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ВВЕДЕНИЕ 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

(далее – АОП ДО, Программа) для обучающихся с расстройством 

аутистического спектра (далее – РАС) Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад 

№ 135 «Речецветик» (далее – МБДОУ д/с № 135 «Речецветик») – это 

образовательная программа, адаптированная для обучающихся с РАС с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

направленная на коррекцию и компенсацию нарушений развития и социальную 

адаптацию данной категории детей дошкольного возраста. При этом детство 

рассматривается как уникальный и неповторимый этап жизни ребенка, в 

котором закладываются основы для его личностного становления, развития 

способностей и возможностей, воспитания самостоятельности и дальнейшей 

социализации.  

В Федеральном законе от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст. 79) указано, что для обучающихся с 

ограниченными возможностями развития (в том числе для детей с РАС) 

создаются специальные условия образования. в той же статье (пункт 3) 

поясняется, что специальные условия подразумевают специальные 

образовательные программы, методы обучения и воспитания, специальные 

пособия и дидактические материалы, технические средства, а также 

использование помощников (ассистентов).  

Программа используется педагогическими работниками ДОО в условиях 

деятельности групп компенсирующей направленности.  

Содержание Программы в соответствии с требованиями ФГОС ДО 

включает три основных раздела – целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и 

планируемые результаты освоения Программы, определяет ее цели и задачи, 

принципы и подходы к формированию Программы, планируемые результаты ее 

освоения в виде целевых ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает:  

- описание образовательной деятельности по пяти образовательным областям: 

социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое 

развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие; формы, 

способы, методы и средства реализации программы. Они отражают следующие 

аспекты образовательной среды: предметно-пространственная развивающая 

среда; характер взаимодействия со взрослыми; характер взаимодействия с 

другими детьми; систему отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе 

самому; содержание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей (коррекционную программу).  

- описание взаимодействия взрослых и детей;  

- описание взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

обучающихся;  

- Программу воспитания;  
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- описание коррекционно-развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и 

интеграцию детей с РАС в общество. 

Программа определяет базовое содержание образовательных областей с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся в различных 

видах деятельности, таких как: 

- Предметная деятельность. 

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

- Коммуникативная (общение и взаимодействие с педагогическим работником и 

другими детьми). 

- Познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и 

социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними),  

 А также такими видами активности ребенка, как: 

- восприятие художественной литературы и фольклора; 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал; 

- изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах); 

- двигательная (овладение основными движениями) форма активности ребенка. 

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-

развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и включение обучающихся с 

РАС в социум. 

Программа коррекционно-развивающей работы: 

- Является неотъемлемой частью адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования обучающихся с РАС в условиях дошкольных 

образовательных групп компенсирующей направленности. 

- Обеспечивает достижение максимальной реализации реабилитационного 

потенциала. 

- Учитывает особые образовательные потребности обучающихся дошкольного 

возраста с РАС, удовлетворение которых открывает возможность общего 

образования. 

- Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного образования 

обучающихся дошкольного возраста с РАС в условиях дошкольных 

образовательных групп компенсирующей направленности. 

В Организационном разделе программы представлены условия, в том 

числе материально-техническое обеспечение, обеспеченность методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания, распорядок и/или режим 

дня, особенности организации предметно-пространственной развивающей 

образовательной среды, а также психолого-педагогически, кадровые и 

финансовые условия реализации программы. В части финансовых условий 

описаны особенности финансово-экономического обеспечения дошкольного 

образования детей дошкольного возраста с РАС. 
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 Объем обязательной части основной образовательной программы должен 

составлять не менее 60% от ее общего объема. Объем части основной 

образовательной программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, должен составлять не более 40% от ее общего объема. 

В соответствии с Программой описание традиционных событий, 

праздников и мероприятий с учетом региональных и других социокультурных 

особенностей рекомендуется включать в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений самостоятельно 

Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию 

достижения целей в форме педагогической и психологической диагностики 

развития детей, а также качества реализации основной общеобразовательной 

программы Организации. Система оценивания качества реализации программы 

Организации направлена в первую очередь на оценивание созданных 

Организацией условий внутри образовательного процесса  

 

1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Программа разработана на основе Федеральной адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (Утверждена приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 24 ноября 2022 г. № 1022) 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036, особенностей 

образовательного учреждения, региона и муниципалитета, образовательных 

потребностей и запросов родителей воспитанников. Определяет цель, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательного 

процесса на ступени дошкольного образования. Программа разработана в 

соответствии Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, утвержденным приказом Министерства образования 

и науки России от 17 октября 2013г. № 1155 (далее ФГОС ДО), в редакции 

приказа Минпросвещения России от 08.11.2022№ 955 (зарегистрирован в 

Минюсте России 06.02.2023 г. № 72264)  

https://base.garant.ru/70512244/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#friends  

Данная Программа соответствует требованиям ФГОС ДО, адресована 

всем участникам образовательных отношений, участвующим в обучении и 

воспитании детей с РАС и охватывает все основные образовательные области в 

возрастном периоде с 3 до 7(8) лет. 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации и с учетом 

Конвенции ООН о правах ребенка Программа ориентирована на сохранение 

уникальности и самоценности детства при любых вариантах его развития. 

Уважение личности всех субъектов образовательного процесса – основа 

реализации Программы.  

В Программе учитываются возрастные и индивидуальные потребности 

ребенка, связанные с его социальной ситуацией развития и состоянием 

здоровья, определяющие особые условия получения им образования. 

Специфической особенностью Программы является коррекционная 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036
https://base.garant.ru/70512244/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#friends
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направленность воспитательно-образовательной работы. В рамках возрастного, 

деятельностного и дифференцированного подходов к коррекционно-

развивающему обучению и воспитанию детей с ЗПР. Отличительной 

особенностью данной Программы является выделение специфических 

коррекционно-педагогических задач, направленных на развитие и коррекцию 

индивидуальных познавательных, речевых и эмоциональных нарушений детей 

в процессе занятий с учителем-логопедом, учителем-дефектологом, педагогом-

психологом, а также на формирование эффективных детско-родительских 

отношений с учетом индивидуальных особенностей развития ребенка.  

 

1.1.1. Цели и задачи деятельности МБДОУ д/с № 135 «Речецветик» по 

реализации Программы  

 Целью настоящей Программы является обеспечение реализации 

коррекционно-образовательной составляющей комплексного психолого-

педагогического и медико-социального сопровождения детей с РАС для 

достижения возможно более высокого уровня социальной адаптации и 

социализации, самостоятельности и независимости, достойного качества жизни. 

Цель Программы достигается в соответствии с ФГОС ДО посредством 

решения следующих задач: 

- реализация содержания АОП ДО; 

- коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ОВЗ; 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с 

ОВЗ, в том числе их эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ОВЗ 

в период дошкольного образования независимо от места проживания, пола, 

нации, языка, социального статуса; 

- создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей 

и творческого потенциала каждого ребенка с ОВЗ как субъекта отношений с 

педагогическим работником, родителями (законными представителями), 

другими детьми; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности обучающихся с ОВЗ, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям развития обучающихся с ОВЗ; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных 

представителей) и повышение их компетентности в вопросах развития, 

образования, реабилитации (абилитации), охраны и укрепления здоровья 

обучающихся с ОВЗ; 
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- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и 

начального общего образования.  

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 
Программа построена на следующих принципах: 

- Поддержка разнообразия детства. 

- Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека. 

- Позитивная социализация ребенка. 

- Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

педагогических работников и родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников ДОО и обучающихся. 

- Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, 

признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений. 

- Сотрудничество ДОО с семьей. 

- Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает подбор 

образовательными организациями содержания и методов дошкольного 

образования в соответствии с возрастными особенностями обучающихся. 

Специфические принципы и подходы к формированию Программы для 

обучающихся с РАС: 

1. Особенности восприятия и усвоения пространственно-временных 

характеристик окружающего лежат в основе трудностей ориентировки во 

времени (вчера – сегодня – завтра, сначала – потом), искажения процессов 

формирования и использования опыта (впечатления накапливаются, но не 

становятся опытом в традиционном смысле этого слова, то есть основой для 

решения грядущих жизненных задач; обладая информацией, иногда очень 

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

что соответствует заданному – потребности, необходимости, желанию), 

процессов воображения (символизации). 

2. Основные проявления нарушений пространственно-временных 

характеристиках окружающего у людей с РАС:  

- фрагментарность восприятия: интрамодальная (трудности формирования 

мономодального сенсорного образа – зрительного, звукового), межмодальная 

(трудности формирования полисенсорного образа), в рамках феномена слабости 

центральной когеренции (фиксация на мелких деталях при трудности или 

невозможности формирования целостного образа); 

- симультанность восприятия; 

- трудности восприятия сукцессивно организованных процессов. 

Коррекционная работа по каждому из этих пунктов (или их сочетанию) 

предполагает целый спектр методических решений: специальные занятия, 

направленные на формирование целостного сенсорного образа; организация 

сенсорного пространства и выбор стимульного и дидактического материала в 

соответствии с уровнем сензитивности по соответствующим сенсорным 

каналам. 



9  

3. Развитие социального взаимодействия, коммуникации и ее форм: 

большинство используемых методических подходов так или иначе преследует 

эти цели. Приемы и методы, включенные в этот перечень, ориентированы на 

обучающихся с разной степенью выраженности аутистических расстройств и 

разным их профилем, используют различную техническую базу, и для каждого 

существуют определенные показания к применению, условия использования, 

возможные и нежелательные сочетания с другими подходами. 

4. Важным аспектом и одновременно предпосылкой социального 

взаимодействия является нарушенная при РАС способность понимать мотивы 

поведения, причины поступков и действий других людей, способность 

предвосхищать, предугадывать их действия и поведение, предполагать их 

возможные последствия и результаты. Без таких возможностей другой человек 

становится для ребенка с РАС непредсказуемым, взаимодействие с ним может 

невольно индуцировать защитные реакции (включая страхи, агрессию, 

стереотипные формы поведения), что часто становится причиной тех или иных 

форм проблемного поведения и социальной дезадаптации. 

Развитие способности к репрезентации психической жизни других людей 

происходит только параллельно с развитием социального взаимодействия и 

коммуникации. Это процесс постепенный, требующий постоянного учета 

возможностей ребенка с РАС на данный момент, особенностей его 

мотивационной сферы. 

5. Особенности проблемного поведения ребенка с РАС разнообразны: 

агрессия и аутоагрессия, аффективные вспышки, неадекватные смех, плач, 

крик, различного рода стереотипии (двигательные, сенсорно-двигательные, 

речевые). Такие поведенческие проявления препятствуют развитию ребенка, 

затрудняют (при резкой выраженности делают фактически невозможным) 

учебный процесс и само взаимодействие с другими людьми. Коррекция 

проблемного поведения не только один из важнейших разделов комплексной 

коррекции аутистических расстройств, но часто и в значительной степени 

условие работы по другим направлениям. 

Коррекция проблем поведения должна начинаться в возможно более 

раннем возрасте (желательно не позднее 2-3 лет), что позволяет в части случаев 

смягчить поведенческие проблемы, а в некоторых случаях, возможно, и 

предупредить развитие некоторых из них. 

6. Отмеченные особые образовательные потребности отражают 

специфические для РАС проблемы воспитания и обучения, однако, помимо 

них, трудности образовательного процесса могут быть связаны со следствиями 

особых образовательных потребностей (например, искажение и задержка 

речевого развития в силу невозможности восприятия сукцессивно 

организованных процессов), а также с коморбидными расстройствами. Это 

полностью согласуется с практикой: как правило, у ребенка с РАС помимо 

сугубо аутистических проявлений могут быть и другие, свойственные не только 

аутизму расстройства (интеллектуальные, речевые, сенсорные, двигательные). 

7. Определение стратегии коррекционной работы осложняется и тем, что 

природа отдельных нарушений может быть сложной: например, мутизм может 
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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 учета структуры нарушений 

возможный уровень эффективности лечебно-коррекционной работы не может 

быть достигнут. Сложная структура нарушений при РАС требует от 

специалиста широких коррекционно-педагогических компетенций. 

8. Нарушения восприятия и усвоения пространственно-временных 

характеристик ближе к основному нарушению (расстройствам функций 

тонического блока мозга). Соответственно, здесь могут использоваться методы 

и компенсации, и коррекции; чаще, чем при нарушениях более высокого 

уровня, возникает необходимость медикаментозной терапии. Из классических 

признаков РАС ближе всех к основному нарушению стереотипии 

компенсаторного и гиперкомпенсаторно-аутостимуляционного характера и, 

отчасти, кататонический вариант стереотипии. 

9. Другие формы проблемного поведения (агрессия, аутоагрессия, 

аффективные вспышки, неадекватные крик, смех, плач, негативизм) также 

различны по генезу, но чаще всего относятся к продуктивным расстройствам 

вторичного уровня клинико-психологической структуры РАС. Именно в связи с 

этим на первом плане в коррекции этих проявлений – психолого-

педагогические методы, при необходимости в сочетании с 

психофармакотерапией. 

10. Нарушения коммуникации и социального взаимодействия – сложные 

психологические образования, их квалификация может быть самой разной и 

требует исключительно индивидуального подхода. 

Подготовка к определению стратегии образовательных мероприятий 

должна включать: 

- выделение проблем ребенка, требующих комплексной коррекции; 

- квалификацию каждой из этих проблем как вида особой образовательной 

потребности, уровня нарушений в клинико-психологической структуре, 

характер коморбидности (случайная или патогенетически обусловленная); 

- выявление ведущего уровня нарушений в клинико-психологической 

структуре; 

- определение образовательной траектории (по содержательному, 

деятельностному и процессуальному направлениям); 

- мониторинг реализации принятой индивидуальной коррекционно-

образовательной программы.  

 

1.2. Планируемые результаты 
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 
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дошкольного образования. В каждом случае целевые ориентиры определяются 

отдельно для трех уровней тяжести. 

 

1.2.1. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

детьми с РАС с третьим уровнем тяжести аутистических расстройств 
Третий уровень аутистических расстройств является наиболее тяжелым и, 

как правило, сочетается с интеллектуальными нарушениями умеренной 

(тяжелой, глубокой) степени и выраженными нарушениями речевого развития): 

1) понимает обращенную речь на доступном уровне; 

2) владеет элементарной речью (отдельные слова) и (или) обучен 

альтернативным формам общения;  

3) владеет некоторыми конвенциональными формами общения (вербально и 

(или) невербально); 

4) выражает желания социально приемлемым способом; 

5) возможны элементарные формы взаимодействия с родителями 

(законными представителями), педагогическим работником и другими детьми; 

6) выделяет себя на уровне узнавания по фотографии; 

7) выделяет родителей (законных представителей) и знакомых 

педагогических работников; 

8) различает своих и чужих; 

9) поведение контролируемо в знакомой ситуации (на основе стереотипа 

поведения); 

10) отработаны основы стереотипа учебного поведения; 

11) участвует в групповых физкультурных занятиях и групповых играх с 

движением под музыку и пением (хороводы) под руководством педагогических 

работников; 

12) может сличать цвета, основные геометрические формы; 

13) знает некоторые буквы; 

14) владеет простейшими видами графической деятельности (закрашивание, 

обводка); 

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

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

с использованием простейших гимнастических снарядов; 

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

18) пользуется туалетом (с помощью); 

19) владеет навыками приема пищи.  

 

1.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

детьми с РАС со вторым уровнем тяжести аутистических расстройств  

Второй уровень тяжести аутистических расстройств может сочетаться с 

интеллектуальными нарушениями (различной, чаще легкой, иногда умеренной 

степени и нарушениями речевого развития): 

1) владеет простыми формами речи (двух-трехсложные предложения, 

простые вопросы) или (иногда) альтернативными формами общения; 

2) владеет конвенциональными формами общения (вербально и (или) 



12  

невербально); 

3) может поддерживать элементарный диалог (чаще – формально); 

4) отвечает на вопросы в пределах ситуации общения; 

5) возможно ограниченное взаимодействие с родителями (законными 

представителями), педагогическим работником и другими детьми; 

6) выделяет себя, родителей (законных представителей), специалистов, 

которые с ним работают; 

7) различает людей по полу, возрасту; 

8) владеет поведением в учебной ситуации, но без возможностей гибкой 

адаптации; 

9) участие в групповых играх с движением под музыку и пением (хороводы) 

под руководством педагогических работников; 

10) знает основные цвета и геометрические формы; 

11) знает буквы, владеет техникой чтения частично; 

12) может писать по обводке; 

13) различает «выше – ниже», «шире – уже»; 

14) есть прямой счет до 10; 

15) выполняет физические упражнения по показу и инструкции 

(индивидуально и в группе) с использованием простейших гимнастических 

снарядов; 

16) имеет на уровне стереотипа представления о здоровом образе жизни и 

связанными с ним правилами; 

17) владеет основными навыками самообслуживания (одевается и раздевается, 

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

посуду).  

 

1.2.3. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

детьми с РАС с первым уровнем тяжести аутистических расстройств  
Первый уровень аутистических расстройств является сравнительно 

легким, часто сочетается с формальной сохранностью интеллекта и речи, хотя 

во многих случаях интеллектуальные и (или) речевые расстройства отмечаются. 

1) владеет речью (альтернативные формы общения необходимы в очень 

редких случаях); 

2) инициирует общение (в связи с собственными нуждами); 

3) может поддерживать диалог (часто – формально); 

4) владеет конвенциональными формами общения с обращением; 

5) взаимодействует с педагогическим работником и другими детьми в 

обучающей ситуации (ограниченно); 

6) выделяет себя как субъекта (частично); 

7) поведение контролируемо с элементами самоконтроля; 

8) требуется поддержка в незнакомой и (или) неожиданной ситуации; 

9) владеет поведением в учебной ситуации; 

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

11) складывает и вычитает в пределах 5 – 10; 

12) сформированы представления о своей семье, Отечестве;  
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13) знаком с основными явлениями окружающего мира; 

14) выполняет физические упражнения по показу, инструкции и расписанию 

(индивидуально и в группе) с использованием простейших гимнастических 

снарядов; 

15) имеет представления о здоровом образе жизни и связанными с ним 

правилами; 

16) участвует в некоторых групповых подвижных играх с правилами; 

17) владеет основными навыками самообслуживания (одевается или 

раздевается, самостоятельно ест, владеет навыком опрятности), убирает за 

собой (игрушки, посуду); 

18) принимает участие в уборке квартиры, приготовлении пищи. 

  

1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

детей дошкольного возраста с расстройствами аутистического спектра 
Дети с РАС представляют собой исключительно полиморфную группу, 

что проявляется как в клинических, так и в психолого-педагогических 

особенностях. 

Основными диагностическими признаками РАС являются качественные 

нарушения социального взаимодействия, вербальной и невербальной 

коммуникации и ограниченные, стереотипные и повторяющиеся паттерны 

интересов, поведения и видов деятельности. Эти особенности прямо связаны с 

социальной жизнью человека, их нарушение всегда затрудняет социальную 

адаптацию. 

Очень важной особенностью для построения образовательного процесса 

является динамика РАС: она отличается разнообразием и низким уровнем 

предсказуемости, что затрудняет планирование, поскольку установление 

определённых временных параметров не опирается на ясные представления о 

динамике в планируемый временной период. Это не означает, что 

планирование образовательного процесса при РАС невозможно: требуется 

другой подход к планированию. 

Следует учитывать и то обстоятельство, что при аутизме очень часто 

отмечаются явления интеллектуальной недостаточности, задержка развития, 

нарушения сенсорных систем и опорно-двигательного аппарата. Эти 

расстройства могут быть как компонентом сложного нарушения, так и иметь 

патогенетическую связь с РАС, но в любом случае это осложняет клиническую 

картину, делает проявления РАС более полиморфными и создаёт ряд 

дополнительных проблем в связи с образованием таких детей. 

В психолого-педагогическом отношении дети с РАС выделены в особую 

группу, поскольку взаимодействие с другими людьми (в том числе, с 

родителями, воспитателями, педагогами, психологами) строится иначе, чем при 

других нарушениях развития, в связи с качественными нарушениями 

коммуникации и социального взаимодействия. При аутизме коммуникация, 

потребность в ней искажена, а в тяжёлых случаях фактически отсутствует. 

Следовательно, решению традиционных задач дошкольного образования 

должно предшествовать хотя бы частичное преодоление, смягчение 
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обусловленных аутизмом трудностей, прежде всего социально-

коммуникативных и поведенческих. В противном случае достижение целевых 

ориентиров в определённых Федеральным государственным образовательным 

стандартом (ФГОС) дошкольного образования (ДО) образовательных областях 

становится весьма проблематичным. 

Неравномерность развития проявляется в динамике усвоения материала, а 

именно: 

- в больших индивидуальных различиях по признаку обучаемости;  

- в неодинаковых темпах усвоения материала по различным образовательным 

областям у одного ребёнка; 

- во временной неравномерности усвоения материала в ходе образовательного 

процесса: ребёнок может какое-то время не усваивать материал или усваивать 

его очень медленно, вслед, за чем следует скачок; успешные периоды 

чередуются с периодами «застоя». 

Нарушения тонических процессов играют центральную роль в патогенезе 

аутистических расстройств. В практике работы с детьми с РАС это сказывается 

достаточно многообразно: 

- на трудностях осуществления выбора как такового (ребёнок не может усилить 

один из возможных вариантов решения и оттормозить другие из-за того, что не 

срабатывает «закона силы», и выбор становится затруднённым или 

невозможным); 

- на определении объёма дневной, недельной нагрузки (превышение предела 

возможностей ребёнка недопустимо, так провоцируется развитие пресыщения и 

негативизма); 

- на определении структуры дневной нагрузки – продолжительности занятий, 

их временной и деятельностной структуры; 

- на определении одного из двух принципиальных направлений коррекционной 

работы: повышение возможностей взаимодействия с окружающим или 

наработка гибкости взаимодействия (принципиально возможен смешанный 

вариант). 

Фрагментарность восприятия проявляется многообразно, но – так или 

иначе – затрудняет формирование сенсорных образов (и далее влияет на 

развитие наглядно-образного мышления, формирования представлений и 

понятий) и тем самым обедняет и искажает воспринимаемую картину 

окружающего. 

Симультанность восприятия создаёт предпосылки для трудностей 

выделения существенных признаков предметов и явлений (релизеров), 

трудностей их дифференциации, создаёт ряд специальных проблем обучения и 

воспитания. 

Трудности восприятия и усвоения сукцессивно организованных процессов 

сказываются на качестве установления временных связей между явлениями, что 

создаёт трудности организации и планирования произвольной деятельности 

(начиная с произвольного подражания), негативно влияет на речевое развитие 

(так как речь является сукцессивным процессом), способствует фиксации 

примитивных форм симультанирования (что впоследствии сказывается на 
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развитии высших форм мышления). 

Внимание. Практически во всех случаях произвольное внимание 

нарушено: или его сложно на чём-либо сконцентрировать, или оно 

фиксировано на каком-то объекте особого интереса ребёнка и возникают 

трудности с переключением внимания на другой объект или другую 

деятельность. Нарушено также совместное внимание (трудно привлечь 

внимание ребёнка к какому-то предмету или явлению по инструкции взрослого, 

а сам ребёнок не стремиться разделить своё внимание к чему-то с другими 

людьми). 

Память. У большинства детей с аутизмом наиболее значимым каналом 

памяти является зрительная память. В то же время, даже при отсутствии 

гипомнестических расстройств и формально хороших предпосылках 

накопления опыта дети с аутизмом испытывают трудности с произвольной 

актуализацией хранящейся в памяти информации, и её использованием, 

формально освоенные навыки чаще всего трудно переносятся в другие условия, 

другую обстановку что затрудняет обучение. Очень часто затруднён переход от 

декларативных форм памяти (прямое запоминание) к процедурным, когда 

фиксируется связь между явлениями. 

Нарушения воображения (символизации), являющиеся при аутизме 

диагностически значимым признаком, в дошкольном возрасте проявляются, 

прежде всего, нарушениями развития символической, ролевой и социально-

имитативной игры, то есть при типичном развитии органически свойственного 

дошкольному возрасту виду деятельности. 

Особенности развития эмоциональной сферы при аутизме в дошкольном 

возрасте очень важны, поскольку, с одной стороны, на дошкольный возраст 

приходится период активного становления эмоциональной системы 

(аффективный уровень нервно-психического развития по В. В. Ковалёву), и, с 

другой стороны, развитие происходит искажённо (закономерности подробно 

изучены В. В. Лебединским, О. С. Никольской с соавторами). Особо следует 

отметить трудности усвоения аффективного смысла происходящего, что 

ограничивает и искажает формирование мотивации, а также трудности 

выделения и оценки признаков эмоциональной жизни других людей, что не 

позволяет адекватно оценивать причины действий, поступков, поведения и 

существенно осложняет социальную адаптацию. 

В регуляторно-волевой сфере характерны трудности произвольного 

подражания, нарушения развития социально-имитативной и ролевой игры, 

наличие ограниченных, повторяющихся и стереотипных паттернов интересов, 

поведения и видов деятельности. 

Особые образовательные потребности неоднородны в плане соотношения 

с клинико-психологической структурой РАС. 

Нарушения коммуникации и социального взаимодействия – очень 

сложные психологические образования, их квалификация может быть самой 

разной и требует исключительно индивидуального подхода. 

Развитие социального взаимодействия, коммуникации и её форм в 

настоящее время рассматриваются как важнейшее направление воспитания и 
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обучения детей с РАС. Большинство используемых методических подходов так 

или иначе преследует эти цели.  

Очень важно, что не только степень выраженности отмеченных 

проявлений, но и их генез могут быть различными (от обусловленных 

органическим нарушением до классических психогений), что создаёт очень 

большие сложности для разработки методических рекомендаций по коррекции 

РАС у детей дошкольного возраста, и что учтено при разработке настоящей 

Программы. 

К наиболее общим положениям психолого-педагогической работы с 

детьми с аутизмом, которые учитываются в настоящей Программе, следует 

отнести следующие: 

- стремление к обоснованному переходу формирования сенсорных образов (или 

предпосылок для их формирования); 

- структурирование времени – в целях преодоления трудностей восприятия; 

- структурирование пространства – как способ преодолений трудностей выбора 

в пространственной организации деятельности; 

- регулирование уровня сенсорной насыщенности среды в соответствии с 

возможностями ребёнка; 

- визуализация развивающих и обучающих средств, степень которой должна 

соответствовать возможностям ребёнка и перспективам его развития; 

- генерализация навыка – освобождение навыка от зависимости от 

несущественных факторов, препятствующих переносу навыка в другие 

условия; формирование функциональной значимости навыка как такового; 

- отклонения от типичных представлений о принципе «от простого – к 

сложному», поскольку в условиях искажённого развития понятия о простоте и 

сложности могут быть очень индивидуальны; 

- использование диссоциированности формальной и содержательной сторон 

образовательного процесса в методических целях: добиваться сначала 

формального усвоения навыка, потом – по возможности – насыщения 

достигнутой формальности содержанием. Особенно в случае жизненных 

компетенций формально освоенный (но не вполне осознанный) навык смягчает 

проблемы социального взаимодействия; 

- переход в мнемических и – особенно важно – в собственно мыслительных 

процессах от декларативных к процессуальным механизмам с использованием 

соответствующих методов и технологий; 

- без коррекции проблем поведения – какого бы генеза они ни были – 

содержательная работа по реализации программы дошкольного образования 

эффективной быть не может. 

