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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ. 

1.1.Пояснительная записка. 

Образовательная программа дошкольного образования (далее – Программа) 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида 

«Сказка» (далее - ДОО), разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (далее – Стандарт), и Федеральной 

образовательной программой дошкольного образования (далее – ФОП ДО). Программа 

состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения 

реализации Стандарта: 

 

Обязательная часть Программы Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

ФАОП ДО – утверждена Приказом 

Министерства просвещения Российской 

федерации № 1022 от 24 ноября 2022 г. 

Реализуется педагогическими работниками 

ДОО во всех помещениях и на территории 

детского сада, со всеми детьми ДОО.  

 

 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации – русском 

(согласно пункту 1.9 ФГОС ДО). 

 

Общие сведения о дошкольной образовательной организации  
 

Наименование организации в соответствии 

с Уставом 

муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

муниципального образования город 

Краснодар «Детский сад 

комбинированного вида «Сказка» 

Организационно-правовая форма автономное учреждение 

Юридический и фактический адрес 350072, г. Краснодар, ул. им.40-летия 

победы, 29/1. 

Телефон/факс 8 861 257-05-22. 

Электронный адрес skazka2007@kubannet.ru 

Сайт https://skazka.centerstart.ru 

 

Документы, регламентирующие образовательную деятельность ДОО: 

Федеральные:  

1. Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) 

(вступила в силу для СССР 15.09.1990); 

2. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (с 

изменениями);  

3. Федеральный закон от 24.09.2022 № 371-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

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

обязательных требованиях в Российской федерации»;  

4. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155); 

5. «О внесении изменения в федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
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Российской Федерации от 17 октября.2013 г. № 1155» (утвержден приказом министерства 

просвещения Российской Федерации от 21.01.2019 № 31); 

6. Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся»;  

7. «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства образования и науки 

Российской Федерации, касающиеся федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования и образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» 

(утвержден приказом министерства просвещения Российской Федерации от 08.11.2022 № 

955); 

8. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования, утвержденный приказом Минпросвещения России от 31.07.2020 № 373(с 

изменениями);  

9. Приказ Минпросвещения России от 25 ноября 2022 г. № 1028 «Об утверждении 

федеральной образовательной программы дошкольного образования»; 

10. Приказ Минпросвещения России от 15.05.2020 № 236 (ред. от 23.01.2023) «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования»  

11. Указ Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 «Об утверждении 

основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских 

духовно-нравственных ценностей»;  

12. Распоряжения Правительства РФ от 01.07.2024 №1734-р «План мероприятий по 

реализации в 2024-2026 годах Основ государственной политики по сохранению и 

укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей». 

13. Распоряжение Министерства просвещения РФ «Об утверждении примерного 

положения о психолого-педагогическом консилиуме образовательной организации» от 

09.09.2019 года № Р-93; 

14. Постановление Правительства РФ от 18.09.2020 N 1490 (ред. от 21.02.2024) «О 

лицензировании образовательной деятельности» (вместе с «Положением о 

лицензировании образовательной деятельности»); 

15. Постановление Правительства РФ от 12 сентября 2022 г. № 1593 «О внесении 

изменений в Положение о лицензировании образовательной деятельности»; 

16. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 

«Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания»;  

17. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 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»;  

18. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 № 

32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3./2.4.3590-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения»;  

19. Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования» (приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации о 26.08.2010 № 761 н);  
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20. Профессиональный стандарт «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)» 

(утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации                 

от 24 июля 2015 г. № 514н); 

21.  Профессиональный стандарт «Педагог-дефектолог» (утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13 марта 2023 г.                      

№ 136н)  

22.  «Руководитель образовательной организации (управление дошкольной 

образовательной организацией и общеобразовательной организацией)» (утвержден 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19 апреля 

2021 г. № 250н). 

Региональные и учредителя:  

- Закон «Об образовании» Краснодарского края от 16.07.2013 № 2770-КЗ; 

- Приказы департамента образования администрации муниципального образования город 

Краснодар. 

Образовательной организации: 

- Устав; 

- Образовательная программа;  

- Годовой план;  

- Протоколы педагогических советов;  

- Локальные акты;  

- Приказы ДОО.  

 

Программа разработана рабочей группой педагогов ДОО в составе: старшего 

воспитателя Олефировой Г.Ю, старшего воспитателя Адаменко Л.В., старшего воспитателя 

Дмитровой О.А., педагога-психолога Катыхиной В.А, члена родительской общественности 

Киселевой Е.С. 

Программа реализуется в группах компенсирующей направленности для детей                            

с расстройством аутистического спектра (далее – РАС) 

Программа реализуется в течение всего периода пребывания детей в детском саду                   

от 3–х лет до прекращения образовательных отношений. 

 

Цели и задачи реализации Программы  

Обязательная часть: 

Цель реализации Программы: обеспечение условий для дошкольного образования, 

определяемых общими и особыми потребностями обучающегося раннего и дошкольного 

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

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

способствует реализации прав обучающихся дошкольного возраста на получение 

доступного и качественного образования, обеспечивает развитие способностей каждого 

ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье 

и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, 

удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 

Задачи Программы: 

реализация содержания АОП ДО; 

коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ОВЗ; 

охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с ОВЗ, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ОВЗ в 

период дошкольного образования независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса; 

создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 
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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. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений:  

Цели и задачи реализации части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений, совпадают с целями и задачами обязательной части 

Программы. 

 

Принципы и подходы к формированию Программы  

Обязательная часть: 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах п. 10.3 

ФАОП ДО: 

1. Поддержка разнообразия детства. 

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

развитии человека. 

3. Позитивная социализация ребенка. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

педагогических работников и родителей (законных представителей), педагогических и 

иных работников Организации) и обучающихся. 

5. Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, 

признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

6. Сотрудничество Организации с семьей. 

7. Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает подбор 

образовательными организациями содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями обучающихся. 

 

На основании п 10.3.6. ФАОП определены специфические принципы и подходы                       

к формированию АОП ДО для воспитанников 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 
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окружающего у людей с РАС: 

фрагментарность восприятия: интрамодальная (трудности формирования 

мономодального сенсорного образа - зрительного, звукового), межмодальная (трудности 

формирования полисенсорного образа), в рамках феномена слабости центральной 

когеренции (фиксация на мелких деталях при трудности или невозможности формирования 

целостного образа); 

симультанность восприятия; 

трудности восприятия сукцессивно организованных процессов. 

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

целый спектр методических решений: специальные занятия, направленные на 

формирование целостного сенсорного образа; организация сенсорного пространства и 

выбор стимульного и дидактического материала в соответствии с уровнем сензитивности 

по соответствующим сенсорным каналам. 

3. Развитие социального взаимодействия, коммуникации и её форм: большинство 

используемых методических подходов так или иначе преследует эти цели. Приёмы и 

методы, включённые в этот перечень, ориентированы на обучающихся с разной степенью 

выраженности аутистических расстройств и разным их профилем, используют различную 

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

условия использования, возможные и нежелательные сочетания с другими подходами. 

4. Важным аспектом и одновременно предпосылкой социального взаимодействия 

является нарушенная при РАС способность понимать мотивы поведения, причины 

поступков и действий других людей, способность предвосхищать, предугадывать их 

действия и поведение, предполагать их возможные последствия и результаты. Без таких 

возможностей другой человек становится для ребёнка с РАС непредсказуемым, 

взаимодействие с ним может невольно индуцировать защитные реакции (включая страхи, 

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

форм проблемного поведения и социальной дезадаптации. 

Развитие способности к репрезентации психической жизни других людей происходит 

только параллельно с развитием социального взаимодействия и коммуникации. Это 

процесс постепенный, требующий постоянного учёта возможностей ребёнка с РАС на 

данный момент, особенностей его мотивационной сферы. 

5. Особенности проблемного поведения ребёнка с РАС разнообразны: агрессия и 

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

стереотипии (двигательные, сенсорно-двигательные, речевые). Такие поведенческие 

проявления препятствуют развитию ребёнка, затрудняют (при резкой выраженности 

делают фактически невозможным) учебный процесс и само взаимодействие с другими 

людьми. Коррекция проблемного поведения не только один из важнейших разделов 

комплексной коррекции аутистических расстройств, но часто и в значительной степени 

условие работы по другим направлениям. 

Коррекция проблем поведения должна начинаться в возможно более раннем возрасте 

(желательно не позднее 2-3 лет), что позволяет в части случаев смягчить поведенческие 

проблемы, а в некоторых случаях, возможно, и предупредить развитие некоторых из них. 

6. Отмеченные особые образовательные потребности отражают специфические для 

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

процесса могут быть связаны со следствиями особых образовательных потребностей 

(например, искажение и задержка речевого развития в силу невозможности восприятия 

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

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

аутистических проявлений могут быть и другие, свойственные не только аутизму 

расстройства (интеллектуальные, речевые, сенсорные, двигательные). 

7. Определение стратегии коррекционной работы осложняется и тем, что природа 

отдельных нарушений может быть сложной: например, мутизм может быть связан 
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одновременно с аутистическим искажением речевого развития, выраженной умственной 

отсталостью и сенсомоторной алалией, а интеллектуальная недостаточность может 

включать в себя как обусловленный аутизмом синдром "олиго-плюс", так и классическую 

органически обусловленную умственную отсталость. Без учёта структуры нарушений 

возможный уровень эффективности лечебно-коррекционной работы не может быть 

достигнут. Сложная структура нарушений при РАС требует от специалиста широких 

коррекционно-педагогических компетенций. 

8. Нарушения восприятия и усвоения пространственно-временных характеристик 

ближе к основному нарушению (расстройствам функций тонического блока мозга). 

Соответственно, здесь могут использоваться методы и компенсации, и коррекции; чаще, 

чем при нарушениях более высокого уровня, возникает необходимость медикаментозной 

терапии. Из классических признаков РАС ближе всех к основному нарушению стереотипии 

компенсаторного и гиперкомпенсаторно-аутостимуляционного характера и, отчасти, 

кататонический вариант стереотипии. 

9. Другие формы проблемного поведения (агрессия, аутоагрессия, аффективные 

вспышки, неадекватные крик, смех, плач, негативизм) также различны по генезу, но чаще 

всего относятся к продуктивным расстройствам вторичного уровня клинико-

психологической структуры РАС. Именно в связи с этим на первом плане в коррекции этих 

проявлений - психолого-педагогические методы, при необходимости в сочетании с 

психофармакотерапией. 

