимодействие родителей и коллектива детского 

сада. Проведение Дня открытых дверей позволяет нашему детскому саду стать более открытым 

для родителей и общественности. При организации и проведении Дня открытых дверей 

проводятся экологические акции, флешмобы и т.д. 

Праздники, которые по традиции мы отмечаем в детском саду.  

 «День знаний» (1 сентября)  

 «Осенний праздник»  

 «Новый год»  

 «День защитника Отечества» (23 февраля)  

 «Масленица»  

 «Международный женский день 8 Марта»   

 «День космонавтики» (12 апреля)  

 «День Земли» (22 апреля)  

 «День Победы» (9 мая)  

 «Международный день защиты детей» (1 июня)  

 

2.1.5.2.7. Совместная деятельность в образовательных ситуациях (ФОП п.29.3.5.3.) 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях является ведущей формой 

организации совместной деятельности взрослого и ребёнка по освоению ОП ДО, в рамках 

которой возможно решение конкретных задач воспитания. 

Воспитание в образовательной деятельности осуществляется в течение всего времени 

пребывания ребёнка в ДОО. 

К основным видам организации совместной деятельности в образовательных ситуациях в 

ДОО относятся: 

 ситуативная беседа, рассказ, советы, вопросы; 

 социальное моделирование, воспитывающая (проблемная) ситуация, составление 

рассказов из личного опыта; чтение художественной литературы с последующим обсуждением 

и выводами, сочинение рассказов, историй, сказок, заучивание и чтение стихов наизусть; 

 разучивание и исполнение песен, театрализация, драматизация, этюды- 

инсценировки; 

 рассматривание и обсуждение картин и книжных иллюстраций, просмотр 

видеороликов, презентаций, мультфильмов; 

 организация выставок (книг, репродукций картин, тематических или 

авторских, детских поделок и тому подобное), 

 экскурсии (в музей, в общеобразовательную организацию и тому подобное), 

посещение спектаклей, выставок; 

 игровые методы (игровая роль, игровая ситуация, игровое действие и другие); 

 демонстрация собственной нравственной позиции педагогом, личный пример 



 

педагога, приучение к вежливому общению, поощрение (одобрение, тактильный контакт, 

похвала, поощряющий взгляд). 

 Виды, формы и содержание деятельности по воспитанию 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках направлений, 

видов и форм воспитательной работы СП «Детский сад «Семицветик» ГБОУ СОШ «ОЦ 

«Южный город» пос. Придорожный.  

Виды деятельности (занятие + режимные моменты): игровая, двигательная, 

коммуникативная, познавательно-исследовательская, самообслуживание, изобразительная 

деятельность и конструирование, музыкальная деятельность, восприятие произведений 

художественной литературы. 

 

Формы работы по программе воспитания в ДОО: 

 игры, беседы, свободное и направленное экспериментирование, участие в 

разрешении проблемных учебных ситуаций, находящих отражение в реальной жизни, участие в 

экскурсионных походах, создании мини-музеев, тематических встречах,  

 организация тематических игр и импровизаций, выполнение различных видов 

работ на групповом участке, 

 проектная деятельность, создание масштабных творческих работ, участие в 

подготовке оформительских материалов для мероприятий, 

 знакомство с работами известных художников, скульпторов, чтение, сказочные 

викторины, импровизации, драматизации. 

 

Реализация конкретных форм воспитательной работы воплощается в календарном плане 

воспитательной работы, утверждаемом ежегодно на предстоящий учебный год на основе 

направлений воспитательной работы, установленных в настоящей рабочей программе воспитания. 

Каждый вид деятельности и формы работы программы воспитания ДО: 

 позволяют провести воспитательную работу с детьми сразу по нескольким 

направлениям: социально-коммуникативное развитие, умственное и эстетическое воспитание, 

вовлечение родителей в процесс воспитания, интеграция воспитательных усилий; 

 способствуют художественно– эстетическому развитию ребенка, которое 

предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического 

отношения к окружающему миру; 

 направлены на раскрытие социокультурных ценностей нашего народа, знакомство 

детей с отечественными традициями и праздниками, многообразием стран и народов мира, их 

обычаями; 

 благотворно влияют на развитие психических процессов ребенка: памяти, внимания; 

создают прекрасную атмосферу для развития речи ребенка, для закрепления знаний, полученных 

на различных занятиях; способствуют его нравственному воспитанию, развитию социально- 

коммуникативных навыков; 

 формируют элементарные представления о видах искусства; 

 способствуют восприятию музыки, художественной литературы, фольклора; 

 создают условия для приобретения социального опыта участия ребенка в конкурсном 

движении и формирование у родителей педагогической культуры по подготовке и поддержке 



 

своего ребенка в участии в конкурсах; 

 дают возможность родителям получить представление о том, какие у ребенка 

взаимоотношения с коллективом и с другими детьми; 

 позволяет родителям сравнить навыки своего ребенка с умениями сверстников, и, 

возможно, выделить какие-то проблемные моменты, над которыми стоит поработать дома. 

Помимо этого, педагоги могут оценить поведение ребенка в коллективе: насколько он 

общителен, не стесняется ли он, и достаточно ли он дисциплинирован. 

 Мероприятия по Программе воспитания — это не просто мероприятие в стенах детского 

сада, это продолжение и расширение образовательного процесса, где развитие получают все 

участники процесса: ребенок, родитель и педагог. Родитель и ребенок учатся и приобретают   

опыт   по взаимодействию для достижения общей цели, реализуя общие задачи. Родитель учится 

быть терпеливым и вдумчивым. Ребенок получает первый социальный опыт участия в 

конкурсном движении, а родитель учится относиться к соревнованиям серьезно, знакомясь с 

положениями, условиями и системой оценки 

  

 Основные формы и содержание деятельности: 

Форма Содержание деятельности. Воспитательный потенциал 

Образовательные ситуации. 

В процессе образовательных ситуаций у детей формируются 

представления о социальных нормах общества, об истории и культуре 

своего народа, своей Родины и другие социально-ценностные 

представления.  

Образовательные ситуации носят интегрированный характер, 

так как включают воспитательные задачи, которые реализуются в разных 

видах деятельности по одной тематике: в игровой, познавательной, 

коммуникативной, художественно-эстетической и физической 

деятельности. 

Мотивационно-побудительные 

игровые ситуации (игры-приветствия, 

загадки, сюрпризные моменты, 

приглашение к путешествию). 

Применяются для развития у дошкольников интереса и желания 

участвовать в деятельности, создания положительного эмоционального 

фона. 

Обсуждение. 

Детям демонстрируются примеры нравственного поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности посредством чтения, 

решения проблемных ситуаций, примеров из жизни. В ходе обсуждения 

уточняются социальные представления воспитанников, 

сформированность их личных норм и правил. 

Коммуникативные игры 

Направлены на формирование умения общаться со взрослыми и 

сверстниками. Проводятся в атмосфере доброжелательности, 

непринуждённой обстановки и эмоциональной вовлеченности каждого 

ребенка. 

Дидактические игры. 

Игры активного обучения. Посредством доступной и 

привлекательной формы деятельности уточняются и углубляются знания 

и представления детей, анализируются конкретные ситуации, 

осуществляется игровое проектирование. 

Продуктивная деятельность. 