Высокая неоднородность контингента детей дошкольного возраста 

требует дифференциации и индивидуализации коррекционно-образовательного 

процесса по всем составляющим образовательной траектории – 

содержательной, деятельностной и процессуальной, что полностью 

соответствует принципу вариативности образования, понятому с учётом 

особенностей развития детей с РАС. Этим будет обеспечена возможность 

реализации особых образовательных потребностей аутичных детей 
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дошкольного возраста и непрерывность перехода к одному из вариантов АОП 

ДО начального общего образования (НОО) обучающихся с РАС. 

Наиболее тяжёлый третий уровень – потребность в очень 

существенной поддержке. Тяжелая недостаточность речевых и неречевых 

навыков общения приводит к серьёзным нарушениям в функционировании; 

крайне ограниченное инициирование социальных взаимодействий и 

минимальный ответ на социальные инициативы других. Отсутствие гибкости 

поведения, значительные трудности с приспособлением к переменам и 

изменениям или ограниченные повторяющиеся формы поведения, которые 

мешают и существенно затрудняют функционирование во всех сферах. 

Отмечается сильный стресс и/или выраженные затруднения при смене 

деятельности или переключении внимания. 

Второй уровень – потребность в существенной поддержке. Заметная 

недостаточность речевых и неречевых навыков общения; выраженные 

затруднения в социальном общении и взаимодействии даже при наличии 

поддержки; ограниченное инициирование социальных взаимодействий и 

ограниченное или ненормальное реагирование на социальные инициативы 

других. Отсутствие гибкости в поведении, трудности в приспособлении к 

переменам и изменениям или ограниченные повторяющиеся формы поведения, 

которые проявляются с достаточно частотой и заметны стороннему 

наблюдателю, а также мешают функционированию в различных ситуациях. 

Заметный стресс и/или выраженные затруднения при смене деятельности или 

переключении внимания. 

Первый уровень – потребность в поддержке. Без поддержки и 

содействия недостаточность социального общения приводит к заметным 

нарушениям. Сложности с инициированием социальных взаимодействий, 

нетипичные или неудачные реакции на обращения со стороны окружающих. 

Сниженный интерес к социальным взаимодействиям. 

В ходе коррекционной работы возможен переход на более высокий 

уровень и соответственно, снижение потребности в поддержке. В дошкольном 

возрасте значительно реже отмечается снижение функциональных 

возможностей (и увеличение потребности в поддержке), которое может быть 

связано с различными причинами (в том числе и эндогенными). 

 

1.4. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе.  

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой 

Организацией по Программе, представляет собой важную составную часть 

данной образовательной деятельности, направленную на ее 

усовершенствование. Концептуальные основания такой оценки определяются 

требованиями Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", а также ФГОС ДО, в котором 

определены государственные гарантии качества образования. 

Оценивание соответствия образовательной деятельности, реализуемой 

ДОО, заданным требованиям ФГОС ДО и Программы обучающихся с РАС, 
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направлено в первую очередь на оценивание созданных ДОО условий в 

процессе образовательной деятельности. 

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 обучающихся с РАС; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями обучающихся с РАС; 

- не являются основой объективной оценки соответствия, установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки обучающихся; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и 

способности ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень 

образования могут существенно варьировать у разных обучающихся в силу 

различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития 

конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности 

обучающихся дошкольного возраста с РАС, с учетом сенситивных периодов в 

развитии. Обучающиеся с различными недостатками в физическом и (или) 

психическом развитии могут иметь качественно неоднородные уровни 

двигательного, речевого, познавательного и социального развития личности, 

поэтому целевые ориентиры Программы ДОО учитывают не только возраст 

ребенка, но и уровень развития его личности, степень выраженности различных 

нарушений, а также индивидуально-типологические особенности развития 

ребенка. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития 

обучающихся, динамики их образовательных достижений, основанная на 

методе наблюдения и включающая: 

- педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 

оптимизации; 

- детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе 

образовательной деятельности;  

- карты развития ребенка с РАС; 

- различные шкалы индивидуального развития ребенка с РАС. 

ДОО в праве самостоятельно выбирать инструменты педагогической и 

психологической диагностики развития обучающихся, в том числе, его 

динамики. 

В соответствии с ФГОС ДО и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе: 

- поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 

дошкольного возраста с РАС; 
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- учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с РАС в условиях 

современного общества; 

- ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативных 

организационных форм дошкольного образования для обучающихся с РАС; 

- обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогических работников ДОО в 

соответствии: разнообразия вариантов развития обучающихся с РАС в 

дошкольном детстве; разнообразия вариантов образовательной и 

коррекционно-реабилитационной среды; разнообразия местных условий в 

разных регионах и муниципальных образованиях Российской Федерации; 

- представляет собой основу для развивающего управления программами 

дошкольного образования для обучающихся с РАС на уровне ДОО, учредителя, 

региона, страны, обеспечивая тем самым качество основных образовательных 

программ дошкольного образования в разных условиях их реализации в 

масштабах всей страны. 

Система оценки качества реализации Программы обучающихся с РАС на 

уровне ДОО обеспечивает участие всех участников образовательных 

отношений и в то же время выполняет свою основную задачу – обеспечение 

развития системы дошкольного образования в соответствии с принципами и 

требованиями ФГОС ДО. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

- диагностика развития ребенка дошкольного возраста с РАС, используемая как 

профессиональный инструмент педагогического работника с целью получения 

обратной связи от собственных педагогических действий и планирования 

дальнейшей индивидуальной работы с детьми с РАС по Программе; 

- внутренняя оценка, самооценка ДОО; 

- внешняя оценка ДОО, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка. 

На уровне ДОО система оценки качества реализации Программы решает 

задачи: 

- повышения качества реализации Программы; 

- реализации требований ФГОС ДО к структуре, условиям и целевым 

ориентирам основной образовательной программы ДОО; 

- обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОО в процессе оценки 

качества АОП ДО для обучающихся с РАС;  

- задания ориентиров педагогическим работникам в их профессиональной 

деятельности и перспектив развития самой ДОО; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным 

общим образованием обучающихся с РАС. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного 

образования в ДОО является оценка качества психолого-педагогических 

условий реализации АОП ДО, что позволяет выстроить систему оценки и 

повышения качества вариативного, развивающего дошкольного образования в 

соответствии со ФГОС ДО посредством экспертизы условий реализации 

Программы. Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного 
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процесса, в котором непосредственно участвует ребенок с РАС, его семья и 

педагогический коллектив ДОО.  

Диагностическая работа включает:  

- своевременное выявление детей, нуждающихся в психолого-педагогическом 

сопровождении;  

- раннюю (с первых дней пребывания обучающегося в образовательной 

организации) диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей 

социальной адаптации;  

- комплексный сбор сведений об обучающемся на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля;  

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося 

с ОВЗ; с трудностями в обучении и социализации, выявление его резервных 

возможностей;  

- изучение уровня общего развития обучающихся (с учетом особенностей 

нозологической группы), возможностей вербальной и невербальной 

коммуникации со сверстниками и взрослыми;  

- изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся;  

- изучение индивидуальных образовательных и социально-коммуникативных 

потребностей обучающихся;  

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребенка;  

- изучение уровня адаптации и адаптивных возможностей обучающегося;  

- изучение направленности детской одаренности;  

- изучение, констатацию в развитии ребенка его интересов и склонностей, 

одаренности; мониторинг развития детей и предупреждение возникновения 

психолого-педагогических проблем в их развитии;  

- выявление детей-мигрантов, имеющих трудности в обучении и социально-

психологической адаптации, дифференциальная диагностика и оценка 

этнокультурной природы имеющихся трудностей;  

- всестороннее психолого-педагогическое изучение личности ребенка;  

- выявление и изучение неблагоприятных факторов социальной среды и рисков 

образовательной среды;  

- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития обучающегося, а также за созданием необходимых условий, 

соответствующих особым (индивидуальным) образовательным потребностям 

обучающегося.  

Система оценки качества дошкольного образования: 

- сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий 

реализации Программы в ДОО в пяти образовательных областях, определенных 

ФГОС ДО; 

- учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка; 

- исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в 

контексте оценки работы ДОО; 
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- исключает унификацию и поддерживает вариативность форм и методов 

дошкольного образования; 

- способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка с РАС, семьи, 

педагогических работников, общества и государства; 

- включает как оценку педагогическими работниками ДОО собственной 

работы, так и независимую профессиональную и общественную оценку 

условий образовательной деятельности в ДОО; 

- использует единые инструменты, оценивающие условия реализации 

программы в ДОО, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

 

2. Содержательный раздел  

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); 

2) освоение содержания программ в традиционных образовательных 

областях (социально-коммуникативном, познавательном, речевом, 

художественно-эстетическом и физическом развитии). 

Коррекционная работа проводится в форме специальных занятий. 

На основе требований ФГОС ДО и с учетом образовательных 

потребностей детей с РАС в программе выделены пять образовательных 

областей:  

- Социально-коммуникативное развитие; 

- Познавательное развитие; 

- Речевое развитие; 

- Художественно-эстетическое развитие; 

- Физическое развитие.   

 

2.1. Описание образовательной деятельности обучающихся с РАС в 

соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях. 

2.1.1. Социально-коммуникативное развитие 

Согласно ФГОС ДО (п.2.6), социально-коммуникативное развитие 

направлено на: 

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

нравственные ценности; 

- развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; 

- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 
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деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; 

- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

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

Выделяя конкретные задачи, было учтено то обстоятельство, что 

практически всем детям с РАС приходится начинать не с овладения социально-

коммуникативными навыками, а с формирования потребности в общении, 

предпосылок общения, с выполнения ряда обязательных условий, без которых 

полноценная коммуникация не возможна. Частично эти задачи могут быть 

решены на начальном этапе дошкольного образования детей с РАС. 

Основными задачами коррекционной работы являются:  

1. 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 вне феномена тождества 

и дифференцировано, различать других людей (членов семьи, знакомых 

взрослых; мужчин и женщин; людей разного возраста и т.д.); 

- дифференцировать других детей; выделять себя как субъекта. 

2. Формирование потребности к общению, развитие общения и взаимодействия 

ребенка со взрослыми и сверстниками: 

- формирование потребности в общении 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, 

элементарное произвольное подражание;  

- реципрокное диадическое взаимодействие со взрослым как предпосылка 

совместной деятельности, включая игровую; 

- установление элементарного взаимодействия с другими детьми в рамках 

диадического взаимодействия или взаимодействия в малой группе (при 

содействии и под контролем взрослых); 

- развитие игры (комбинативные игровые действия, игра «с правилами», 

социально-имитативная, сюжетная, ролевая игра) в меру коммуникативного, 

социального, интеллектуального, речевого, аффективного уровня развития; 

- использование конвенциональных формы 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 обращаешься 

(«Здравствуйте, Мария Ивановна!», «До свидания, Павел Петрович!»). 

3. Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками: 

- формирование толерантного (в дальнейшем дифференцированного, 
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доброжелательного) отношения к другим детям; 

- формирование способности устанавливать и поддерживать контакт;  

- в меру уровня коммуникативного, социального, интеллектуального, речевого, 

аффективного развития – игра (социально-имитативная, «с правилами», 

сюжетная, ролевая); 

- возможность совместных занятий. 

4. Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе: 

- введение правил безопасного поведения на основе отработки стереотипа, на 

основе эмоционального контакта со взрослыми; 

- осмысление отработанных стереотипов по мере возможностей ребёнка. 

5. Становление самостоятельности: 

- продолжение обучения использованию расписаний; 

- постепенное расширение сферы применения расписаний, переход к более 

абстрактным формам расписаний; 

- постепенное замещение декларативных форм памяти процедурными: не 

механическое запоминание, а усвоение функциональной, логической связи 

событий; 

- переход к более общим формам расписаний, наработка гибкости в 

планировании и поведении. 

6. Развитие социального и эмоционального интеллекта, развитие 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания: 

- умение эмоционально выделять людей, то есть развивать уровень базальной 

аффективной коммуникации – умение воспринимать знаки эмоциональной 

жизни других людей, различать эти знаки, правильно оценивать их и адекватно 

на них реагировать; 

- формирование чувства привязанности к близким, эмоционального контакта с 

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.). 

7. Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества: 

- формирование позитивного отношения к своим действиям в русле особого 

интереса через эмоциональное заражение, по инструкции на основе 

эмоционального контакта и/или адекватных видов подкрепления; 

- расширение (по возможности) спектра мотивирующих факторов; 

- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества 

на основе мотивации, адекватной уровню развития ребёнка и ситуации. 

8. Развитие целенаправленности и саморегуляции собственных действий: 

- формирование целенаправленности на основе особого интереса и/или 

адекватного подкрепления; 

- обучение основам саморегуляции (возможно только при соответствующем 
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уровне самосознания). 

9. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности. Формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу 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.  

10. Формирование способности к спонтанному и произвольному общению: 

- создание условий для становления спонтанного общения: полное (или в 

значительной степени) преодоление проблем физической и психической 

самоидентификации; 

- наличие коммуникативной интенции и средств её структурирования и 

разворачивания; 

- мотивация к общению; 

- возможность реципрокно использовать средства коммуникации (не 

обязательно вербальные); 

- возможность произвольной коммуникации (по просьбе других людей, 

родителей, специалистов, друзей и т.д.). 

 

2.1.2. Познавательное развитие 

Развитие познавательной деятельности в значительной степени 

пересекается с развитием речи, сенсорной и социально-коммуникативной сфер. 

ФГОС ДО (п.2.6) предлагает следующие целевые установки: 

- развитие интересов обучающихся, любознательности и познавательной 

мотивации; 

- формирование познавательных действий, становление знания; 

- 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 мир. 

Задачи познавательного развития, разрешимые не во всех случаях и в 

разной степени: 

1. Формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира: представлений о форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и 

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

- развитие невербальных предпосылок интеллекта с использованием 

соотнесения и различения 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 (как 

подготовка к восприятию целостного звукового образа – даётся сложнее из-за 

преимущественно сукцессивного характера звукового воздействия); 

- сличение различных материалов по фактуре и др. характеристикам; 

- формирование первичных представлений о пространстве и времени; движении 

и покое; 

- формирование представлений о причинно-следственных связях; 

2. Развитие интересов обучающихся, любознательности и познавательной 

мотивации. Формирование познавательных действий: 

- формирование и расширение спектра интересов на основе мотивации, 

адекватных уровню развития ребёнка с РАС; 

- определение спектра, направленности познавательных действий (с учётом 

уровня аффективного, когнитивного, речевого, коммуникативного развития 

ребёнка); 

- коррекция развития любознательности при РАС, так как спонтанно её уровень 

снижен и (или) искажён, то есть, как правило, находится в русле особых 

интересов ребёнка с аутизмом. 

3. Развитие воображения и творческой активности; возможно несколько 

вариантов: 

- при наиболее тяжёлых нарушениях трудности воображения (то есть 

проецирования опыта в будущее) часто компенсируются отработкой стереотипа 

(поведения, последовательности действий и 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 (экстраполяции, антиципации – формируются предварительно) 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 событиями реальной жизни. 

4. Становление сознания: 



26  

- становление сознания является результатом всей коррекционно-развивающей 

работы, поскольку при РАС этот процесс непосредственно зависит от 

возможности выделения событий внешнего мира (выделение событий и 

объектов в соответствии с социально принятыми критериями), выделения 

ребёнка 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. 

5. Формирование первичных представлений о малой Родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира: 

- формирования представлений, означенных в этом пункте, полностью зависит 

от успешности работы по способности выделять себя из окружающего на 

различных уровнях, от возможности сформировать представления о 

перечисленных категориях (малая Родина, Отечество, традиции, праздники и 

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). 

 

2.1.3. Речевое развитие 

На основном этапе работа по речевому развитию, начатая в предыдущих 

этапах, продолжается, частично перекрываясь, но уже в условиях группы (если 

это доступно ребёнку). 

1. Формирование импрессивной и экспрессивной речи, основ речевой 

коммуникации; владение речью как средством общения и культуры: 

- из этого подраздела на основном этапе сохраняет актуальность только 

увеличение числа спонтанных высказываний. 

2. Развитие фонематического слуха; обогащение активного словаря; развитие 

связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи: 

- совершенствование конвенциональные формы общения; 

- расширение спектра навыков коммуникации в сложной ситуации; 

- расширение спектра жизненных ситуаций, применительно к которым 

сформированы навыки общения; 

- развитие навыков диалога, речевого взаимодействия в рамках простой 

беседы. 

3. Развитие речевого творчества: 

- единственной конкретной (и далеко не всегда достижимой) задачей в 

развитии речевого творчества при РАС в дошкольном возрасте может быть 

продолжение работы по формированию спонтанного речевого общения. 

4. Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы: 

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

(доступность по содержанию (с учётом особенностей воображения, 

способности к репрезентации психической жизни других людей, трудностями 

переноса содержания на другие условия, связи с жизнью самого ребёнка и его 

интересами, доступности по объёму) и внимательном контроле за пониманием 

их содержания. 

5. Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте: 

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

объём приходится на пропедевтический период. 

 

2.1.4. 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; 

- реализацию 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. 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 психическая жизнь героев произведений, 

понимание причин их поступков, мотивов их поведения доступны пониманию 

обучающихся с РАС неполно и/или искажённо и далеко не всем. 

Детям с аутизмом часто нравятся стихи, песни, но их привлекает 

ритмически организованная речь, смысл же часто понимается ограниченно или, 

в тяжелых случаях, не понимается вообще. Так же трудно воспринимается 

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

наличием метафор, скрытого смысла 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. 
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2.1.5. 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 

ребенка с аутизмом, но также являются вспомогательным фактором для 

коррекции аутистических расстройств. Занятия физкультурой, контролируемая 

двигательная активность являются важным средством профилактики, контроля 

и снижения гиперактивности. Основная особенность выполнение упражнений 

по подражанию движениям педагогического работника и по словесной 

инструкции. 

Третья и четвертая 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 ребенку уровне. 

Таким образом, на основном этапе дошкольного образования 

обучающихся с аутизмом основной задачей является продолжение начатой на 

предыдущих этапах коррекционно-развивающей работы с проблемами, 

обусловленными основными трудностями (прежде всего, социально-

коммуникативными и речевыми), связанными с аутизмом.  

 

2.2. Взаимодействие педагогических работников с детьми 
Формы, способы, методы и средства реализации программы, которые 

отражают следующие аспекты образовательной среды: 

- характер взаимодействия с педагогическим работником; 

- характер взаимодействия с другими детьми; 

- система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе 

самому. 

Взаимодействие педагогических работников с детьми является 

важнейшим фактором развития ребенка и пронизывает все направления 

образовательной деятельности.  
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Роль педагогических работников во взаимодействии с детьми с РАС 

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

качественными нарушениями коммуникации и качественными нарушениями 

социального взаимодействия при аутизме. Родители (законные представители) 

и специалисты должны знать основные особенности обучающихся с аутизмом, 

их развития, поведения, деятельности, обучения. 

Информация, поступающая от педагогических работников (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 педагогического 

работника 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 педагогический работник ни в коем 

случае не должен: 

- демонстрировать выраженную негативную эмоциональную 

реакцию (гнев, крик и т.п.) на поведение ребёнка; 

- допускать, чтобы ребёнок получил желаемое, используя 

неадекватные способы (в таком случае мы будем подкреплять его проблемное 

поведение). Другими словами, у взрослого может быть негативное отношение к 

поведению ребёнка, но оно должно быть выражено твёрдо и спокойно, а его 

действия – чёткими и последовательными. 

Поскольку обучающиеся с аутизмом не могут в достаточной степени 

воспринимать сигналы о намерениях, возможных дальнейших поступках и 

действиях других людей, нужно стараться сделать окружающее 

предсказуемым, что относительно доступно в отношении педагогических 

работников, но в значительно меньшей степени – в отношении обучающихся. В 

связи с этим нужно, помимо организации окружающего, учить ребёнка 

понимать происходящее, понимать, оценивать и правильно реагировать на 

действия и поступки других людей, а также постепенно и подготовлено 

расширять контакты, доступное социальное пространство. 

Очень важно продумывать наперед не только свои действия, но и 

возможные реакции ребёнка, для чего нужно хорошо знать, что его привлекает 

и что вызывает негативные реакции, что является объектом особого, 

сверхценного интереса, какие формы стереотипий наиболее характерны и с 

помощью чего ребёнка можно отвлечь и переключить на другие занятия и т.д. 

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

уверенность в себе и своих силах, поддерживать и развивать коммуникативные 

интенции, воспитывать доброжелательность и доверие по отношению к 

педагогическим работникам и обучающимся. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Учитывая коммуникативные трудности детей с РАС, педагоги создают 

условия для развития у детей эмоционально-личностного, ситуативно-делового, 

внеситуативно-познавательного и предпосылок для внеситуативно-личностного 

общения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает 

поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях.   

Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная 

деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и 

во второй половине дня.   

При разработке Программы учитывается, что приобретение 

обучающимися с РАС социального и познавательного опыта осуществляется, 

под руководством педагогов в процессе коррекционно-развивающей работы. 

Опора делается на положение о том, что процесс обучения – это искусственно 

организованная познавательная деятельность, способствующая 

индивидуальному развитию и познанию предметов и явлений окружающего 

мира, их закономерных связей. Эта деятельность протекает в специально 

созданных условиях, в определенном месте, в определенное время, в 

конкретных формах и т. п., в частности в специальных групповых и 

индивидуальных коррекционных занятиях.  

Особенности коррекционно-развивающей работы с детьми с РАС состоят 

в необходимости индивидуального и дифференцированного подхода, 

сниженного темпа обучения, структурной простоты содержания знаний и 

умений, наглядности, возврата к уже изученному материалу.  

 

2.3. Взаимодействие педагогического коллектива с родителями 

(законными представителями) обучающихся с РАС. 

Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и 

успешной интеграции обучающихся с РАС будут недостаточно успешными без 

постоянного контакта с родителями (законными представителями). Семья 

должна принимать активное участие в развитии ребенка, чтобы обеспечить 

непрерывность коррекционно-восстановительного процесса. Родители 

(законные представители) отрабатывают и закрепляют навыки и умения у 

обучающихся, сформированные специалистами, по возможности помогать 

изготавливать пособия для работы в Организации и дома. Домашние задания, 

предлагаемые учителем-логопедом, педагогом-психологом и воспитателем для 

выполнения, должны быть четко разъяснены. Это обеспечит необходимую 

эффективность коррекционной работы, ускорит процесс восстановления 

нарушенных функций у обучающихся. 

Большое значение роли родителей (законных представителей) и всей 
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семьи в развитии ребенка 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 Организации, которую 

посещает ребенок с аутизмом, и семьи, в которой он воспитывается: добиться 

максимально доступного прогресса в развитии ребёнка, создать предпосылки 

для его независимой и свободной жизни, возможно более высокого уровня 

социальной адаптации. В этом треугольнике «ребёнок – семья – организация»: 

- приоритет принадлежит интересам ребёнка с аутизмом; 

- основные решения, касающиеся комплексного сопровождения, принимают 

родители (законные представители); 

- организация обеспечивает разработку и реализацию АОП ДО, релевантной 

особенностям ребенка. 

Главная задача во взаимодействии организации и семьи – добиться 

конструктивного взаимодействия в достижении указанной цели, для чего 

необходимо придерживаться отношений взаимного доверия и открытости, что 

появляется, в частности, в обязательном ознакомлении родителей (законных 

представителей) с программами работы с ребёнком, условиями работы в 

Организации, ходом занятий. 

Важно повышать уровень компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах диагностики РАС и их коррекции, но учитывать 

при этом, что информации по проблеме очень много, качество её разное, очень 

многие родители (законные представители) в результате нуждаются прежде 

всего в том, чтобы разобраться в достоверности почерпнутых в литературе или 

в интернете сведений, чтобы понять, что подходит или не подходит их ребёнку 

и почему. Следует подчёркивать индивидуализированный характер 

сопровождения, разъяснять невозможность «чудесного исцеления», 

необходимость постоянной и длительной работы и одновременно подчёркивать 

каждый новый успех, каждое достижение ребенка. 

Формами такой работы могут быть индивидуальные беседы, групповые 

занятия и круглые столы, лекции, демонстрации занятий (лучше в форме 

видеоматериалов) с обсуждением. 

Специалисты также должны представлять проблемы семьи, в которой 

есть ребёнок с аутизмом. 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 отношениях 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. 
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Модель сотрудничества семьи и детского сада в течение учебного года 

Таблица 1 
Участие родителей Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

анкетирование 2-3 раза в год. 

 Социологический опрос. Интервьюирование. По мере 

необходимости 

В создании условий Участие в субботниках по благоустройству 

территории. 

Помощь в создании развивающей предметно-

пространственной  среды. 

Оказание помощи в ремонтных работах 

2 раза в год. 

Постоянно. 

Ежегодно 

В управлении ДОО Участие в работе  родительского комитета, совета 

ДОО; педагогических советах 

По плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на 

повышение 

педагогической 

культуры, расширение 

информационного 

поля родителей 

Наглядная информация (стенды, папки-

передвижки, семейные и групповые фотоальбомы, 

фоторепортажи «Из жизни группы», «Копилка 

добрых дел», «Мы благодарим», памятки).  

Консультации, семинары, семинары-практикумы, 

конференции. Распространение опыта семейного 

воспитания.  

Родительские собрания.  

Выпуск газеты для родителей «На пороге школы» 

1 раз в квартал. 

 

 

1 раз в месяц. 

 

 

По годовом плану. 

По плану 

воспитателей. 

В воспитательно-

образовательном 

процессе, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений с целью 

вовлечения родителей 

в единое 

образовательное 

пространство 

Дни открытых дверей. Дни здоровья. Недели 

творчества 

 Совместные праздники, развлечения. Встречи с 

интересными людьми. 

Участие в творческих выставках, смотрах-

конкурсах. Мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятель6ости. 

По годовом плану. 

 

 

По плану 

воспитателей. 

 

 

Методическое обеспечение работы с родителями 
Таблица 2 

Автор, составитель Наименование издания Издательство 

Евдокимова Е.С., 

Додокина Н.Н. 

Детский сад и семья М.: Мозаика- 

Синтез 2007 

Зверева О.Л., Кротова 

Т.В. 

Родительские собрания в ДОУ 

 

Общение педагога с родителями в ДОУ 

М.: Айресс-пресс 

2008 

М.: Айресс-пресс 

2005 

Солодянкина О.В. Сотрудничество дошкольного учреждения с 

семьей 

М.: Аркти 2004г 

Данилина Т.А.,  

Ладога Т.С. 

Взаимодействие дошкольного учреждения с 

социумом 

М.: Аркти 2004г 
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Коломийченко Л.В., 

Воронова О.А. 