10. Нарушения коммуникации и социального взаимодействия - сложные 

психологические образования, их квалификация может быть самой разной и требует 

исключительно индивидуального подхода. 

Подготовка к определению стратегии образовательных мероприятий должна 

включать: 

выделение проблем ребёнка, требующих комплексной коррекции; 

квалификацию каждой из этих проблем как вида особой образовательной 

потребности, уровня нарушений в клинико-психологической структуре, характер 

коморбидности (случайная или патогенетически обусловленная); 

выявление ведущего уровня нарушений в клинико-психологической структуре; 

определение образовательной траектории (по содержательному, деятельностному и 

процессуальному направлениям); 

мониторинг реализации, принятой индивидуальной коррекционно-образовательной 

программы. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений:  

Принципы и подходы к реализации части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений, совпадают с принципами и подходами обязательной части 

Программы. 

 

1.2. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе 

характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста  

ДОО является звеном муниципальной системы образования города Краснодара. 

Основными участниками реализации программы являются: дети дошкольного возраста, 

родители (законные представители), педагоги.  

К значимым для разработки и реализации Программы характеристикам относятся: -

количество групп и предельная наполняемость;  

-возрастные характеристики воспитанников;  

-кадровые условия;  

-региональные особенности (национально-культурные, демографические, 

климатические); 

 -материально-техническое оснащение;  
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-социальные условия и партнеры. 

 

Количество групп и предельная наполняемость  

В ДОО функционирует 1 группа компенсирующей направленности: 

Возрастная группа Возраст  

детей 

Количество 

групп 

Предельная 

наполняемость 

(САН ПИН) 

Предельная 

наполняемость 

(Приказ 

Министерства 

просвещения 

Российской 

Федерации от 

31.07.2020 № 373) 

Средняя 4-5 лет 1 5 5 

 

Возрастные характеристики особенностей развития воспитанников 

Острота поведенческих проблем варьируется в зависимости от степени выраженности 

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

М. Либлинг клинико-психологической классификации раннего детского аутизма, в которой 

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

нарушений взаимодействия с внешней средой и тип самого аутизма. 

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

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

средой. 

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

степени первичных расстройств, вторичных и третичных дизонтогенетических 

образований, в том числе гиперкомпенсаторных. 

Крайне своеобразным поведением отличаются дети первой группы. Они не проявляют 

даже малейшей инициативы в освоении окружающего мира и избегают каких-либо 

контактов с ним. Установить зрительный контакт с таким ребенком практически 

невозможно, его взгляд постоянно ускользает. Свое время дети проводят, бесцельно 

передвигаясь по комнате, лазая и карабкаясь по мебели, стоя перед окном, рассматривая 

движение за ним. При попытке взрослых вмешаться, остановить, удержать ребенка, 

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

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

целенаправленно.  

Поведение детей первой группы является полевым и крайне монотонным. Ребенок 

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

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

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

предмет влечет его своей фактурой, цветом или звуком; не ребенок выбирает направление, 

в котором ему необходимо двигаться, а пространственная организация объектов заставляет 

ребенка передвигаться в определенном направлении. В большинстве случаев поведение 

такого ребенка легко предсказуемо, оно определяется не столько самими предметами и их 

свойствами, сколько их взаимным расположением в пространстве. Даже если предмет 

привлек внимание ребенка, моментально наступает пресыщение, и поэтому любые, даже 

самые кратковременные манипуляции отсутствуют. Для детей первой группы важно 

сохранение привычного уклада жизни, но они в наименьшей степени проявляют 

сопротивление его изменениям. Наибольший дискомфорт они испытывают при попытках 

взрослого изменить и направить их поведение. В таких ситуациях часто возникает агрессия 

и даже самоагрессия, которая может быть ярко выражена. 

Установление эмоционального контакта с близкими у детей первой группы нарушено, 

однако они испытывают привязанность к родным и страдают от разлуки с ними. Они могут 
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выразить просьбу, положив руку близкого взрослого на интересующий предмет, и это чаще 

всего является единственным способом выражения контакта с окружающим миром. 

Поведенческие проблемы детей второй группы менее выражены и проявляются уже 

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

Характерной особенностью поведения детей этой группы является строгое соблюдение 

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

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

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

занятиям, многочисленные требования и запреты, а также строго фиксированные 

маршруты прогулок. Невыполнение этих требований взрослыми или попытки внести в них 

какие-либо изменения приводят к срыву в поведении ребенка. Особо остро эти проблемы 

проявляются в незнакомой ребенку обстановке и в присутствии незнакомых людей. 

Дети второй группы в большей степени подвержены возникновению страхов, которые 

впоследствии прочно фиксируются ребенком. Сильный страх вызывает возможность 

малейших изменений в сложившемся жизненном стереотипе или возникновение 

неприятных сенсорных ощущений при ярком свете, резком звуке и др. Все это делает 

поведение ребенка крайне своеобразным: наличие многочисленных страхов препятствует 

проявлению активности ребенка. Случайно встретив взгляд другого человека, такой 

ребенок может отвернуться, закричать или закрыть лицо руками. Он стремится уйти от 

контакта с окружающим миром, избегая тем самым неприятных ощущений и связанного с 

ними дискомфорта. 

Ребенок постоянно находится в рамках строго соблюдаемого жизненного стереотипа, 

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

обязательное условие своей жизни. Они заставляют взрослого действовать только строго 

определенным способом, не отпускают его от себя, при этом испытывая постоянное 

чувство тревоги. 

Важнейшей особенностью поведения детей третьей группы является 

конфликтность. Дети не способны уступить другому человеку или учесть его интересы, его 

точку зрения, и это крайне затрудняет общение с ними. Близкие отмечают, что ребенок 

стремится все делать назло. Он увлечен одними и теми же занятиями – долгое время 

ребенок может рисовать или проигрывать один и тот же сюжет, говорить на одну и ту же 

тему. Содержание его интересов и фантазий часто связано со страшными, неприятными, 

асоциальными явлениями. Такие дети способны поставить цель и разработать 

определенную программу воздействия на среду и людей, но проблема в том, что эта 

программа не учитывает постоянно изменяющиеся условия внешнего мира. 

Если ребенку не удается определенным образом воздействовать на окружающих, это 

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

часто смотрят в лицо того, с кем общаются, но в действительности их взгляд направлен 

«сквозь» человека. Семейное окружение является опорой для сохранения стабильности, но 

отношения с близкими складываются, как правило, очень трудно: ребенок стремится 

постоянно доминировать, не учитывая при этом интересы других людей. 

В поведении детей четвертой группы отмечается скованность, нерешительность, что 

препятствует установлению контактов с окружающими. Они способны смотреть в лицо 

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

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

стремятся действовать так, как их учат близкие взрослые. Все свои отношения с миром 

такие дети строят через взрослого человека. Среди всех аутичных детей только дети этой 

группы пытаются вступить в диалог с миром и людьми, но имеют значительные трудности 

в его организации. 

Несмотря на выраженное разнообразие в психических и поведенческих проявлениях, 

дети с расстройствами аутистического спектра имеют общие особенности, характерные для 

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

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

тяжелых случаях страдает наиболее ранний уровень самосознания – представление о своем 

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

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

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

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

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

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

недоразвитии субъектности индивида, страдающего аутизмом, о его трудностях 

самостоятельно осуществлять построение собственной деятельности и взаимоотношений с 

другими людьми. Подобное глубокое недоразвитие самосознания делает аутичного ребенка 

зависимым от окружающего «поля».  

Специфические нарушения движений и поведения проявляются в стереотипиях, 

персеверациях, плохой переносимости внешних изменений (в обстановке, продуктах 

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

наблюдаются крайне узкий спектр интересов, стереотипные действия (выкладывание 

предметов в линию, однообразные покачивания, махание руками) и ритуалы (ставить одну 

и ту же мелодию каждый день после определенных действий, ходить по одному и тому же 

маршруту). Отмечается особая привязанность к необычным предметам, озабоченность 

датами, маршрутами или расписаниями. Распространены нарушения сна или приема пищи. 

Дети могут совершать действия, приводящие к самоповреждению. 

Отмечается болезненная гиперестезия к обычным раздражителям. Помимо искажения 

психического развития, наблюдается выраженная эмоциональная незрелость детей.  

Часто для детей с аутизмом характерен очень широкий спектр нарушений развития 

зрительной когнитивной функции. Это могут быть и проблемы общего характера 

(трудности произвольного управления взором, что объясняет нарушение плавного 

отслеживания, недостаточное время зрительной фиксации и проблемы рефиксации; узость 

и нестабильность полей зрительного внимания, трудности координации периферического 

и центрального полей зрения при движении; низкая синхронность «глаз – рука»: часто дети 

с РАС зрительно могут контролировать только движение кисти к цели, но не могут 

контролировать движение всей руки). 

Аутичные дети испытывают трудности различения простых плоскостных форм; 

трудности цветового различения; трудности восприятия объема предметов небольшой 

величины. В своем восприятии ребенок ориентируется на ограниченный набор зрительных 

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

различении зрительных характеристик. Зрение аутичных детей отличается повышенной 

чувствительностью к свету. Яркий искусственный свет может быть для них раздражающим, 

так как производит блики (по этой причине они иногда смотрят на предметы из уголков 

глаз) и вызывает дополнительную нагрузку на глаза. Кроме того, некоторые аутичные дети 

страдают от эпилепсии, а определенные вспышки света, блики могут вызвать у них 

эпилептический припадок. 

Слух у аутичных детей также имеет свои особенности. Наблюдается повышенная 

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

атмосфера превращается для них в хаос. 

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

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

будет происходить посредством прикосновения. 

Обоняние аутичного ребенка характеризуется гораздо большей восприимчивостью к 

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

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

духи, шампуни, продукты питания и др. 
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Вкус является очень мощным чувством у аутичных детей. Вкусовые ощущения у них 

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

в работе вкусовые стимулы. 