Включает рисование, лепку, аппликацию, конструирование, 

изготовление поделок, игрушек. Дети становятся активными 

участниками своего собственного развития, так как видят результат 

своего труда. У них развивается творческая самостоятельность и 

инициатива Игры-практикумы. Ребёнок не только слушает и наблюдает, 

но и активно действует. Включаясь в практическую деятельность, 

дошкольники учатся регулировать взаимоотношения со сверстниками в 



 

рамках игрового взаимодействия. 

Применение ИКТ. 

На занятиях используются мультимедийные презентации, 

видеофильмы, мультфильмы по различным направлениям: 

нравственные ценности, природный мир, история и культура родного 

края, здоровый образ жизни. 

 Наиболее эффективные методы воспитания в сфере развития личности ребенка, это 

методы, которые обеспечивают создание у детей практического опыта общественного поведения. 

К ним можно отнести:  

 Метод приучения – это метод воспитания, предусматривающий организацию 

планомерного и регулярного выполнения воспитанниками определенных действий с элементами 

обязательности, принуждения с целью формирования конкретных привычек в поведении.  

 Метод упражнения обеспечивает выработку и закрепление необходимых навыков 

и привычек, использование навыков и привычек на практике.  

 Метод стимулирования – это поощрение деятельности воспитанников с помощью 

положительной оценки их поведения.  

 Приемы метода торможения выражаются в виде порицания, предупреждения, 

предъявления повышенных требований к личности воспитанника.  

 Метод самовоспитания – способ деятельности и установки на данную 

деятельность с целью совершенствования образа «Я – реальный» и создания образа «Я – 

идеальный».  

 Руководство. Любой вид деятельности — общение, игра, труд, учение — важен в 

освоении знаний о нормах и правилах поведения и упражнениях в поступках и действиях. Но 

формирование личности в процессе деятельности обеспечивается лишь целенаправленным 

руководством ею со стороны педагога. При этом условии руководство деятельностью становится 

методом нравственного воспитания.  

 Объяснительно-репродуктивный метод – метод, при котором применение 

изученного осуществляется на основе образца или правила. Деятельность воспитанников носит 

алгоритмический характер, т. е. выполняется по инструкции, предписанию, правилам в 

аналогичных, сходных с показанным образцом, ситуациях.  

 С целью нравственного воспитания личности и установления единства убеждений 

и поведения используется проблемно-ситуационный метод. Этот метод побуждает  

 личность систематизировать усвоенные нравственные знания и соотносить их с 

избранными формами поведения. 

 

2.1.5.2.8. Организация предметно – пространственной среды (ФОП стр. 187 п. 29.3.6.) 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды предусматривает 

совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников образовательных отношений по её 

созданию, поддержанию, использованию в воспитательном процессе 

Компоненты среды Оснащение 

знаки и символы государства, 

региона, населенного пункта и ДОО 

 Стенды «Я люблю тебя Россия», «Самарский край», «Волжский 

район» 

 «Визитная карточка» в холле и группах  

 Патриотические и краеведческие зоны в коридорах и группах 

 Музей ВОВ,  

 Информация в родительских уголках и др. 

 Патриотический центр: 

Государственная символика и геральдика (флаг РФ, герб, 



 

портрет президента РФ, гимн РФ), глобус, кукла в национальном 

костюме, наглядные иллюстрации –Народы РФ, - ознакомление детей с 

историей и достопримечательностями родного края, животными и 

растениями, транспортом; с государственными символами родной 

страны и города (флагом, гербом, гимном, портретами президента и 

главы города); с русскими народными промыслами и традициями. 

Благодаря материалам такой зоны развивается интерес и уважение 

детей к своей семье и своему дошкольному учреждению, труду людей 

разных профессий, достижениям известных людей города и страны. 

В соответствии с возрастом детей материалы в центре 

отражают основные направления педагогической работы по 

воспитанию патриотизма: «Семья», «Родной край», «Народные 

промыслы», «Знакомство с трудом взрослых», «Воспитание любви и 

уважения к защитникам Отечества», «Москва – столица нашей 

Родины». 

компоненты среды, 

отражающие региональные, 

этнографические и другие особенности 

социокультурных условий, в которых 

находится ДОО 

 Макеты, карточки, игры, ЭОР, позволяющие познакомиться с 

достопримечательными местами, памятниками  

 Макеты, карточки, игры, ЭОР, позволяющие познакомиться с 

традициями, обрядами, фольклором и др. 

компоненты среды, 

отражающие экологичность, 

природосообразность и безопасность;  

 Литература о национальном парке Самарская Лука  

 Альбом Самарская Лука  

 Познавательные книги о растениях и животных Красной книги  

компоненты среды, 

обеспечивающие детям возможность 

общения, игры и совместной 

деятельности 

 центр игры с традиционным и нетрадиционным оборудованием  

 «говорящие» стены  

 центр сюжетно-ролевых игр, в котором имеются наборы для игр 

«Больница», «Школа», «Магазин», «Семья», «Автосервис», «Гараж», 

«Парикмахерская», «Мастерская» и др. 

 центр технического творчества разнообразные конструкторы для 

строительных игр 

 визуализированные правила и др. 
 

компоненты среды, 

отражающие ценность семьи, людей 

разных поколений, радость общения с 

семьей 

демонстрационный картинный материал, альбомы, игрушки, 

лэпбуки, библиотека, медиатека, картотеки, аудиотеки, настольно-

печатные игры по теме «Моя семья», древо семьи и пр. 

компоненты среды, 

обеспечивающие ребёнку возможность 

познавательного развития, 

экспериментирования, освоения 

новых технологий, раскрывающие 

красоту знаний, необходимость 

научного познания, формирующие 

научную картину мира 

 Познавательно-исследовательский центр: материалы для детских 

экспериментов  

 Центре сенсорного развития (младший возраст) собраны пособия, 

игры, материалы, позволяющее развивать представления детей о 

различных цветах и оттенках, формах, величинах предметов, качестве 

их поверхности. Имеются материалы для развития мелкой моторики: 

вкладыши, шнуровки, пирамидки, мозаики разных размеров и форм, 

многофункциональный дидактический стол, настенное сенсорное 

панно.  

компоненты среды, 

обеспечивающие ребёнку возможность 

посильного труда, а также 

отражающие ценности труда в жизни 

человека и государства 

 уголок дежурных  

 огород на участке ДС  

 демонстрационный картинный материал, альбомы, игрушки, 

лэпбуки, библиотека, медиатека, картотеки, аудиотеки, настольно-

печатные игры по теме «Труд» с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей. 

компоненты среды, 

обеспечивающие ребёнку возможности 

для укрепления здоровья, 

 «Центры здоровья» с традиционным и нетрадиционным 

спортивным оборудованием,  

 «Уголки уединения»,  



 

раскрывающие смысл здорового 

образа жизни, физической культуры и 

спорта 

 тренажеры для профилактики нарушений зрения.  

 атрибуты и оборудование для подвижных, народных, спортивных 

игр, игры для развития и коррекции общей и мелкой моторики, 

профилактики нарушений опорно-двигательного аппарата, осанки, 

зрения, развития речевого дыхания.  

 демонстрационный картинный материал, альбомы, игрушки, 

лэпбуки, библиотека, медиатека, картотеки, аудиотеки, настольно-

печатные игры по теме «Спорт», «Олимпийские игры» «ЗОЖ» с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей.  