Семейные ценности в воспитании детей 3-7 лет М.: ТЦ Сфера 

2013 

Цветкова Т.В. Социальное партнерство детского сада с 

родителями 

М.: ТЦ Сфера 

2013 

Козлова А.В., 

Дешеулина Р.П. 

Работа с семьей в ДОО: Современные подходы М.: ТЦ Сфера 

2019 

Курочкина И.Н. Этикет для дошкольников: пособие для родителей М.: Просвещение, 

2007. 

Агавелян М.Г., Данилова 

Е.Ю., Чечулина О.Г. 

Взаимодействие педагогов ДОУ с родителями М.: ТЦ Сфера, 

2009 

Максаков А.И. Развитие правильной речи ребенка в семье М.: Мозаика- 

Синтез 2006 

 

2.4. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с РАС. 

2.4.1. Начальный этап дошкольного образования обучающихся с РАС. 

1. Социально-коммуникативное развитие. Для формирования и развития 

коммуникации, в первую очередь, необходима работа по следующим 

направлениям: 

1) Установление взаимодействия с аутичным ребенком – первый шаг к началу 

коррекционной работы. Особенно при тяжелых и осложненных формах РАС у 

ребенка нет мотивации к взаимодействию с другими людьми. 

2) Установление эмоционального контакта также может быть первым шагом в 

коррекционной работе, если у ребенка есть достаточные сохранные резервы 

эмоционального реагирования. 

3) Произвольное подражание большинству обучающихся с аутизмом исходно 

не доступно. Следует отработать навык произвольного подражания как можно 

раньше, так как он важен не только как форма взаимодействия, но и как 

имплицитный способ обучения. Могут быть использованы как методы 

прикладного анализа поведения, так и развивающих подходов. 

4) Коммуникация в сложной ситуации подразумевает ответы на вопросы в тех 

случаях, когда ребенок с аутизмом остался без сопровождения. Умение 

отвечать на вопросы «Как тебя зовут?», «Где ты живешь?», «Как позвонить 

маме (папе)?» и тому подобные очень важно, так как помогает быстрее 

разрешить ситуацию и сделать ее менее травматичной для ребенка. 

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

приемлемым способом (вербально или невербально) позволяет избежать 

использования проблемного поведения в коммуникативных целях. 

6) Использование конвенциональных форм общения – принятые формы 

общения при встрече, прощании, выражения благодарности. 

Конвенциональные формы общения можно использовать в целях формирования 

и развития сложного для обучающихся с аутизмом навыка обращения: переход 

от «Здравствуйте!» к «Здравствуйте, Мария Ивановна!» создает базу для 

обращения в других ситуациях. Невербальные эквиваленты конвенциональных 

форм общения используются не только в случае отсутствия звучащей речи, но 

как средство амплификации вербальных форм. 

7) Умение инициировать контакт имеет самостоятельное значение, поскольку, 
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как показывает опыт, даже при наличии серьезной причины для 

взаимодействия с другим человеком (например, потребности в помощи) 

ребенок с аутизмом не устанавливает контакт потому, что не может его 

инициировать. Обучение принятым формам инициации контакта («Скажите, 

пожалуйста...», «Можно у Вас спросить...»), отработка стереотипа 

использования таких речевых штампов очень полезны. 

8) Обучение общению в различных жизненных ситуациях должно происходить 

по мере расширения «жизненного пространства» ребенка с аутизмом, развития 

его самостоятельности. Это касается различных бытовых ситуаций дома, в 

организации, которую посещает ребенок, в транспорте. 

9) Спонтанное общение в дошкольном возрасте при РАС достигается нечасто. 

Условие – способность строить высказывание и поведение произвольно, в 

соответствии с активностью партнера по коммуникации и особенностями 

ситуации. 

10) Использование альтернативной коммуникации. 

2. Коррекция нарушений речевого развития. 

Нарушения речевого развития встречаются во всех случаях аутизма, их 

коррекция исключительно важна, поскольку речь не только ведущая форма 

коммуникации, но также играет очень важную роль в развитии мышления, 

эмоциональной сферы, деятельности. Генез речевых нарушений у обучающихся 

с РАС неодинаков, проявления чрезвычайно разнообразны: от мутизма до 

нарушений коммуникативной функции речи при ее формально правильном 

развитии. Коррекционной работе должно предшествовать тщательное 

обследование, целью которого является установление патогенетической и 

логопедической структуры нарушений, разработка программы коррекции 

нарушений речевого развития. В частности, в раннем возрасте проблемы 

речевого развития чаще требуют психологической коррекции, чем 

логопедической помощи. 

Направления работы, охватывающий весь спектр нарушений РАС: 

1) Формирование импрессивной речи: 

- обучение пониманию речи; обучение пониманию инструкций «Дай», 

«Покажи»; 

-обучение пониманию инструкций в контексте ситуации; 

- обучение пониманию действий по фотографиям (картинкам); 

- обучение выполнению инструкций на выполнение простых движений; 

- обучение выполнению инструкций на выполнение действий с предметами. 

2) Обучение экспрессивной речи: 

- подражание звукам и артикуляционным движениям, повторение слогов и 

слов; называние предметов; 

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

сначала – как переходный этап –невербально); 

- обучение выражать согласие и несогласие; 

- обучение словам, выражающим просьбу; 

- дальнейшее развитие речи: обучение называть действия, назначение 

предметов; умение отвечать на вопросы «Для чего это нужно?», «Что этим 
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делают?», «Зачем это нужно?», «Чем ты (например, причесываешься)?»; умение 

отвечать на вопросы о себе; обучение пониманию признаков предметов (цвета, 

формы); умение отвечать на вопросы «Где?» и другие, связанные с 

пространственным восприятием, и выполнять соответствие инструкции; 

увеличение числа спонтанных высказываний; 

3) Развитие фонематического слуха; обогащение активного словаря; развитие 

связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи: 

- формирование основ коммуникативной функции речи (при предварительно 

сформированной потребности в коммуникации); 

- конвенциональные формы общения; 

- навыки коммуникации в сложной ситуации (например, если ребенок остался 

без сопровождения); 

- навыки речевого общения в различных жизненных ситуациях; 

- развитие навыков диалога, речевого реципрокного взаимодействия. 

4) Развитие речевого творчества: 

- преодоление искаженных форм речевого творчества (стереотипные игры со 

словом, неологизмы); 

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

но и позднее) задачейразвития речевого творчества при РАС является 

формирование спонтанного речевого высказывания, спонтанной речи. 

3. Развитие навыков альтернативной коммуникации. 

 В части случаев РАС развитие экспрессивной речи затруднено и 

оказывается отсроченным на неопределенное 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. 

4. Коррекция проблем поведения. 

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

плач, негативизм, аффективные вспышки) очень часто оказываются одним из 

ключевых препятствий для социальной адаптации и обучения обучающихся с 

РАС, в связи с чем коррекция поведения занимает очень важное место в 

структуре комплексного сопровождения.  

 Проблемы поведения могут корректироваться с использованием 

прикладного анализа поведения, где исходят из того, что такое поведение 

всегда выполняет определенную функцию; актом проблемного поведения 

ребенок с аутизмом осознанно или неосознанно сообщает какую-то 

информацию. Установив функцию проблемного поведения, можно подобрать 
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средства, предотвращающие (что лучше) или прекращающие это поведение. 

 Общая схема работы: 

1) Определение проблемного поведения в терминах поведенческой терапии; 

2) Фиксация проблемного поведения: установление эмпирической связи 

данного поведения с предшествующими и последующими событиями; 

3) Определение функции проблемного поведения (обобщенно их две – 

избегание неприятного и получение желаемого, но каждая включает несколько 

вариантов); 

4) Общий подход: предотвращать ситуации, в которых может возникнуть 

проблемное поведение; учить ребенка адекватным способам выражать свое 

желание изменить ситуацию; не поощрять проявления проблемного поведения, 

если оно все же возникло (ребенок 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» – ребенок 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 ребенка стимула (в терминах поведенческой терапии –

«наказание», что не подразумевает негуманного отношения к ребенку). В 

последние 15-20 лет используется редко из-за низкой эффективности (не дает 

положительного образца поведения). Чаще всего используются повторяющиеся 

физические упражнения (наклоны, приседания, отжимания). 

 В рамках развивающих коррекционных подходов в целях коррекции 

проблемного поведения используются психодрама, игротерапия, когнитивная 

психотерапия, но как специальное направление сопровождения проблема 

выделена недостаточно четко. 

 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 

прикладной анализ поведения. 

5. 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. 
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 Формирование способности эмоционального взаимодействия с другими 

людьми и окружающим миром в целом: 

- формирование способности выделять и адекватно оценивать внешние 

признаки эмоционального состояния других людей, использовать эти признаки 

как предикторы их поведения;  

- развитие способности к использованию в качестве эмоциональной 

значимой оценки собственного поведения и поведения других людей социально 

принятых критериев; 

- развитие способности к эмоциональному резонансу, в перспективе–- к 

сопереживанию, сочувствию, состраданию; 

- уметь выделять определенные явления окружающего мира (голоса людей 

и их лица, звуки музыкальных инструментов, природные и бытовые звуки, 

картины природы), связывая их с тем или иным эмоциональным смыслом 

(используя различные приемы, например, эмоциональное заражение, 

эстетическое воздействие). 

6. Обучение навыкам самообслуживания и бытовым навыкам. 

 Достижение главной цели комплексного сопровождения обучающихся с 

РАС (способность к самостоятельной и независимой жизни) невозможно, если 

ребенок не будет уметь себя обслуживать: одеваться и раздеваться, чистить 

зубы, есть, умываться, пользоваться туалетом и совершать другие 

гигиенические процедуры, выполнять простейшие бытовые навыки. Все это 

необходимо начинать осваивать в дошкольном возрасте. 

 Обычно такого рода обучение происходит в семье, но в случае аутизма 

родители (законные представители) и другие близкие, несмотря на 

значительные усилия, очень часто не могут достичь желаемого без помощи 

специалистов. Учитывая комплексность навыков самообслуживания и бытовых 

навыков, нарушенными оказываются, по существу, не они сами, а лежащие в их 

основе более простые и одновременно более глубокие нарушения. 

7. Формирование предпосылок интеллектуальной деятельности. 

 При РАС когнитивные нарушения по своей природе, структуре и 

динамике не совпадают с таковыми при умственной отсталости, их оценка 

основывается на несколько иных критериях и требует специальных знаний и 

большой осторожности. 

 Формирование предпосылок интеллектуальной деятельности является 

обязательной составляющей комплексного сопровождения обучающихся с 

РАС. Этот раздел работы имеет большое диагностическое значение, так как 

полученные результаты могут прояснить природу и содержание имеющихся 

когнитивных нарушений, способствовать оптимальному выбору стратегии 

комплексного сопровождения. 

 Независимо от оценки когнитивной сферы ребенка с РАС, прикладной 

анализ поведения предлагает отрабатывать в первую очередь такие простейшие 

операции, как соотнесение и различение. 

 Используются следующие виды заданий: 

1) сортировка (обследуемый располагает предметы или картинки рядом с 

соответствующими образцами); 
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2) выполнение инструкции «Найди (подбери, дай, возьми) такой же»; 

3) соотнесение одинаковых предметов; 

4) соотнесение предметов и их изображений; 

5) навыки соотнесения и различения предметов по признакам цвета, формы, 

размера; 

6) задания на ранжирование (сериацию); 

7) соотнесение количества (один – много; один – два – много). 

 Развивающие подходы предполагают возможность отработки как 

перечисленных, так и иных простейших когнитивных операций в ходе 

совместной с ребенком игровой деятельности, которая формируется у 

дошкольника с аутизмом в процессе индивидуальных занятий с педагогическим 

работником, далее – в ходе игровых занятий в малой группе Организации. 

Однако ведущим направлением формирования предпосылок интеллектуальной 

деятельности у дошкольника с РАС с точки зрения развивающих подходов 

является формирование произвольности, развитие возможности к организации 

собственного внимания и поведения. 

 

2.4.2. Основной этап дошкольного образования обучающихся с РАС 
Основными задачами коррекционной работы на этом этапе в направлении 

1. Социально-коммуникативного развития являются: 

1) Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, что означает: 

- способность различать своих и чужих, членов семьи, знакомых 

педагогических работников; 

- способность выделять себя как физический объект, называть и (или) 

показывать части тела, лица, отмечая их принадлежность («мой нос», «моя 

рука»); 

- способность выделять объекты окружающего мира, различать других 

людей (членов семьи, знакомых педагогических работников; мужчин и 

женщин; людей разного возраста); дифференцировать других обучающихся; 

выделять себя как субъекта. 

2) Формирование предпосылок общения, развитие общения и взаимодействия 

ребенка с педагогическим работником и другими детьми: 

- формирование предпосылок общения через обучение: адекватно просить 

о желаемом (словом или невербально); через совместную деятельность с 

педагогическим работником (игра, бытовые проблемы, самообслуживание), в 

дальнейшем – с детьми под контролем педагогического работника; далее – 

самостоятельно; 

- взаимодействие с педагогическим работником: выполнение простых 

инструкций, произвольное подражание; 

- реципрокное диадическое взаимодействие с педагогическим работником 

как предпосылка совместной деятельности, включая игровую; 

- установление взаимодействия с другими детьми в рамках диадического 

взаимодействия или взаимодействия в малой группе (при содействии и под 

контролем педагогических работников); 
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- 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 ребенок обращается 

(«Здравствуйте, Мария Ивановна!», «До свидания, Павел Петрович!»). 

3) Формирование готовности к совместной деятельности с другими 

обучающимися: 

- формирование толерантного (в дальнейшем дифференцированного, 

доброжелательного) отношения к другим детям; 

- формирование способности устанавливать и поддерживать контакт; 

- целью коммуникативного, социального, интеллектуального, речевого, 

аффективного развития – игра (социально-имитативная, «с правилами», 

сюжетная, ролевая); 

- возможность совместных учебных занятий. 

4) Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, на природе:  

- введение правил безопасного поведения на основе отработки стереотипа, 

на основе эмоционального контакта с педагогическим работником; 

- осмысление отработанных стереотипов по мере возможностей ребенка. 

5) Становление самостоятельности: 

- продолжение обучения использованию расписаний; 

- постепенное расширение сферы применения расписаний, переход к более 

абстрактным формам расписаний; 

- постепенное замещение декларативных форм запоминания – 

процедурными: не механическое запоминание, а усвоение функциональной, 

логической связи событий; 

- переход к более общим формам расписаний, наработка гибкости в 

планировании и поведении. 

6) Развитие социального и эмоционального интеллекта, развитие 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания: 

- умение эмоционально выделять людей, то есть развивать уровень 

базальной аффективной коммуникации – умение воспринимать знаки 

эмоциональной жизни других людей, различать эти знаки, правильно оценивать 

их и адекватно на них реагировать; 

- формирование чувства привязанности к близким, эмоционального 

контакта с ними и с другими людьми; 

- формирование предпосылок осмысления собственных аффективных 

переживаний и эмоциональной жизни других людей; 

- развитие способности к сопереживанию и эмоциональной отзывчивости 

(на основе эмоционального контакта, в ходе совместного опыта различного 

характера – бытовая деятельность, игра, впечатления от природы, искусства). 

7) Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества: 
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- 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 ребенка и 

ситуации. 

8) Развитие целенаправленности и саморегуляции собственных действий: 

- формирование целенаправленности на основе особого интереса и (или) 

адекватного подкрепления; обучение основам саморегуляции (возможно только 

при соответствующем уровне самосознания). 

9) Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности. Формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу обучающихся и педагогических 

работников в Организации: 

-обучение формальному следованию правилам поведения, соответствующим 

нормам и ценностям, принятым в обществе, на основе поведенческого 

стереотипа; 

- смысловое насыщение формально усвоенных правил поведения, 

соответствующих нормам и ценностям, принятым в обществе, по мере 

формирования представлений о семье, обществе, морали, нравственности. 

10) Формирование способности к спонтанному и произвольному общению: 

- создание условий для становления спонтанного общения: полное (или в 

значительной степени) преодоление проблем физической и психической 

самоидентификации; развитие коммуникативной интенции и средств ее 

структурирования и разворачивания; формирование мотивации к общению; 

- возможность взаимообменного использования средств коммуникации (не 

обязательно вербальные); 

- возможность произвольной коммуникации (по просьбе других людей – 

родителей (законных представителей), специалистов, друзей). 
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2.4.3. Система оказания коррекционной помощи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРВИЧНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ДЕТЕЙ учителем-логопедом (дефектологом) длявыявления особых образовательных 

потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом 
развитии для направления на ПМПК,возможность  интеграции в образовательном учреждении. (в течение года) 

 

 

ПМПК в центре «Магистр»  

 

Группа комбинированной направленности №1 

«Незабудка», № 4«Фиалка» Дети с ФФНР с ОНР  

 

ПОЛНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ДЕТЕЙ учителем-
логопедом (дефектологом) (по методике Е. А 

Стребелевой) 

 

КОНСУЛЬТАЦИИ 

с родителями и воспитателями 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ 
1Формирование первичных 

представлений о себе о мире. 

2. Формирование элементарных 

математических представлений 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 
ЗАНЯТИЯ 

1.Формирование 

импрессивной и 

экспрессивной речи, основ 
речевой коммуникации. 

2. Формирование 

альтернативной 
коммуникации 

 

ИТОГОВАЯ ДИАГНОСТИКА детей групп компенсирующей направленности 
для направления на ПМПК (май-июнь) 

 

ПЕРВИЧНАЯ ДИАГНОСТИКА для 
комплектования групп 

компенсирующей направленности 

(март-апрель) 
 

ПМПК в – центре «Магистр» (июнь-июль) 

Промежуточное обследование 

детей учителем-логопедом 
(дефектологом) (декабрь) 

 

ПП-консилиум ДОО 

 

Группа компенсирующей направленности №2 «Ромашка»  

№ 3 «Колокольчик» Дети с ТНР (ОНР) + РАС 

 

Осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей 
детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии) в ДОО 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 
ЗАНЯТИЯ 

По развитию высших 

психических функций 
 

Коррекция проблемного 

поведения 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 

ЗАНЯТИЯ 

По формированию 
звукопроизношения 

 

ПП-консилиум ДОО 
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Направления деятельности педагогов-специалистов по коррекции 

развития детей по группам РАС. 

Первая группа РАС. 

Направления деятельности 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 н 

организованной/учебной среде. 

Направления деятельности логопеда: формирование навыков простой 

коммуникации, алгоритмов произвольного высказывания. Развитие иных 

компонентов речи. 

Вторая группа РАС. 

Направления деятельности 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 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 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 логопеда: формирование навыков 

коммуникации, алгоритмов произвольного высказывания, коммуникативной 

функции речи. 

Четвертая группа РАС. 



43  

Направления деятельности психолога: работа по формированию 

социально-эмоциональной коммуникации. Групповые занятия 

коммуникативно-творческой направленности. 

Направления деятельности дефектолога: формирование алгоритмов 

продуктивной деятельности, предпосылок учебной деятельности. 

Направления деятельности логопеда: формирование навыков 

коммуникации, алгоритмов произвольного высказывания. Развитие и коррекция 

всех компонентов речи. 

 

2.5. Рабочая программа воспитания. 

Рабочая программа воспитания в составе адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования (далее – программа воспитания), 

предусматривает обеспечение процесса разработки рабочей программы 

воспитания на основе требований Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся 

с ОВЗ в ДОО предполагает преемственность по отношению к достижению 

воспитательных целей начального общего образования (далее – НОО). 

Программа воспитания основана на воплощении национального 

воспитательного идеала, который понимается как высшая цель образования, 

нравственное (идеальное) представление о человеке. 

В основе процесса воспитания обучающихся в ДОО лежат 

конституционные и национальные ценности российского общества. 

Целевые ориентиры рассматриваются как возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка, которые коррелируют с портретом 

выпускника ДОО и с базовыми духовно-нравственными ценностями. 

Планируемые результаты определяют направления рабочей программы 

воспитания. 

 

2.5.1. Целевой раздел. 

Общая цель воспитания в ДОО – личностное развитие дошкольников с ОВЗ и 

создание условий для их позитивной социализации на основе базовых 

ценностей российского общества через: 

- формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, 

себе; 

- овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

- приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 

базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в 

обществе. 

Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной 

работы. 

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: 
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- принцип гуманизма: приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод 

личности, свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, 

трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой 

культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, 

рационального природопользования; 

- принцип ценностного единства и совместности: единство ценностей и 

смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных 

отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и 

взаимное уважение;  

- принцип общего культурного образования: воспитание основывается на 

культуре и традициях России, включая культурные особенности региона; 

- принцип следования нравственному примеру: пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому 

внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить 

возможность выбора при построении собственной системы ценностных 

отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования 

идеалу в жизни; 

- принципы безопасной жизнедеятельности: защищенность важных интересов 

личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму 

безопасности и безопасного поведения; 

- принцип совместной деятельности ребенка и педагогического работника: 

значимость совместной деятельности педагогического работника и ребенка на 

основе приобщения к культурным ценностям и их освоения; 

- принцип инклюзивности: организация образовательного процесса, при 

котором все обучающиеся, независимо от их физических, психических, 

интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей, 

включены в общую систему образования. 

Принципы реализуются в укладе ДОО, включающем воспитывающие 

среды, общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 

 

2.5.1.1. Уклад образовательной организации 

Уклад, в качестве установившегося порядка жизни образовательного 

учреждения, определяет мировосприятие, гармонизацию интересов и 

возможностей совместной деятельности детских, взрослых и детско-взрослых 

общностей в пространстве дошкольного образования. Уклад ДОО – это ее 

необходимый фундамент, основа и инструмент воспитания. Уклад задает и 

удерживает ценности воспитания для всех участников образовательных 

отношений: руководителя ДОО, воспитателей и специалистов, 

вспомогательного персонала, воспитанников, родителей (законных 

представителей), субъектов социокультурного окружения образовательного 

учреждения.  

Уклад МБДОУ д/с № 135 «Речецветик» опирается на базовые 

национальные ценности, традиции региона и образовательного учреждения, 

задает культуру поведения сообществ, учитывает специфику и конкретные 

формы организации распорядка дня, соблюдение оптимального двигательного 
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режима, разумное чередование и сочетание умственных, эмоциональных и 

физических нагрузок в специально организованной деятельности детей, 

совместной со взрослыми, а также самостоятельной деятельности. Обязательно 

выделено время для восприятия художественной литературы, утреннего и 

вечернего круга.  

Ключевыми элементами уклада МБДОУ д/с № 135 «Речецветик» 

- безопасные условия организации воспитательного процесса,  

- принятие действующих норм, правил поведения, этикета, нравственных 

ценностей во взаимодействии между детьми и педагогами, педагогами и 

родителями, между детьми, включая нормы общения участников 

образовательных отношений в социальных сетях,  

- атмосфера эмоционального комфорта и благополучия,  

- организация различных видов детской деятельности (организованной, 

совместной), создание условий для самореализации воспитанников в 

самостоятельной деятельности, конкурсном движении,  

-сложившиеся традиции ДОО, группы,  

- созданная в ДОУ, группах развивающая предметно-пространственная среда, 

эстетика и дизайн оформления в повседневной жизни, к событийным 

мероприятиям,  

- наличие интереса у взрослых и детей (сообщества),  

- участие в творческих конкурсах, соревнованиях, фестивалях, мероприятиях, 

социально значимых акциях регионального, областного уровня.  

Цель деятельности ДОО – осуществление образовательной деятельности по 

реализации образовательных программ дошкольного образования.  

Предметом деятельности Детского сада является формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, сохранение и укрепление здоровья воспитанников.  

Смысл деятельности нашего детского сада мы видим в создании условий для 

всестороннего развития детей их успешной социализации.  

Миссия нашего детского сада: 

- объединение усилий ДОО и семьи для создания условий, раскрывающих 

индивидуальность ребенка и способствующих формированию компетенций, 

которые обеспечат ему успешность сегодня и в будущем; 

- предоставление каждому ребенку возможности радостно и содержательно 

прожить самоценный период дошкольного детства с возможностью 

максимальной самореализации, сохранение и укрепление здоровья каждого 

ребенка, осуществление коррекции речевого развития детей  

Принципы жизни и воспитания ДОО 

- Принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод 

личности, свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, 

трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой 

культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, 

рационального природопользования; 

- Принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и 
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смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных 

отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и 

взаимное уважение; 

- Принцип культуросообразности. Воспитание основывается на культуре и 

традициях России, включая культурные особенности региона; 

- Принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому 

внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить 

возможность выбора при построении собственной системы ценностных 

отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования 

идеалу в жизни; 

- Принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов 

личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму 

безопасности и безопасного поведения; 

- Принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость 

совместной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к 

культурным ценностям и их освоения; 

- Принцип инклюзии. Организация образовательного процесса, при котором все 

дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, 

культурно-этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую 

систему образования.  

- Принцип уклада. Содержание воспитательной работы определяется укладом 

образовательной организации: среда, общность, деятельность и события.  

Образ ДОО, её особенности, символика, внешний имидж  

МБДОУ д/с № 135 «Речецветик» – это учреждение со своей историей, 

традициями. Главная особенность организации деятельности – включение в 

процесс эффективных форм работы с детьми современных технологий: ИКТ, 

проектной деятельности, игровых, проблемно-обучающих ситуаций в рамках 

интеграции образовательных областей.  

МБДОУ д/с № 135 «Речецветик» расположено в Центральном округе 

города Новосибирска, что является историческим и культурным центром. 

Детский сад имеет свою символику и девиз. ДОО обеспечивает получение 

дошкольного образования от 3 лет до прекращения образовательных 

отношений. В ДОО функционирует 4 группы:2 группы комбинированной 

направленности, 2 группы компенсирующей направленности. Режим работы: 

пятидневная неделя в течение календарного года. Время работы: 7.00-19.00 с 

понедельника по пятницу. Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные 

дни. Детский сад имеет территорию с игровым оборудованием, зелеными 

насаждениями, цветником, имеется спортивная площадка. Материально-

техническая база на хорошем уровне. Педагоги имеют высокий 

профессиональный уровень. Коллектив ДОО стабильный, способный 

предоставить качественное образование воспитанникам во взаимодействии с 

законными представителями и социумом, имеет положительные отзывы, 

востребован.  
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Родители (законные представители) воспитанников являются активными 

участниками образовательной деятельности: принимают участие в 

формировании основной общеобразовательной программы, принимают участие 

в организации и проведении совместных мероприятий с детьми в МБДОУ 

(утренники, развлечения, физкультурные праздники, досуги, дни здоровья и 

др.), создают, принимают участие в деятельности коллегиальных органов 

управления, предусмотренных уставом ДОО.  

Педагогический коллектив детского сада строит свою работу по 

воспитанию и обучению детей в тесном контакте с семьёй. В учреждении 

изучается контингент родителей, социальный и образовательный статус членов 

семей воспитанников.  