Болезненная гиперестезия и эмоциональный дискомфорт приводят к повышенной 

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

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

которые могут сохраняться годами. Аутистические страхи связаны с искаженным 

восприятием окружающего мира, который воспринимается на основании отдельных 

аффективно значимых признаков, а не целостно. Предметы воспринимаются по своим 

аффективным признакам – как приятные или неприятные. Стойкие страхи способствуют 

эмоционально отрицательному представлению об окружающем мире, препятствуют 

формированию его устойчивости и тем самым вторично усиливают страх перед ним. Чтобы 

справиться со страхом, ребенок использует различные защитные действия и движения, 

носящие характер ритуалов. Детям данной категории присуще стремление поддерживать и 

сохранять неизменность окружающей обстановки. Ребенок может отреагировать бурным и 

непонятным для других людей возбуждением в ответ на незначительные изменения в 

окружающей обстановке. Такой выраженный страх изменений сильно затрудняет 

адаптацию к новым условиям (еде, одежде, обстановке, маршрутам прогулок и т. д.). К 

этому примыкает непереносимость взгляда в глаза – живое человеческое лицо оказывается 

для аутичного ребенка до болезненности сильным раздражителем. 

Кроме того, среди детей с аутизмом распространены самостимулирующие действия, 

отличающиеся особой навязчивостью. Выделяют следующие формы самостимулирующих 

действий: 

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

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

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

– вестибулярная (раскачивания); 

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

– обонятельная (нюхает различные предметы или обнюхивает людей). 

У подавляющего большинства детей с аутизмом имеются нарушения моторики, 

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

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

повторяемых бесконечно без всякой видимой цели. 

Практически у всех детей с аутизмом имеется специфика интеллектуального 

развития. Отмечаются нарушения целенаправленности и пресыщаемость интеллектуальной 

деятельности, вычурность мышления. Вероятно, они обусловлены отклонениями в 

развитии знаково-символического опосредствования, что выражается в оторванности 

знаково-символической деятельности от чувственного познания. В результате страдает 

целостность восприятия, а непосредственный чувственный опыт начинает определять и 

направлять сознание и поведение ребенка. 

Познавательные процессы детей с аутизмом очень своеобразны. В развитии 

мышления отмечаются серьезные трудности целенаправленного разрешения задач, 

возникающих в реальной жизни. Детям свойственны трудности символизации, переноса 

действий из одной ситуации в другую, что связано с нарушением способности к обобщению 

и абстрагированию. Такому ребенку сложно понять развитие ситуации во времени, 

разграничить в последовательности событий причины и следствия. Исследователи 

отмечают трудности в понимании логики другого человека, в учете его намерений и 

мнения. В развитии восприятия такого ребенка можно отметить нарушения ориентировки 

в пространстве, искажения целостной картины реального предметного мира и вычленение 

отдельных, аффективно значимых, сенсорных ощущений или ощущений собственного 

тела. Внимание ребенка с аутизмом непроизвольно, его практически невозможно привлечь. 

В поле внимания ребенка попадают только те предметы и явления, которые являются 
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привлекательными для него. В памяти ребенка информация усваивается целыми блоками. 

Воспринятые блоки информации не перерабатываются ребенком и используются в 

неизменной воспринятой извне форме. Следует отметить, что в некоторых случаях 

отдельная функция может быть очень развитой, например ребенок может уже в раннем 

возрасте проявлять увлечение классической музыкой. 

Деятельность ребенка с аутизмом носит выраженный стереотипный характер. 

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

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

изображают только отрицательных персонажей. К тому же бедность воображения 

препятствует воплощению каких-либо новых идей в деятельности. Манипуляции с 

предметами однотипны. Как правило, ребенок манипулирует неигровыми предметами. 

Особую трудность представляет овладение произвольной деятельностью с определенной 

целью. Детям трудно отвлечься от непосредственных впечатлений, от сенсорно 

привлекательных предметов, поэтому учебная деятельность вызывает большие 

затруднения, отмечается пассивность и невнимательность ребенка на занятии. 

Кадровые условия  

Реализация Программы обеспечивается руководящими, педагогическими 

работниками и учебно-вспомогательным персоналом ДОО.  

Квалификация педагогических работников и учебно-вспомогательного персонала 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, 

раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования».  

  Должностной состав и количество работников, необходимых для реализации и 

обеспечения реализации Программы, определены ее целями и задачами, а также 

особенностями развития детей. Реализация Программы осуществляется при непрерывном 

сопровождении педагогическими работниками и учебно-вспомогательным персоналом в 

течение всего времени ее реализации в каждой группе ДОО. Педагогические работники, 

реализующие Программу, обладают основными компетенциями, необходимыми для 

создания условий развития детей, обозначенными в п.3.2.5. ФГОС ДО  

Группы для детей дошкольного возраста компенсирующей направленности 

полностью (100%) укомплектованы кадрами. Коррекционно-образовательную работу 

осуществляют воспитатели и специалисты:  

учитель-дефектолог; 

учитель - логопед;  

педагог-психолог;  

инструктор по физической культуре;  

музыкальный руководитель.  

Все педагоги ДОО своевременно проходят курсы повышения квалификации, а также 

повышают профессиональный уровень через посещения методических объединений, 

прохождение процедуры аттестации, самообразование, что способствует повышению 

профессионального мастерства, положительно влияет на качество реализации Программы. 

Педагогический коллектив разнообразен по стажу работы, совместно с опытными 

специалистами работают молодые педагоги. 

Региональные особенности  

Национально-культурные и этнокультурные особенности:  

Организация воспитательно-образовательного процесса происходит с учетом 

включения в совместную деятельность информации о следующих категориях: социальные 

общности (жизнь, быт казаков) национальности (объединение в одной среде людей 

различных национальностей)  

Демографические особенности:  

Учитываются плотность населения и миграционные процессы, которые сказываются 

на специфике организации воспитательно-образовательного процесса, подборе и 
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использовании форм и методов взаимодействия.  

Климатические особенности:  

Анализ таких показателей как климатический пояс, рельеф, среднегодовая 

температура, количество солнечных дней в году, формирует систему воспитательно-

образовательного процесса, при котором решение части задач дошкольного образования 

реализуется во время прогулки, образовательная деятельность наполнена природными 

акцентами Краснодарского края. Данные климатические условия позволяют проводить 

основную двигательную активность, а также решать ряд образовательных задач на 

прогулочных участках круглогодично.  

С учетом выделенных климатических особенностей, реализация Программы 

осуществляется круглогодично с выделением трех периодов:  

- Первый: с 15 сентября по 15 мая, для этого периода в режиме дня характерно 

наличие выделенной в утренний отрезок времени образовательной деятельности (занятия) 

в процессе организации педагогом различных видов детской деятельности.  

- Второй: с 01 сентября по 14 сентября; с 16 мая по 31 мая, в этот период педагогами 

групп проводится анализ работы за период с 01 сентября по 15 мая, в том числе 

педагогическая, психологическая (речевая, дифференцированная) диагностика, внутренняя 

система оценки качества дошкольного образования детского сада.  

- Третий: с 01 июня по 31 августа, для этого периода характерно преобладание 

совместной деятельности ребёнка с педагогом, организуемой педагогами на уличных 

участках, и самостоятельной деятельности детей по их интересам и инициативе. 

Материально-техническое оснащение соответствует 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

правилам пожарной безопасности;  

возрасту и индивидуальным особенностям развития детей.  

Состояние материально-технической базы ДОО соответствует педагогическим 

требованиям современного уровня образования, требованиям техники безопасности, 

санитарно–гигиеническим нормам, физиологии детей, принципам функционального 

комфорта. 

Социальные условия и партнеры  

Взаимодействие с социальными партнерами  

Для реализации Программы ДОО использует взаимодействие с социальными 

партнерами, осуществляющими образовательную, медицинскую, культурную деятельность 

и иными организациями, обладающими ресурсами, необходимыми для осуществления 

образовательной деятельности: 

ДОО строит связи с социумом на основе следующих принципов:  

-учета запросов общественности,  

-принятия политики детского сада социумом,  

-сохранения имиджа учреждения в обществе, 

 -установления коммуникаций между детским садом и социумом. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Значимые для разработки и реализации обязательной части Программы 

характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей дошкольного 

возраста, значимы в равной степени и для части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

 

1.3. Планируемые результаты. 

В соответствии со Стандартом специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования 



15 
 

и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ОВЗ 

к концу дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка с ОВЗ. Они представлены в виде изложения возможных 

достижений обучающихся на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

 

Целевые ориентиры реализации Программы для обучающихся с РАС. 

Учитывая, что в раннем возрасте комплексное сопровождение проводится с детьми 

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

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

и на время завершения дошкольного образования. В каждом случае целевые ориентиры 

определяются отдельно для трёх уровней тяжести. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования детьми с 

РАС с третьим уровнем тяжести аутистических расстройств (третий уровень 

аутистических расстройств является наиболее тяжёлым и, как правило, сочетается с 

интеллектуальными нарушениями умеренной (тяжёлой, глубокой) степени и выраженными 

нарушениями речевого развития): 

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) выполняет упражнения с использованием тренажёров, батута (под контролем 

педагогических работников); 

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

19) пользуется туалетом (с помощью); 

20) владеет навыками приёма пищи. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования детьми с 

РАС со вторым уровнем тяжести аутистических расстройств (второй уровень тяжести 

аутистических расстройств может сочетаться с интеллектуальными нарушениями 

(различной, чаще лёгкой, иногда умеренной степени и нарушениями речевого развития): 

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

вопросы) или (иногда) альтернативными формами общения; 
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2) владеет конвенциональными формами общения (вербально и (или) невербально); 

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

4) отвечает на вопросы в пределах ситуации общения; 

5) возможно ограниченное взаимодействие с родителями (законными 

представителями), педагогическим работником и другими детьми; 

6) выделяет себя, родителей (законных представителей), специалистов, которые с ним 

работают; 

7) различает людей по полу, возрасту; 

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

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

руководством педагогических работников; 

10) знает основные цвета и геометрические формы; 

11) знает буквы, владеет техникой чтения частично; 

12) может писать по обводке; 

13) различает "выше - ниже", "шире - уже"; 

14) есть прямой счёт до 10; 

15) выполняет физические упражнения по показу и инструкции (индивидуально и в 

группе) с использованием простейших гимнастических снарядов; 

16) выполняет упражнения с использованием тренажёров, батута под контролем 

педагогических работников; 

17) имеет на уровне стереотипа представления о здоровом образе жизни и связанными 

с ним правилами; 

18) владеет основными навыками самообслуживания (одевается и раздевается, 

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

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования детьми с 

РАС с первым уровнем тяжести аутистических расстройств (первый уровень 

аутистических расстройств является сравнительно лёгким, часто сочетается с формальной 

сохранностью интеллекта и речи, хотя во многих случаях интеллектуальные и (или) 

речевые расстройства отмечаются): 

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

случаях); 

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

3) может поддерживать диалог (часто - формально); 

4) владеет конвенциональными формами общения с обращением; 

5) взаимодействует с педагогическим работником и другими детьми в обучающей 

ситуации (ограниченно); 

6) выделяет себя как субъекта (частично); 

7) поведение контролируемо с элементами самоконтроля; 

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

9) владеет поведением в учебной ситуации; 

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

11) владеет техникой чтения, понимает простые тексты; 

12) владеет основами безотрывного письма букв); 

13) складывает и вычитает в пределах 5-10; 

14) сформированы представления о своей семье, Отечестве; 

15) знаком с основными явлениями окружающего мира; 

16) выполняет физические упражнения по показу, инструкции и расписанию 

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

17) выполняет упражнения с использованием тренажёров, батута под контролем 

педагогических работников; 

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

19) участвует в некоторых групповых подвижных играх с правилами; 
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20) владеет основными навыками самообслуживания (одевается или раздевается, 

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

21) принимает участие в уборке квартиры, приготовлении пищи; 

22) умеет следовать расписанию (в адекватной форме) в учебной деятельности и в 

быту. 