компоненты среды, 

предоставляющие ребёнку 

возможность погружения в культуру 

России, знакомства с особенностями 

традиций многонационального 

российского народа. 

 Куклы в народных костюмах, иллюстрации с изображением 

народных костюмов.  

 Центр творчества: изделия (игрушки, деревянные ложки, 

матрешки, подносы и др.) с ранообразными видами росписи: хохлома, 

городец, филимоново, гжель и др. альбомы по  

 Традиции, обычаи, фольклор народов России (описания, 

иллюстрации) и др.  

Развивающая предметно – пространственная среда (РППС) в СП «Детский сад 

«Семицветик» ГБОУ СОШ «ОЦ «Южный город» пос. Придорожный выполняет 

образовательную, развивающую, воспитывающую, стимулирующую, организационную, 

коммуникационную, социализирующую и другие функции. Она направлена на развитие 

инициативности, самостоятельности, творческих проявлений ребёнка, имеет характер открытой 

незамкнутой системы, способной к корректировке и развитию. Окружающий предметный мир 

пополняется, обновляется в соответствии с возрастными возможностями ребёнка. 

Для реализации требований Программы и ФГОС ДО пространства групп организуется в 

виде разграниченных зон («центры», «уголки», «площадки», «мастерские» и пр.), оснащенных 

большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для   творчества, 

развивающее оборудование и пр.). 

Для реализации целей РПВ обеспечено наличие наглядного материала, книг, игрушек, 

развивающих игр, связанных с историей, культурой России, с общероссийскими духовно-

нравственными ценностями, историческими и национально-культурными традициями региона. 

Инфраструктура ДОО включает в себя следующие функциональные модули: 

– «игровой»; 

– «физкультурно-оздоровительный»; 

– «музыкальный»; 

– «художественно-творческий»; 

– «поисково-исследовательский» 

– «релаксации»; 

– «логопедический»; 

– «психологического сопровождения» 

– «дефектологический»; 

– «административный»; 

– «территории и архитектуры ДОО». 

 Вся среда СП «Детский сад «Семицветик» гармонична и эстетически привлекательна. При 

выборе материалов и игрушек для РППС коллектив ориентируется на продукцию отечественных 

и территориальных производителей. Игрушки, материалы и оборудование соответствуют 

возрастным задачам воспитания детей дошкольного возраста и имеют документы, 



 

подтверждающие соответствие требованиям безопасности. 

 

2.1.5.2.9. Социальное партнерство (ФОП стр. 187 п. 29.3.7.) 

 Детский сад реализует сетевое взаимодействие с организациями образования, культуры, спорта. 

Сетевое взаимодействие основано на равном положении организаций- партнеров в системе относительно 

друг друга и на многообразии горизонтальных связей. По этим связям между детскими садами – 

участниками сетевых групп происходит обмен ресурсами, информацией и обучение педагогов. Каждый 

детский сад, включенный в сеть, самостоятелен и ценен своими разработками в контексте общего 

направления деятельности сетевой группы, усиливая тем самым собственные возможности и 

инновационный потенциал всей сетевой группы. 

 Взаимодействия коллектива СП «Детский сад «Семицветик» с различными организациями по 

вопросам воспитания подрастающего поколения: 

Социальные институты Содержание сотрудничества 

ГБОУ СОШ «ОЦ «Южный 

город»  пос. Придорожный 

Обеспечение преемственности в содержании воспитательно-

образовательного процесса (ФГОС ДО)  

Центральная городская детская 

библиотека МБУК г.о. Самара 

«ЦСДБ» 

Культурно-просветительская деятельность через приобщение 

дошкольников к ознакомлению с художественной литературой, 

писателями.  

Поволжская территориальная 

психолого-медико-педагогическая 

комиссия г. Новокуйбышевск 

Своевременное выявление, коррекция развития, воспитание, 

обучение детей с различными отклонениями в развитии и группы 

риска.  

ГБУ ДПО «Новокуйбышевский 

ресурсный центр»  

Совместное проведение и организация семинаров, курсов и 

методических мероприятий  

СП «ЦДО «ОЦ «Южный 

город» пос. Придорожный 

Всестороннее развитие детей дошкольного возраста, их 

способностей и творческого потенциала 

Федеральный научно-

исследовательский институт 

системных исследований 

Российской академии наук  

Сотрудничество и взаимные обязательства в области 

инновационной деятельности  

  

 Реализация воспитательного потенциала социального партнерства предусматривает: 

участие представителей организаций-

партнеров в проведении отдельных 

мероприятий 

 дни открытых дверей,  

 государственные и региональные, праздники, 

торжественные мероприятия и др. 

участие представителей организаций-

партнеров в проведении занятий в рамках 

дополнительного образования 

творческое развитие личности и реализация с 

этой целью программ дополнительного образования в 

интересах личности ребенка, общества, государства; 

проведение на базе организаций-

партнеров различных мероприятий, событий и 

акций воспитательной направленности 

 Акция «Читаем вместе» (МБУК «Детская 

библиотека»)  

 Акция «Безопасная дорога» (Волжская ГИБДД) и 

др. 

реализация различных проектов 

воспитательной направленности, совместно 

разрабатываемых детьми, родителями 

(законными представителями) и педагогами с 

организациями-партнерами 

Проекты «Все для Победы», «Книга крылья 

даёт» (МБУК «Детская библиотека» 

 

 

 



 

 2.1.5.3. Организационный раздел Программы воспитания (ФОП п.29.4.) 

 

2.1.5.3.1. Кадровое обеспечение (ФОП 29.4.1.) 

Воспитательная деятельность педагога включает в себя реализацию комплекса 

организационных и психолого-педагогических задач, решаемых педагогом с целью обеспечения 

оптимального развития личности ребенка. 

Методическая детализация реализации воспитательной деятельности педагога 

осуществляется в процессе ее проектирования и организации 

Кадровый ресурс Функционал, связанный с организацией и реализацией воспитательного 

процесса 

Руководитель 

структурного 

подразделения 

 разрабатывает в пределах своих полномочий нормативно-правовые 

акты, необходимые для реализации Программы воспитания; 

 готовит на утверждение перечень мероприятий по кадровому, 

материально-техническому и программно-методическому обеспечению 

Программы воспитания на очередной финансовый год; 

 разрабатывает механизм управления Программой воспитания; 

 несет ответственность за качественную реализацию Программы 

воспитания; 

 организует информационное сопровождение Программы 

воспитания и контроль хода реализации программных мероприятий; 

 осуществляет координацию деятельности исполнителей по реализации 

программных мероприятий; 

 определяет круг полномочий и распределение должностных 

обязанностей работников по реализации Программы воспитания; 

 осуществляет контроль за исполнением управленческих решений по 

воспитательной деятельности в структурном подразделении (в том числе 

осуществляется через мониторинг качества организации воспитательной 

деятельности в структурном подразделении); 

 организует работу с родителями (законными представителями) по 

вопросам воспитания детей в семье; 

 взаимодействует с органами и учреждениями системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений, органами опеки 

Старший 

воспитатель, 

методист 

 планирует воспитательную деятельность в структурном подразделении на 

учебный год, включая календарный 

 план воспитательной работы на учебный год; 

 организует работу коллектива по реализации Программы воспитания; 

осуществляет контроль реализации Программы воспитания и ее 

результативности; 

 разрабатывает перечень целевых показателей для контроля хода 

реализации Программы воспитания; организует методическую работу по 

повышению профессиональной компетентности педагогических кадров; 

организует проведение мониторинга качества воспитательной работы с 

воспитанниками; 

 проводит мониторинг материально-технического и программно-

методического обеспечения воспитательного процесса; 

 оказывает методическую помощь участникам воспитательного процесса; 

 организует организационно-методическое сопровождение 

воспитательной деятельности педагогических инициатив; 

 осуществляет организационно-координационную работу при проведении 

воспитательных мероприятий 

 

Педагог-психолог  оказание психолого-педагогической помощи; 

 осуществление социологических исследований, обучающихся; 



 

 организация и проведение различных видов воспитательной работы; 

 подготовка предложений по поощрению обучающихся и педагогов 

 за активное участие в воспитательном процессе. 