Традиционные события, праздники, мероприятия представляют собой 

годовой цикл мероприятий, проводимых в различных формах, направленных на 

реализацию Программы в основной период (с 1 сентября по 31 мая), а также в 

период летней оздоровительной кампании (соответствует текущему графику 

функционирования дошкольного отделения в летний период).  

Направленность и тематика мероприятий: 

- исторические и общественно значимые события;  

- сезонные явления в природе, животный и растительный мир, мир неживой 

природы;  

- знакомство с историей, традициями, достопримечательностями родного 

города и его окрестностей. 

-  национальные праздники, традиции;  

- тематические недели (неделя безопасности, неделя здоровья, книжкина 

неделя, неделя родного края);  

Традиции и ритуалы, особые нормы, этикет ДОО.  

Основные традиции воспитательного процесса в МБДОУ д/с № 135 

«Речецветик»:  

Ежедневные традиции 

- Воспитатель лично встречает родителей и каждого ребенка, здоровается с 

ними, выражает радость по поводу прихода ребенка. 

- Ситуация общения – это начало дня, когда дети собираются вместе, чтобы 

порадоваться предстоящему дню, поделиться впечатлениями, узнать новости, 

обсудить совместные планы, договориться о правилах. Так зарождается и 

обсуждается новое приключение (образовательное событие), дети 

договариваются о совместных правилах группы, обсуждаются «мировые» и 

«научные» проблемы (развивающий диалог). В конце дня подводится итог.  

- Чтение перед сном. 

Ежемесячные традиции  

- День именинника. 

- Выставки совместных творческих работ. 

- Творческая мастерская. 

Ежегодные традиции (с привлечением семей обучающихся) 
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- День знаний (развлечение), День матери, День отца (в формате 

поздравительной открытки), семейные посиделки «Бабушка рядышком с 

дедушкой»;  

- Праздники Новый год, Международный женский день, День защитника 

Отечества, День Победы. 

- День рождения детского сада, Театрализация сказки детьми подготовительной 

к школе группе, Выпускной бал.  

Важной чертой каждого ключевого мероприятия, события, используемых 

для совместных дел педагогов, детей и родителей (законных представителей), 

является обсуждение, планирование, совместное проведение и создание 

творческого продукта (коллективного или индивидуального каждого 

участника). 

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. Реализация социокультурного 

контекста опирается на построение социального партнерства образовательной 

организации. В рамках социокультурного контекста повышается роль 

родительской общественности как субъекта образовательных отношений в 

Программе.  

Факторы организации и осуществления образовательного процесса в 

ДОО для реализации социокультурного контекста Программы:  

- Административно-территориальный фактор: детский сад находится в 

экологически благополучном районе. Промышленных объектов вблизи 

Учреждения нет. Ближайшими объектами социального партнёрства являются: 

библиотека им. Н.К. Крупской, музей Центрального округа города 

Новосибирска; театры «Глобус», НОВАТ; парк Центральный, Первомайский 

сквер»; площадь Ленина, жилые дома.  

- Демографический фактор: количество дошкольников за последние годы 

значительно увеличилось, о чем свидетельствует возросшая потребность 

населения в ДОО. В связи с этим МБДОУ д/с № 135 «Речецветик» 

удовлетворяет социальный заказ на оказание услуг дошкольного образования, 

Характерной чертой последних лет являются миграционные процессы.  

- Национальные особенности детей: в ДОО мало детей, имеющих 

принадлежность к другим языковым культурам. Образование осуществляется 

на русском языке. 

- Экологический фактор: удаленность детского сада от оживленной автодороги, 

наличие сквера благотворно влияет на здоровье детей.  

- Состояние здоровья воспитанников: Только здоровый ребенок может усвоить 

объем знаний и умений, необходимый для обучения в школе. По итогам 

комплексной оценки состояния здоровья в ДОО с каждым годом увеличивается 

количество детей со второй и третьей группой здоровья. Поэтому особое 

внимание уделяется проблеме формирования у дошкольников основ 

физической культуры и здоровья, которая решается в тесном взаимодействии 

сотрудников детского сада с семьями воспитанников.  
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- Приобщение к русской культуре строится в объеме, достаточном для 

нормального вхождения в школьную жизнь, обеспечивающем по возможности 

полноценное пребывание ребенка в детском коллективе, где преподавание 

будет происходить на русском языке. Уважение к самому себе, своему 

происхождению, родине предков, стремление поддержать и сохранить свой 

родной язык и культуру не вступают в противоречие с получением 

полноценного образования на русском языке.  

- Образовательный процесс в ДОО строится в условиях поликультурности, 

первостепенной задачей для педагогов при работе с детьми является 

установление доброжелательной атмосферы, личного контакта с ребенком и его 

семьей, а затем создание условий, открывающих для детей возможность 

выражения своих потребностей, чувств, идей. Стержнем годового цикла 

воспитательной работы являются общие для всего детского сада событийные 

мероприятия, которые в свою очередь переросли в традиции дошкольной 

организации. 

 

2.5.1.2. Воспитывающая среда образовательной организации. 

Воспитывающая среда раскрывает ценности и смыслы, заложенные в 

укладе. Воспитывающая среда включает совокупность различных условий, 

предполагающих возможность встречи и взаимодействия детей и взрослых в 

процессе приобщения к традиционным ценностям российского общества. 

Пространство, в рамках которого происходит процесс воспитания, называется 

воспитывающей средой. Основными характеристиками воспитывающей среды 

являются её содержательная насыщенность и структурированность.  

Воспитывающая среда строится по трем линиям:  

- «от взрослого», который создает предметно-пространственную среду, 

насыщая ее ценностями и смыслами;  

- «от совместности ребенка и взрослого»: воспитывающая среда, направленная 

на взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего смыслы и ценности 

воспитания;  

- «от ребенка»: воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно 

творит, живет и получает опыт позитивных достижений, осваивая ценности и 

смыслы, заложенные взрослым.  

Условия для формирования эмоционально-ценностного отношения ребёнка к 

окружающему миру, другим людям, себе  

Для реализации процесса формирования эмоционально-ценностного 

отношения ребенка к окружающему миру, другим людям воспитатели и 

специалисты ДОО в своей работе используют разные виды деятельности:  

- игровая деятельность – дает ребенку почувствовать себя равноправным 

членом человеческого общества;  

- коммуникативная – объединяет взрослого и ребенка, удовлетворяет 

разнообразные потребности ребенка в эмоциональной близости с взрослым;  

- предметная – удовлетворяет познавательные интересы ребенка в 

определенный период, помогает ориентировать в окружающем мире;  
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- изобразительная – позволяет ребенку с помощью работы, фантазии вжиться в 

мир взрослых, познать его и принять в нем участие;  

- наблюдение – обогащает опыт ребенка, стимулирует развитие познавательных 

интересов, закрепляет социальные чувства;  

- проектная – активизирует самостоятельную деятельность ребенка, 

обеспечивает объединение и интеграцию разных видов деятельности;  

- конструктивная – дает возможность формировать сложные мыслительные 

действия, творческое воображение, механизмы управления собственным 

поведением.  

Условия для обретения ребенком первичного опыта деятельности и поступка в 

соответствии с традиционными ценностями российского общества  

- ситуации бытового взаимодействия, культурные практики повседневной 

жизни;  

- самостоятельная игровая, коммуникативная, художественная деятельность 

детей;  

- занятия (в том числе совместные занятия детей и родителей);  

- социокультурные праздники и досуговые мероприятия;  

- экскурсии и целевые прогулки;  

- кружковая работа;  

- музейная деятельность дошкольного образовательного учреждения (экскурсии 

в музей);  

- встречи с интересными людьми – носителями культуры  

Условия для становления самостоятельности, инициативности и творческого 

взаимодействия в разных детско-взрослых и детско-детских общностях, 

включая разновозрастное детское сообщество 

Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение 

понимать существующие социальные нормы и действовать в соответствии с 

ними) и активную (готовность принимать самостоятельные решения). 

Дошкольники получают позитивный социальный опыт создания и воплощения 

собственных замыслов. Дети чувствуют, что их попытки пробовать новое, в том 

числе и при планировании собственной жизни в течение дня, будут 

поддержаны взрослыми.  

С целью поддержания детской инициативы педагоги регулярно создают 

ситуации, в которых дошкольники учатся: при участии взрослого обсуждать 

важные события со сверстниками; совершать выбор и обосновывать его 

(например, детям можно предлагать специальные способы фиксации их 

выбора); предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения 

и пр.); планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, 

команде; оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой 

группе, команде.  

 

2.5.1.3. Общности образовательной организации. 

Профессиональная общность 

В МБДОУ д/с № 135 «Речецветик» сформированы: устойчивая система 

связей и отношений между людьми, единство целей и задач воспитания, 
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реализуемое всеми сотрудниками ДОО. Участники общности (педагогический 

коллектив) разделяют те ценности, которые заложены в основу Программы. В 

ДОУ к профессиональным общностям относятся педагогический совет, 

творческие и рабочие группы, психолого-педагогический консилиум. Основой 

эффективности такой общности является рефлексия собственной 

профессиональной деятельности.  

Педагоги – участники общности, придерживаются следующих принципов:  

- быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения;  

- мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые 

незначительные стремления к общению и взаимодействию;  

- поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными 

детьми внутри группы сверстников принимала общественную направленность;  

- заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на 

основе чувства доброжелательности;  

- содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять 

чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, 

проявлять внимание к заболевшему товарищу;  

- воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в 

общество сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, 

щедрость, доброжелательность и пр.);  

- учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, 

которые сплачивали бы и объединяли ребят;  

- воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое 

поведение.  

Профессионально-родительская общность  

Она включает сотрудников ДОО и всех взрослых членов семей 

воспитанников, которых объединяют общие ценности, цели развития и 

воспитания детей и уважение друг к другу. Основная задача – объединение 

усилий по воспитанию ребенка в семье и в ДОО.  

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы:  

- единый подход к процессу воспитания ребёнка;  

- открытость дошкольного учреждения для родителей (законных 

представителей);  

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей (законных 

представителей);  

- уважение и доброжелательность друг к другу;  

- дифференцированный подход к каждой семье;  

- равноценная ответственность родителей (законных представителей) и 

педагогов.  

На сегодняшний день в ДОО осуществляется интеграция общественного 

и семейного воспитания дошкольников со следующими категориями родителей 

(законных представителей):  

- с семьями воспитанников;  
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- с будущими родителями (законными представителями). 

Детско-взрослая общность.  

Для общности характерно содействие друг другу, сотворчество и 

сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку 

как к полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов 

у всех участников общности. Детско-взрослая общность является источником и 

механизмом воспитания ребенка. Находясь в общности, ребенок сначала 

приобщается к тем правилам и нормам, которые вносят взрослые в общность, а 

затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его собственными. 

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников. В 

каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в 

зависимости от решаемых воспитательных задач. 

Детская общность. 

Общество сверстников – необходимое условие полноценного развития 

личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного 

поведения, под руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща 

играть, трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. Одним из видов 

детских общностей являются разновозрастные детские общности. В детском 

саду существует возможность взаимодействия ребенка, как со старшими, так и 

с младшими детьми (разновозрастные группы совместные мероприятия, 

шефство). Поэтому включенность ребенка в отношения со старшими, помимо 

подражания и приобретения нового, рождает опыт следования общим для всех 

правилам, нормам поведения и традициям. Отношения с младшими также дает 

возможность стать авторитетом и образцом для подражания, а также 

приобрести опыт заботы и ответственности. 

 

2.5.1.4. Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся с 

ОВЗ дошкольного возраста до 8 лет. 

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

Таблица 3 
Направления 

воспитания 

Ценности Целевые ориентиры 

Патриотичес-

кое 

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, 

Различающий основные проявления добра и зла принимающий и 

уважающий ценности семьи и общества, правдивый, искренний, 
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дружба, 

сотрудничес

тво 

способный к сочувствию и заботе, к нравственному поступку 

проявляющий задатки чувства долга: ответственность за свои 

действия и поведение; принимающий и уважающий различия 

между людьми 

Освоивший основы речевой культуры Дружелюбный и 

доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, 

способный взаимодействовать с педагогическим работником и 

другими детьми на основе общих интересов и дел. 

Познаватель-

ное 

Знания Любознательный, наблюдательный, испытывающий потребность 

в самовыражении, в том числе творческом.  

Проявляющий активность, самостоятельность, инициативу в 

познавательной, игровой, коммуникативной и продуктивных 

видах деятельности и в самообслуживании.  

Обладающий первичной картиной мира на основе традиционных 

ценностей российского общества.. 

Физическое и 

оздоровитель

ное 

Здоровье/ 

жизнь 

Понимающий ценность жизни.  

Владеющий основными способами укрепления здоровья: занятия 

физической культурой, закаливание, утренняя гимнастика, 

соблюдение личной гигиены и безопасного поведения в быту, 

социуме (в том числе в цифровой среде) 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. 

Этико-

эстетическое 

Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, 

природе, поступках, искусстве. 

Стремящийся к отображению прекрасного в продуктивных видах 

деятельности. 

 

2.5.2. Содержательный раздел. 
Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми с 

ОВЗ дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных в 

ФГОС ДО, одной из задач которого является объединение воспитания и 

обучения в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 
 



54  

Таблица 4 
Цель Ценность Задачи.  Направления 

воспитательной работы 

Патриотическое направление воспитания 

Содействовать 

формированию 

у ребёнка 

личностной 

позиции 

наследника 

традиций и 

культуры, 

защитника 

Отечества и 

творца 

(созидателя), 

ответственного 

за будущее 

своей страны. 

Родина и природа 

лежат в основе 

патриотического 

направления 

воспитания. 

Чувство 

патриотизма 

возникает у 

ребёнка вследствие 

воспитания у него 

нравственных 

качеств, интереса, 

чувства любви и 

уважения к своей 

стране – о России, 

своему краю, малой 

родине, своему 

народу и народу 

России в целом 

(гражданский 

патриотизм), 

ответственности, 

ощущения 

принадлежности к 

своему народу. 

- Формирование любви к 

родному краю, родной природе, 

родному языку, культурному 

наследию своего народа; 

- воспитание любви, уважения к 

своим национальным 

особенностям и чувства 

собственного достоинства как 

представителя своего народа; 

- воспитание уважительного 

отношения к гражданам России 

в целом, своим 

соотечественникам и 

согражданам, представителям 

всех народов России, к 

ровесникам, родителям 

(законным представителям), 

соседям, старшим, другим 

людям вне зависимости от их 

этнической принадлежности; 

- воспитание любви к родной 

природе, природе своего края, 

России, понимания единства 

природы и людей и бережного 

ответственного отношения к 

природе. 

- Ознакомление 

обучающихся с ОВЗ с 

историей, героями, 

культурой, традициями 

России и своего народа; 

- организация 

коллективных творческих 

проектов, направленных на 

приобщение обучающихся 

с ОВЗ к российским 

общенациональным 

традициям; 

- формирование 

правильного и безопасного 

поведения в природе, 

осознанного отношения к 

растениям, животным, к 

последствиям 

хозяйственной 

деятельности человека. 

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. Воспитательная работа в данном направлении связана со 

структурой самого понятия "патриотизм" и определяется через следующие взаимосвязанные 

компоненты: когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, 

духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа России; эмоционально-

ценностный, характеризующийся любовью к Родине - России, уважением к своему народу, народу 

России в целом; регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культурных 

традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за настоящее и будущее 

своего народа, России 

Социальное направление воспитания. 

Формирование 

ценностного 

отношения 

детей к семье, 

другому 

человеку, 

развитие 

дружелюбия, 

умения 

находить 

общий язык с 

Семья, дружба, 

человек и 

сотрудничество 

лежат в основе 

социального 

направления 

воспитания 

- Формирование у ребенка с ОВЗ 

представлений о добре и зле, 

позитивного образа семьи с 

детьми, ознакомление с 

распределением ролей в семье, 

образами дружбы в фольклоре и 

детской литературе, примерами 

сотрудничества и взаимопомощи 

людей в различных видах 

деятельности (на материале 

истории России, ее героев), 

- Организовывать сюжетно-

ролевые игры (в семью, в 

команду), игры с правилами, 

традиционные народные 

игры; 

- воспитывать у 

обучающихся с ОВЗ навыки 

поведения в обществе; 

- учить обучающихся с ОВЗ 

сотрудничать, организуя 

групповые формы в 
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другими 

людьми. 

милосердия и заботы. Анализ 

поступков самих обучающихся с 

ОВЗ в группе в различных 

ситуациях.  

- Формирование навыков, 

необходимых для полноценного 

существования в обществе: 

эмпатии (сопереживания), 

коммуникабельности, заботы, 

ответственности, 

сотрудничества, умения 

договариваться, умения 

соблюдать правила. 

продуктивных видах 

деятельности; 

- учить обучающихся с ОВЗ 

анализировать поступки и 

чувства - свои и других 

людей; 

- организовывать 

коллективные проекты 

заботы и помощи; 

- создавать 

доброжелательный 

психологический климат в 

группе. 

В дошкольном детстве ребенок с ОВЗ открывает личность другого человека и его значение в 

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

и социальных ролей. Основная цель социального направления воспитания дошкольника с ОВЗ 

заключается в формировании ценностного отношения обучающихся к семье, другому человеку, 

развитии дружелюбия, создания условий для реализации в обществе 

Познавательное направление воспитания. 

Формирование 

ценности 

познания. 

Познание лежит 

в основе 

познавательного 

направления 

воспитания. 

- Развитие 

любознательности, 

формирование опыта 

познавательной инициативы; 

- формирование ценностного 

отношения к 

педагогическому работнику 

как источнику знаний; 

- приобщение ребенка к 

культурным способам 

познания (книги, интернет-

источники, дискуссии).  

 

 

- Совместная деятельность 

воспитателя с детьми с ОВЗ на 

основе наблюдения, сравнения, 

проведения опытов 

(экспериментирования), 

организации походов и 

экскурсий, просмотра доступных 

для восприятия ребенка 

познавательных фильмов, чтения 

и просмотра книг; 

- организация конструкторской и 

продуктивной творческой 

деятельности, проектной и 

исследовательской деятельности 

обучающихся с ОВЗ совместно с 

педагогическим работником; 

- организация насыщенной и 

структурированной 

образовательной среды, 

включающей иллюстрации, 

видеоматериалы, 

ориентированные на детскую 

аудиторию; различного типа 

конструкторы и наборы для 

экспериментирования 

Значимым для воспитания ребенка с ОВЗ является формирование целостной картины мира, в 

которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, природе, 

деятельности человека. 

Физическое и оздоровительное направление воспитания. 

сформировать 

навыки 

здорового 

образа жизни, 

Жизнь и 

здоровье лежит 

в основе 

физического и 

Формирование здорового образа 

жизни: 

- обеспечение построения 

образовательного процесса 

- Организация подвижных, 

спортивных игр, в том числе 

традиционных народных 

игр, дворовых игр на 
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где 

безопасность 

жизнедеятельн

ости лежит в 

основе всего.  

оздоровительн

ого 

направления 

воспитания. 

физического воспитания 

обучающихся с ОВЗ (совместной и 

самостоятельной деятельности) на 

основе здоровье формирующих и 

здоровьесберегающих технологий 

и обеспечение условий для 

гармоничного физического и 

эстетического развития ребенка; 

- закаливание, повышение 

сопротивляемости к воздействию 

условий внешней среды; 

- укрепление опорно-

двигательного аппарата; развитие 

двигательных способностей, 

обучение двигательным навыкам и 

умениям; 

- формирование элементарных 

представлений в области 

физической культуры, здоровья и 

безопасного образа жизни; 

- организация сна, здорового 

питания, выстраивание 

правильного режима дня; 

воспитание экологической 

культуры, обучение безопасности 

жизнедеятельности  

территории детского сада; 

- создание детско-

педагогических работников 

проектов по здоровому 

образу жизни; введение 

оздоровительных традиций в 

ДОО. 

 

Культурно-гигиенические 

навыки:  

- формировать у ребенка с 

ОВЗ навыки поведения во 

время приема пищи; 

- формировать у ребенка с 

ОВЗ представления о 

ценности здоровья, красоте 

и чистоте тела; 

- формировать у ребенка с 

ОВЗ привычку следить за 

своим внешним видом; 

- включать информацию о 

гигиене в повседневную 

жизнь ребенка с ОВЗ, в 

игру. 

 

 

Физическое развитие и освоение ребенком с ОВЗ своего тела происходит в виде любой 

двигательной активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой 

деятельности, спорта, прогулок. Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков 

является важной частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у 

дошкольников с ОВЗ понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не 

только гигиене и здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей. Особенность 

культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны формироваться на протяжении 

всего пребывания ребенка с ОВЗ в ДОО. В формировании культурно-гигиенических навыков режим 

дня играет одну из ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с 

определенной периодичностью, ребенок с ОВЗ вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно 

они становятся для него привычкой. Работа по формированию у ребенка с ОВЗ культурно-

гигиенических навыков должна вестись в тесном контакте с семьей. 

Трудовое направление воспитания. 

Формирование 

ценностного 

отношения детей 

к труду, 

трудолюбию и 

приобщение 

ребёнка к труду 

Труд лежит в 

основе 

трудового 

направления 

воспитания. 

- Ознакомление 

обучающихся с ОВЗ видами 

труда педагогических 

работников и воспитание 

положительного отношения 

к их труду, познание 

явлений и свойств, 

связанных с 

преобразованием 

материалов и природной 

среды, которое является 

следствием трудовой 

деятельности 

- Показать детям с ОВЗ 

необходимость постоянного 

труда в повседневной жизни, 

использовать его возможности 

для нравственного воспитания 

дошкольников; 

- воспитывать у ребенка с ОВЗ 

бережливость (беречь игрушки, 

одежду, труд и старания 

родителей (законных 

представителей), других 

людей), так как данная черта 

непременно сопряжена с 
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педагогических работников 

и труда самих обучающихся 

с ОВЗ.  

- Формирование навыков, 

необходимых для трудовой 

деятельности обучающихся 

с ОВЗ, 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). 

трудолюбием; 

- предоставлять детям с ОВЗ 

самостоятельность в 

выполнении работы, чтобы они 

почувствовали ответственность 

за свои действия; 

- собственным примером 

трудолюбия и занятости 

создавать у обучающихся с 

ОВЗ соответствующее 

настроение, формировать 

стремление к полезной 

деятельности; 

- связывать развитие 

трудолюбия с формированием 

общественных мотивов труда, 

желанием приносить пользу 

людям. 

Этико-эстетическое направление воспитания 

Формирование 

конкретных 

представлений о 

культуре 

поведения.  

Становление у 

ребенка с ОВЗ 

ценностного 

отношения к 

красоте. 

Культура, 

красота, лежат в 

основе 

эстетического 

направления 

воспитания. 

 

- Формирование культуры 

общения, поведения, 

этических представлений; 

- воспитание 

представлений о значении 

опрятности и красоты 

внешней, ее 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 с 

ОВЗ действительности; 

- формирование у 

обучающихся с ОВЗ 

эстетического вкуса, 

стремления окружать себя 

прекрасным, создавать 

его; 

- формирование чувства 

прекрасного на основе 

- Учить обучающихся с ОВЗ 

уважительно относиться к 

окружающим людям, считаться с 

их делами, интересами, 

удобствами; 

- воспитывать культуру общения 

ребенка с ОВЗ, выражающуюся в 

общительности, этикет 

вежливости, 

предупредительности, 

сдержанности, умении вести себя 

в общественных местах; 

- воспитывать культуру речи: 

называть педагогических 

работников на "вы" и по имени и 

отчеству, не перебивать 

говорящих и выслушивать 

других; говорить четко, 

разборчиво, владеть голосом;  

- воспитывать культуру 

деятельности, что подразумевает 

умение обращаться с игрушками, 

книгами, личными вещами, 

имуществом Организации; 

умение подготовиться к 

предстоящей деятельности, четко 

и последовательно выполнять и 

заканчивать ее, после 

завершения привести в порядок 

рабочее место, аккуратно убрать 

все за собой; привести в порядок 

свою одежду. 

Эстетическое воспитание  
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восприятия 

художественного слова на 

русском и родном языке. 

 

- выстраивание взаимосвязи 

художественно-творческой 

деятельности самих 

обучающихся с ОВЗ с 

воспитательной работой через 

развитие восприятия, образных 

представлений, воображения и 

творчества; 

- уважительное отношение к 

результатам творчества 

обучающихся с ОВЗ, широкое 

включение их произведений в 

жизнь ДОО; 

- организация выставок, 

концертов, создание 

эстетической развивающей 

среды; 

- реализация вариативности 

содержания, форм и методов 

работы с детьми с ОВЗ по 

разным направлениям 

эстетического воспитания. 

Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие эмоциональной 

сферы личности влияет на становление нравственной и духовной составляющей внутреннего мира 

ребенка с ОВЗ. 

 

2.5.3. Организационный раздел. 
Программа воспитания МБДОУ д/с № 135 «Речецветик» реализуется через 

формирование социокультурного воспитательного пространства при 

соблюдении условий создания уклада, отражающего готовность всех 

участников образовательного процесса руководствоваться едиными 

принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее 

воспитательно значимые виды совместной деятельности. Уклад ДОО направлен 

на сохранение преемственности принципов воспитания с уровня дошкольного 

образования на уровень начального общего образования: 

- Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в 

том числе современное материально-техническое обеспечение, методические 

материалы и средства обучения, учитывающей психофизические особенности 

обучающихся с ОВЗ. 

- Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива 

к достижению целевых ориентиров Программы воспитания.  

- Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

воспитания. 

- Учет индивидуальных особенностей обучающихся с ОВЗ дошкольного 

возраста, в интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, 

физических, психологических, национальных).  
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2.5.3.1. Организация предметно-пространственной среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) – 

заданная укладом совокупность всех предметных ресурсов, обусловливающих 

реализацию воспитательного процесса в ДОО с учетом их пространственной 

организации. РППС не только отражает традиционные российские ценности, но 

и способствует их принятию и раскрытию ребенком. Предметно-

пространственная среда отражает федеральную, региональную специфику, а 

также специфику ДОО и включает оформление помещений, оборудование, 

игрушки. РППС полностью соответствует требованиям ФГОС ДО и учитывает 

все принципы ее построения: содержательно насыщена, трансформируема, 

полифункциональна, вариативна, доступна и безопасна. 

Состояние материальной и технической базы учреждения обеспечивает 

реализацию основной образовательной программы дошкольного образования и 

Программы воспитания детей дошкольного возраста, обеспечивает 

организацию жизни детей в образовательном учреждении, способствует 

сохранению и укреплению здоровья дошкольников. В помещении детского сада 

есть дополнительные помещения для работы с детьми, предназначенные для 

поочередного использования всеми или несколькими детскими группами 

(музыкальный зал, кабинет учителя-логопеда, кабинет учителя-дефектолога), а 

также сопутствующие помещения (медицинского назначения, пищеблока, 

прачечной) и служебно-бытовые помещения для персонала. В группах создана 

полноценная РППС, соответствующая возрастным особенностям 

воспитанников, эстетическим и гигиеническим требованиям. Группы 

постепенно пополняются современным игровым оборудованием, 

современными информационными стендами. РППС всех помещений 

достаточно насыщена, выдержана мера «необходимого и достаточного» для 

каждого вида деятельности, стимулируют процесс развития и саморазвития, 

социализации и коррекции воспитанников. В детском саду уютно, красиво, 

удобно и комфортно детям, нашим воспитанникам открыт весь спектр 

возможностей, направляющий усилия детей на эффективное использование 

отдельных элементов среды.  