 

1.4 Развивающее оценивание качества образовательной деятельности  

Согласно п. 10.5.1 ФАОП ДО Программой не предусматривается оценивание качества 

образовательной деятельности ДОО на основе достижения детьми с ОВЗ (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 ОВЗ (РАС);  

не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

обучающихся с ОВЗ (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.  

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития обучающихся, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая:  

1) педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

2) детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности;  

3) карты развития ребенка с ОВЗ;  

4) различные шкалы индивидуального развития ребенка с ОВЗ. 

 Подробнее система мониторинга динамики развития обучающихся, динамики их 

образовательных достижений представлена в п. 2.4 Программы.  

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе:  

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка раннего и 

дошкольного возраста с ОВЗ (РАС);  

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ОВЗ (РАС) в условиях 

современного общества;  

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативных 

организационных форм дошкольного образования для обучающихся с ОВЗ (РАС);  

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогических работников ДОО в соответствии: 

разнообразия вариантов развития обучающихся с ОВЗ (РАС) в дошкольном детстве; 

разнообразия вариантов образовательной и коррекционно-реабилитационной среды; 

разнообразия условий Краснодарского края и города Краснодара;  

5) представляет собой основу для развивающего управления программами 

дошкольного образования для обучающихся с ОВЗ (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 дошкольного образования 
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обучающихся с ОВЗ (РАС) на уровне ДОО обеспечивает участие всех участников 

образовательных отношений и в то же время выполняет свою основную задачу - 

обеспечивает развитие системы дошкольного образования в соответствии с принципами и 

требованиями Стандарта.  

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  

 диагностика развития ребенка дошкольного возраста с ОВЗ (РАС), используемая как 

профессиональный инструмент педагогического работника с целью получения обратной 

связи от собственных педагогических действий и планирования дальнейшей 

индивидуальной работы с детьми с ОВЗ (РАС) по Программе;  

 внутренняя оценка, самооценка ДОО;  

 внешняя оценка ДОО, в том числе независимая профессиональная и общественная 

оценка.  

Система оценки качества дошкольного образования ДОО подробно представлена в 

Положении о ВСОКО ДОО. 

 

II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка (в пяти образовательных областях)  

Обязательная часть Программы 

Описание образовательной деятельности обучающихся с РАС в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 

Содержание Программы включает два направления коррекционно-развивающей 

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

образования: 

коррекционная работа по смягчению ключевых симптомов аутизма (качественные 

нарушения коммуникации и социального взаимодействия, а также ограниченные, 

стереотипные и повторяющиеся паттерны интересов, поведения и видов деятельности); 

освоение содержания программ в традиционных образовательных областях 

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

физическом развитии). 

На основном этапе дошкольного образования обучающихся с РАС социально-

коммуникативное развитие направлено на: 

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

нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребенка с педагогическим работником и другими 

детьми; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности с другими детьми, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу обучающихся и педагогических работников в организации; 

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

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

коммуникативными навыками, а с формирования предпосылок общения, с выполнения 

ряда обязательных условий, без которых полноценная коммуникация невозможна. 

Частично эти задачи могут быть решены на начальном этапе дошкольного образования 

обучающихся с РАС. 

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

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

ребёнку): 

Формирование импрессивной и экспрессивной речи, основ речевой коммуникации; 
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владение речью как средством общения и культуры (из этого подраздела на основном этапе 

сохраняет актуальность только увеличение числа спонтанных высказываний); 

Развитие фонематического слуха; обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи: 

совершенствование конвенциональных форм общения; 

расширение спектра навыков коммуникации в сложной ситуации; 

расширение спектра жизненных ситуаций, применительно к которым сформированы 

навыки общения; 

развитие навыков диалога, речевого взаимодействия в рамках простой беседы. 

Развитие речевого творчества (единственной конкретной задачей в развитии речевого 

творчества при РАС в дошкольном возрасте может быть продолжение работы по 

формированию спонтанного речевого общения). 

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

различных жанров детской литературы: возможно при сформированности понимания речи 

с учётом степени пресыщаемости и утомляемости ребёнка, при правильном подборе 

текстов (доступность по содержанию) и внимательном контроле за пониманием их 

содержания. 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте: 

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

приходится на пропедевтический период. 

Развитие познавательной деятельности в значительной степени пересекается с 

развитием речи, сенсорной и социально-коммуникативной сфер, что предполагает 

следующие целевые установки: 

развитие интересов обучающихся, любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

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

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

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

формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений 

о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, 

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

и народов мира. 

Задачи познавательного развития: 

1. Формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о 

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

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

и времени, движении и покое, причинах и следствиях: 

развитие невербальных предпосылок интеллекта с использованием соотнесения и 

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

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

к восприятию целостного зрительного образа); 

соотнесение количества (больше - меньше - равно); 

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

ниже); 

различные варианты ранжирования; 

начальные этапы знакомства с элементарными математическими представлениями 

(количество, число, часть и целое); 

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

сличение различных материалов по фактуре и другим характеристикам; 
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формирование первичных представлений о пространстве и времени; движении и 

покое; 

формирование представлений о причинно-следственных связях. 

2. Развитие интересов обучающихся, любознательности и познавательной мотивации. 

Формирование познавательных действий: 

формирование и расширение спектра интересов на основе мотивации, адекватной 

уровню развития ребёнка с РАС; 

определение спектра, направленности познавательных действий (с учётом уровня 

аффективного, когнитивного, речевого, коммуникативного развития ребёнка); 

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

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

аутизмом. 

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

при наиболее тяжёлых нарушениях трудности воображения (то есть проецирования 

опыта в будущее) часто компенсируются отработкой стереотипа (поведения, 

последовательности действий) и созданием необходимых внешних условий; в дальнейшем 

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

стереотипа; 

на основе произвольного подражания нарабатывается гибкость реакции, способность 

приспосабливать её к определённым конкретным условиям; 

развитие воображения посредством модификации, обогащения простейших его форм 

через доступные формы анализа собственного и чужого опыта; 

если воображение развивается искажённо (оторвано от реальности), необходимо 

использовать совместную предметно-практическую деятельность и коммуникацию для 

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

4. Становление сознания является результатом всей коррекционно-развивающей 

работы, поскольку при РАС этот процесс непосредственно зависит от возможности 

выделения событий внешнего мира (выделение событий и объектов в соответствии с 

социально принятыми критериями), выделения ребёнком себя как физического объекта, 

выделение другого человека как другого, что доступно только при наличии того или иного 

уровня рефлексии. 

5. Формирование первичных представлений о малой Родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях 

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

многообразии стран и народов мира: 

формирования представлений, означенных в этом пункте, полностью зависит от 

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

от возможности сформировать представления о перечисленных категориях (малая Родина, 

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

конкретизация представлений, обозначенных в этом пункте, возможна только в 

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

Целевые установки по художественно-эстетическому развитию предусматривают: 

развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

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

становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализация самостоятельной творческой деятельности обучающихся 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной). 

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

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

воздействия в коррекционно-развивающих целях. 

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

восприятия то, что допускает симультанное восприятие (изобразительное искусство, 

различные природные явления) или осуществляет прямое эмоционально-эстетическое 

воздействие (музыка); произведения литературы воспринимаются сложнее, поскольку 

жизнь героев произведений, понимание причин их поступков, мотивов их поведения 

доступны пониманию обучающихся с РАС неполно и (или) искажённо и далеко не всем. 

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

организованная речь, смысл же часто понимается ограниченно, или, в тяжёлых случаях, не 

понимается вообще. Так же трудно воспринимается смысл сказок, пословиц, поговорок из-

за проблем с восприятием сюжета, метафор, скрытого смысла в силу непонимания 

психической жизни других. 

В образовательной области физическое развитие реализуются следующие целевые 

установки: 

развитие двигательной активности, в том числе связанной с выполнением 

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

гибкость; 

проведение занятий, способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной 

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

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

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

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

полезных привычек). 

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

аутизмом, но также являются вспомогательным фактором для коррекции аутистических 

расстройств. Занятия физкультурой, контролируемая двигательная активность являются 

важным средством профилактики, контроля и снижения гиперактивности. Основная 

особенность - выполнение упражнений по подражанию движениям педагогического 

работника и по словесной инструкции. 

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

первостепенно важными. Развитие представлений о здоровом образе жизни и связанными 

с ним нормами и правилами возможны не во всех случаях и сначала только через 

формирование соответствующих стереотипов, привычек с последующим осмыслением на 

доступном ребёнку уровне. 

Таким образом, на основном этапе дошкольного образования обучающихся с 

аутизмом основной задачей является продолжение начатой на предыдущих этапах 

коррекционно-развивающей работы с проблемами, обусловленными основными 

трудностями (прежде всего, социально-коммуникативными и речевыми), связанными с 

аутизмом. 

Пропедевтический этап дошкольного образования обучающихся с РАС. 

Начало школьного обучения для ребёнка с типичным развитием представляет 

сложный период: возникают новые требования к регламенту поведения, изменяется 

процесс обучения (например, урок длится существенно дольше, чем занятие в 

подготовительной группе), возрастают требования к вниманию, способности к 

самоконтролю, выносливости, коммуникации. 

Для обучающихся с РАС с учётом особенностей их развития переход от дошкольного 

образования к начальному общему образованию происходит много сложнее, и обязательно 
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требует подготовки, причём для обучающихся с разной выраженностью нарушений подход 

к такой подготовке должен быть дифференцированным. 