Воспитатель, 

инструктор по 

физической 

культуре, 

музыкальный 

руководитель, 

учитель-логопед, 

учитель- 

дефектолог 

 обеспечивает занятие обучающихся творчеством, медиа, физической 

культурой; 

 формирование у обучающихся активной гражданской позиции, сохранение 

и приумножение нравственных, культурных и научных ценностей в условиях 

современной жизни, сохранение традиций ДОО; 

 организация работы по формированию общей культуры будущего 

школьника; 

  внедрение здорового образа жизни; 

 внедрение в практику воспитательной деятельности научных достижений, 

новых технологий образовательного процесса; 

 организация участия обучающихся в мероприятиях, проводимых 

районными, городскими и другими структурами в рамках воспитательной 

деятельности. 

Младший 

воспитатель 

(помощник 

воспитателя) 

под руководством воспитателя участвует в организации воспитательной работы 

во всех режимных моментах; 

 наблюдает за самостоятельной деятельностью воспитанников, по 

мере необходимости участвует в руководстве игровой, трудовой, 

самостоятельной деятельностью воспитанников; 

 участвует в подготовке и организации праздников и развлечений; 

 формирует у воспитанников культурно-гигиенические навыки, 

самостоятельность; 

 принимает участие в оздоровительных и закаливающих мероприятиях, 

которые направлены на укрепление здоровья воспитанников; 

 совместно с воспитателем и под его руководством регулирует двигательную 

активность воспитанников 

 

2.1.5.3.2. Нормативно-методическое обеспечение (ФОП 29.4.2.) 

Для реализации программы воспитания используется практическое руководство 

«Воспитателю о воспитании», представленное в открытом доступе в электронной форме на 

платформе институтвоспитания.рф. 

Основные локальные акты: 

 Программа развития на 2023-2025 г.г 

 Основная общеобразовательная программа - образовательная программа дошкольного 

образования СП «Детский сад «Семицветик» ГБОСОШ «ОЦ «Южный город» пос. Придорожный 

 Годовой план работы на учебный год 

 Календарный план 

 Рабочие программы педагогов 

 Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию воспитательной 

деятельности в ДОО; 

 Документы, регламентирующие воспитательную деятельность в ДОО (штатное 

расписание, обеспечивающее кадровый состав, реализующий воспитательную деятельность в 

ДОО) 

 

2.1.5.3.3. Требования к условиям работы с особыми категориями детей (ФОП 29.4.3.) 

По своим основным задачам воспитательная работа в СП «Детский сад «Семицветик» не 

зависит от наличия (отсутствия) у ребенка особых образовательных потребностей. В основе 

процесса воспитания детей лежат традиционные ценности российского общества. 



 

В СП «Детский сад «Семицветик» созданы особые условия воспитания для отдельных 

категорий обучающихся, имеющих особые образовательные потребности: 

 дети с инвалидностью, 

 дети с ограниченными возможностями здоровья, 

 дети из социально уязвимых групп (воспитанники детских домов, дети из семей 

мигрантов, и так далее), 

 другие категории. 

Инклюзия подразумевает готовность образовательной системы принять любого ребенка 

независимо от его особенностей (психофизиологических, социальных, психологических, 

этнокультурных, национальных, религиозных и других) и обеспечить ему оптимальную 

социальную ситуацию развития. 

 

Программа предполагает создание следующих условий, обеспечивающих достижение 

целевых ориентиров в работе с особыми категориями детей: 

 направленное на формирование личности взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с особыми образовательными 

потребностями предоставляется возможность выбора деятельности, партнера и средств; учитываются 

особенности деятельности, средств ее реализации, ограниченный объем личного опыта детей особых 

категорий; 

 формирование игры как важнейшего фактора воспитания и развития ребенка с 

особыми образовательными потребностями, с учетом необходимости развития личности ребенка, 

создание условий для самоопределения и социализации детей на основе социокультурных, 

духовно- нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения; 

 создание воспитывающей среды, способствующей личностному развитию особой категории 

дошкольников, их позитивной социализации, сохранению их индивидуальности, охране и укреплению их 

здоровья и эмоционального благополучия; 

 доступность воспитательных мероприятий, совместных и самостоятельных, подвижных и 

статичных форм активности с учетом особенностей развития и образовательных потребностей ребенка; 

речь идет не только о физической доступности, но и об интеллектуальной, когда созданные условия 

воспитания и применяемые правила должны быть понятны ребенку с особыми образовательными 

потребностями; 

 участие семьи как необходимое условие для полноценного воспитания ребенка 

дошкольного возраста с особыми образовательными потребностями. 

 

2.1.5.4. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 

личностных результатов в работе с детьми с ОВЗ 

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: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства, 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: 

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.  

Примерный календарный план воспитательной работы 

Дата Мероприятие 

01.09 

08.09 
17.09 

27.09 

Квест «До чего же интересно, все на свете узнавать! 

«День грамотности» 
«Всероссийская акция» Вместе всей семьей» 

«День дошкольного работника» 



 

01.10 
05.10 

«День пожилого человека» 
«День учителя» 

Фестиваль семейных исследовательских проектов «Мир, в 

котором я живу» 

04.11 

22.11 
27.11 

«День народного единства» 

«День словаря» 
«День матери» 

 

Акция «Хоровод дружбы» 

03.12 
05.12 

«День инвалидов» 
«День добровольца, волонтера» 

 

Творческие проекты по оформлению детского сада «Зимняя 

сказка» 

Утренники Новый год 

январь Развлечение «Веселые колядки» 
Конкурс построек из снега 

февраль Спортивный праздник «Зимняя 

Олимпиада» Развлечение «Масленичный 

флешмоб» 
«День защитника Отечества» 

 

22.03 

«Международный женский день» 

Международный день птиц «Встреча жаворонков» 

Театральный фестиваль 

 

12.04 

22.04 

Развлечение по ПДД 

«День космонавтики» 
«День Земли»: Проект «Путешествие по России с маленькими 

экскурсоводами» 

01.05 

09.05 
27.05 

«Праздник весны и труда» 

«День Победы» 

«День библиотекаря» 

Выпускной 



 

2.2 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

2.2.1 Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность 

1. Климатические 

При проектировании содержания Программы учитываются особенности региона, к 

которому относится Самарская область, - средняя полоса России: время начала и окончания тех 

или иных сезонных явлений (листопад, таяние снега и т.д.) и интенсивность их протекания; 

состав флоры и фауны; длительность светового дня; погодные условия и т.д. Эти факторы 

учитываются при составлении перспективно-тематического годового плана психолого-

педагогической работы в ДОО. 