Таблица 5 
Ценност

и  

Оформление 

помещения  

Наполняемость  

Родина, 

природа  

- Центр 

«Краеведения и 

патриотизма».  

- Центр 

природы в 

группе.  

- Природа на 

территории 

ДОО.  

-Государственные символы РФ, символика группы.  

- Символы Новосибирска, Новосибирской области.  

- Подборка книг, альбомов, репродукций, иллюстраций по истории 

России, Новосибирска и Новосибирской области 

Альбомы достопримечательностей России, Новосибирска и 

Новосибирской области 

-Папки-передвижки «День России», «День флага». 

- Художественная литература.  

-Изделия народных промыслов.  

-Природный материал.  

-Наборы животных, деревьев, растений.  

-Глобус, географические карты, макеты достопримечательностей 

города.  
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-Куклы в национальных костюмах.  

- Д/и игры. 

- Плакаты «Экологическая тропа»  

- Энциклопедии, детская художественная литератур, иллюстрации о 

животном и растительном мире планеты 

Безопасно

сть. 

Жизнь, 

милосерд

ие, добро  

«Центр 

безопасности» 

Тематические 

стенды. 

Оформление 

стен групповых 

помещений.  

- Макеты проезжей части, светофора, дорожных знаков 

- Настольно-дидактические игры, пособия,  

- Фото проблемных ситуаций, атрибуты к сюжетно – ролевым играм  

- Фото выставки.  

- Книги и пособия.  

- Продукты детского творчества 

- Детская художественная литература,  

- Иллюстрации о жизни людей разных стран, природы и пр.  

Человек, 

семья, 

дружба, 

сотрудни

чество  

-Центр 

театрализации  

и 

музицирования 

-Центр 

уединения.  

-Стенды для 

родителей.  

-Фотовыставки.  

-Выставки 

творчества.  

-Художественная литература  

-Книги, пособия.  

-Игровое оборудование.  

-С/р игра «Семья».  

-Материалы для творчества.  

-Фотоальбомы «Моя семья», «Мои любимые животные», «Отдыхаем 

вместе». 

- Стенгазеты «Воспитатель, я и мои друзья» 

Познание  -Центр 

математики и 

логики.  

-Центр 

экспериментир

ования.  

-Центр 

конструирован

ия.  

- Лаборатория для познавательно-исследовательской и опытно-

экспериментальной деятельности детей (магниты, увеличительные 

стёкла, весы, микроскоп, природный и бросовый материал, центр 

«Песка и воды», коллекции ткани, бумаги, камней), 

-Игрушки и игровое оборудование для с/р игры «Школа».  

- Игры-головоломки.  

-Математические игры.  

- Дидактические игры, игровые наборы, игрушки, предметы-

заместители для игровой деятельности,  

- Конструкторы с различными способами соединения деталей, 

строительный материал, мозаика, лото, домино различной тематики,  

- Демонстрационный и раздаточный материал для обучения детей 

счету, развития представлений о величине и форме предметов, 

дидактические, логические игры, пазлы,  

- Схемы, планы, макеты помещений для ориентировки в пространстве, 

на плоскости, в тетради.  

Здоровье, 

жизнь  

-Центр 

двигательной 

активности.  

-Центр 

безопасности.  

-Центр 

уединения.  

-Музыкально-

спортивный 

зал.  

-Спортивная 

площадка на 

-Спортивное оборудование в группах и спортивном зале.  

-Дорожки здоровья.  

- Альбомы «Папа, мама, я – спортивная семья», «Любимый спорт», 

«Витаминка» 

-С/р игра «Больница».  
музыкально-спортивный зал, спортивная площадка на территории,  

инвентарь для выполнения основных движений, ОРУ, маты,  

инвентарь, оборудование для спортивных игр на территории,  

атрибуты для проведения подвижных игр, маски, включая народные 

игры, игры-эстафеты,  

картотеки спортивных, подвижных и народных игр.  

-Макеты по ПДД.  
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территории 

ДОО.  

-Стенды безопасности.  

-Муляжи фруктов и овощей.  

-Книги, пособия.  

-Стенд настроения. 

- Плакаты «Безопасный маршрут от дома до детского сада» 

- Газеты «Автокресло», «Золотые правила безопасности нашей семьи» 

Труд  -Уголок 

дежурств.  

-Центр 

природы в 

группе.  

-Цветник на 

подоконнике, 

на территории.  

-Оборудование для труда в природе (детские лопаты, грабли и т.д.).  

-Оборудование для с/р игр.  

-Набор детских инструментов.  

-Куклы по профессиям.  

-Д/и, пазлы «Профсессии».  

-Набор костюмов.  

- Картинки, схемы последовательности одевания, раздевания, 

выполнения трудовых действий, сервировки стола и др.,  

- Уголки дежурства,  

- Дидактические пособия «Профессии», «Орудия труда».  

- Правила безопасности в группе, при выполнении трудовых действий 

в природе, самообслуживании, хозяйственно-бытовом и пр. 

Культура 

и красота  

-Эстетическое 

оформление 

групповых 

помещений.  

-Музыкальный 

зал.  

-Центр 

творчества.  

-Центр 

театрализации, 

музицирования 

-Выставки 

детского 

творчества  

-Разные виды театров, музыкальные инструменты, посуда с 

элементами росписей.  

-Ширмы, костюмерные.  

-Книги, пособия.  

-Картотеки игр, закличек, песен.  

- С/р игра «Салон красоты».  

- Альбомы «Народные промыслы» 

-Набор картинок «Правила поведения»  

-Набор картинок «Цветущие растения»  

- Материалы для творчества  

При выборе материалов и игрушек для РППС администрация ДОО 

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.  

 

2.5.3.2. Кадровое обеспечение  
В реализации Программы воспитания в МБДОУ д/с № 135 «Речецветик» 

принимает участие весь педагогический коллектив, укомплектованный 

согласно штатному расписанию.  

- Заведующий ДОО управляет воспитательной деятельностью на уровне ДОО; 

создает условия, позволяющие педагогическому составу реализовать 

воспитательную деятельность; проводит анализ итогов воспитательной 

деятельности в ДОО за учебный год; осуществляет планирование 

воспитательной деятельности в детском саду на учебный год, включая 

календарный план воспитательной работы на учебный год; регулирование 
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воспитательной деятельности в детском саду; контроль исполнения 

управленческих решений по воспитательной деятельности в детском саду. 

- Старший воспитатель осуществляет: формирование мотивации педагогов к 

участию в разработке и реализации разнообразных образовательных и 

социально значимых проектов; информирование о наличии возможностей для 

участия педагогов в воспитательной деятельности; наполнение сайта детского 

сада информацией о воспитательной деятельности; организацию повышения 

психолого-педагогической квалификации воспитателей; участие обучающихся 

в районных и городских, конкурсах и т.д.; организационно-методическое 

сопровождение воспитательной деятельности педагогических инициатив; 

развитие сотрудничества с социальными партнерами; стимулирование активной 

воспитательной деятельности педагогов. 

- Воспитатель, учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог, 

музыкальный руководитель осуществляют образовательный процесс в течение 

всего времени пребывания детей в детском саду. обеспечивают занятия 

воспитанников творчеством, физической культурой; формирование у 

воспитанников активной гражданской позиции, сохранение и приумножение 

нравственных, культурных и научных ценностей в условиях современной 

жизни, сохранение традиций ДОУ; организацию работы по формированию 

общей культуры будущего школьника; внедрение здорового образа жизни; 

внедрение в практику воспитательной деятельности научных достижений, 

новых технологий образовательного процесса; организацию участия 

воспитанников в мероприятиях, проводимых городскими, региональными и 

федеральными структурами в рамках воспитательной деятельности. 

- Младший воспитатель совместно с воспитателем обеспечивает занятие 

дошкольников творчеством, трудовой деятельностью; участвует в организации 

работы по формированию общей культуры будущего школьника. 

78,5% педагогов имеют высшую и первую квалификационную категорию, 

повышают профессиональный уровень через различные формы обучения: КПК, 

семинары, вебинары, мастер-классы, практикумы, распространении 

педагогического опыта. В ДОО созданы условия для совместного, 

конструктивного сотрудничества, освоения новых технологий. В рамках 

договора о сотрудничестве к проведению мероприятий могут быть привлечены 

представители данных учреждений. МБДОУ д/с № 135 «Речецветик» 

укомплектован педагогическими кадрами на 100%. Педагоги дошкольного 

учреждения являются активными участниками семинаров, конференций, 

методических объединений, становятся победителями и лауреатами конкурсов, 

фестивалей разного уровня, представляют свои авторские методические 

разработки и делятся опытом работы на научно-практических семинарах, 

методических днях и днях открытых дверей городского и регионального 

уровня.  

Социальное партнерство  

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства 

предусматривает:  
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- участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных 

мероприятий (дни открытых дверей, государственные и региональные 

праздники, торжественные мероприятия, выездные выставки-экскурсии);  

- проведение на базе организаций-партнеров различных мероприятий, событий 

и акций воспитательной направленности;  

- участие представителей организаций-партнеров в проведении акций 

воспитательной направленности;  

- реализация различных проектов воспитательной направленности, совместно 

разрабатываемых детьми, родителями (законными представителями) и 

педагогами с организациями-партнерами.  

Педагогический коллектив МБДОУ д/с № 135 «Речецветик» 

осуществляет деловое, практическое и научно-консультативное сотрудничество 

с различными организациями:  

Таблица 6 
Организация Цель взаимодействия 

ГАУДПО НСО 

НИПКиПРО 

Научно-методическое сопровождение краеведческого образования детей 

дошкольного возраста в ДОО Новосибирской области 

МКУК ЦБС 

Центрального 

округа, филиал 

«Библиотека им. 

Н.К. Крупской» 

Совместная просветительская, культурно-досуговая деятельность 

Библиотеки и Учреждения, с целью формирования у дошкольников интереса 

к книге и чтению путем проведения совместных конкурсов, выставок, 

праздников. Осуществлять книгоношество в детский сад. Размещать 

информацию просветительского характера, в т.ч. по пропаганде чтения для 

детей и их родителей (законных представителе) 

МАУК «Музей 

Новосибирска», 

отдел «Музей 

Центрального 

района» 

Создание благоприятных условий для приобщения детей к историческому 

прошлому и освоения культурных ценностей. Патриотическое воспитание 

детей на примере исторических фактов и судеб выдающихся жителей города 

Новосибирска. Организация и проведение просветительской деятельности, 

направленной на позиционирование историко-культурного наследия и 

формирование позитивного имиджа города Новосибирска. 

 

2.5.3.3. Взаимодействие с родителями (законными представителями) по 

вопросам воспитания.  

Работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного 

возраста должна строиться на принципах ценностного единства и 

сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения ДОО. 

Цель взаимодействия: объединение усилий педагогов ДОО и семьи по 

созданию условий для развития личности ребенка на основе социокультурных, 

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

Задачи:  

1. Повысить компетентность родителей (законных представителей) в вопросах 

развития личностных качеств детей дошкольного возраста.  

2. Оказать психолого-педагогическую поддержку родителям в воспитании 

ребенка.  

3. Объединить усилия педагогов и семьи по воспитанию дошкольников 

посредством совместных мероприятий.  

            В общении с родителями активно используются дистанционные 

образовательные технологии. Информационная оперативность и доступность 
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общения обеспечивается в режиме общения групп, созданных в социальных 

сетях, электронной перепиской через почту детского сада.  

Основные формы взаимодействия педагогов ДОО и родителей (законных 

представителей) дошкольников:  

- Анкетирование. Данная форма используется с целью изучения семьи, 

выявления образовательных потребностей и запросов родителей (законных 

представителей). Способствует установлению контактов, а также для 

согласования воспитательных воздействий на ребенка.  

-Консультации. Это самая распространенная форма психолого-педагогической 

поддержки и просвещения родителей (законных представителей). Проводятся 

индивидуальные и групповые консультации по различным вопросам 

воспитания ребенка. Применяются консультации-презентации с 

использованием ИК-технологий, стендовые консультации.  

-Мастер-классы. Активная форма сотрудничества, посредством которой 

педагог знакомит с практическими действиями решения той или иной задачи. В 

результате у родителей (законных представителей) формируются 

педагогические умения по различным вопросам воспитания детей.  

- Праздники, выставки, конкурсы, соревнования. В соответствии с годовым 

планом (при условии соблюдения требований СанПин) проводятся совместные 

с родителями (законными представителями) мероприятия, которые включают в 

общее интересное дело всех участников образовательных отношений. Тем 

самым оптимизируются отношения родителей (законных представителей) и 

детей, родителей (законных представителей) и педагогов, педагогов (законных 

представителей) и детей.  

-Родительские собрания. Посредством собраний координируются действия 

родительской общественности и педагогического коллектива по вопросам 

обучения, воспитания, оздоровления и развития детей.  

События образовательной организации.  

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.  

 

2.5.3.4. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение 

планируемых личностных результатов в работе с детьми с ОВЗ. 

          Инклюзия (дословно – «включение») – это готовность образовательной 

системы принять любого ребенка независимо от его индивидуальных 

особенностей (психофизиологических, социальных, психологических, 

этнокультурных, национальных, религиозных и др.) и обеспечить ему 

оптимальную социальную ситуацию развития.  

           Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для 

проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. На уровне 

уклада: в ДОО инклюзивное образование – это норма для воспитания, 

реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, 
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взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная 

ответственность. Эти ценности должны разделяться всеми участниками 

образовательных отношений в ДОО.  

           На уровне воспитывающей среды: РППС строится как максимально 

доступная для детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда ДОУ 

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. ДОО обеспечивает 

переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и свободы в 

коллективе детей и взрослых.  

Основными условиями реализации Программы воспитания в ДОО являются:  

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития;  

- построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным 

субъектом воспитания;  

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  

- формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской 

деятельности;  

- активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию 

ребенка.  

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях ДОО являются:  

- формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности;  

- формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений;  
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- обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с 

особенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической 

компетентности родителей;  

- обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с 

окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество;  

- расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и 

представлений об окружающем мире;  

- взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с 

ОВЗ;  

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

их эмоционального благополучия;  

- 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. 

 

3. 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: 

1) Научная обоснованность и гибкость методических и организационных 

решений задач комплексного сопровождения обучающихся с аутизмом в 

дошкольном возрасте; 

2) Интегративная направленность комплексного сопровождения; 

3) Этапный, дифференцированный, личностно ориентированный и 

преемственный характер комплексного сопровождения; 

4) Организация развивающей образовательной среды, способствующей 

реализации особых образовательных потребностей обучающихся с аутизмом и 

– в соответствии с положениями ФГОС ДО – социально-коммуникативному, 

речевому, познавательному, художественно-эстетическому и физическому 

развитию с учётом особенностей развития при РАС; 

5) Сбалансированность усилий, направленных на коррекцию аутистических 

расстройств у ребёнка с аутизмом, и организацию среды, адекватной 

особенностям его развития; 

6) Ориентированностькоррекционно-педагогическойоценкинаотносительные 

показатели детской успешности, то есть положительную динамику 

коррекционной работы и общего развития; 

7) Активное участие семьи как необходимое условие коррекции аутистических 

расстройств и по возможности успешного развития ребёнка с РАС; 

8) Высокая и постоянно повышаемая профессиональная компетентность 

психолого-педагогических сотрудников в вопросах коррекции РАС в 

соответствии с требованиями их функционала – через занятия на курсах 

повышения квалификации, участия в обучающих семинарах, конференциях. 
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3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

(РППС) 

В соответствии с ФГОС ДО, РППС ДОО должна обеспечивать и 

гарантировать: 

- охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия обучающихся с ОВЗ, проявление уважения к их человеческому 

достоинству, чувствам и потребностям, формирование и поддержку 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях, в том числе при взаимодействии обучающихся друг с другом и в 

коллективной работе;  

- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОО, 

группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации 

образовательной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря 

для развития обучающихся 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 с педагогическим работниками, а также свободу в выражении своих 

чувств и мыслей;  

- создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования и профессионального развития 

педагогических работников, а также содействие в определении собственных 

целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов;  

- открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, 

осуществление их поддержки в деле образования и воспитания обучающихся, 

охране и укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных 

инициатив внутри семьи;  

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

педагогических работников с детьми, ориентированного на уважение 

достоинства и личности, интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие 

возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития 

обучающихся). 

Принципы построения развивающей среды: 

- 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; 

- принцип стабильности-динамичности: многофункциональные и легко 

трансформируемые формы (мягкий строительный материал, сборно-разборные 
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игровые модули и т. д); 

- принцип комплексирования и гибкого зонирования; 

- принцип индивидуальной комфортности и эмоционального благополучия 

(альбомы с фотографиями близких родственников; стенды с фотографиями 

детей, спокойная цветовая гамма групповых помещений и т. д.). 

- принцип открытости и закрытости: открытость природе (организация 

участков с растущими на них деревьями кустарниками, клумбами); открытость 

культуре (элементы настоящей взрослой живописи, литературы, музыки); 

открытость обществу, открытость своему «Я», (фотографии, уголки 

«уединения» и т.д.); 

- принцип учета половых и возрастных различий детей. 

РППС ДО создается педагогическими работниками для развития 

индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня 

активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной 

траектории развития. Она строится на основе принципа соответствия анатомо-

физиологическим особенностям обучающихся (соответствие росту, массе тела, 

размеру руки, дающей возможность захвата предмета). 

1) Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. Образовательное пространство оснащено средствами 

обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими 

игровыми и дидактическими материалами (в соответствии со спецификой 

Программы). Организация образовательного пространства и разнообразие 

материалов, оборудования обеспечивают:  

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том 

числе с песком и водой);  

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в соревнованиях;  

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением;  

- возможность самовыражения детей.  

2) Трансформируемость пространства предусматривает возможность 

изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей;  

3) Полифункциональность материалов предполагает возможность 

разнообразного использования различных составляющих предметной среды. 

4) Вариативность среды предполагает:  

- наличие различных пространств (центров) (для непосредственно 

образовательной деятельности, индивидуальной работы, игры, 

конструирования), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей;  

- периодическую сменяемость игрового и дидактических материалов, 

появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей.  
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5) Доступность среды предполагает:  

- доступность для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов всех помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность;  

- свободный доступ детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности;  

- исправность и сохранность материалов и оборудования.  

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает 

соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования.  

Таблица 7 
Основные направления 

развития  

Наличие 

специальных 

помещений  

Основные  пособия и специальное оборудование  

Физическое 

направление  

Физкультурный  

зал  

Спортивное оборудование для проведения 

физкультурных занятий, мероприятий  

Спортивная 

площадка 

Спортивное оборудование для проведения 

физкультурных занятий на улице  

 Групповые 

помещения  

Центры двигательной активности, дорожки 

здоровья, оборудование для закаливания  

Медицинский блок  Ростомер, мебель, весы, тонометр, медикаменты 

для оказания первой медицинской помощи  

Социально- 

коммуникативное 

развитие  

 

Групповые 

помещения  

Развивающие пособия и игры, атрибуты, игровые 

модули, сюжетно-игровое оборудование, 

оборудование для трудовой деятельности, 

художественная литература, видеомагнитофон, 

фотоаппарат, видео- и аудиотека. 

Территория ДОУ   Малые архитектурные формы на групповых  

прогулочных площадках для сюжетно-ролевых 

игр и др.  

Познавательное 

развитие  

Групповые 

помещения  

Центры познавательного развития, оборудование 

для исследовательской и опытнической 

деятельности детей (мини лаборатория), материал 

для разного вида конструирования, экологические 

уголки, дидактические и развивающие игры, 

игры- головоломки, игры для развития 

логического мышления, развивающие таблицы, 

мобильные стенды, подбор детских презентаций 

по темам  

 Территория ДОУ   «Зимняя столовая для птиц», цветники  

Художественно- 

эстетическое 

развитие  

Групповые 

помещения  

Центры музыкально-художественного творчества, 

центры художественно-продуктивной 

деятельности, театры разных видов (настольный, 

кукольный, перчаточный, бибабо и другие), 

магнитофоны, музыкальные инструменты  
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Музыкальный зал  Музыкальное оборудование, атрибуты для театра, 

детские музыкальные инструменты, 

мультимедийная техника, видеопроектор, диски   

Картинная галерея  Выставки детского творчества  

Речевое развитие  Групповые 

помещения  

Дидактические речевые игры, детские 

библиотечки с подбором детской литературы, 

дидактических игр с литературоведческим 

содержанием, фильмотекой по произведениям 

детских писателей, русских народных сказок, 

фольклорных произведений и др.  

Коррекционное 

направление  

Групповые 

помещения  

Уголки с оборудованием для коррекции психо- 

моторного развития, уголки уединения  

Кабинет учителя-

логопеда  

Игры для коррекции речевой сферы, таблицы, 

азбука разных видов (картонная, магнитная, 

электронная), картотеки, детские презентации по 

темам, дидактический материал для постановки 

звуков 

Кабинет педагога-

психолога  

Оборудование и материалы для диагностики и 

коррекции психофизических процессов, 

магнитофон  

 

Содержание всех пространственных зон предметно-развивающей среды 

ДОО подчинено одной главной цели – развитию способности мыслить 

избирательно и продуктивно, а также соответствует основной задаче - 

всестороннему развитию ребёнка: развитию его мотивационной сферы, 

интеллектуальных и творческих сил, качеств личности. 

Содержание РППС удовлетворяет потребности актуального, ближайшего 

и перспективного развития ребёнка с РАС, становление его индивидуальных 

способностей. Единство педагогического процесса и преемственность этапов 

развития деятельности на начальном, основном этапах дошкольного возраста 

обеспечиваются общей системой требований к коррекционно-развивающей 

предметно-пространственной среде с учетом специфики коррекционно-

образовательного направления ДОО. 

РППС учитывает 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. 

Пространство учитывает интересы и потребности ребенка с РАС, 

характеризуется относительным постоянством расположения игровых 

материалов и предметов мебели, неперегруженно разнообразными игровыми 

объектами. Игры и игрушки подбираются в соответствии с содержанием 

образовательной программы. 

При организации индивидуальных занятий соблюдают следующую 

последовательность: рабочий стол находится у стены для минимизации 

отвлекающих ребенка факторов, рабочий стол отодвигается от стены, и педагог 

располагается в зоне видимости ребенка; занятия проводятся в малой группе, 
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состоящей из двух детей, рабочие столы располагаются рядом друг с другом. 

При участии в групповых формах работы используется наглядное 

расписание, иллюстрирующее последовательность выполняемых заданий, игры 

и дидактические материалы: 

– для подготовки руки к письму: ограничители строки, разлиновка листа в 

крупную клетку или линейку; 

– при развитии элементарных математических представлений: визуальный ряд 

чисел, игровые пособия по закреплению состава числа (подбираются с опорой 

на индивидуальные интересы ребенка), игровые пособия по обучению 

сравнению чисел с помощью знаков, игровые пособия по обучению 

выполнению арифметических действий, наглядные пособия по обучению детей 

решать задачи; 

– подготовка к обучению грамоте: схемы слов, предложений, звуко-буквенного 

анализа, символы звуков, таблицы для чтения и др.; 

– развитие речи и ознакомление с окружающим миром: музыкальные 

инструменты, мелкий материал для игр на столе – звери, птицы, семья, посуда, 

продукты, одежда, транспорт, мебель и др., сюжетные картины, серии 

сюжетных картин, пальчиковый театр и др.; 

– физическое развитие: маты, мягкие игровые модули, качели, батут, горка, 

бассейн с шариками, мячи, кольца, клюшки, кегли, кольцебросы, обручи, 

машины, самокаты, схемы игр и т.д.; 

– игровое оборудование для игр на полу: машинки, гаражи, самолеты, 

кораблики, куклы, игрушечная мебель, посуда, продукты, одежда, набор 

доктора, игрушечные животные и т. д.; 

Необходимо, чтобы все игровые и дидактические материалы были 

упорядочены, каждый предмет находится на постоянном месте. Места 

промаркированы, что способствует самостоятельной уборке игрушек. 

Для визуализации РППС используются: 

– фотографии ребенка для обозначения вещей, которыми он пользуется в 

группе (стула, стола, шкафчика, крючка для полотенца и т. д.), 

– фотографии воспитателей и детей, посещающих группу, 

– фотографий педагогов, работающих в кабинетах (логопед, психолог и др.), 

– информационные таблички (пиктограммы) на дверях спальни, раздевалки и 

т.д., 

– иллюстрированные правила поведения, 

– алгоритмы выполнения бытовых навыков (умывания, туалета, переодевания 

на физкультуру, мытья рук и т.д.), 

– коммуникативный альбом: фотографии близких людей; любимых видов 

деятельности ребенка; пиктограммы, связанные с удовлетворением 

физиологических потребностей ребенка (вода, еда, туалет); изображением 

эмоций ребенка; базовые коммуникативные функции (в т. ч. просьбу о помощи, 

приветствие, отказ, согласие и т. д.). 

Обязательной составляющей предметно-пространственной развивающей 

среды для ребенка с РАС является оборудование уголка уединения (зоны 

отдыха ребенка). Для этого используются: невысокие легкие передвижные 
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ширмы, разноцветные драпировки разной величины, мягкие модули, подушки, 

палатка, любое ограниченное пространство. В зоне отдыха размещаются 

любимые игрушки ребенка, книги, фотографии, приятное для ребенка 

сенсорное оборудование, мягкая мебель и т.д. Детей необходимо обучить 

правилам поведения в уголке уединения. 

Соблюдение четкого распорядка дня является условием успешной 

адаптации ребенка в образовательной организации. При подготовке ребенка к 

посещению детского сада необходимо учитывать склонность к постоянству. 

Любое изменение режима дня и распорядка занятий может повлиять на 

поведение ребенка. Дети с расстройствами аутистического спектра при 

восприятии информации в вербальной форме нуждаются в визуальном ее 

подкреплении. С этой целью используют визуальное расписание. 

Необходимость введения визуального расписания связана с тем, что у детей с 

РАС недостаточно сформировано понимание речи. Выбор вида визуального 

расписания зависит от возраста и интеллектуального развития ребенка. На 

первых порах используют фотографии, обозначающие занятия и режимные 

моменты. Многим детям с РАС требуется использование индивидуального 

визуального расписания (в него могут быть внесены коррекционные занятия, 

дополнительные перерывы и т.д.). 

Для обеспечения качества сна ребенка с РАС необходимо обратить 

внимание на: соблюдение температурного режима, комфортного для ребенка, 

возможную специфическую реакцию ребенка на ткань постельного белья и 

пижамы, наличие посторонних шумов (шум воды в кране, звук вентилятора, 

шум за окном, которые могут мешать заснуть), создание условий для 

пробуждения в спокойной обстановке. Удачным является размещение шторок 

над кроваткой ребенка, что дает возможность уединения и спокойного 

засыпания ребенка с РАС. 