Задачи подготовки к школе можно разделить на: 

социально-коммуникативные, 

поведенческие, 

организационные, 

навыки самообслуживания и бытовые навыки, 

академические (основы чтения, письма, математики). 

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

подготовить ребенка с аутизмом к школьному обучению. 

Формирование социально-коммуникативных функций у обучающихся с аутизмом в 

пропедевтическом периоде дошкольного образования: 

1. Идеальный вариант развития социально-коммуникативных навыков - когда ребёнок 

способен к полноценному для его возраста речевому общению, то есть испытывает 

потребность в общении, ориентируется в целях и в ситуации общения, устанавливает 

контакт с партнёром; обменивается мнениями, идеями, фактами; воспринимает и оценивает 

ответную реакцию, устанавливает обратную связь, корректирует параметры общения. 

Очевидно, что обучающиеся с аутизмом к школьному возрасту достигают такого уровня 

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

взаимодействия с партнёром и инициации контакта. 

2. Минимальный уровень развития коммуникации и коммуникативных навыков, 

необходимый для обучения в классе, отсутствие негативизма к пребыванию в одном 

помещении с другими детьми; в плане речевого развития - способность принимать на слух 

фронтальную (в самом крайнем случае - индивидуальную) инструкцию. 

3. Очень важно, чтобы к началу школьного обучения ребёнок с аутизмом владел 

устной речью, чего, к сожалению, не всегда удаётся достичь. Однако цензовое образование 

представляется возможным получить только при наличии словесно-логического 

мышления, для чего необходимо владеть речью (устной и (или) письменной). 

4. Для обучающихся с РАС, учитывая особенности их развития, не нужно 

устанавливать в дошкольном образовании обязательный уровень итоговых результатов - и, 

в частности, в пропедевтическом периоде - этого делать, тем более, нельзя. Это относится 

к любой образовательной области и к любому направлению коррекции, в том числе, и к 

коррекции коммуникативных и речевых нарушений. 

5. Таким образом, в ходе пропедевтического этапа в социально-коммуникативном 

развитии: 

следует развивать потребность в общении; 

развивать адекватные возможностям ребёнка формы коммуникации, прежде всего - 

устную речь (в случае необходимости альтернативные и дополнительные формы 

коммуникации); 

учить понимать фронтальные инструкции; 

устанавливать и поддерживать контакт и взаимодействие с обучающимися и 

педагогическими работниками на уроках и во внеурочное время; 

соблюдать регламент поведения в школе. 

Организационные проблемы перехода ребёнка с аутизмом к обучению в школе: 

1. Основная задача этого аспекта пропедевтического периода - адаптировать ребёнка 

с РАС к укладу школьной жизни, организации учебного процесса, что предполагает 

соблюдение следующих требований школьной жизни: 

выдерживать урок продолжительностью 30-40 минут, сохраняя достаточный уровень 

работоспособности; 

спокойно относиться к чередованию уроков и перемен (что с учётом стереотипности 

обучающихся с аутизмом не всегда легко); 

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

уметь правильно (хотя бы не асоциально) вести себя в различных школьных 

ситуациях (на переменах, в столовой, в библиотеке, на прогулках). 

Для ребёнка с аутизмом усвоение этих и других правил поведения сопряжено с 

большими трудностями, которые без специальной помощи преодолеть сложно? 

2. Эмоционально ориентированные методические подходы предполагают постепенно 

формировать у ребёнка с РАС новый паттерн эмоциональных смыслов через объяснение 

ситуаций, приобретение и осмысление нового опыта в различных аспектах, необходимых 

для школьного обучения; могут быть использованы ролевые игры, психодрама, разбор 

жизненных ситуаций, составление сценариев поведения и другие методические решения. 

Если есть шанс, что такой подход будет воспринят хотя бы частично, он, несомненно, 

должен использоваться, но во многих случаях (особенно при тяжёлых и осложнённых 

формах РАС) его эффективность для решения проблем поведения недостаточна. 

3. В рамках прикладного анализа поведения отработка стереотипа учебного поведения 

на индивидуальных занятиях проводится с самого начала коррекционной работы, и 

продолжается столько времени, сколько необходимо. В пропедевтическом периоде мы 

фактически должны распространить "учебный стереотип" на весь уклад школьной жизни, 

для чего (вне зависимости от избранного методического подхода) следует с самого начала 

планировать подготовку к школе так же, как организована поурочная система, но с 

некоторыми отличиями: 

индивидуально подбирается оптимальное для занятий время дня (лучше всего - утром, 

как в школе); 

обучение проводится в определенном постоянном месте, организованном таким 

образом, чтобы ребёнка ничего не отвлекало от учебного процесса (ограниченное 

пространство, отсутствие отвлекающих раздражителей); по мере возможности эти 

ограничения постепенно смягчаются или даже снимаются, и условия проведения занятий 

приближаются к тем, которые существуют в современных школах; 

продолжительность одного занятия, дневной и недельный объем нагрузки 

определяются с учетом индивидуальных возможностей ребёнка, его пресыщаемости и 

истощаемости; постепенно объем и продолжительность занятий необходимо приближать к 

нормативным показателям с учётом действующих санитарных правил; 

обучение проводится по индивидуальной программе, которая учитывает умения и 

навыки ребенка (коммуникативные, поведенческие, интеллектуальные), и, по мере 

возможности, приближена к предполагаемому уровню федеральной адаптированной 

образовательной программы начального общего образования для обучающихся с РАС; 

следует помнить о неравномерности развития психических функций, включая 

интеллектуальные, у обучающихся с РАС; 

начинать следует с программ, основанных на тех видах деятельности, в которых 

ребенок успешен (то же относится и к проведению каждого отдельного урока); 

с целью профилактики пресыщения следует чередовать виды деятельности; 

по мере развития коммуникации и овладения навыками общения необходимо 

постепенно переходить к групповым формам работы; 

в течение занятий ребенок должен постоянно находиться в структурированной 

ситуации, в связи с чем перемены проходят организованно и по заранее спланированной 

программе (возможны спортивные занятия, доступные игры, прогулки в группе или с 

тьютором, прием пищи). 

Навыки самообслуживания и бытовые навыки, необходимые ребёнку с аутизмом к 

началу обучения в школе. 

Когда ребёнок с аутизмом приходит в первый класс, предполагается, что он может 

самостоятельно раздеваться и одеваться, самостоятельно принимать пищу, способен 

справляться со своими проблемами в туалете, может решать основные вопросы, связанные 

с гигиеной и самообслуживанием. 
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В случае аутизма это очень важный круг проблем, решение которых возможно только 

при условии самого тесного сотрудничества специалистов и семьи. Большинство этих 

проблем - как и многих других - нужно начинать решать совместными усилиями в раннем 

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

дошкольного образования нужно разрабатывать индивидуальные программы, 

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

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

или обучающихся, которых в дошкольном возрасте воспитывали по типу гиперопеки. 

Решение этих проблем в возрасте 5-6 лет возможно в русле прикладного анализа поведения 

или с помощью традиционных педагогических методов. 

Формирование академических навыков в пропедевтическом периоде дошкольного 

образования обучающихся с аутизмом. 

Обучение обучающихся с аутизмом академическим навыкам отличается от обучения 

обучающихся с типичным развитием. Особенности формирования навыков чтения и 

письма, математических представлений начинают проявляться уже в дошкольном возрасте 

и требуют определённого внимания педагогических работников даже в старших классах. 

Основы обучения обучающихся с РАС чтению: 

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

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

развития ребёнка с аутизмом. 

2. Овладение техникой чтения для ребенка с аутизмом проще, чем письмом или 

основами математики, в связи с хорошими возможностями зрительного восприятия и 

памяти. Как всегда, обучение чтению начинают с изучения букв и установлению 

звукобуквенных соотношений. Буквенный материал должен быть одноцветным и не 

сопровождаться предметным сопровождением в связи с симультанностью восприятия при 

аутизме. Не следует использовать звучащие экраны и электронные игрушки для обучения 

грамоте. Показывать и называть буквы в словах нельзя, так как это создает почву для 

побуквенного чтения, что при аутизме из-за склонности к формированию стереотипии 

очень нежелательно, поскольку существенно затрудняет обучение. 

3. Обучение технике чтения начинаем с изучения звуков с предъявлением ребенку 

букв. Используемый дидактический материал может быть разным: объёмные буквы 

деревянные, от магнитной азбуки, вырезанные из картона, карточки с изображением букв. 

В дальнейшем также недопустимо использовать тексты, в которых слова разделены на 

слоги (например, "дя-дя", "бел-ка"), так как это может зафиксировать послоговое 

скандированное чтение. 

4. Буквы не следует изучать в алфавитном порядке. При работе с неговорящими 

детьми нужно начинать с изучения букв, обозначающих звуки, которые мы стараемся 

вызвать при формировании экспрессивной речи. Не исключено, что экспрессивную речь 

сформировать не удастся, но выученные буквы (в дальнейшем - слоги) станут 

предпосылкой для узнавания слов в рамках так называемого "глобального чтения", для 

использования письменных табличек в целях элементарной коммуникации (обозначать 

своё желание, согласие или несогласие с ситуацией). 

5. Мотивировать аутичного ребёнка читать, нужно, чтобы первые слова, которые он 

прочитает, были ему близки и понятны (это "мама", "папа", названия любимой пищи и 

игрушки). Сопоставление написанного слова, его звучания и, например, фотографии мамы 

(папы) или с любимой игрушкой (юла, машинка, а в дальнейшем с их фотографиями) 

закладывает базу для понимания смысла чтения. 

6. Далее составляем простые предложения сначала из тех слов, которые ребенок умеет 

читать, на фланелеграфе или на магнитной доске; затем предъявляем карточки с теми же 

предложениями, которые составляли без картинок и, если ребенок прочитывает его, 

показываем картинку с изображением прочитанного. Наибольшую трудность вызывает 

прочтение глаголов, в этих случаях ребёнку следует оказать помощь. Хорошие результаты 
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даёт демонстрация коротких (не более одной минуты) видеосюжетов, иллюстрирующих 

одно простое действие с письменным и (или) звуковым сопровождением: изображение - 

кто-то пьёт из чашки сопровождается звучащим и (или) письменным словом "Пьёт". В 

дальнейшем звучащий и письменный текст усложняется до простого предложения: 

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

действие, нельзя использовать такие картинки, где действуют (пьют, причёсываются, 

разговаривают по телефону) животные, так как при аутизме перенос на аналогичные 

действия людей даётся сложно, поскольку восприятие симультанно и часто снижен уровень 

абстрактного мышления. 