Процесс воспитания и развития является непрерывным, но, тем не менее, график 

образовательного процесса составляется в соответствии с выделением двух периодов: 

- холодный период: учебный год (сентябрь – май), составляется определенный режим дня 

и расписание организованных образовательных форм Умеренный континентальный климат 

Самарской области позволяет организовывать прогулки воспитанников на свежем воздухе 

круглый год в течение 4-4,5 часов в зависимости от возрастных особенностей детей. В холодное 

время года (при благоприятных погодных условиях) удлиняется пребывание детей на открытом 

воздухе; 

- летний период (июнь – август), для которого составляется другой режим. Работа в 

летний период планируется по проектам, темы которого реализуются в течение недели. 

Жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на открытом воздухе. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НА ЛЕТНИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД 

Месяц Неделя Тема Итоговое мероприятие 

ИЮНЬ 

1 неделя 
Что за прелесть эти сказки! 

(06 июня – Пушкинский день) 
Развлечение «В гостях у сказки» 

2 неделя 
Мы – Россияне 

(12 июня – День России) 

Игра-путешествие «В поисках символа 

России» 

3 неделя 

Со спортом дружим мы друзья – 

Всем вам физкульт привет! Ура! 

(23 июня – Международный 

Олимпийский день) 

 Изготовление книжек-малышек 

«Азбука здоровья», «Мы за здоровый образ 

жизни» 

 ОЛИМПИАДА «Самый быстрый, 

самый ловкий!»» 

4 неделя 

Маленькие изобретатели – 

большие мечтатели 

(последняя суббота июня – День 

изобретателя и рационализатора) 

Развлечение «Юные изобретатели» 

ИЮЛЬ 

1 неделя 

Вся семья вместе – так и душа на 

месте 

(8 июля – Всероссийский день 

семьи, любви и верности) 

Праздник «День семьи, любви и верности» 

2 неделя 

Письма почтой отправляем и 

приветы получаем! 

(10 июля – День Российской 

почты) 

 Викторина «Помощники почтальона» 

 «Печкин-наш весёлый почтальон» 

(организация работы почты между 

группами» 

3 неделя 
Мир русского фольклора 

(17 июля - Единый день 

фольклора в России) 

Фольклорно-игровая программа «По 

страницам Русского фольклора» 

4 неделя 
В мире загадок 

(6 июля – День загадывания 

загадок) 

Познавательно -развлекательное 

мероприятие «Загадкин день» 



 

5 неделя 
Дружба крепкая не сломается 

(30 июля – Международный день 

Дружбы) 

Развлечение «Путешествие на остров 

дружбы» 

Август 

1 неделя 
Ответственные пешеходы! 

(5 августа – Международный 

день светофора) 

Спортивный праздник по правилам 

дорожного движения  

«Путешествие в страну Светофорию» 

2 неделя 
Юные археологи 

(15 августа – День археолога) 

 Развлечение «Археологические 

раскопки» 

 Выставка фотоальбомов  «Мы – 

археологи» 

3 неделя 

Под флагом едины 

(22 августа – День 

Государственного флага 

Российской Федерации) 

Викторина «День государственного флага 

Российской Федерации» 

4 неделя 
Волшебный киномир! 

(27 августа – День Российского 

кино) 

 Игра-викторина «Что за чудо это кино»  

 Конкурс детских рисунков «Мой 

любимый герой из Мультляндии» 

 

В образовательный процесс ДОО включены мероприятия, направленные на оздоровление 

детей, предупреждение утомляемости, эмоциональной устойчивости, (при изменении погодных 

условий, снижении светового дня):  

 включены бодрящая гимнастика,  

 упражнения для профилактики плоскостопия,  

 упражнения для расслабления  

 гимнастика для глаз  

 «Дни смеха», музыкальные игры, «Минутки бодрости»  

 тематические дни «Нам погода не помеха», «И дождь, и в снег, и в любую 

погоду....» 

В соответствии с тематическим планированием в дошкольных группах проводятся недели 

здоровья, праздники здоровья. Содержание образовательной работы в такие дни направлено на 

формирование основ культуры здоровья у дошкольников. Режим дня также насыщается активной 

двигательной деятельностью, играми, решением занимательных задач, встречами с интересными 

людьми, «персонажами» любимых книг и другое. Итогом таких дней являются проведение 

совместных мероприятий с родителями: физкультурных, досугов, викторин, конкурсов. 

 

2. Национально-культурные 

При организации образовательного процесса в ДОО учитываются реальные потребности 

детей различной этнической принадлежности, несмотря на то, что процент таких детей ничтожно 

малый.  

Дети рассматривают альбомы с костюмами разных национальностей, знакомятся с 

литературой разных народов, национальными орнаментами, блюдами. Но основная работа 

ведется работа по Народному календарю. Отмечаются праздники – «Святки», «Масленица», 

изучаются народные приметы, пословицы, поговорки, заклички и т.д. 

3. Социокультурные, демографические 

Так как в последнее время появилось много неполных семей возникла необходимость 

более полной работы с этими семьями. В ДОО организуют «Круглые столы», консультации для 

одиноких мам.  

 



 

2.5.2. Направления, выбранные участниками образовательных отношений из числа 

парциальных и иных программ и/или созданных ими самостоятельно. 

Направлен

ие 

развития 

Наименование 

парциальной или 

авторской 

программы 

Авторы 
Выходные 

данные 
Краткая характеристика программы 

Физическое 

развитие 

Система обучения 

плаванию детей 

дошкольного 

возраста: учебно-

методическое 

пособие / Под ред. 

А. А. Чеменевой.  

Чеменева А. А., 

Столмакова Т. В.  

СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВ

О «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2022.  

В пособии предлагаются теоретические 

и методические основы обучения 

плаванию детей дошкольного возраста 

в условиях ДОО и ФОК, программа, 

разработанная на их основе, и 

методические рекомендации по 

обучению плаванию детей 3—7 лет. 

Познавател

ьное 

развитие 

«Парциальная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования «От 

Фребеля до робота: 

растим будущих 

инженеров» 

Волосовец Т. В., 

Карпова Ю. В., 

Тимофеева Т. В. 

Самара: Вектор, 

2018 

Реализация авторской программы 

позволит сформировать у обучающихся 

предпосылки готовности к изучению 

технических наук. Поможет развить у 

дошкольников инициативность, 

самостоятельность, наблюдательность, 

любознательность, находчивость, 

умение работать в коллективе. 

Программа включает в себя 

перспективное планирование и 

содержание образовательной 

деятельности для детей 5-7 лет, 

диагностику педагогического процесса 

для каждой возрастной категории. 