Для некоторых детей с РАС сон в незнакомом месте является 

невозможным. При этом ребенок очень устает и дневной сон для него является 

физиологической потребностью. Для таких детей необходимо предусмотреть 

возможность ухода на время дневного сна домой и возвращение ребенка 

обратно после пробуждения. 

Для детей с РАС характерно стремление сохранить постоянные 

привычные условия жизни, сопротивление изменениям в жизни, в том числе в 

организации приема пищи. У детей наблюдается пристрастие к определенным 

блюдам, неприязнь к некоторым продуктам. Постепенно пищевой репертуар 

ребенка расширится. Однако на этапе адаптации допускается организовать 

ребенку возможность питаться принесенной из дома едой, а также пользоваться 

одноразовой или личной посудой. 

При организации прогулок необходимо учитывать то, что детям с РАС 

нравятся ощущения, получаемые от прыжков с высоты или падения на землю. 

Они часто не могут оценить уровень опасности, лишены «чувства края» и могут 

забираться очень ловко, быстро и довольно высоко. Поэтому очень важно, 

чтобы на прогулочной площадке соблюдались все меры безопасности. При 

этом у детей с РАС должен быть доступ к оборудованию, позволяющему 
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обеспечить сенсорную разгрузку ребенка.  

Предметная среда отвечает коррекционно-развивающему содержанию 

деятельности детей с РАС и ориентируется на возрастные нормы. 

 

3.3. Кадровые условия реализации Программы  

Реализация Программы ДОО обеспечивается руководящими, 

педагогическими, учебно-вспомогательными, административно- 

хозяйственными работниками образовательной организации, а также 

медицинскими работниками, являющимися специалистами ГАУЗ НСО ГКП 

№ 1 и иными работниками, выполняющими вспомогательные функции.  

ДОО самостоятельно устанавливает штатное расписание; осуществляет 

прием на работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых 

договоров, распределение должностных обязанностей, создание условий и 

организацию методического и психологического сопровождения педагогов. 

Руководитель организации заключает договоры гражданско-правового 

характера и совершает иные действия в рамках своих полномочий.  

Кадровые условия в ДОО соответствуют критериям оценки реализации 

Программы: квалификации педагогических работников соответствуют 

требованиям, установленным в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих; квалификации учебно-

вспомогательного персонала соответствуют требованиям, установленным в 

Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих; профильная направленность квалификации 

педагогических работников соответствует занимаемой должности. 

Педагогический состав – 14: старший воспитатель – 1, музыкальный 

руководитель – 1, учитель-логопед – 3, учитель-дефектолог – 1, воспитатель – 

9. Руководство ДОО осуществляет заведующий, имеет высшее образование. 

Образование 

Высшее – 7 человек – 50% 

Высшее педагогическое –7человек – 50% 

Среднее специальное – 7 человек –50% 

С/специальное педагогическое – 7 человек – 50% 

Квалификационные категории 

Высшая – 7 человек– 50%  

Первая – 5 человек – 36%  

Без категории – 2 человека – 14% 

Педагогический стаж 

До 5 лет – 3 человек –21,5% 

5-10 лет – 1 человека – 7% 

10-20 лет – 3 человека – 21,5% 

Свыше 20 лет – 7 человека – 50% 

Возрастной диапазон педагогического состава 

До 25 лет – 3 человек – 21,5% 

25-40 лет – 2 человека 14% 

40-55 лет – 4 человек 23,5% 



74  

55 и выше – 5 человека 36% 

Координация реализации АОП ДО осуществляется на заседаниях ППк 

образовательной организации с участием всех педагогов и специалистов, 

задействованных в реализации Программы.  

В целях эффективной реализации Программы созданы условия для 

профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в том 

числе реализации права педагогов на получение дополнительного 

профессионального образования не реже одного раза в три года за счет средств 

ДОО. 

Учитель-логопед: 

– при адаптации содержания программы: оказывает методическую 

поддержку педагогам по организации речевого режима, адаптации инструкций 

к заданиям, вопросов, текстов и других дидактических материалов, подборе 

художественных произведений для чтения, заучивания, пересказа, 

инсценировки по ролям и др.; 

– при реализации программы: осуществляет формирование 

коммуникативной стороны речи (развитие активного и пассивного словаря, 

развитие диалогической речи, обучение ответам на поставленные вопросы, 

умению задавать вопросы), понимание обращенной речи (понимание 

инструкций, текстов, диалогов, прочитанного материала и т.д.), работу над 

просодической стороной речи, ее мелодическими и ритмическими 

компонентами, подготовку к обучению грамоте и письму и др. 

Учитель-дефектолог:  

- Создает адекватно организованную среду, которая становится основным 

способом коррекционного воздействия при работе с ребенком. Все пространство 

необходимо зонировать в соответствии с выполняемыми видами деятельности: 

зона обучения, зона отдыха, игровая зона, и т.п.  

- Организация и визуализация времени. Для детей с РАС очень важна «разметка» 

времени. Регулярность чередования событий дня, их предсказуемость и 

планирование предстоящего помогают лучше понимать начало и окончание 

какой-либо деятельности. Здесь широко используются различного вида 

расписания, инструкции, календари, часы.  

- Структурирование всех видов деятельности. Основное направление работы – 

это формирование у детей в дошкольном возрасте продуктивной деятельности и 

навыков взаимодействия и формирование стереотипа учебного поведения.  

- Преодоление неравномерности в развитии. Данная задача решается 

посредством использования специальных методик и программ, а также 

применения специальных и специфических методов, способов и приемов 

обучения (альтернативная коммуникация, глобальное чтение).  

При работе необходимо учитывать следующее:  

- преобладание наглядных средств в предоставлении материала;  

- рациональное дозирование информации;  

- адекватный возможностям восприятия темп подачи материала;  

- вариативность уровня сложности заданий.  

- Организация режима коммуникативного общения. Особое внимание должно 
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уделяться работе над расширением словарного запаса и развитием понятийной 

стороны речи. Следует проговаривать с ребенком с РАС все события дня, 

важные моменты жизни. Коммуникацию необходимо сделать как можно 

конкретной и неотъемлемой частью жизни.  

- Сопровождение образовательного процесса. При организации 

образовательного процесса дефектолог ориентируется на индивидуальную 

адаптированную образовательную программу. Наблюдения за ребенком в 

свободной от организованной деятельности дает возможность отслеживать 

достижения ребенка и своевременно вносить коррективы. 

Педагог-психолог: 

– при адаптации содержания программы: оказывает методическую помощь 

в установлении контакта с ребенком с РАС, подборе доступных для ребенка 

форм совместной деятельности со взрослым и с другими детьми, выстраивания 

взаимоотношения между ребенком с РАС и другими детьми, адаптации 

сценариев праздников и других мероприятий, участвует в разработке и 

реализации программ знакомства детей с РАС со школой (на этапе завершения 

дошкольного образования),проводит разъяснительную работу с воспитателями 

и другими сотрудниками образовательной организации по особенностям 

развития и коммуникации с детьми с РАС, консультирует родителей по 

участию в образовательном процессе и др.;  

– при реализации программы: осуществляет адаптацию ребенка при 

включении в образовательный процесс, формирует доброжелательные 

отношения других детей к ребенку с РАС; коррекцию нежелательного 

поведения; формирование социально-коммуникативных навыков; усвоение 

социально правильных форм поведения; развитие познавательной, 

эмоциональной и личностной сферы, в том числе – «модели психического», 

которая включает понимание эмоций, намерений, желаний, предсказание 

действий других на основе их желаний и мнений, понимание ментальной 

причинности, обмана и др. 

 Координация реализации АОП ДО осуществляется на заседаниях ППк 

образовательной организации с участием всех педагогов и специалистов, 

задействованных в реализации Программы.  

 

3.4. Материально-технические условия реализации Программы 

Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями 

социально-бытового назначения  

Таблица 8 
N 

п/п   

Объекты и помещения 

1.    

 

Медицинское обслуживание:  

Медицинский блок. 

2 Пищеблок 

3 Объекты хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения 

Санузел 

Прачечная 

4 Спальная комната (4) 
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5 Игровая комната (4) 

6 Объекты для проведения 

специальных коррекционных занятий  

Кабинет логопеда (2) 

6 Объекты физической культуры и спорта  

Физкультурный зал совмещён с музыкальным (1) 

Спортивная площадка (1) 

7 Объекты для проведения музыкальных занятий  

Музыкальный зал совмещён со спортивным (1) 

8 Методический кабинет совмещён с логопедическим 

9 Кабинет заведующей 

 

Группы, в которых воспитываются дети с РАС, оборудованы с учетом 

общих и специфических образовательных задач, представленных в Программе. 

 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса 

Таблица 9 
Образовательна

я область  

Помещения Оборудование 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

Игровые центры Игрушки, соответствующие возрастным и индивидуальным 

особенностям ребенка 

Настольно - печатные игры 

Атрибуты для театрализованных игр 

Уголки ряженья 

Настольные и напольные ширмы 

Мягкие модули 

Картотеки 

Познавательное 

развитие 

Сенсорная 

комната 

В группах центры 

познавательного 

развития 

Развивающие игры 

Центры экологии: мини- лаборатории 

Наглядные пособия  

Коллекции: камней, семян, гербарий, муляжи и т.д. 

Познавательная литература 

Настольно- печатные игры 

Демонстрационный и раздаточный материал 

Магнитно - маркерная доска 

Календари природы 

Природный материал 

Методическая литература 

Речевое 

развитие 

Логопедический 

кабинет 

Центры  речевого 

развития в 

группах 

Иллюстративный материал 

Настольно- печатные игры 

Схемы, модели 

Мнемотаблицы 

Коллажи для составления рассказов 

Альбомы для словотворчества 

Картотеки (загадки, потешки, пословицы и поговорки, 

артикуляционные гимнастики, портреты писателей и т.д. 

Пособия для развития дыхания, мелкой моторики 

Интерактивные панно и игрушки 

Методическая литература 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изостудия 

Центры в группах 

 

Пианино 

Магнитофоны 

Детские музыкальные инструменты 

Фонотека 

ИКТ, мультимедийное оборудование 
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Демонстрационные пособия 

Изоматериал, бросовый материал 

Ширмы 

Различные виды театра, реквизит, элементы декораций 

Мольберты 

Природный и бросовый материал 

Магнитно- маркерная доска 

Методическая литература 

Физическое 

развитие 

Центры в группах 

 

Нетрадиционное оборудование 

Физкультурное оборудование 

Картотеки: подвижных игр, физкультминуток, 

мнемотаблицы 

Мягкие модули 

Атрибуты к подвижным играм 

Магнитофон 

Методическая литература 

Информационные стенды, плакаты 

Материально-технические условия ДОО позволяют:  

- осуществлять все виды деятельности ребенка с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, их особых образовательных 

потребностей;  

- организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), 

педагогических работников в разработке Программы, в создании условий для ее 

реализации, а также мотивирующей образовательной среды;  

- использовать в образовательном процессе современные образовательные 

технологии (в том числе игровые, коммуникативные, проектные технологии и 

культурные практики социализации детей);  

- обновлять содержание адаптированной образовательной программы, 

методики и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития 

системы образования, запросами воспитанников и их родителей (законных 

представителей) с учетом особенностей социокультурной среды развития 

воспитанников и специфики информационной социализации детей;  

- обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого 

потенциала педагогических, руководящих и иных работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, повышения их 

профессиональной, коммуникативной, информационной, правовой 

компетентности и мастерства мотивирования детей.  

Материально-техническое оснащение отвечает не только общим, но и 

особым образовательным потребностям детей с РАС.  

Программа предусматривает также использование ДОО обновляемых 

образовательных ресурсов, в т.ч. расходных материалов, электронных ресурсов, 

техническое и мультимедийное сопровождение деятельности средств обучения 

и воспитания, спортивного, музыкального, оздоровительного оборудования, 

услуг связи, в т.ч. информационно-телекоммуникационной сети Интернет.  

 

Рекомендуемая литература 

1. Барбера М.Л. Детский аутизм и вербально-поведенческий подход 

.Пер.с англ. – Екатеринбург, 2014. 



78  

2. Бардышевская М.К., Лебединский В.В. Диагностика эмоциональных 

нарушений у детей. – М., 2003. 

3. Волкмар Ф.Р., ВайзнерЛ.А. Аутизм. Практическое руководство для 

родителей, членов семьи и учителей. Книги 1, 2, 3. Пер. с англ. – Екатеринбург, 

2014. 

4. Купер Дж.О., Херон Т.Э., Хьюард У.Л. Прикладной анализ поведения. 

Пер.с англ.– М., 2016. 

5. Лебединская К.С., Никольская О.С. Диагностика детского аутизма. – 

М.,1991. 

6. Лебединский В.В. Нарушения психического развития в детском 

возрасте. – М.,2003. 

7. Манелис Н.Г., ХаустовА.В., Никитина Ю.В., Солдатенкова Е.Н. 

Ребенок с РАС идет в детский сад //Под ред. Н.Г.Манелис. – Воронеж, 2014. 

8. Морозов С.А. Выявление риска развития расстройств аутистического 

спектра в условиях первичного звена здравоохранения у детей раннего 

возраста. Пособие для врачей. – Воронеж, 2014. 

9. Морозов С.А. Комплексное сопровождение лиц с расстройствами 

аутистического спектра. – М., 2015. 

10. Морозов С.А., Морозова Т.И. Воспитание и обучение детей с 

аутизмом. Дошкольный возраст. – М., 2017. 

11. МорозоваС.С.Коррекционнаяработаприосложнённыхформахдетскогоа

утизма. Части I и II. – М., 2004. 

12. Морозова С.С. Аутизм: коррекционная работа пр итяжёлых и 

осложнённых формах. – М.,2007. 

13. Морозова С.С. Основные аспекты использования АВА при аутизме. – 

М.,2013. 

14. Никольская О.С., Баенская Е.Р., Либлинг М.М. Аутичный ребёнок. 

Пути помощи. – М., 2007. 

15. Расстройства аутистического спектра у детей (под ред. Н.В. 

Симашковой) – М.,2013. 

16. Роджерс С. Дж., Доусон Дж., Висмара Л.А. Денверская модель раннего 

вмешательства для детей с аутизмом. Пер. с англ.–Екатеринбург,2016. 

 

Финансовые условия реализации Программы  
Объем финансового обеспечения реализации Программы определяется 

исходя из Требований к условиям реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования ФГОС ДО и должен быть достаточным и 

необходимым для осуществления ДОО:  

- расходов на оплату труда работников, реализующих Программу, в том числе 

педагогических работников, дополнительно привлекаемых для реализации 

Программы в количестве, необходимом для качественного педагогического 

сопровождения указанной категории детей;  

- расходов на средства обучения, включая средства обучения, необходимые для 

организации реализации Программы, соответствующие материалы, в том числе 

приобретение учебных изданий в бумажном и электронном виде, 
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дидактических материалов, аудио- и видеоматериалов, средств обучения, в том 

числе, материалов, оборудования, спецодежды, игр и игрушек, электронных 

образовательных ресурсов, необходимых для организации всех видов 

образовательной деятельности и создания развивающей предметно-

пространственной среды (в том числе специальных для детей с ОВЗ и детей-

инвалидов), приобретения обновляемых образовательных ресурсов, в том 

числе, расходных материалов, подписки на актуализацию электронных 

ресурсов, пополнение комплекта средств обучения и подписки на техническое 

сопровождение деятельности средств обучения, спортивного, оздоровительного 

оборудования, инвентаря, оплату услуг связи, в том числе расходов, связанных 

с подключением к информационной сети Интернет;   

- расходов, связанных с дополнительным профессиональным образованием 

педагогических работников по профилю их педагогической деятельности;  

- иных расходов, связанных с реализацией Программы, в том числе 

необходимых для организации деятельности ДОО по реализации Программы 

(включая приобретение услуг, в том числе коммунальных).  

 

3.5. Режим дня и распорядок 

Основными компонентами режима в ДОО являются: сон, пребывание на 

открытом воздухе (прогулка), образовательная деятельность, игровая 

деятельность и отдых по собственному выбору (самостоятельная деятельность), 

прием пищи, личная гигиена. Содержание и длительность каждого компонента, 

а также их роль в определенные возрастные периоды закономерно изменяются, 

приобретая новые характерные черты и особенности. Режим дня должен быть 

гибким, однако неизменными должны оставаться время приема пищи, 

интервалы между приемами пищи, обеспечение необходимой длительности 

суточного сна, время отхода ко сну; проведение ежедневной прогулки. 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для 

детей дошкольного возраста, условия организации образовательного процесса 

должны соответствовать требованиям, предусмотренным СанПиН 1.2.3685-21 и 

СП 2.4.3648-20. 

Режим дня строится с учётом сезонных изменений. В теплый период года 

увеличивается ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, 

образовательная деятельность переносится на прогулку (при наличии условий). 

Согласно СанПиН 1.2.3685-21 при температуре воздуха ниже минус 15 °C и 

скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки для детей до 7 лет 

сокращают. При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать 

также индивидуальные особенности ребёнка (длительность сна, вкусовые 

предпочтения, характер, темп деятельности и так далее). 

Примерный режим дня для детей с РАС (холодный период года) 

Таблица 10 
Содержание 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Утренний прием детей, игры, 

самостоятельная деятельность, 

утренняя гимнастика (не менее 

7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 



80  

10 минут) 

Подготовка к завтраку. Завтрак. 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 

Игры, подготовка к занятиям 
9.00-9.20 9.00-9.15 9.00-9.15 - 

Занятия (включая гимнастику в 

процессе занятия -2 минуты, 

перерывы между занятиями, не 

менее 10 минут) 

9.20-10.00 9.15-10.05 9.15-10.15 9.00-10.50 

Второй завтрак
17

 10.15 10.15 10.15 10.15 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, возвращение с 

прогулки 

10.20-12.00 10.20-12.00 10.20-12.00 10.50-12.20 

Обед 12.00-13.00 12.00-13.00 12.00-13.00 12.20-13.00 

Подготовка ко сну, сон, 

постепенный подъем детей, 

закаливающие процедуры 

13.00-15.30 13.00-15.30 13.00-15.30 13.00-15.30 

Полдник 15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 

Занятия (при необходимости) - - 16.00-16.25 - 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей 

16.00-17.00 16.00-17.00 16.25-17.00 16.00-17.00 

Ужин. 17.00-17.15 17.00-12.15 17.00-17.15 17.00-17.15 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка. Уход детей домой. 
17.15-19.00 17.15-19.00 17.15-19.00 17.15-19.00 

Время занятий по подгруппам указано вместе с 10-минутным перерывом 

 

Примерный режим дня для детей с РАС (тёплый период года) 

Таблица 11 
Содержание 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Утренний прием детей, игры, 

самостоятельная деятельность, 

утренняя гимнастика (не менее 

10 минут) 

7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 

Подготовка к завтраку. Завтрак. 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 

Игры, самостоятельная 

деятельность 

9.00-9.20 9.00-9.15 9.00-9.15 - 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, занятия на прогулке, 

возвращение с прогулки 

9.20-12.00 9.15-12.00 9.15-12.00 9.00-12.20 

Второй завтрак
18

 10.00 10.00 10.00 10.00 

Обед 12.00-13.00 12.00-13.00 12.00-13.00 12.20-13.00 

Подготовка ко сну, сон, 

постепенный подъем детей, 

закаливающие процедуры 

13.00-15.30 13.00-15.30 13.00-15.30 13.00-15.30 

Подъем. Гимнастика после сна. 15.10-15.25 15.10-15.25 15.10-15.25 15.10-15.25 
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Воздушные, водные процедуры. 

Игры. 

Полдник 15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей 

16.00-17.00 16.00-17.00 16.00-17.00 16.00-17.00 

Ужин 17.00 17.00 17.00 17.00 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, самостоятельная 

деятельность детей.  

Уход домой 

17.20-19.00 17.20-19.00 17.20-19.00 17.20-19.00 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Распорядок дня (режим) составлен на основе учёта возрастных и 

индивидуальных особенностей детей группы, климатических условий 

сибирского региона, участия в образовательном процессе всех специалистов 

ДОУ (музыкального руководителя, учителей-логопедов, учителя-дефектолога 

воспитателей групп). 

В зимнее время из-за укороченного светового дня, сильных морозов и 

ветра сокращаются по продолжительности или переносятся в спортивный зал 

физкультурные занятия, вынесенные на воздух; обучение детей ходьбе на 

лыжах. Погода также сильно влияет на проведение прогулок – может быть 

сокращена их длительность или принято решение об отмене.  

 

3.6. Планирование образовательной деятельности  

Календарный учебный график разработан в соответствии с основными 

нормативными документами ДО:  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

3. «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам дошкольного образования» 

(приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 

г. Москва);  

4. СП 2.4.36.48-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

Постановления Главного государственного врача российской Федерации от 

28.09.2020 № 28)  

5. Уставом ДОУ.  

Режим работы ДОУ: Понедельник – пятница 07 ч.00 мин. – 19 ч. 00 мин. 

Выходные дни – суббота, воскресенье, праздничные дни. 

Количество групп: 2 группы компенсирующей направленности (4-5 лет, 5-7 

лет); 2 группы комбинированной направленности (3-5 лет, 5-7 лет).  

Продолжительность учебного года: Начало: 1 сентября. Окончание: 31 

августа  
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Количество недель в учебном году (без учета каникул) – 38  

Структура учебного года Учебный период – с 01 сентября по 31 мая. 

Мониторинг 01.09 – 24.09. и 16.05 – 22.05. Новогодние каникулы во всех 

возрастных группах 31.12. – 08.01. Летний оздоровительный период – с 01 июня 

по 31 августа. 

Праздничные, выходные дни 7 ноября, 23 февраля, 8 марта, 1-2 мая, 9 мая, 12 

июня. 

Сроки проведения мониторинга 01.09. – 24. 09., 10.05. – 25.05. 

Календарный учебный график входит в состав годового плана ДОО, 

который обсуждается и принимается педагогическим советом, утверждается 

приказом заведующего.  

Учебный план занятий в группах компенсирующей направленности 

МБДОУ д/с № 135 «Речецветик»  

Таблица 12 
№ Образовательная деятельность. 

Направление деятельности. 

 

«Ромашка» 

(4-5 лет) 

«Незабудка» 

(5-7 лет) 

1. Обязательная часть программы 

 Образовательная область «Физическое развитие» 

1.1 Физическое развитие 3/114 3/114 

1. Образовательная область «Познавательное развитие» 

2.2 Познавательно-исследовательская, 

конструктивно-модельная 

деятельность 

2/68 2/68 

2.3 Развитие  элементарных 

математических представлений 

1/34 2/68 

2. Образовательная область «Речевое развитие» 

3.1 Логопедическое 2/68 2/68 

3.2 Восприятие художественной 

литературы 

2/68 2/68 

4 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

4.1 Рисование 1/34 1/34 

4.2 Лепка/аппликация 1/34 1/34 

4.3 Музыкальное развитие 2/76 2/76 

 Итого занятий 14/496 15/530 

5 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

5.1 Ритмика  2 2 

5.2 Безопасность 1 1 

5.3 Краеведение  1 1 

5.4 Организация полноценной речевой 

деятельности в детском саду 

2 раза в месяц 2 раза в месяц 

 Итого (в неделю) 4,5 4,5 

 

Планирование образовательной деятельности  
Планирование в рамках ФГОС ДО носит системный, комплексный 

характер и затрагивает все стороны жизни детей не только в группе, но и в 
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условиях семейного воспитания. Первое, на что следует обратить внимание, это 

планирование образовательной деятельности в ходе режимных моментов; затем 

следует планирование непосредственно образовательной деятельности. Важный 

раздел планирования – это индивидуализация образовательно-воспитательной 

деятельности. Далее следует образовательная деятельность совместно с семьей. 

Также планируется развивающая предметно-пространственная образовательная 

среда и соблюдение условий для позитивной социализации детей.   

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.  

Объем образовательной нагрузки в течение недели определен в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

учреждений. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки, 

включая реализацию дополнительных образовательных программ, для детей 

дошкольного возраста составляет:  

2-я младшая группа (дети четвертого года жизни) – 2 часа 45 мин в неделю;  

средняя группа (дети пятого года жизни) – 4 часа в неделю;  

старшая группа (дети шестого года жизни) – 6 часов 15 мин в неделю;  

подготовительная к школе группа (дети седьмого года жизни) – 8 часов 30 мин 

в неделю.   

Продолжительность организованной образовательной деятельности:   

для детей 4-го года жизни – не более 15 мин; 

для детей 5-го года жизни – не более 20 мин;  

для детей 6-го года жизни – не более 25 мин;  

для детей 7-го года жизни – не более 30 мин.  

С целью предупреждения переутомления детей проводятся 

физкультминутки, перерывы не менее 10 минут.   

Максимально допустимый объем нагрузки в первой половине дня:   

в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно;  

в старшей и подготовительной к школе группах – 45 минут и 1,5 часа  

соответственно.  

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 3 

часов. Прогулка проводится 2 раза в день: в первую половину – до обеда и во 

вторую половину дня – перед уходом детей домой. При температуре воздуха 

ниже минус 15 C и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки 

сокращается.  

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного 

возраста должна составлять 12-12,5 часа, из которых 2-2,5 часа отводится 

дневному сну.  
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Самостоятельная деятельность детей (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не 

менее 3 - 4 часов.  

Организованная образовательная деятельность преимущественно 

проводится в первой половине дня, для детей среднего и старшего дошкольного 

возраста может проводиться во второй половине дня, но не чаще 2-3 раз в 

неделю, преимущественно художественно-продуктивного или двигательного 

характера.   

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственной нагрузки детей, проводится только в первой половине 

дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей.  

Организованная образовательная деятельность физкультурно-

оздоровительного и эстетического цикла занимает не менее 50% общего 

времени, отведенного на образовательную деятельность.    

Вся психолого-педагогическая работа ДО строится с учетом принципа 

интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и индивидуальными особенностями воспитанников.   

Учитель-логопед проводит подгрупповые и индивидуальные занятия с 

детьми, нуждающимися в коррекции речевого развития по заключению ПМПК.   

Коррекционно-развивающая работа проводится по индивидуальным 

планам работы с детьми.  

В летний период жизнь детей максимально перемещается на детские 

площадки на участке детского сада, где проводятся спортивные и подвижные 

игры, праздники, развлечения, экскурсии. Время прогулки в летний период 

увеличивается.  

 

3.7. Нормативно-правовое обеспечение  

- Конституция РФ (ред. от 04.07.2020), ст.67, п.4 

- Конвенция о правах ребёнка 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

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

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утвержден приказом Министерства образования и науки России 

от 17 октября 2013г. № 1155, в редакции приказа Минпросвещения России от 

08.11.2022 № 955 (зарегистрирован в Минюсте России 06.02.2023 г. № 72264) 

https://base.garant.ru/70512244/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#friends 

- Федеральная адаптированная образовательная программа дошкольного 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

(Утверждена приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

24 ноября 2022 г. № 1022)  

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036, 

https://base.garant.ru/70512244/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#friends
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036
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- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025, 

утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 

2015 г. № 996-р 

- Федеральный закон от 3 мая 2012 г. № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о 

правах инвалидов».  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 20 сентября 2013 г. № 1082 «Об утверждении 

Положения о психолого-медико-педагогической комиссии».  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 апреля 

2014 г. № 293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования».  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

– образовательным программам дошкольного образования».  