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

обучающихся с тяжелыми формами аутизма - на начальном этапе является глобальное 

чтение. По существу, глобальное чтение чтением не является: это запоминание 

графического изображения слов (чему способствует симультанность восприятия при 

аутизме), буквенное изображение слова ставится в соответствие определенному предмету. 

Однако выйти на реализацию большинства функций речи в рамках этого подхода 

невозможно. Тем не менее глобальное чтение следует рассматривать как запускающий 

момент, как установление хотя бы формального соответствия между словом, его 

графическим изображением и объектом, и в дальнейшем следует перейти к обучению 

чтению по слогам. 

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

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

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

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

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

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

необходимо стремиться. 

При обучении чтению большинства обучающихся РАС не следует использовать 

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

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

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

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

10. При аутизме в силу неравномерности развития психических функций 

механическая и смысловая составляющие чтения развиваются асинхронно, усвоение 

формального навыка и содержательной стороны процесса вовсе не обязательно идут 

параллельно; они могут быть практически не связаны между собой или связаны очень 

слабо. В результате на практике нередко встречается хорошая техника чтения в сочетании 

с отсутствием понимания прочитанного. С этой проблемой приходится работать 

специально, длительно, и не всегда удаётся достичь желаемого до перехода ребёнка с 

аутизмом в школу. 

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

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

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

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

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

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

может этот текст прочитать, то он с таким заданием справляется легче и легче принимает 

помощь. В устной речи аутичному ребенку чаще всего сложно вернуться к уже сказанному, 

в то время как прочитанный текст симультанирует речь и позволяет вернуться к ранее 

прочитанному: создается предпосылка если не для преодоления проблемы восприятия 

сукцессивно организованных процессов, то для компенсации этих трудностей, облегчения 

их преодоления. 

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

интересных и приятных периодах. Перечитывая дневник с кем-то из родных или 

специалистов, в памяти ребенка восстанавливаются не просто приятные эпизоды, но 

становится более понятным, зачем нужно чтение (и, кроме того, структурируются 

временные представления). Вслед за этим можно прочитать рассказ, напоминающий 

пережитый момент, провести, подчеркнуть параллели и, напротив, различия ситуаций. 

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

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

целостного восприятия и понимания жизни. 

Основы обучения обучающихся с РАС письму: 

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

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

часто наблюдается стойкий негативизм к рисованию и другим видам графической 

деятельности. Одна из главных причин - нарушение развития общей и тонкой моторики, 

зрительно-моторной координации, и эти нарушения часто влекут за собой страх 

графической деятельности вообще и, в дальнейшем, -негативизм к рисованию и письму. 

Тем не менее, следует приложить максимум усилий для того, чтобы ребенок с аутизмом 

научился писать: это важно не только потому, что письменная речь - одна из форм общения 

и речи в целом; письмо активно способствует развитию многих важных центров коры 

больших полушарий, то есть общему развитию ребенка. 

2. Прежде чем приступать непосредственно к обучению графическим навыкам, 

необходима направленная коррекционная работа по развитию общей и тонкой моторики, 

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

начинать как можно раньше. 

3. Прежде всего, необходимо провести подготовительную работу, которая 

заключается в том, чтобы: 

определить уровень психофизиологической готовности ребенка к обучению письму; 

научить ребенка соблюдению гигиенических требований, необходимых при 

обучению графическим навыкам; 

провести подготовительную работу непосредственно с простыми графическими 

навыками (штриховка, обводка, дорисовка); 

провести работу по развитию пространственных представлений, зрительно-моторной 

координации. 

4. Оценивая психофизиологическую готовность ребенка к обучению письму, следует 

учитывать его интеллектуальные и моторные возможности, сформированность 

произвольной деятельности, выраженность стереотипных проявлений, особенности 

мотивационной сферы, возраст. В ходе подготовительного периода, обучая ребенка 

простейшим графическим действиям, необходимо соблюдать такие гигиенические 

требования, как правильная посадка, положение ручки в руке, размещение тетради на 

плоскости стола, достаточная освещенность и правильная направленность света, 

длительность занятия. Следует подчеркнуть, что обучение правильно держать ручку 

встречает у обучающихся с аутизмом значительные трудности: часто кончик ручки 

направлен "от ребёнка", отмечается низкая посадка пальцев на ручке. Для формирования 

правильного положения руки на ручке необходимо применять специальные насадки, 

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

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

как можно вызвать негативизм к письму и графической деятельности в целом. 

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

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

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

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

над верхней линейкой, под нижней линейкой. Этот период может быть достаточно 
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длительным, так как без усвоения пространственных представлений переходить к 

написанию букв нельзя. 

Когда мы переходим к обучению написанию букв, период использования 

"копировального метода" должен быть максимально коротким в связи с двумя моментами: 

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

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

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

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

проблемы с тонкой моторикой и зрительно-пространственной ориентации, то период 

обводки нужно увеличить). Часто педагогические работники и родители (законные 

представители) при обучении письму поддерживают кисть и (или) предплечье ребенка, и, 

в результате, обучающиеся с большим трудом обучаются самостоятельному письму (а 

некоторые так и "пишут" только с поддержкой). Недопустимы большие по объему задания, 

так как длительная работа, смысл которой ребенку не до конца ясен (или совсем неясен), 

легко провоцирует развитие негативизма к ней. В большинстве случаев не следует обучать 

письму печатными буквами, так как переход к традиционной письменной графике (и, тем 

более, к безотрывному письму) будет значительно осложнен. 

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

пусть понемногу. Обучение проводится в такой последовательности: 

обводка по полному тонкому контуру (кратковременно), 

обводка по частому пунктиру (кратковременно), 

обводка по редким точкам (более длительный период), 

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

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

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

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

обязательно оставалось место для полностью самостоятельного письма, чтобы ученику 

можно было закончить строчку самостоятельно. 

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

последовательность диктуется поставленной задачей (овладение безотрывным письмом) и 

некоторыми особенностями психофизиологии обучающихся с аутизмом. Основным 

фактором, который определяет последовательность, в которой мы обучаем написанию 

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

букв. 

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

расположенной несколько ниже верхней границы строки, линию ведут против часовой 

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

движения определяется конечной целью - освоением безотрывного письма. 

10. Сначала нужно освоить написание всех строчных букв, потом - всех заглавных 

(особенно если ребёнок крайне стереотипен в деятельности). 

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

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

с неотрывно написанным крючочком справа: 

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

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

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

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

"ь", "ы"; 

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

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

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

которых ведущим является движение "снизу вверх" со смещением начальной точки 
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("петлеобразное движение"): "е", "ё"; 

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

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

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

Порядок обучения написанию заглавных букв также подчиняется в первую очередь 

закономерностям графики. 

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

движение "С", "О". 

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

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

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

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

пишется с отрывом): "Г", "Р", "П", "Т", "Б". 

Четвертая группа. Заглавные буквы, при написании которых ведущим является 

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

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

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

Шестая группа. Заглавные буквы, при написании которых основным является 

движение "сверху вниз" с добавлением безотрывного элемента в верхней части буквы: "У", 

"Ч", "Ф". 

Седьмая группа. Заглавные буквы, в написании которых используется сложная 

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

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

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

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

поскольку таким образом готовится переход к безотрывному письму (техническая задача 

обучения), который нужно начинать по возможности раньше; это также является 

профилактикой "побуквенного письма" (оно не столь нежелательно, как "побуквенное 

чтение", но его негативный эффект все же существует), которое мешает удерживать смысл 

написанного и делает навык более формальным. 

13. Обучение обучающихся с РАС написанию письменных букв и технике 

безотрывного письма осуществляется специалистами, имеющими соответствующую 

профессиональную подготовку и владеющими методикой обучения написанию 

письменных букв и технике безотрывного письма. 

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

добиваться точного выполнения правил оформления письменной работы: поля, красная 

строка, где принято пропускать строку, правила исправления ошибок написания. Если 

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

многом облегчит ему выполнение письменных заданий. 

Обучение обучающихся с расстройствами аутистического спектра основам 

математических представлений: 

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

несформированность обобщенных представлений о количестве; непонимание 

пространственных отношений; затруднения при выполнении заданий по словесной 

инструкции; стереотипное (без понимания) запоминание математических терминов; 

трудности понимания смысла даже простых задач в связи с нарушениями речевого 

развития. Это отчасти объясняет, почему обучение основам математических знаний 

встречает так много трудностей в пропедевтическом периоде. 

2. Обучающиеся с РАС обычно легко запоминают прямой счет (обратный счет 

усваивается значительно хуже), различные вычислительные таблицы (сложения, 

вычитания), быстро и правильно выполняют действия в том порядке, в котором они 

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

форма работы не развивает математических представлений, она скорее находится в русле 

стереотипии ребёнка и симультанности восприятия, чем логического мышления. 

3. В наиболее типичном для классических форм аутизма случае мы сталкиваемся с 

усвоением алгоритмов операций и основных математических понятий (число, больше-

меньше, состав числа, смысл арифметических действий, условий задач). 

В формировании понятия числа можно выделить два крайних варианта проблем: 

трудности перехода от количества конкретных предметов к понятию количества. 

Причина может быть не столько в слабости абстрактных процессов, сколько в чрезмерной 

симультанности восприятия; 

фиксация на чисто количественных категориях и сложность понимания условия задач 

с конкретным содержанием. 

4. В начальном периоде формирования математических представлений дошкольнику 

с РАС необходимо дать понятия сравнения "высокий - низкий", "узкий - широкий", 

"длинный - короткий" и "больше - меньше" (не вводя соответствующих знаков действий). 

Далее вводятся понятия "один" и "много", а затем на разном дидактическом материале 

(лучше на пальцах не считать) - обозначение количества предметов до пяти без пересчёта. 

Следующие задачи - на наглядном материале обучать ребёнка числу и количеству 

предметов, помочь ему усвоить состав числа. Обучающиеся с аутизмом, как правило, с 

трудом овладевают счетом парами, тройками, пятерками: чаще всего, идет простой (иногда 

очень быстрый) пересчет по одному. Часто имеются сложности усвоения состава числа и 

использования состава числа при проведении счетных операций, особенно устных. 

5. Среди обучающихся с РАС есть обучающиеся, у которых вышеназванные 

проблемы встречаются гораздо реже, трудности в осуществлении вычислительных 

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

усваивают алгоритмы вычислений, но лишь формально; применить свои способности к 

выполнению тех или иных действий могут, но сформулировать задачу и раскрыть смысл 

результата вычислений - далеко не всегда. 