 



 

III. Организационный раздел 

 
3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка с РАС 

Программа предполагает создание следующих психолого- педагогических условий, 

направленных на преодоление обусловленных аутизмом нарушений, сопутствующих 

расстройств и развитие ребёнка в соответствии с его индивидуальными особенностями и 

возможностями: 

• Научная обоснованность и гибкость методических и организационных 

решений задач комплексного сопровождения детей с аутизмом в дошкольном возрасте; 

• Интегративная направленность комплексного сопровождения; 

• Этапный, дифференцированный, личностно ориентированный и 

преемственный характер комплексного сопровождения; 

• Организация развивающей образовательной среды, способствующей 

реализации особых образовательных потребностей детей с аутизмом и – в соответствии с 

положениями ФГОС ДО - социально- коммуникативному, речевому, познавательному, 

художественно- эстетическому и физическому развитию с учётом особенностей развития 

при РАС; 

• Сбалансированность усилий, направленных на коррекцию аутистических 

расстройств у ребёнка с аутизмом, и организацию среды, адекватной особенностям его 

развития; 

• Ориентированность коррекционно-педагогической оценки на 

относительные показатели детской успешности, то есть положительную динамику 

коррекционной работы и общего развития; 

• Активное участие семьи как необходимое условие коррекции 

аутистических расстройств и по возможности успешного развития ребёнка с РАС; 

• Высокая и постоянно повышаемая профессиональная компетентность 

психолого-педагогических сотрудников в вопросах коррекции РАС в соответствии с 

требованиями их функционала – через занятия на курсах повышения квалификации, участия 

в обучающих семинарах, конференциях и т.п. 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Основополагающие задачи в организации развивающей предметно- 

пространственной среды, ее характеристики В соответствии со Стандартом, предметно-

пространственная развивающая образовательная среда (далее – ППРОС) ДОО обеспечивает 

и гарантирует: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и 

эмоционального благополучия детей с ОВЗ, 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; 

– максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

ДОО, группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации 

образовательной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития 

детей дошкольного возраста с ОВЗ в соответствии с потребностями каждого возрастного 

этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития; 

– построение вариативного развивающего образования, ориентированного 

на возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а 



 

также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования и профессионального развития педагогических 

работников, а также содействие в определении собственных целей, личных и 

профессиональных потребностей и мотивов; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 

поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а 

также поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

– 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). 

ППРОС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 

воспитывающую, мотивирующую функции. Среда должна быть не только развивающей, но 

и развивающейся. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда ДОО 

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 развития детей с ОВЗ. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда ДОО создается 

педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, 

уровня активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной 

траектории развития. 

Она строиться на основе принципа соответствия анатомо- физиологическим 

особенностям детей (соответствие росту, массе тела, размеру руки, дающей возможность 

захвата предмета и др.). 

Для выполнения этой задачи ППРОС должна быть: 

– содержательно-насыщенной и динамичной – включать средства обучения (в 

том числе технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, 

игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность, 

экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, в том 

числе развитие общей и тонкой моторики детей с ОВЗ, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; игрушки должны обладать динамичными свойствами — 

подвижность частей, возможность собрать, разобрать, возможность комбинирования 

деталей; возможность самовыражения детей; 

– трансформируемой – обеспечивать возможность изменений ППРОС в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и 

возможностей детей; 

– полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного 

использования составляющих ППРОС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, 

ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской активности; 

– доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе 

детей с ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности. Все игровые 



 

материалы должны подбираться с учетом особенностей ребенка с ОВЗ, с учетом уровня 

развития его познавательных психических процессов, стимулировать познавательную и 

речевую деятельность ребенка с ОВЗ, создавать необходимые условия для его 

самостоятельной, в том числе, речевой активности; 

– безопасной – все элементы ППРОС должны соответствовать требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования, такими как санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также 

правила безопасного пользования Интернетом. При проектировании ППРОС необходимо 

учитывать целостность образовательного процесса в Организации, в заданных Стандартом 

образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, 

художественно-эстетической и физической; 

– эстетичной – все элементы ППРОС должны быть привлекательны, так, 

игрушки не должны содержать ошибок в конструкции, способствовать формированию 

основ эстетического вкуса ребенка; приобщать его к миру искусства. 

 

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 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 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 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 

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». 

 



 

 

3.3 Кадровые условия реализации Программы 

В штатное расписание ДОО, реализующей Программу для детей с РАС включены 

следующие должности: 

- учитель-дефектолог - должен иметь высшее профессиональное 

педагогическое образование в области дефектологии: по специальности 

«Олигофренопедагогика» с получением квалификации «Учитель-дефектолог»; 

- учитель-логопед – должен иметь высшее профессиональное педагогическое 

образование в области логопедии: по специальности «Логопедия» с получением 

квалификации «Учитель- логопед»; 

по направлению «Специальное (дефектологическое) образование», профиль 

подготовки «Логопедия» (квалификация/степень – бакалавр), профиль подготовки 

«Дошкольная дефектология» (квалификация/степень – бакалавр), либо по магистерской 

программе этого направления (квалификация/степень – магистр). 

Лица, имеющие высшее профессиональное педагогическое образование по другим 

специальностям и направлениям подготовки, для реализации Программы должны пройти 

профессиональную переподготовку в области логопедии с получением диплома о 

профессиональной переподготовке установленного образца. 

- педагогические работники - воспитатель (включая старшего), методист, педагог-

психолог, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре - наряду со 

средним или высшим профессиональным педагогическим образованием по 

соответствующему занимаемой должности направлению (профилю, квалификации) 

подготовки должны иметь удостоверение о повышении квалификации в области 

инклюзивного образования установленного образца. 

Руководящие работники (административный персонал) – наряду со средним или 

высшим профессиональным педагогическим образованием должны иметь удостоверение о 

повышении квалификации в области инклюзивного образования установленного образца. 

 

Формы и содержание методической работы по повышению 

профессиональной компетентности педагогов в области создания 

инфраструктуры и комплектации учебно-методических материалов в ДОО в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО 

Мероприятие Содержание 

1-й этап – подготовительный 

Педагогический 

совет 

Анализ состояния ППРОС и комплектации учебно-

методических материалов в ДОО, введение в проблему 

изменений среды с учетом индивидуального подхода к ребенку 

Педагогическая 

гостиная 

Организация деятельности по изучению опыта сторонних 

организаций (территорий) по формированию инфраструктуры и 

комплектации учебно-методических материалов в ДОО 

Повышение квалификации 

персонала ДОО в рамках 

дополнительного 

профессионального 

образования 

Направление работников ДОО на обучение по программам 

повышения квалификации в области создания инфраструктуры и 

комплектации учебно- методических материалов в ДОО в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО 

Организация 

деятельности 

рабочей 

(творческой) 

группы 

Разработка концепции, детализированного содержания, 

обсуждение возможных компонентов инфраструктуры и 

комплектации учебно-методических материалов. 

Разработка общего перечня учебно-методических материалов, 

дизайн-проекта оформления помещений ДОО как единого 

пространства организации 

Мини-презентация. 

Дебаты 

Представление и обсуждение в ДОО разработанной концепции 

компонентов инфраструктуры и комплектации учебно-



 

методических материалов с учредителем, родительской 

общественностью, социальными партнерами 

2-й этап – основной 

Организация 

рабочей 

(творческой) 

группы 

Разработка перечней учебно-методических материалов, дизайн- 

проектов для каждой группы (кабинета) на основе общих. 