- Постановление Главного государственного врача российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»»  

- Постановление Главного государственного врача российской Федерации от 

28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил СанПиН 1.2.3685-21 

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

безвредности для человека факторов среды обитания»»  

- Лицензия на образовательную деятельность: Регистрационный номер Л035-

01199-54/00208962 от 01.12.2022 г, статус лицензии: действует,  

- Устав МБДОУ д/с №135 «Речецветик»  

- Локальные акты: Положение о группах комбинированной направленности 

МБДОУ д/с № 135 «Речецветик»; Положение о взаимодействии с семьями 

воспитанников МБДОУ д/с № 135 «Речецветик»; Положение о системе 

мониторинга, достижения детьми целевых ориентиров и планируемых 

результатов освоения образовательной программы дошкольного образования в 

МБДОУ д/с № 135 «Речецветик»; Положение об организации инклюзивного 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья в МБДОУ д/с 

№ 135 «Речецветик»; Положение о психолого-педагогическом консилиуме 

МБДОУ д/с № 135 «Речецветик»; Договор об образовании по образовательным 

программам дошкольного образования МБДОУ д/с № 135 «Речецветик» 

- План работы на учебный год  

- Договоры о сотрудничестве с социальными партнерами 

. 

3.8. Федеральный календарный план воспитательной работы. 

План является единым для ДОО. 

Примерный перечень основных государственных и народных праздников, 

памятных дат в календарном плане воспитательной работы в ДОО  

27 января День снятия блокады Ленинграда; День освобождения Красной 

армией крупнейшего "лагеря смерти" Аушвиц-Биркенау (Освенцима) - День 
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памяти (рекомендуется включать в план воспитательной работы с 

дошкольниками регионально и/или ситуативно 

2 февраля День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве (рекомендуется включать в план воспитательной работы 

с дошкольниками регионально и/или ситуативно) 

8 февраля День российской науки 

15 февраля День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

21 февраля Международный день родного языка 

23 февраля День защитника Отечества 

8 марта Международный женский день 

18 марта День воссоединения Крыма с Россией (рекомендуется включать в план 

воспитательной работы с дошкольниками регионально и/или ситуативно) 

27 марта Всемирный день театра 

12 апреля День космонавтики 

1 мая Праздник Весны и Труда 

9 мая День Победы 

19 мая День детских общественных организаций России 

24 мая День славянской письменности и культуры 

1 июня День защиты детей 

6 июня День русского языка 

12 июня День России 

22 июня День памяти и скорби 

8 июля День семьи, любви и верности 

12 августа День физкультурника 

22 августа День Государственного флага Российской Федерации 

27 августа День российского кино 

1 сентября День знаний 

3 сентября День окончания Второй мировой войны, День солидарности в 

борьбе с терроризмом 

8 сентября Международный день распространения грамотности 

27 сентября День воспитателя и всех дошкольных работников 

1 октября Международный день пожилых людей; Международный день музыки 

4 октября День защиты животных 

5 октября День учителя 

Третье воскресенье октября День отца в России 

4 ноября День народного единства 

8 ноября День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей 

сотрудников органов внутренних дел России; 

Последнее воскресенье ноября День матери в России 

30 ноября День Государственного герба Российской Федерации 

3 декабря День неизвестного солдата; Международный день инвалидов 

(рекомендуется включать в план воспитательной работы с дошкольниками 

регионально и/или ситуативно 

5 декабря День добровольца (волонтера) в России 
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8 декабря Международный день художника 

9 декабря День Героев Отечества 

12 декабря День Конституции Российской Федерации 

31 декабря Новый год. 

 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

МБДОУ д/с № 135 «Речецветик» 

Таблица 13 
Время 

проведени

я 

Участники образовательного процесса 

Дети Педагоги Родители 

Август 1. Выставка «Как я 

провел лето» 

1. Педагогический совет № 1 

2. ППк – комплектование. 

1. Групповые родительские 

собрания по плану. 

Сентябрь 1. День знаний 

2. Неделя 

безопасности/Развлеч

ение по правилам 

дорожного движения 

1. Определение уровня 

подготовленности детей 

(входной мониторинг) 

 2. Обзорный контроль  

3. Мастер-класс/семинар-

практикум 

1. Оформление стендов для 

родителей. 

2. Общее родительское 

собрание 

3. Выставка «Фантазии 

осенней природы». 

Октябрь 1. Праздник Осени 

(все группы). 

2. Семейные 

посиделки «Бабушка 

рядышком с 

дедушкой» 

3. День отца  

1. Тематический контроль  

2. Семинар 

3. Круглый стол 

1. Конкурс детско-

родительского творчества по 

безопасности 

2. Анкетирование родителей  

3. Консультация для 

родителей  

4. Педагогическая гостиная 

Ноябрь 1.День Матери  

2. День рождения 

детского сада 

3. Театрализация 

сказки 

(подготовительная к 

школе группа) 

1. Подготовка и проведение 

праздника, посвященного Дню 

Матери, театрализации.  

2. Тематический контроль  

3. Педагогический совет № 2 

4. Консультация 

1. Консультация для 

родителей по плану 

2. Мастер-класс 

Декабрь 1. Новогодний 

карнавал. 

2. Конкурс детско-

родительского 

творчества к Новому 

году 

1. Оперативный контроль  

2. Профессиональный тренинг  

3. Новогодние праздники. 

1. Конкурс детско-

родительского творчества к 

Новому году 

2. Привлечение родителей к 

организации Новогодних 

праздников. 

3. Консультация для 

родителей по плану 

Январь 1.Неделя здоровья  

2. Конкурс чтения 

стихов и рисунков   

1. Консультации по плану  

2. Сравнительный контроль  

3. Семинар 

1. Акция «Друзья птиц»  

2. Консультация для 

родителей по плану 

Февраль 1. Развлечение, 

посвященное 23 

февраля.  

2. выставка детских 

работ к Дню 

защитников Отечества 

1. Тематический контроль  

2. Педагогический совет № 3 

3. Праздник, посвященный 23 

февраля. 

1. Праздник, посвященный 

23 февраля. 

2. Тематические 

родительские собрания по 

плану.  

3. Выставка творческих 
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изделий членов семей 

обучающихся 

Март 1.Праздник, 

посвященный 8 

Марта. 

2. Фольклорный 

праздник «Зиму 

провожаем! Весну 

встречаем!» 

1. Подготовка и проведение 

праздника, посвященного 8 

Марта. 

2. Педагогическая гостиная 

1. Оформление 

педагогического буклета для 

родителей 

2. Консультация для 

родителей по плану 

3. Выставка творческих 

изделий членов семей 

обучающихся 

Апрель 1. Фестиваль 

«Веселинка» 

2. День космонавтики  

3. Книжкина неделя  

4. Итоговые 

логоритмические 

занятия  

1. Семинар-практикум 

2. Педагогический совет № 4 

 

1. Анкетирование родителей 

2. Групповые родительские 

собрания по плану. 

3. Консультация для 

родителей по плану 

Май 1. Праздник «День 

Победы»  

2. Выставка детских 

работ к Дню Победы 

3. Праздник 

«Выпускной бал» 

 

1. Итоговый контроль 

2. Подготовка плана на летний 

оздоровительный период 

(пед.кол.) 

3. Определение уровня 

подготовленности детей 

(педагогическая диагностика)  

4. Организация выпуска детей 

в школу. 

5. ППк – выпуск детей из 

компенсирующих групп  

6. Педагогический совет № 5 

1. Выпускной бал 

(разновозрастная группа 

детей 5-7 лет)  

2.Заседание родительского 

комитета. Отчет. 

4. Консультация: «Ребенок 

на пороге школы». 

5. Общее родительское 

собрание «Вот и закончился 

учебный год» 

Июнь-

Июль-

Август 

1.Развлечение  «День 

защиты детей» 

1. Организация итоговых 

мероприятий по темам 

Календаря летнего 

оздоровительного периода 

1. «Субботник»  

2. Консультации по 

Безопасности летом 

В течение 

года  

Участие в конкурсах детского творчества, детско-родительского творчества, 

методических разработок; в олимпиадах,  

 

 

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

Краткая презентация программы 

Целевой раздел 

Пояснительная записка 

Программа разработана на основе Федеральной адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (Утверждена приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 24 ноября 2022 г. № 1022) 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036, особенностей 

образовательного учреждения, региона и муниципалитета, образовательных 

потребностей и запросов родителей воспитанников. Определяет цель, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательного 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036
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процесса на ступени дошкольного образования. Программа разработана в 

соответствии Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, утвержденным приказом Министерства образования 

и науки России от 17 октября 2013г. № 1155 (далее ФГОС ДО), в редакции 

приказа Минпросвещения России от 08.11.2022№ 955 (зарегистрирован в 

Минюсте России 06.02.2023 г. № 72264)  

https://base.garant.ru/70512244/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#friends  

Данная Программа соответствует требованиям ФГОС ДО, адресована 

всем участникам образовательных отношений, участвующим в обучении и 

воспитании детей с РАС и охватывает все основные образовательные области в 

возрастном периоде с 3 до 7(8) лет. 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации и с учетом 

Конвенции ООН о правах ребенка Программа ориентирована на сохранение 

уникальности и самоценности детства при любых вариантах его развития. 

Уважение личности всех субъектов образовательного процесса – основа 

реализации Программы.  

В Программе учитываются возрастные и индивидуальные потребности 

ребенка, связанные с его социальной ситуацией развития и состоянием 

здоровья, определяющие особые условия получения им образования. 

Специфической особенностью Программы является коррекционная 

направленность воспитательно-образовательной работы. В рамках возрастного, 

деятельностного и дифференцированного подходов к коррекционно-

развивающему обучению и воспитанию детей с РАС. Отличительной 

особенностью данной Программы является выделение специфических 

коррекционно-педагогических задач, направленных на развитие и коррекцию 

индивидуальных познавательных, речевых и эмоциональных нарушений детей 

в процессе занятий с учителем-логопедом, учителем-дефектологом, педагогом-

психологом, а также на формирование эффективных детско-родительских 

отношений с учетом индивидуальных особенностей развития ребенка.  

Цели и задачи деятельности МБДОУ д/с № 135 «Речецветик» по реализации 

Программы  

 Целью настоящей Программы является обеспечение реализации 

коррекционно-образовательной составляющей комплексного психолого-

педагогического и медико-социального сопровождения детей с РАС для 

достижения возможно более высокого уровня социальной адаптации и 

социализации, самостоятельности и независимости, достойного качества жизни. 

Цель Программы достигается в соответствии с ФГОС ДО посредством 

решения следующих задач: 

- реализация содержания АОП ДО; 

- коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ОВЗ; 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с 

ОВЗ, в том числе их эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ОВЗ 

в период дошкольного образования независимо от места проживания, пола, 

нации, языка, социального статуса; 

https://base.garant.ru/70512244/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#friends
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- создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей 

и творческого потенциала каждого ребенка с ОВЗ как субъекта отношений с 

педагогическим работником, родителями (законными представителями), 

другими детьми; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности обучающихся с ОВЗ, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям развития обучающихся с ОВЗ; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных 

представителей) и повышение их компетентности в вопросах развития, 

образования, реабилитации (абилитации), охраны и укрепления здоровья 

обучающихся с ОВЗ; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и 

начального общего образования.  

Принципы и подходы к формированию Программы 
Программа построена на следующих принципах: 

- Поддержка разнообразия детства. 

- Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека. 

- Позитивная социализация ребенка. 

- Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

педагогических работников и родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников ДОО и обучающихся. 

- Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, 

признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений. 

- Сотрудничество ДОО с семьей. 

- Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает подбор 

образовательными организациями содержания и методов дошкольного 

образования в соответствии с возрастными особенностями обучающихся. 

Специфические принципы и подходы к формированию Программы для 

обучающихся с РАС: 

1. Особенности восприятия и усвоения пространственно-временных 

характеристик окружающего лежат в основе трудностей ориентировки во 

времени (вчера – сегодня – завтра, сначала – потом), искажения процессов 

формирования и использования опыта (впечатления накапливаются, но не 

становятся опытом в традиционном смысле этого слова, то есть основой для 

решения грядущих жизненных задач; обладая информацией, иногда очень 

большой, человек с аутизмом не может выбрать (и, тем более, использовать) то, 
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что соответствует заданному – потребности, необходимости, желанию), 

процессов воображения (символизации). 

2. Основные проявления нарушений пространственно-временных 

характеристиках окружающего у людей с РАС:  

- фрагментарность восприятия;  

- симультанность восприятия; 

- трудности восприятия сукцессивно организованных процессов. 

3. Развитие социального взаимодействия, коммуникации и ее форм: 

большинство используемых методических подходов так или иначе преследует 

эти цели.  

4. Важным аспектом и одновременно предпосылкой социального 

взаимодействия является нарушенная при РАС способность понимать мотивы 

поведения, причины поступков и действий других людей, способность 

предвосхищать, предугадывать их действия и поведение, предполагать их 

возможные последствия и результаты. Развитие способности к репрезентации 

психической жизни других людей происходит только параллельно с развитием 

социального взаимодействия и коммуникации.  

5. Особенности проблемного поведения ребенка с РАС разнообразны: 

агрессия и аутоагрессия, аффективные вспышки, неадекватные смех, плач, 

крик, различного рода стереотипии (двигательные, сенсорно-двигательные, 

речевые). Такие поведенческие проявления препятствуют развитию ребенка, 

затрудняют (при резкой выраженности делают фактически невозможным) 

учебный процесс и само взаимодействие с другими людьми. Коррекция 

проблемного поведения не только один из важнейших разделов комплексной 

коррекции аутистических расстройств, но часто и в значительной степени 

условие работы по другим направлениям. 

Коррекция проблем поведения должна начинаться в возможно более 

раннем возрасте (желательно не позднее 2-3 лет), что позволяет в части случаев 

смягчить поведенческие проблемы, а в некоторых случаях, возможно, и 

предупредить развитие некоторых из них. 

7. Определение стратегии коррекционной работы осложняется и тем, что 

природа отдельных нарушений может быть сложной: например, мутизм может 

быть связан одновременно с аутистическим искажением речевого развития, 

выраженной умственной отсталостью и сенсомоторной алалией, а 

интеллектуальная недостаточность может включать в себя как обусловленный 

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

обусловленную умственную отсталость.  

8. Нарушения восприятия и усвоения пространственно-временных 

характеристик ближе к основному нарушению (расстройствам функций 

тонического блока мозга). Соответственно, здесь могут использоваться методы 

и компенсации, и коррекции; чаще, чем при нарушениях более высокого 

уровня, возникает необходимость медикаментозной терапии.  

9. Другие формы проблемного поведения (агрессия, аутоагрессия, 

аффективные вспышки, неадекватные крик, смех, плач, негативизм) также 

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

10. Нарушения коммуникации и социального взаимодействия – сложные 

психологические образования, их квалификация может быть самой разной и 

требует исключительно индивидуального подхода. 

 

Планируемые результаты освоения программы.  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования детьми 

с РАС с третьим уровнем тяжести аутистических расстройств 
Третий уровень аутистических расстройств является наиболее тяжелым и, 

как правило, сочетается с интеллектуальными нарушениями умеренной 

(тяжелой, глубокой) степени и выраженными нарушениями речевого развития): 

1) понимает обращенную речь на доступном уровне; 

2) владеет элементарной речью (отдельные слова) и (или) обучен 

альтернативным формам общения;  

3) владеет некоторыми конвенциональными формами общения (вербально и 

(или) невербально); 

4) выражает желания социально приемлемым способом; 

5) возможны элементарные формы взаимодействия с родителями 

(законными представителями), педагогическим работником и другими детьми; 

6) выделяет себя на уровне узнавания по фотографии; 

7) выделяет родителей (законных представителей) и знакомых 

педагогических работников; 

8) различает своих и чужих; 

9) поведение контролируемо в знакомой ситуации (на основе стереотипа 

поведения); 

10) отработаны основы стереотипа учебного поведения; 

11) участвует в групповых физкультурных занятиях и групповых играх с 

движением под музыку и пением (хороводы) под руководством педагогических 

работников; 

12) может сличать цвета, основные геометрические формы; 

13) знает некоторые буквы; 

14) владеет простейшими видами графической деятельности (закрашивание, 

обводка); 

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

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

с использованием простейших гимнастических снарядов; 

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

18) пользуется туалетом (с помощью); 

19) владеет навыками приема пищи.  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования детьми 

с РАС со вторым уровнем тяжести аутистических расстройств  
Второй уровень тяжести аутистических расстройств может сочетаться с 

интеллектуальными нарушениями (различной, чаще легкой, иногда умеренной 

степени и нарушениями речевого развития): 

1) владеет простыми формами речи (двух-трехсложные предложения, 
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простые вопросы) или (иногда) альтернативными формами общения; 

2) владеет конвенциональными формами общения (вербально и (или) 

невербально); 

3) может поддерживать элементарный диалог (чаще – формально); 

4) отвечает на вопросы в пределах ситуации общения; 

5) возможно ограниченное взаимодействие с родителями (законными 

представителями), педагогическим работником и другими детьми; 

6) выделяет себя, родителей (законных представителей), специалистов, 

которые с ним работают; 

7) различает людей по полу, возрасту; 

8) владеет поведением в учебной ситуации, но без возможностей гибкой 

адаптации; 

9) участие в групповых играх с движением под музыку и пением (хороводы) 

под руководством педагогических работников; 

10) знает основные цвета и геометрические формы; 

11) знает буквы, владеет техникой чтения частично; 

12) может писать по обводке; 

13) различает «выше – ниже», «шире – уже»; 

14) есть прямой счет до 10; 

15) выполняет физические упражнения по показу и инструкции 

(индивидуально и в группе) с использованием простейших гимнастических 

снарядов; 

16) имеет на уровне стереотипа представления о здоровом образе жизни и 

связанными с ним правилами; 

17) владеет основными навыками самообслуживания (одевается и раздевается, 

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

посуду).  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования детьми 

с РАС с первым уровнем тяжести аутистических расстройств  
Первый уровень аутистических расстройств является сравнительно 

легким, часто сочетается с формальной сохранностью интеллекта и речи, хотя 

во многих случаях интеллектуальные и (или) речевые расстройства отмечаются. 

1) владеет речью (альтернативные формы общения необходимы в очень 

редких случаях); 

2) инициирует общение (в связи с собственными нуждами); 

3) может поддерживать диалог (часто – формально); 

4) владеет конвенциональными формами общения с обращением; 

5) взаимодействует с педагогическим работником и другими детьми в 

обучающей ситуации (ограниченно); 

6) выделяет себя как субъекта (частично); 

7) поведение контролируемо с элементами самоконтроля; 

8) требуется поддержка в незнакомой и (или) неожиданной ситуации; 

9) владеет поведением в учебной ситуации; 

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

11) складывает и вычитает в пределах 5 – 10; 
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12) сформированы представления о своей семье, Отечестве;  

13) знаком с основными явлениями окружающего мира; 

14) выполняет физические упражнения по показу, инструкции и расписанию 

(индивидуально и в группе) с использованием простейших гимнастических 

снарядов; 

15) имеет представления о здоровом образе жизни и связанными с ним 

правилами; 

16) участвует в некоторых групповых подвижных играх с правилами; 

17) владеет основными навыками самообслуживания (одевается или 

раздевается, самостоятельно ест, владеет навыком опрятности), убирает за 

собой (игрушки, посуду); 

18) принимает участие в уборке квартиры, приготовлении пищи. 

Значимые для разработки и реализации Программы характеристики детей 

дошкольного возраста с расстройствами аутистического спектра  

Дети с РАС представляют собой исключительно полиморфную группу, 

что проявляется как в клинических, так и в психолого-педагогических 

особенностях. 

Основными диагностическими признаками РАС являются качественные 

нарушения социального взаимодействия, вербальной и невербальной 

коммуникации и ограниченные, стереотипные и повторяющиеся паттерны 

интересов, поведения и видов деятельности. Эти особенности прямо связаны с 

социальной жизнью человека, их нарушение всегда затрудняет социальную 

адаптацию. 

Очень важной особенностью для построения образовательного процесса 

является динамика РАС: она отличается разнообразием и низким уровнем 

предсказуемости, что затрудняет планирование, поскольку установление 

определённых временных параметров не опирается на ясные представления о 

динамике в планируемый временной период. Это не означает, что 

планирование образовательного процесса при РАС невозможно: требуется 

другой подход к планированию. 

Следует учитывать и то обстоятельство, что при аутизме очень часто 

отмечаются явления интеллектуальной недостаточности, задержка развития, 

нарушения сенсорных систем и опорно-двигательного аппарата. Эти 

расстройства могут быть как компонентом сложного нарушения, так и иметь 

патогенетическую связь с РАС, но в любом случае это осложняет клиническую 

картину, делает проявления РАС более полиморфными и создаёт ряд 

дополнительных проблем в связи с образованием таких детей. 

В психолого-педагогическом отношении дети с РАС выделены в особую 

группу, поскольку взаимодействие с другими людьми (в том числе, с 

родителями, воспитателями, педагогами, психологами) строится иначе, чем при 

других нарушениях развития, в связи с качественными нарушениями 

коммуникации и социального взаимодействия. При аутизме коммуникация, 

потребность в ней искажена, а в тяжёлых случаях фактически отсутствует. 

Следовательно, решению традиционных задач дошкольного образования 
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должно предшествовать хотя бы частичное преодоление, смягчение 

обусловленных аутизмом трудностей, прежде всего социально-

коммуникативных и поведенческих. В противном случае достижение целевых 

ориентиров в определённых ФГОС ДО образовательных областях становится 

весьма проблематичным. 

 

Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе.  

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой 

Организацией по Программе, представляет собой важную составную часть 

данной образовательной деятельности, направленную на ее 

усовершенствование. Концептуальные основания такой оценки определяются 

требованиями Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", а также ФГОС ДО, в котором 

определены государственные гарантии качества образования. 

Оценивание соответствия образовательной деятельности, реализуемой 

ДОО, заданным требованиям ФГОС ДО и Программы обучающихся с РАС, 

направлено в первую очередь на оценивание созданных ДОО условий в 

процессе образовательной деятельности. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития 

обучающихся, динамики их образовательных достижений, основанная на 

методе наблюдения и включающая: 

- педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 

оптимизации; 

- детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе 

образовательной деятельности;  

- карты развития ребенка с РАС; 

- различные шкалы индивидуального развития ребенка с РАС. 

ДОО в праве самостоятельно выбирать инструменты педагогической и 

психологической диагностики развития обучающихся, в том числе, его 

динамики. 

В соответствии с ФГОС ДО и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе: 

- поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 

дошкольного возраста с РАС; 

- учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с РАС в условиях 

современного общества; 

- ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативных 

организационных форм дошкольного образования для обучающихся с РАС; 

- обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогических работников ДОО в 

соответствии: разнообразия вариантов развития обучающихся с РАС в 

дошкольном детстве; разнообразия вариантов образовательной и 
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коррекционно-реабилитационной среды; разнообразия местных условий в 

разных регионах и муниципальных образованиях Российской Федерации; 

- представляет собой основу для развивающего управления программами 

дошкольного образования для обучающихся с РАС на уровне ДОО, учредителя, 

региона, страны, обеспечивая тем самым качество основных образовательных 

программ дошкольного образования в разных условиях их реализации в 

масштабах всей страны. 

Система оценки качества реализации Программы обучающихся с РАС на 

уровне ДОО обеспечивает участие всех участников образовательных 

отношений и в то же время выполняет свою основную задачу – обеспечение 

развития системы дошкольного образования в соответствии с принципами и 

требованиями ФГОС ДО. 

На уровне ДОО система оценки качества реализации Программы решает 

задачи: 

- повышения качества реализации Программы; 

- реализации требований ФГОС ДО к структуре, условиям и целевым 

ориентирам основной образовательной программы ДОО; 

- обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОО в процессе оценки 

качества АОП ДО для обучающихся с РАС;  

- задания ориентиров педагогическим работникам в их профессиональной 

деятельности и перспектив развития самой ДОО; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным 

общим образованием обучающихся с РАС. 

Система оценки качества дошкольного образования: 

- сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий 

реализации Программы в ДОО в пяти образовательных областях, определенных 

ФГОС ДО; 

- учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка; 

- исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в 

контексте оценки работы ДОО; 

- исключает унификацию и поддерживает вариативность форм и методов 

дошкольного образования; 

- способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка с РАС, семьи, 

педагогических работников, общества и государства; 

- включает как оценку педагогическими работниками ДОО собственной 

работы, так и независимую профессиональную и общественную оценку 

условий образовательной деятельности в ДОО; 

- использует единые инструменты, оценивающие условия реализации 

программы в ДОО, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания.  

 

Содержательный раздел  
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: 
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3) 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); 

4) освоение содержания программ в традиционных образовательных 

областях (социально-коммуникативном, познавательном, речевом, 

художественно-эстетическом и физическом развитии). 

Коррекционная работа проводится в форме специальных занятий. 

На основе требований ФГОС ДО и с учетом образовательных 

потребностей детей с РАС в программе выделены пять образовательных 

областей:  

- Социально-коммуникативное развитие; 

- Познавательное развитие; 

- Речевое развитие; 

- Художественно-эстетическое развитие; 

- Физическое развитие.   

Социально-коммуникативное развитие 

Согласно ФГОС ДО (п.2.6), социально-коммуникативное развитие 

направлено на: 

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

нравственные ценности; 

- развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; 

- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; 

- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

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

Познавательное развитие 

Развитие познавательной деятельности в значительной степени 

пересекается с развитием речи, сенсорной и социально-коммуникативной сфер. 

ФГОС ДО (п.2.6) предлагает следующие целевые установки: 

- развитие интересов обучающихся, любознательности и познавательной 

мотивации; 

- формирование познавательных действий, становление знания; 

- 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, 
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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 мир. 

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; 

- развитие фонематического слуха; обогащение активного словаря; развитие 

связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи;  

- развитие речевого творчества;  

- знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы;  

- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

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; 

- реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

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; 
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- становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 

Взаимодействие педагогических работников с детьми  

Учитывая коммуникативные трудности детей с РАС, педагоги создают 

условия для развития у детей эмоционально-личностного, ситуативно-делового, 

внеситуативно-познавательного и предпосылок для внеситуативно-личностного 

общения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает 

поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях.   

Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная 

деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и 

во второй половине дня.   

При разработке Программы учитывается, что приобретение 

обучающимися с РАС социального и познавательного опыта осуществляется, 

под руководством педагогов в процессе коррекционно-развивающей работы. 