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

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

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

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

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

необходимо подробно объяснить ребёнку условие задачи на наглядном материале 

(предметы, рисунки в тетради). Каждое слагаемое (вычитаемое, уменьшаемое) должно быть 

сопоставлено с соответствующим количеством конкретных предметов или рисунков; 

между группами предметов (или рисунков) должны быть поставлены соответствующие 

знаки математических действий. При этом мы должны называть эти знаки не "плюс" и 

"минус", но "прибавляем", "отнимаем". Важно объяснить ребёнку, какой задан вопрос, и 

какой ответ мы должны получить в результате решения. Такой алгоритм решения во многих 

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

длительное время для усвоения порядка решения задач. 

7. Очень важно внимательно контролировать уровень понимания основных 

математических понятий и соответствие этого уровня состоянию практических умений и 

навыков. Второй момент - не допускать разрыва между чисто математическими 

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

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

абстрактных вычислительных примеров, если не сформированы навыки решения задач со 

смысловым содержанием. 

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

только индивидуальный образовательный маршрут ребенка с аутизмом в школьный 

период, но и степень необходимости адаптации образовательных программ, соотношение 
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между двумя основными компонентами образовательного процесса для обучающихся с 

особыми образовательными потребностями - академическими знаниями и уровнем 

жизненной компетенции. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка (в пяти образовательных областях) в части, формируемой участниками 

образовательных отношений, полностью совпадают с обязательной частью Программы. 

 

2.2. Формы, способы, методы и средства реализации Программы  

Обязательная часть 

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. 

С помощью педагогического работника и в самостоятельной деятельности ребенок 

учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс 

приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, 

познанию мира, речи, коммуникации и прочим), приобретения культурных умений при 

взаимодействии с педагогическим работником и в самостоятельной деятельности в 

предметной среде называется процессом овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

только в том случае, если педагогический работник выступает в этом процессе в роли 

партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские 

отношения педагогического работника и ребенка в Организации и в семье являются 

разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому 

обучению и образованию, основанному на идеях "свободного воспитания". Основной 

функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное 

относительно ребенка включение педагогического работника в процесс деятельности. 

Педагогический работник участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как 

более опытный и компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, 

какой он есть, и вера в его способности. Педагогический работник не подгоняет ребенка 

под какой-то определенный "стандарт", а строит общение с ним с ориентацией на 

достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, 

предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при 

затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Педагогический работник старается 

избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней 

необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает 

ребенку чувство психологической защищенности, способствует развитию его 

индивидуальности, положительных взаимоотношений с педагогическим работником и 

другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

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

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

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

работник предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру 

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

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда педагогический 
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работник поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, 

избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, 

признавать свои ошибки. Взаимное доверие между педагогическим работником и детьми 

способствует истинному принятию ребенком моральных норм. 

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

педагогический работник везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора 

того или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по 

душе, партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как 

следствие, чувства ответственности за свой выбор. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку педагогические работники не 

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

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, педагогические работники содействуют 

формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

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

из общения с педагогическим работником и переносит его на других людей. 

При реализации Программы педагоги используют различные средства: 

 

Реальные  Виртуальные 

Демонстрационные игрушки, карточки. 

Раздаточные материалы. 

Природный материал и др. 

Презентации, ЭОР, модели объектов,  

видео, аудио, анимация и др. 

 

Для реализации Программы ДОО отобраны следующие способы (технологии, 

приемы):  

- Игровые технологии;  

- Здоровьесберегающие технологии;  

- Информационно-коммуникационные технологии;  

- Технология «Ситуация» (педагог не просто объясняет новое знание, а создает 

условия для того, чтобы дети самостоятельно открыли его для себя. Таким образом, педагог 

перестает выполнять просто информационные функции, он становится организатором, 

помощником и консультантом в познавательной деятельности детей);  

- Личностно-ориентированные технологии (основана на гуманистических принципах, 

подчеркивающих право ребенка на собственный путь развития. Так называемые три «П»: 

«Понять» – увидеть ребенка «изнутри», посмотреть на мир его глазами, увидеть 

побудительные мотивы его поведения. «Признать» – позитивное отношение к 

индивидуальности ребенка, независимо от того радует ли он вас в данный момент или нет. 

Признать его индивидуальность. «Принять» - всегда учитывать право ребенка на решение 

тех или иных проблем);  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации части Программы, 

формируемой участниками образовательных отношений, совпадают с вариативными 

формами, способами, методами и средствами обязательной части Программы.  

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников с РАС 
Взаимодействие педагогических работников ДОО с родителям (законным 

представителям) направлено на повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей).  

Согласно п. 39.6 ФАОП ДО основной целью работы с родителями (законными 

представителями) является взаимодействие педагогического коллектива ДОО, которую 
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посещает ребёнок с аутизмом, и семьи, в которой он воспитывается: добиться максимально 

доступного прогресса в развитии ребёнка, создать предпосылки для его независимой и 

свободной жизни, возможно более высокого уровня социальной адаптации.  

В этом треугольнике "ребёнок - семья - организация": 

приоритет принадлежит интересам ребёнка с аутизмом; 

основные решения, касающиеся комплексного сопровождения, принимают родители 

(законные представители); 

организация обеспечивает разработку и реализацию АОП ДО, релевантной 

особенностям ребёнка. 

Главная задача во взаимодействии ДОО 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. 

Роль педагогических работников во взаимодействии с детьми с РАС отличается от 

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

нарушениями коммуникации и социального взаимодействия при аутизме. Родители 

(законные представители) и специалисты должны знать основные особенности 

обучающихся с аутизмом, их развития, поведения, деятельности, обучения. 

Информация, поступающая от педагогических работников, воспринимается по-

разному в зависимости от её модальности, и наиболее доступной для ребёнка с аутизмом 

является визуальная информация, что делает необходимым визуализировать инструкции, 

учебный и игровой материал, обеспечивать визуальную поддержку выполнения игровых, 

учебных, бытовых действий ребёнка. 

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: 

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

поведение ребёнка; 

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

таком случае мы будем подкреплять его проблемное поведение). 

Поскольку обучающиеся с аутизмом не могут в достаточной степени воспринимать 

сигналы о намерениях, возможных поступках и действиях других людей, нужно стараться 

сделать окружающее предсказуемым, что относительно доступно в отношении 

педагогических работников, но в значительно меньшей степени - в отношении 

обучающихся. В связи с этим нужно, помимо организации окружающего, учить ребёнка 

понимать происходящее, понимать, оценивать и правильно реагировать на действия и 

поступки других людей, а также постепенно и подготовлено расширять контакты, 

доступное социальное пространство. Очень важно продумывать наперед не только свои 

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

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

сверхценного интереса, какие формы стереотипии наиболее характерны и с помощью чего 

ребёнка можно отвлечь и переключить на другие занятия. 

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

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

силах, поддерживать и развивать коммуникативные интенции, воспитывать 
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доброжелательность и доверие по отношению к педагогическим работникам и 

обучающимся. 

Большое значение роли родителей (законных представителей) и всей семьи в развитии 

ребёнка общеизвестно, и не нуждается в пояснениях и доказательствах. Это относится как 

к детям с типичным развитием, так и к детям с любым вариантом дизонтогенеза, включая 

аутизм. Необходимость сотрудничества семьи и специалистов подчеркивается в рамках, 

практически, всех основных подходов к коррекции РАС (кроме психоаналитического). 

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

аутизмом. Установление ребёнку диагноза "аутизм" является для родителей (законных 

представителей), фактически, пролонгированной психотравмой, в ходе которой возникает 

спектр реакций от неприятия и самообвинения до апатии и полного смирения, что 

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

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

проявлений и их конкретный спектр, степень выраженности индивидуально окрашены, но, 

так или иначе, специалист, работающий с ребёнком, должен учитывать конкретные 

обстоятельства каждой семьи 

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. 

Взаимодействие семьи и ДОО включает следующие направления: 

аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей ребёнка с 

РАС и предпочтений родителей (законных представителей) для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка; 

коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической 

культуры родителей (законных представителей); вовлечение родителей (законных 

представителей) в воспитательно-образовательный процесс; создание активной 

развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и 

детском коллективе. 

информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности Организации; 

создание открытого информационного пространства (сайт Организации, форум, группы в 

социальных сетях). 

 

Аналитическое  Коммуникативно-

деятельностное  

Информационное 

опросы, 

социологические 

срезы, 

индивидуальные 

блокноты, «почтовый 

ящик» 

групповые родительские 

собрания, конференции, 

круглые столы, семинары- 

практикумы, тренинги, 

консультации, педагогические 

гостиные, родительские клубы 

совместные праздники и вечера.  

 

 

педагогические беседы с родителями 

(законными представителями); дни 

(недели) открытых дверей, 

информационные проспекты, стенды, 

ширмы, папки- передвижки для 

родителей (законных представителей); 

педагогические библиотеки для 

родителей (законных представителей); 

сайты ДОО и социальные группы в 

сети Интернет; фотографии, выставки 

детских работ, совместных работ 
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родителей (законных представителей) 

и детей. 

 

Планируемый результат работы ДОО с родителями (законными представителями): 

-организация преемственности в работе Организации и семьи по вопросам 

оздоровления, досуга, обучения и воспитания; 

-повышения уровня родительской компетентности; 

-гармонизация семейных детско-родительских отношений. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

в части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, полностью 

совпадают с обязательной частью Программы. 

 

2.4. Программа коррекционно-развивающей работы (далее – ПКРР) 

Согласно п.46 ФАОП ДО ПКРР с детьми РАС предусматривает: 

Начальный этап дошкольного образования обучающихся с РАС. 

Социально-коммуникативное развитие. Для формирования и развития 

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

1) Установление взаимодействия с аутичным ребёнком - первый шаг к началу 

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

мотивации к взаимодействию с другими людьми. 

2) Установление эмоционального контакта также может быть первым шагом в 

коррекционной работе, если у ребёнка есть достаточные сохранные резервы 

эмоционального реагирования. 

3) Произвольное подражание большинству обучающихся с аутизмом исходно не 

доступно. Следует отработать навык произвольного подражания как можно раньше, так как 

он важен не только как форма взаимодействия, но и как имплицитный способ обучения. 