Составление плана работы по функционированию 

инфраструктуры и среды с внесением в годовой план графиков 

движения групп в единой пространственной среде, плана 

взаимодействия педагогов 

Дизайн-мастерские Модернизация инфраструктуры и РППС, создание компонентов 

единого образовательного индивидуализированного 

пространства 

Электронный 

методический банк 

Формирование в методическом кабинете библиотеки для 

воспитателей по данной тематике, создание электронной базы 

методического обеспечения проекта (видео- и фотоматериалы, 

список литературы, мультимедийные презентации, 

методические рекомендации для воспитателей, подборка 

материала для работы с родителями) 

Наглядно-дидактический 

и методический банк в 

информационно- 

методическом кабинете 

Изготовление и систематизация   дидактического   и 

раздаточного материала, образцов макетов, коллекций и др. 

Пополнение методического банка материалами из опыта работы 

педагогов по формированию инфраструктуры и комплектации 

учебно-методических материалами 

Мастер-классы, 

публичные 

выступления 

Организация деятельности по инициированию и обеспечению 

участия педагогов ДОО в публичном представлении 

(презентации) актуального педагогического опыта в рамках 

мероприятий различных уровней, в том числе в сети Интернет и 

иных средствах массовой информации 

3-й этап – рефлексивный 

Совещание с участием 

руководителя ДОО 

Анализ деятельности. Подведение итогов. 

Планирование работы на следующий год (2-й, 3-й этапы) с  

внесением  коррективов 

 

3.4 Материально-техническое обеспечение Программы 

 

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: 

 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. 

 

 

 

 

 



 

Средства обучения и воспитания 

 

Средняя группа (4-5 лет) 
Тип материала Наименование 

Игрушки-персонажи и 

ролевые атрибуты 

Куклы крупные 

Куклы средние 

Мягкие антропоморфные животные, крупные 

Мягкие антропоморфные животные, средние 

Звери и птицы объемные и плоскостные на подставках (из разного материала, 

мелкие, 7-10 см.) 

Набор наручных кукол би-ба-бо: семья 

Набор наручных кукол би-ба-бо: сказочные персонажи 

Фигурки-человечки, объемные, мелкие (7-10 см) 

Фигурки сказочных персонажей, плоскостные на подставках (мелкие) 

Набор солдатиков (средние и мелкие, 7-15 см) 

Тематический набор сказочных персонажей (объемные, средние и мелкие, 7-15 см) 

Набор фигурок: семья (7-15 см) 

Белая шапочка 

Плащ-накидка 

Фуражка/бескозырка 

Каска 

Набор масок (животные; сказочные персонажи) 

Игрушки-предметы 

оперирования 

Набор чайной посуды, крупный 

Набор чайной посуды, средний 

Набор кухонной посуды 

Молоток 

Комплект кукольных постельных принадлежностей 

Грузовик, крупный 

Тележка-ящик, крупная 

Автомобили, автобусы с открытым верхом, съемными крышами, средних размеров 

Пожарная машина, средних размеров 

Машина «скорой помощи», средних размеров 

Подъемный кран, крупный 

Набор: железная дорога (средних размеров) 

Кораблики, лодки, самолеты, средних размеров 

Ракета-робот (трансформер), средних размеров 

Автомобили мелкие 

Кукольная коляска, средних размеров (складная) 

Набор медицинских принадлежностей 

Полосатый жезл 

Весы 

Часы 

Телефон 

Подзорная труба, бинокль 

Сумки, корзинки, рюкзачки 

Маркеры игрового 

пространства 

Кукольный стол, крупный 

Кукольная кровать или диванчик (крупный) 

Кухонная плита/шкафчик (на колесах, крупная) 

Набор мебели для кукол среднего размера 

Скамеечка на колесах со съемным рулем 

Руль на подставке 

Штурвал на подставке 

Универсальная складная рама/ширма - пятистворчатая (30-50 см высотой) 

Трехстворчатая ширма/театр (70 см) 

Кукольный дом (для кукол среднего размера) 

Бензозаправочная станция-гараж (для мелких автомобилей) 

Макет «скотный двор» (для фигурок животных средней величины) 

Ландшафтный макет 

Светофор 

Тематические строительные наборы: 

Город 

замок (крепость) 



 

ферма (зоопарк) 

Полифункциональные 

материалы 

Объемные модули, крупные, разных форм 

Крупный строительный набор 

Крупный кнопочный конструктор  

Ящик с мелкими предметами-заместителями 

Крупные куски ткани (полотно, разного цвета, 1х1 м) 

Емкость с лоскутами, мелкими и средними, разного цвета и фактуры 

Для игр на ловкость 

Настольный бильярд, средний («Закати шарик в лунку») 

Настольный кегельбан 

Бирюльки 

Кегли (набор) 

Кольцеброс (напольный) 

Мячи разного размера 

Для игр 

«на удачу» 

Лото с картами из 6-8 частей 

Гусек (с маршрутом до 20-25 остановок, игральным кубиком 1-3 очка)  

Для рисования 

Набор цветных карандашей (24 цвета) 

Набор фломастеров (12 цветов) 

Набор шариковых ручек (6 цветов). 

Цветные восковые мелки (12 цветов) 

Гуашь (12 цветов) 

Гуашь (белила) 

Палитры 

Губки для смывания краски с палитры 

Круглые кисти (беличьи, колонковые №№ 10–14) 

Банки для промывания ворса кисти от краски (0,25 и 0,5 л) 

Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду, для осушения кисти после 

промывания и при наклеивании готовых форм (1515) 

Для лепки 

Глина – подготовленная для лепки 

Пластилин  

Доски, 2020 см  

Печатки для нанесения узора на вылепленное изделие 

Стеки разной формы 

Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду (3030), для вытирания рук во 

время лепки 

Для аппликации 

Ножницы с тупыми концами 

Наборы из разных сортов цветной бумаги для занятий аппликацией  

Наборы бумаги одинакового цвета, но разной формы (10-12 цветов, размером 

1012см или 67см)  

Щетинные кисти для клея 

Подставки для кистей 

Розетки для клея 

Подносы для форм и обрезков бумаги 

Пластины, на которые дети кладут фигуры для намазывания клеем  

Строительный материал 

Крупногабаритные деревянные напольные конструкторы 

Комплект больших мягких модулей  

Наборы игрушек (транспорт и строительные машины, фигурки животных, людей и 

т.п.)  

Конструкторы 

Конструкторы, позволяющие и мальчикам, и девочкам без особых трудностей и 

без помощи взрослых проявить свое творчество 

Конструкторы из серии «LEGO» («город», «железная дорога») 

Конструкторы для игр с песком и водой 

Детали конструктора 
Набор мелкого строительного материала, имеющего основные детали (кубики, 

кирпичики, призмы, короткие и длинные пластины, от 62 до 83 элементов)  

Плоскостные 

конструкторы 

Наборы из мягкого пластика для плоскостного конструирования 

Коврики-трансформеры (мягкий пластик) «Животные» и др.  



 

Бумага, природные и 

дополнительные 

материалы 

Наборы цветных бумаг и тонкого картона с разной фактурой поверхности 

(глянцевая, матовая, с тиснением, гофрированная, прозрачная, шероховатая, 

блестящая и т.п.) 

Дополнительный материал: бумажные коробки, цилиндры, катушки, конусы, 

пластиковые бутылки, пробки и т.п. 

Подборка из фантиков от конфет и других кондитерских изделий и упаковочных 

материалов (фольга, бантики, ленты и т.п.) 