Опора делается на положение о том, что процесс обучения – это искусственно 

организованная познавательная деятельность, способствующая 

индивидуальному развитию и познанию предметов и явлений окружающего 

мира, их закономерных связей. Эта деятельность протекает в специально 

созданных условиях, в определенном месте, в определенное время, в 

конкретных формах и т. п., в частности в специальных групповых и 

индивидуальных коррекционных занятиях.  

Особенности коррекционно-развивающей работы с детьми с РАС состоят 

в необходимости индивидуального и дифференцированного подхода, 

сниженного темпа обучения, структурной простоты содержания знаний и 

умений, наглядности, возврата к уже изученному материалу.  

 

Взаимодействие педагогического коллектива с родителями (законными 

представителями) обучающихся с РАС. 

Цель взаимодействия педагогического коллектива Организации, которую 

посещает ребенок с аутизмом, и семьи, в которой он воспитывается: добиться 

максимально доступного прогресса в развитии ребёнка, создать предпосылки 

для его независимой и свободной жизни, возможно более высокого уровня 

социальной адаптации. В этом треугольнике «ребёнок – семья – организация»: 

- приоритет принадлежит интересам ребёнка с аутизмом; 

- основные решения, касающиеся комплексного сопровождения, принимают 

родители (законные представители); 

- организация обеспечивает разработку и реализацию АОП ДО, релевантной 

особенностям ребенка. 

Главная задача во взаимодействии организации и семьи – добиться 

конструктивного взаимодействия в достижении указанной цели, для чего 
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необходимо придерживаться отношений взаимного доверия и открытости, что 

появляется, в частности, в обязательном ознакомлении родителей (законных 

представителей) с программами работы с ребёнком, условиями работы в 

Организации, ходом занятий. 

Формы работы: индивидуальные беседы, групповые занятия и круглые 

столы, лекции, демонстрации занятий (лучше в форме видеоматериалов) с 

обсуждением. 

 

Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с РАС  

Основные задачи коррекционной работы:  

1) Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, что означает: 

- способность различать своих и чужих, членов семьи, знакомых 

педагогических работников; 

- способность выделять себя как физический объект, называть и (или) 

показывать части тела, лица, отмечая их принадлежность («мой нос», «моя 

рука»); 

- способность выделять объекты окружающего мира, различать других 

людей (членов семьи, знакомых педагогических работников; мужчин и 

женщин; людей разного возраста); дифференцировать других обучающихся; 

выделять себя как субъекта. 

2) Формирование предпосылок общения, развитие общения и взаимодействия 

ребенка с педагогическим работником и другими детьми: 

- формирование предпосылок общения через обучение: адекватно просить 

о желаемом (словом или невербально); через совместную деятельность с 

педагогическим работником (игра, бытовые проблемы, самообслуживание), в 

дальнейшем – с детьми под контролем педагогического работника; далее – 

самостоятельно; 

- взаимодействие с педагогическим работником: выполнение простых 

инструкций, произвольное подражание; 

- реципрокное диадическое взаимодействие с педагогическим работником 

как предпосылка совместной деятельности, включая игровую; 

- установление взаимодействия с другими детьми в рамках диадического 

взаимодействия или взаимодействия в малой группе (при содействии и под 

контролем педагогических работников); 

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

ролевая игра) с целью коммуникативного, социального, интеллектуального, 

речевого, аффективного развития ребенка; 

- использование конвенциональных форм общения, начиная с простейших 

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

(«Здравствуйте!», «До свидания!») и использованию обращения и, по 

возможности, взгляда в глаза человеку, к которому ребенок обращается 

(«Здравствуйте, Мария Ивановна!», «До свидания, Павел Петрович!»). 

3) Формирование готовности к совместной деятельности с другими 
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обучающимися: 

- формирование толерантного (в дальнейшем дифференцированного, 

доброжелательного) отношения к другим детям; 

- формирование способности устанавливать и поддерживать контакт; 

- целью коммуникативного, социального, интеллектуального, речевого, 

аффективного развития – игра (социально-имитативная, «с правилами», 

сюжетная, ролевая); 

- возможность совместных учебных занятий. 

4) Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, на природе:  

- введение правил безопасного поведения на основе отработки стереотипа, 

на основе эмоционального контакта с педагогическим работником; 

- осмысление отработанных стереотипов по мере возможностей ребенка. 

5) Становление самостоятельности: 

- продолжение обучения использованию расписаний; 

- постепенное расширение сферы применения расписаний, переход к более 

абстрактным формам расписаний; 

- постепенное замещение декларативных форм запоминания – 

процедурными: не механическое запоминание, а усвоение функциональной, 

логической связи событий; 

- переход к более общим формам расписаний, наработка гибкости в 

планировании и поведении. 

6) Развитие социального и эмоционального интеллекта, развитие 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания: 

- умение эмоционально выделять людей, то есть развивать уровень 

базальной аффективной коммуникации – умение воспринимать знаки 

эмоциональной жизни других людей, различать эти знаки, правильно оценивать 

их и адекватно на них реагировать; 

- формирование чувства привязанности к близким, эмоционального 

контакта с ними и с другими людьми; 

- формирование предпосылок осмысления собственных аффективных 

переживаний и эмоциональной жизни других людей; 

- развитие способности к сопереживанию и эмоциональной отзывчивости 

(на основе эмоционального контакта, в ходе совместного опыта различного 

характера – бытовая деятельность, игра, впечатления от природы, искусства). 

7) Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества: 

- формирование позитивного отношения к своим действиям в русле 

особого интереса через эмоциональное заражение, по инструкции на основе 

эмоционального контакта и (или) адекватных видов подкрепления; 

- расширение (по возможности) спектра мотивирующих факторов; 

- формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества на основе мотивации, адекватной уровню развития ребенка и 

ситуации. 

8) Развитие целенаправленности и саморегуляции собственных действий: 

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

при соответствующем уровне самосознания). 

9) Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности. Формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу обучающихся и педагогических 

работников в Организации: 

-обучение формальному следованию правилам поведения, соответствующим 

нормам и ценностям, принятым в обществе, на основе поведенческого 

стереотипа; 

- смысловое насыщение формально усвоенных правил поведения, 

соответствующих нормам и ценностям, принятым в обществе, по мере 

формирования представлений о семье, обществе, морали, нравственности. 

10) Формирование способности к спонтанному и произвольному общению: 

- создание условий для становления спонтанного общения: полное (или в 

значительной степени) преодоление проблем физической и психической 

самоидентификации; развитие коммуникативной интенции и средств ее 

структурирования и разворачивания; формирование мотивации к общению; 

- возможность взаимообменного использования средств коммуникации (не 

обязательно вербальные); 

- возможность произвольной коммуникации (по просьбе других людей – 

родителей (законных представителей), специалистов, друзей). 

 

Рабочая программа воспитания. 

Рабочая программа воспитания в составе адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования (далее – программа воспитания), 

предусматривает обеспечение процесса разработки рабочей программы 

воспитания на основе требований Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся 

с ОВЗ в ДОО предполагает преемственность по отношению к достижению 

воспитательных целей начального общего образования (далее – НОО). 

Программа воспитания основана на воплощении национального 

воспитательного идеала, который понимается как высшая цель образования, 

нравственное (идеальное) представление о человеке. 

В основе процесса воспитания обучающихся в ДОО лежат 

конституционные и национальные ценности российского общества. 

Целевые ориентиры рассматриваются как возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка, которые коррелируют с портретом 

выпускника ДОО и с базовыми духовно-нравственными ценностями. 

Планируемые результаты определяют направления рабочей программы 

воспитания. 

Общая цель воспитания в ДОО – личностное развитие дошкольников с ОВЗ и 

создание условий для их позитивной социализации на основе базовых 

ценностей российского общества через: 
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- формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, 

себе; 

- овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

- приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 

базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в 

обществе. 

Уклад образовательной организации 

Уклад МБДОУ д/с № 135 «Речецветик» опирается на базовые 

национальные ценности, традиции региона и образовательного учреждения, 

задает культуру поведения сообществ, учитывает специфику и конкретные 

формы организации распорядка дня, соблюдение оптимального двигательного 

режима, разумное чередование и сочетание умственных, эмоциональных и 

физических нагрузок в специально организованной деятельности детей, 

совместной со взрослыми, а также самостоятельной деятельности. Обязательно 

выделено время для восприятия художественной литературы, утреннего и 

вечернего круга.  

МБДОУ д/с № 135 «Речецветик» – это учреждение со своей историей, 

традициями. Главная особенность организации деятельности – включение в 

процесс эффективных форм работы с детьми современных технологий: ИКТ, 

проектной деятельности, игровых, проблемно-обучающих ситуаций в рамках 

интеграции образовательных областей.  

Направленность и тематика мероприятий: 

- исторические и общественно значимые события;  

- сезонные явления в природе, животный и растительный мир, мир неживой 

природы;  

- знакомство с историей, традициями, достопримечательностями родного 

города и его окрестностей. 

-  национальные праздники, традиции;  

- тематические недели (неделя безопасности, неделя здоровья, книжкина 

неделя, неделя родного края);  

Воспитывающая среда образовательной организации. 

Воспитывающая среда раскрывает ценности и смыслы, заложенные в 

укладе. Воспитывающая среда включает совокупность различных условий, 

предполагающих возможность встречи и взаимодействия детей и взрослых в 

процессе приобщения к традиционным ценностям российского общества. 

Пространство, в рамках которого происходит процесс воспитания, называется 

воспитывающей средой. Основными характеристиками воспитывающей среды 

являются её содержательная насыщенность и структурированность.  

Воспитывающая среда строится по трем линиям:  

- «от взрослого», который создает предметно-пространственную среду, 

насыщая ее ценностями и смыслами;  

- «от совместности ребенка и взрослого»: воспитывающая среда, направленная 

на взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего смыслы и ценности 

воспитания;  



104  

- «от ребенка»: воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно 

творит, живет и получает опыт позитивных достижений, осваивая ценности и 

смыслы, заложенные взрослым.  

Общности образовательной организации. 

Профессиональная общность 

В МБДОУ д/с № 135 «Речецветик» сформированы: устойчивая система 

связей и отношений между людьми, единство целей и задач воспитания, 

реализуемое всеми сотрудниками ДОО. Участники общности (педагогический 

коллектив) разделяют те ценности, которые заложены в основу Программы. В 

ДОУ к профессиональным общностям относятся педагогический совет, 

творческие и рабочие группы, психолого-педагогический консилиум. Основой 

эффективности такой общности является рефлексия собственной 

профессиональной деятельности.  

Профессионально-родительская общность Она включает сотрудников ДОО и 

всех взрослых членов семей воспитанников, которых объединяют общие 

ценности, цели развития и воспитания детей и уважение друг к другу. Основная 

задача – объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в ДОО.  

Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг другу, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, 

отношение к ребенку как к полноправному человеку, наличие общих симпатий, 

ценностей и смыслов у всех участников общности. Детско-взрослая общность 

является источником и механизмом воспитания ребенка. Находясь в общности, 

ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые вносят 

взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся 

его собственными. Общность строится и задается системой связей и отношений 

ее участников. В каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей 

спецификой в зависимости от решаемых воспитательных задач. 

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие 

полноценного развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает 

способы общественного поведения, под руководством воспитателя учится 

умению дружно жить, сообща играть, трудиться, заниматься, достигать 

поставленной цели. Одним из видов детских общностей являются 

разновозрастные детские общности. В детском саду существует возможность 

взаимодействия ребенка, как со старшими, так и с младшими детьми 

(разновозрастные группы совместные мероприятия, шефство). Поэтому 

включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания и 

приобретения нового, рождает опыт следования общим для всех правилам, 

нормам поведения и традициям. Отношения с младшими также дает 

возможность стать авторитетом и образцом для подражания, а также 

приобрести опыт заботы и ответственности. 

Содержательный раздел. 
Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми с 

ОВЗ дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных в 

ФГОС ДО, одной из задач которого является объединение воспитания и 

обучения в целостный образовательный процесс на основе духовно-
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нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Организационный раздел. 
Программа воспитания МБДОУ д/с № 135 «Речецветик» реализуется через 

формирование социокультурного воспитательного пространства при 

соблюдении условий создания уклада, отражающего готовность всех 

участников образовательного процесса руководствоваться едиными 

принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее 

воспитательно значимые виды совместной деятельности. 

Организация предметно-пространственной среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) – 

заданная укладом совокупность всех предметных ресурсов, обусловливающих 

реализацию воспитательного процесса в ДОО с учетом их пространственной 

организации. РППС не только отражает традиционные российские ценности, но 

и способствует их принятию и раскрытию ребенком. Предметно-

пространственная среда отражает федеральную, региональную специфику, а 

также специфику ДОО и включает оформление помещений, оборудование, 

игрушки. РППС полностью соответствует требованиям ФГОС ДО и учитывает 

все принципы ее построения: содержательно насыщена, трансформируема, 

полифункциональна, вариативна, доступна и безопасна. 

Кадровое обеспечение  

В реализации Программы воспитания в МБДОУ д/с № 135 «Речецветик» 

принимает участие весь педагогический коллектив, укомплектованный 

согласно штатному расписанию.  

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

воспитания.  

          Работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного 

возраста должна строиться на принципах ценностного единства и 

сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения ДОО. 

Цель взаимодействия: объединение усилий педагогов ДОО и семьи по 

созданию условий для развития личности ребенка на основе социокультурных, 

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

Задачи:  

1. Повысить компетентность родителей (законных представителей) в вопросах 

развития личностных качеств детей дошкольного возраста.  

2. Оказать психолого-педагогическую поддержку родителям в воспитании 

ребенка.  

3. Объединить усилия педагогов и семьи по воспитанию дошкольников 

посредством совместных мероприятий.  

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

          Инклюзия (дословно – «включение») – это готовность образовательной 

системы принять любого ребенка независимо от его индивидуальных 

особенностей (психофизиологических, социальных, психологических, 

этнокультурных, национальных, религиозных и др.) и обеспечить ему 

оптимальную социальную ситуацию развития.  

Основными условиями реализации Программы воспитания в ДОО являются:  

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития;  

- построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным 

субъектом воспитания;  

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  

- формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской 

деятельности;  

- активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию 

ребенка.  

 

Организационный раздел  

Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с 

РАС. 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий, направленных на преодоление обусловленных аутизмом нарушений, 

сопутствующих расстройств и развитие ребёнка в соответствии с его 

индивидуальными особенностями и возможностями: 

1) Научная обоснованность и гибкость методических и организационных 

решений задач комплексного сопровождения обучающихся с аутизмом в 

дошкольном возрасте; 

2) Интегративная направленность комплексного сопровождения; 

3) Этапный, дифференцированный, личностно ориентированный и 

преемственный характер комплексного сопровождения; 

4) Организация развивающей образовательной среды, способствующей 

реализации особых образовательных потребностей обучающихся с аутизмом и 

– в соответствии с положениями ФГОС ДО – социально-коммуникативному, 

речевому, познавательному, художественно-эстетическому и физическому 

развитию с учётом особенностей развития при РАС; 

5) Сбалансированность усилий, направленных на коррекцию аутистических 

расстройств у ребёнка с аутизмом, и организацию среды, адекватной 

особенностям его развития; 

6) Ориентированностькоррекционно-педагогическойоценкинаотносительные 

показатели детской успешности, то есть положительную динамику 

коррекционной работы и общего развития; 
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7) Активное участие семьи как необходимое условие коррекции аутистических 

расстройств и по возможности успешного развития ребёнка с РАС; 

8) Высокая и постоянно повышаемая профессиональная компетентность 

психолого-педагогических сотрудников в вопросах коррекции РАС в 

соответствии с требованиями их функционала – через занятия на курсах 

повышения квалификации, участия в обучающих семинарах, конференциях  

Организация развивающей предметно-пространственной среды (РППС) 

Содержание РППС удовлетворяет потребности актуального, ближайшего 

и перспективного развития ребёнка с РАС, становление его индивидуальных 

способностей. Единство педагогического процесса и преемственность этапов 

развития деятельности на начальном, основном этапах дошкольного возраста 

обеспечиваются общей системой требований к коррекционно-развивающей 

предметно-пространственной среде с учетом специфики коррекционно-

образовательного направления ДОО. 

РППС учитывает 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. 

Пространство учитывает интересы и потребности ребенка с РАС, 

характеризуется относительным постоянством расположения игровых 

материалов и предметов мебели, неперегруженно разнообразными игровыми 

объектами. Игры и игрушки подбираются в соответствии с содержанием 

образовательной программы. 

 Обязательной составляющей предметно-пространственной развивающей 

среды для ребенка с РАС является оборудование уголка уединения (зоны 

отдыха ребенка).  

Кадровые условия реализации Программы  

Реализация Программы ДОО обеспечивается руководящими, 

педагогическими, учебно-вспомогательными, административно- 

хозяйственными работниками образовательной организации, а также 

медицинскими работниками, являющимися специалистами ГАУЗ НСО ГКП 

№ 1 и иными работниками, выполняющими вспомогательные функции.  

Кадровые условия в ДОО соответствуют критериям оценки реализации 

Программы: квалификации педагогических работников соответствуют 

требованиям, установленным в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих; квалификации учебно-

вспомогательного персонала соответствуют требованиям, установленным в 

Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих; профильная направленность квалификации 

педагогических работников соответствует занимаемой должности. 

Педагогический состав – 14: старший воспитатель – 1, музыкальный 

руководитель – 1, учитель-логопед – 3, учитель-дефектолог – 1, воспитатель – 

9. Руководство ДОО осуществляет заведующий, имеет высшее образование. 
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Материально-техническое обеспечение Программы включает: 

Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями 

социально-бытового назначения; Материально-техническое оснащение 

образовательного процесса 

Режим дня и распорядок 

Основными компонентами режима в ДОО являются: сон, пребывание на 

открытом воздухе (прогулка), образовательная деятельность, игровая 

деятельность и отдых по собственному выбору (самостоятельная деятельность), 

прием пищи, личная гигиена. Содержание и длительность каждого компонента, 

а также их роль в определенные возрастные периоды закономерно изменяются, 

приобретая новые характерные черты и особенности. Режим дня должен быть 

гибким, однако неизменными должны оставаться время приема пищи, 

интервалы между приемами пищи, обеспечение необходимой длительности 

суточного сна, время отхода ко сну; проведение ежедневной прогулки. 

Режим дня строится с учётом сезонных изменений. В теплый период года 

увеличивается ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, 

образовательная деятельность переносится на прогулку (при наличии условий). 

Согласно СанПиН 1.2.3685-21 при температуре воздуха ниже минус 15°C и 

скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки для детей до 7 лет 

сокращают. При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать 

также индивидуальные особенности ребёнка (длительность сна, вкусовые 

предпочтения, характер, темп деятельности и так далее).  

Планирование образовательной деятельности  
Режим работы ДОУ: Понедельник – пятница 07 ч.00 мин. – 19 ч. 00 мин. 

Выходные дни – суббота, воскресенье, праздничные дни. 

Количество групп: 2 группы компенсирующей направленности (4-5 лет, 5-7 

лет); 2 группы комбинированной направленности (3-5 лет, 5-7 лет).  

Продолжительность учебного года: Начало: 1 сентября. Окончание: 31 

августа  

Количество недель в учебном году (без учета каникул) –38  

Структура учебного года Учебный период – с 01 сентября по 31 мая. 

Мониторинг 01.09 – 24.09. и 16.05 – 22.05. Новогодние каникулы во всех 

возрастных группах 31.12. – 08.01. Летний оздоровительный период – с 01 июня 

по 31 августа. 

Праздничные, выходные дни 7 ноября, 23 февраля, 8 марта, 1-2 мая, 9 мая, 12 

июня. 

Сроки проведения мониторинга 01.09. – 24. 09., 10.05. – 25.05. 

Календарный учебный график входит в состав годового плана ДОО, 

который обсуждается и принимается педагогическим советом, утверждается 

приказом заведующего.  

Планирование в рамках ФГОС ДО носит системный, комплексный 

характер и затрагивает все стороны жизни детей не только в группе, но и в 

условиях семейного воспитания. Первое, на что следует обратить внимание, это 

планирование образовательной деятельности в ходе режимных моментов; затем 

следует планирование непосредственно образовательной деятельности. Важный 



109  

раздел планирования – это индивидуализация образовательно-воспитательной 

деятельности. Далее следует образовательная деятельность совместно с семьей. 

Также планируется развивающая предметно-пространственная образовательная 

среда и соблюдение условий для позитивной социализации детей.   

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.  

Федеральный календарный план воспитательной работы. 

План является единым для ДОО. 

Примерный перечень основных государственных и народных праздников, 

памятных дат в календарном плане воспитательной работы в ДОО  

27 января День снятия блокады Ленинграда; День освобождения Красной 

армией крупнейшего "лагеря смерти" Аушвиц-Биркенау (Освенцима) - День 

памяти (рекомендуется включать в план воспитательной работы с 

дошкольниками регионально и/или ситуативно) 

2 февраля День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве (рекомендуется включать в план воспитательной работы 

с дошкольниками регионально и/или ситуативно) 

8 февраля День российской науки 

15 февраля День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

21 февраля Международный день родного языка 

23 февраля День защитника Отечества 

8 марта Международный женский день 

18 марта День воссоединения Крыма с Россией (рекомендуется включать в план 

воспитательной работы с дошкольниками регионально и/или ситуативно) 

27 марта Всемирный день театра 

12 апреля День космонавтики 

1 мая Праздник Весны и Труда 

9 мая День Победы 

19 мая День детских общественных организаций России 

24 мая День славянской письменности и культуры 

1 июня День защиты детей 

6 июня День русского языка 

12 июня День России 

22 июня День памяти и скорби 

8 июля День семьи, любви и верности 

12 августа День физкультурника 

22 августа День Государственного флага Российской Федерации 

27 августа День российского кино 

1 сентября День знаний 
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3 сентября День окончания Второй мировой войны, День солидарности в 

борьбе с терроризмом 

8 сентября Международный день распространения грамотности 

27 сентября День воспитателя и всех дошкольных работников 

1 октября Международный день пожилых людей; Международный день музыки 

4 октября День защиты животных 

5 октября День учителя 

Третье воскресенье октября День отца в России 

4 ноября День народного единства 

8 ноября День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей 

сотрудников органов внутренних дел России; 

Последнее воскресенье ноября День матери в России 

30 ноября День Государственного герба Российской Федерации 

3 декабря День неизвестного солдата; Международный день инвалидов 

(рекомендуется включать в план воспитательной работы с дошкольниками 

регионально и/или ситуативно) 

5 декабря День добровольца (волонтера) в России 

8 декабря Международный день художника 

9 декабря День Героев Отечества 

12 декабря День Конституции Российской Федерации 

31 декабря Новый год. 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

МБДОУ д/с № 135 «Речецветик» 
Время 

проведения 

Участники образовательного процесса 

Дети Педагоги Родители 

Август 1. Выставка «Как я 

провел лето» 

1. Педагогический совет № 1 

2. ППк – комплектование. 

1. Групповые родительские 

собрания по плану. 

Сентябрь 1. День знаний 

2. Неделя 

безопасности/Развлеч

ение по правилам 

дорожного движения 

1. Определение уровня 

подготовленности детей 

(входной мониторинг) 

 2. Обзорный контроль  

3. Мастер-класс/семинар-

практикум 

1. Оформление стендов для 

родителей. 

2. Общее родительское 

собрание 

3. Выставка «Фантазии 

осенней природы». 

Октябрь 1. Праздник Осени 

(все группы). 

2. Семейные 

посиделки «Бабушка 

рядышком с 

дедушкой» 

3. День отца  

1. Тематический контроль  

2. Семинар 

3. Круглый стол 

1. Конкурс детско-

родительского творчества по 

безопасности 

2. Анкетирование родителей  

3. Консультация для 

родителей  

4. Педагогическая гостиная 

Ноябрь 1.День Матери  

2. День рождения 

детского сада 

3. Театрализация 

сказки 

(подготовительная к 

школе группа) 

1. Подготовка и проведение 

праздника, посвященного Дню 

Матери, театрализации.  

2. Тематический контроль  

3. Педагогический совет № 2 

4. Консультация 

1. Консультация для 

родителей по плану 

2. Мастер-класс 

Декабрь 1. Новогодний 1. Оперативный контроль  1. Конкурс детско-
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карнавал. 

2. Конкурс детско-

родительского 

творчества к Новому 

году 

2. Профессиональный тренинг  

3. Новогодние праздники. 

родительского творчества к 

Новому году 

2. Привлечение родителей к 

организации Новогодних 

праздников. 

3. Консультация для 

родителей по плану 

Январь 1.Неделя здоровья  

2. Конкурс чтения 

стихов и рисунков   

1. Консультации по плану  

2. Сравнительный контроль  

3. Семинар 

1. Акция «Друзья птиц»  

2. Консультация для 

родителей по плану 

Февраль 1. Развлечение, 

посвященное 23 

февраля.  

2. выставка детских 

работ к Дню 

защитников Отечества 

1. Тематический контроль  

2. Педагогический совет № 3 

3. Праздник, посвященный 23 

февраля. 

1. Праздник, посвященный 

23 февраля. 

2. Тематические 

родительские собрания по 

плану.  

3. Выставка творческих 

изделий членов семей 

обучающихся 

Март 1.Праздник, 

посвященный 8 

Марта. 

2. Фольклорный 

праздник «Зиму 

провожаем! Весну 

встречаем!» 

1. Подготовка и проведение 

праздника, посвященного 8 

Марта. 

2. Педагогическая гостиная 

1. Оформление 

педагогического буклета для 

родителей 

2. Консультация для 

родителей по плану 

3. Выставка творческих 

изделий членов семей 

обучающихся 

Апрель 1. Фестиваль 

«Веселинка» 

2. День космонавтики  

3. Книжкина неделя  

4. Итоговые 

логоритмические 

занятия  

1. Семинар-практикум 

2. Педагогический совет № 4 

 

1. Анкетирование родителей 

2. Групповые родительские 

собрания по плану. 

3. Консультация для 

родителей по плану 

Май 1. Праздник «День 

Победы»  

2. Выставка детских 

работ к Дню Победы 

3. Праздник 

«Выпускной бал» 

 

1. Итоговый контроль 

2. Подготовка плана на летний 

оздоровительный период 

(пед.кол.) 

3. Определение уровня 

подготовленности детей 

(педагогическая диагностика)  

4. Организация выпуска детей 

в школу. 

5. ППк – выпуск детей из 

компенсирующих групп  

6. Педагогический совет № 5 

1. Выпускной бал 

(разновозрастная группа 

детей 5-7 лет)  

2.Заседание родительского 

комитета. Отчет. 

4. Консультация: «Ребенок 

на пороге школы». 

5. Общее родительское 

собрание «Вот и закончился 

учебный год» 

Июнь-Июль-

Август 

1.Развлечение  «День 

защиты детей» 

1. Организация итоговых 

мероприятий по темам 

Календаря летнего 

оздоровительного периода 

1. «Субботник»  

2. Консультации по 

Безопасности летом 

В течение 

года  

Участие в конкурсах детского творчества, детско-родительского творчества, 

методических разработок; в олимпиадах,  

 