Подборка из природного материала (шишки, мох, желуди, морские камешки, 

пенька, мочало, семена подсолнечника, арбуза, дыни, остатки цветных ниток, 

кусочки меха, ткани, пробки, сухоцветы, орехи 

Объекты для 

исследования в действии 

Набор геометрических фигур для группировки по цвету, форме, величине (7 форм 

разных цветов и размеров) 

Набор объемных геометрических тел (разного цвета и величины) 

Доски-вкладыши (с основными формами, составными из 4-5 частей) 

Рамки-вкладыши с цветными (7 и более цветов с оттенками) составными формами 

(4-5 частей) 

Набор разноцветных палочек с оттенками (по 5-7 палочек каждого цвета) 

Набор кубиков с цветными гранями (7 цветов с оттенками) 

Наборы для сериации по величине - бруски, цилиндры и т.п. (6-8 элементов 

каждого признака) 

Набор плоскостных геометрических фигур для составления изображений по 

графическим образцам (из 4-6 элементов)  

Платформа с колышками и шнуром для воспроизведения форм 

Мозаика разных форм и цвета (мелкая) с графическими образцами 

Набор пластин из разных пород дерева или разных материалов 

Чудесный мешочек с набором объемных тел (6-8 элементов) 

Горки (наклонные плоскости) для шариков (комплект) 

Стойка-равновеска (балансир) 

Часы с круглым циферблатом и стрелками 

Счеты напольные 

Набор волчков (мелкие, разной формы) 

Вертушки разного размера 

Игрушки-забавы с зависимостью эффекта от действия (механические заводные и 

электрифицированные) 

Игрушки-головоломки (сборно-разборные из 4-5 элементов) 

Объемные головоломки (сборные шары, кубы и т.п., из 4-5 элементов) 

Головоломки-лабиринты (прозрачные, с шариком) 

Набор для экспериментирования с водой: стол-поддон, емкости одинакового и 

разного размеров (5-6) различной формы, мерные стаканчики, предметы из разных 

материалов (тонет – не тонет), черпачки, сачки, воронки 

Набор для экспериментирования с песком:  

стол-песочница, емкости разного размера и формы (4-5), предметы-орудия разных 

размеров, форм, конструкций 

Образно- 

символический 

материал 

Наборы картинок для группировки и обобщения (до 8-10 в каждой группе): 

животные, птицы, рыбы, насекомые, растения, продукты питания, одежда, мебель, 

здания, транспорт, профессии, предметы обихода и др. 

Наборы парных картинок типа «лото» из 6-8 частей (той же тематики, в том числе 

с сопоставлением реалистических и условно-схематических изображений) 

Наборы парных картинок на соотнесение (сравнение): найди отличия (по 

внешнему виду), ошибки (по смыслу) 

Наборы табличек и карточек для сравнения по 1-2 признакам (логические таблицы) 

Наборы предметных картинок для группировки по разным признакам (2-3) 

последовательно или одновременно (назначение, цвет, величина) 

Серии картинок (по 4-6) для установления последовательности событий (сказки, 

литературные сюжеты, социобытовые ситуации) 

Серии картинок «Времена года» (сезонные явления и деятельность людей) 

Сюжетные картинки с разной тематикой, крупного и мелкого формата 

Разрезные (складные) кубики с сюжетными картинками (6-8 частей)  

Разрезные сюжетные картинки (6-8 частей) 

Разрезные контурные картинки (4-6 частей) 

Графические головоломки (лабиринты, схемы маршрутов персонажей и т.п.) в 

виде отдельных бланков, буклетов, настольно-печатных игр 



 

Иллюстрированные книги, альбомы плакаты, планшеты познавательного 

характера 

Нормативно-знаковый 

материал 

Набор кубиков с буквами и цифрами 

Набор карточек с изображением предмета и названием 

Набор карточек с изображением количества предметов (от 1 до 5) и цифр 

Набор кубиков с цифрами и числовыми фигурами 

Набор карточек-цифр (от 1 до 10) с замковыми креплениями 

Наборы моделей: деление на части (2-4) 

Кассы настольные 

Магнитная доска настенная 

Для ходьбы, бега, 

равновесия 

Коврик массажный 

Шнур длинный 

Для прыжков 

Куб деревянный 

Мяч-попрыгунчик 

Обруч 

Палка гимнастическая короткая 

Скакалка 

Для катания, бросания, 

ловли 

Кегли 

Кольцеброс (набор) 

Мешочек с грузом большой 

Обруч большой 

Серсо (набор) 

Шар цветной (фибропластиковый) 

Для ползания и лазанья Полукольцо мягкое 

Для общеразвивающих 

упражнений 

Колечко резиновое 

Мешочек с грузом малый 

Мяч-шар (цветной, прозрачный) 

Обруч малый 

Шнур короткий 

 

 

 

 

3.5 Финансовые условия реализации Программы 

Финансовое обеспечение реализации Программы базируется на нормах закона «Об 

образовании в Российской Федерации». 

Финансовое обеспечение реализации Программы опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение 

общедоступного и бесплатного образования детей с ОВЗ возможностями здоровья с учетом 

создания специальных условий обучения. 

Финансирование реализации осуществляется в соответствии с расходными 

обязательствами бюджетного (автономного) учреждения на основе государственного 

(муниципального) задания по оказанию государственных (муниципальных) 

образовательных услуг, казенного учреждения – на основании бюджетной сметы, в объеме, 

определяемом органами государственной власти субъектов Российской Федерации 

согласно нормативным затратам на обеспечение государственных гарантий. Нормативные 

затраты определяются на основе базового норматива затрат на 

оказание государственной (муниципальной) услуги и корректирующих 

коэффициентов к базовому нормативу. 

Нормативные затраты на оказание государственной услуги по реализации 

Программы детей с ОВЗ учитывают вариативные формы обучения, сетевую форму 

реализации образовательных программ, специальные условия получения дошкольного 

образования с учетом особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, обеспечение 

дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, 

обеспечение безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья детей, а также 

иные предусмотренные законодательством особенности организации и осуществления 

образовательной деятельности для обучающихся с ОВЗ, за исключением образовательной 

деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете 



 

на одного обучающегося, если иное не установлено законодательством. 

Согласно требованиям ФГОС ДО финансовое обеспечение реализации Программы 

детей с ОВЗ учитывает расходы, необходимые для коррекции нарушений развития и 

создания специальных условий получения образования в соответствии с особыми 

образовательными потребностями воспитанников. 

 

3.6. Планирование образовательной деятельности 

Для детей с расстройствами аутистического спектра: в связи с выраженной 

клинической и психолого-педагогической полиморфностью РАС и в соответствии с 

положениями ФГОС ДО настоящая Программа не предусматривает жёсткого 

регламентирования коррекционно- образовательного процесса и календарного 

планирования коррекционно- образовательной деятельности, оставляя специалистам ДОО 

пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя из детей с РАС, условий 

образовательной деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, интересов и 

инициатив родителей (законных представителей) воспитанников, педагогов и других 

сотрудников ДОО. 

Планирование деятельности специалистов опирается на результаты психолого-

педагогической (в том числе с использованием тестовых инструментов) оценки 

индивидуального развития детей, и должно быть направлено, в первую очередь, на 

создание психолого-педагогических условий для развития каждого ребёнка, в том числе, 

на формирование развивающей предметно-практической среды. 

Планирование деятельности ДОО должно быть направлено на совершенствование 

её деятельности, и учитывать результаты как внутренней, так и внешней оценки качества 

реализации Программы ДОО. 