Могут быть использованы как методы прикладного анализа поведения, так и развивающих 

подходов. 

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

случаях, когда ребёнок с аутизмом остался без сопровождения. Умение отвечать на 

вопросы "Как тебя зовут?", "Где ты живёшь?", "Как позвонить маме (папе)?" и тому 

подобные очень важно, так как помогает быстрее разрешить ситуацию и сделать её менее 

травматичной для ребёнка. 

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

приемлемым способом (вербально или невербально) позволяет избежать использования 

проблемного поведения в коммуникативных целях. 

6) Использование конвенциональных форм общения - принятые формы общения при 

встрече, прощании, выражения благодарности. Конвенциональные формы общения можно 

использовать в целях формирования и развития сложного для обучающихся с аутизмом 

навыка обращения: переход от "Здравствуйте!" к "Здравствуйте, Мария Ивановна!" создаёт 

базу для обращения в других ситуациях. Невербальные эквиваленты конвенциональных 

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

амплификации вербальных форм. 

7) Умение инициировать контакт имеет самостоятельное значение, поскольку, как 

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

человеком (например, потребности в помощи) ребёнок с аутизмом не устанавливает 

контакт потому, что не может его инициировать. Обучение принятым формам инициации 

контакта ("Скажите, пожалуйста...", "Можно у Вас спросить..."), отработка стереотипа 

использования таких речевых штампов очень полезны. 

8) Обучение общению в различных жизненных ситуациях должно происходить по 
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мере расширения "жизненного пространства" ребёнка с аутизмом, развития его 

самостоятельности. Это касается различных бытовых ситуаций дома, в организации, 

которую посещает ребёнок, в транспорте. 

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

Условие - способность строить высказывание и поведение произвольно, в соответствии с 

активностью партнёра по коммуникации и особенностями ситуации. 

10) Использование альтернативной коммуникации. 

Коррекция нарушений речевого развития. 

Нарушения речевого развития встречаются во всех случаях аутизма, их коррекция 

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

играет очень важную роль в развитии мышления, эмоциональной сферы, деятельности. 

Генез речевых нарушений у обучающихся с РАС неодинаков, проявления чрезвычайно 

разнообразны: от мутизма до нарушений коммуникативной функции речи при её 

формально правильном развитии. Коррекционной работе должно предшествовать 

тщательное обследование, целью которого является установление патогенетической и 

логопедической структуры нарушений, разработка программы коррекции нарушений 

речевого развития. В частности, в раннем возрасте проблемы речевого развития чаще 

требуют психологической коррекции, чем логопедической помощи. 

Направления работы, охватывающий весь спектр нарушений РАС: 

1 .Формирование импрессивной речи: 

обучение пониманию речи; 

обучение пониманию инструкций "Дай", "Покажи"; 

обучение пониманию инструкций в контексте ситуации; 

обучение пониманию действий по фотографиям (картинкам); 

обучение выполнению инструкций на выполнение простых движений; 

выполнение инструкций на выполнение действий с предметами. 

2. Обучение экспрессивной речи: 

подражание звукам и артикуляционным движениям, повторение слогов и слов; 

называние предметов; 

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

- как переходный этап - невербально); 

обучение выражать согласие и несогласие; 

обучение словам, выражающим просьбу; 

дальнейшее развитие речи: обучение называть действия, назначение предметов; 

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

нужно?", "Чем ты (например, причёсываешься)?"; умение отвечать на вопросы о себе; 

обучение пониманию признаков предметов (цвета, формы); умение отвечать на вопросы 

"Где?" и другие, связанные с пространственным восприятием, и выполнять соответствие 

инструкции; увеличение числа спонтанных высказываний; 

3. Развитие фонематического слуха; обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи: 

формирование основ коммуникативной функции речи (при предварительно 

сформированной потребности в коммуникации); 

конвенциональные формы общения; 

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

сопровождения); 

навыки речевого общения в различных жизненных ситуациях; 

развитие навыков диалога, речевого реципрокного взаимодействия. 

4. Развитие речевого творчества: 

преодоление искажённых форм речевого творчества (стереотипные игры со словом, 

неологизмы); 

конкретной (и далеко не всегда достижимой не только в дошкольном возрасте, но и 
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позднее) задачей в развитии речевого творчества при РАС является формирование 

спонтанного речевого высказывания, спонтанной речи. 

Развитие навыков альтернативной коммуникации. 

В части случаев РАС развитие экспрессивной речи затруднено и оказывается 

отсроченным на неопределённое время. Иногда это связано с тяжестью аутистических 

расстройств, в других случаях - является следствием сопутствующих нарушений 

(например, органическим поражением существенных для речевого развития мозговых 

центров). Высказывается мнение, что отсутствие устной речи становится препятствием в 

развитии коммуникации как таковой, и предлагается использовать различные способы 

альтернативной коммуникации, что действительно позволяет реализовать потребность в 

общении. Данные о том, что использование альтернативной коммуникации стимулирует 

развитие устной речи, неоднозначны. 

Решение о целесообразности обучения ребенка с РАС способам альтернативной 

коммуникации должно приниматься индивидуально в каждом случае на основании 

результатов комплексной диагностики. 

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 ребёнок с аутизмом осознанно или неосознанно 

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

подобрать средства, предотвращающие (что лучше) или прекращающие это поведение. 

Общая схема работы: 

1. Определение проблемного поведения в терминах поведенческой терапии; 

2. Фиксация проблемного поведения: установление эмпирической связи данного 

поведения с предшествующими и последующими событиями; 

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

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

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

поведение; учить ребёнка адекватным способам выражать своё желание изменить 

ситуацию; не поощрять проявления проблемного поведения, если оно всё же возникло 

(ребёнок не должен избежать неприятной ситуации с помощью, например, агрессии или 

крика); 

5. Коррекция проблем поведения. Конкретные решения подбираются индивидуально, 

чаще всего используются: 

подкрепление поведения несовместимого с проблемным или отсутствия проблемного 

поведения; 

лишение подкрепления; 

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

которой возникло проблемное поведение; нельзя использовать, если функцией 

проблемного поведения было избегание неприятной ситуации; 

введение в ситуацию после эпизода нежелательного поведения неприятного для 

ребёнка стимула (в терминах поведенческой терапии - "наказание", что не подразумевает 

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

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

повторяющиеся физические упражнения (наклоны, приседания, отжимания). 

В рамках развивающих коррекционных подходов в целях коррекции проблемного 

поведения используются психодрама, игротерапия, когнитивная психотерапия, но как 
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специальное направление сопровождения проблема выделена недостаточно чётко. 

Стереотипии также относят к проблемному поведению, но рассматривают отдельно, 

так как наиболее характерные из них (компенсаторные, аутостимуляционно-

гиперкомпенсаторные) связаны с глубинными звеньями патогенеза аутизма, 

рассматриваются как его неотъемлемый диагностически значимый признак и отличаются 

высокой ригидностью по отношению к лечебно-коррекционным воздействиям. 

Вопросом коррекции стереотипии специально занимается только прикладной анализ 

поведения. 

Коррекция и развитие эмоциональной сферы. 

Эмоциональные нарушения занимают очень важное место в структуре аутистических 

расстройств. Отдельные задачи эмоционального развития включены в другие 

образовательные направления, но, как представляется, целесообразно выделить основные 

задачи эмоционального развития специально. 

Формирование способности эмоционального взаимодействия с другими людьми и 

окружающим миров в целом: 

формирование способности выделять и адекватно оценивать внешние признаки 

эмоционального состояния других людей, использовать эти признаки как предикторы их 

поведения; 

развитие способности к использованию в качестве эмоциональной значимой оценки 

собственного поведения и поведения других людей социально принятых критериев; 

развитие способности к эмоциональному резонансу, в перспективе - к 

сопереживанию, сочувствию, состраданию; 

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

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

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

например, эмоциональное заражение, эстетическое воздействие). 

Обучение навыкам самообслуживания и бытовым навыкам. Достижение главной цели 

комплексного сопровождения обучающихся с РАС 

(способность к самостоятельной и независимой жизни) невозможно, если ребёнок не 

будет уметь себя обслуживать: одеваться и раздеваться, чистить зубы, есть, умываться, 

пользоваться туалетом и совершать другие гигиенические процедуры, выполнять 

простейшие бытовые навыки. Всё это необходимо начинать осваивать в дошкольном 

возрасте. 

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

(законные представители) и другие близкие, несмотря на значительные усилия, очень часто 

не могут достичь желаемого без помощи специалистов. Учитывая комплексность навыков 

самообслуживания и бытовых навыков, нарушенными оказываются, по существу, не они 

сами, а лежащие в их основе более простые и одновременно более глубокие нарушения. 

Формирование предпосылок интеллектуальной деятельности. 

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

совпадают с таковыми при умственной отсталости, их оценка основывается на несколько 

иных критериях и требует специальных знаний и большой осторожности. 

Формирование предпосылок интеллектуальной деятельности является обязательной 

составляющей комплексного сопровождения обучающихся с РАС. Этот раздел работы 

имеет большое диагностическое значение, так как полученные результаты могут прояснить 

природу и содержание имеющихся когнитивных нарушений, способствовать 

оптимальному выбору стратегии комплексного сопровождения. 

Независимо от оценки когнитивной сферы ребенка с РАС, прикладной анализ 

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

соотнесение и различение. 

Используются следующие виды заданий: 

1) сортировка (обследуемый расположить предметы или картинки рядом с 
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соответствующими образцами); 

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

3) соотнесение одинаковых предметов; 

4) соотнесение предметов и их изображений; 

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

6) задания на ранжирование (сериацию); 

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

Развивающие подходы предполагают возможность отработки как перечисленных, так 

и иных простейших когнитивных операций в ходе совместной с ребенком игровой 

деятельности, которая формируется у дошкольника с аутизмом в процессе индивидуальных 

занятий с педагогическим работником, и далее - в ходе игровых занятий в малой группе 

Организации. Однако ведущим направлением формирования предпосылок 

интеллектуальной деятельности у дошкольника с РАС с точки зрения развивающих 

подходов является формирование произвольности, развитие возможности к организации 

собственного внимания и поведения. 

Основной этап дошкольного образования обучающихся с РАС. 

Основными задачами коррекционной работы на этом этапе в направлении социально-

коммуникативного развития являются: 

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

окружающего мира, что означает: 

способность различать своих и чужих, членов семьи, знакомых педагогических 

работников; 

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

тела, лица, отмечая их принадлежность ("мой нос", "моя рука"); 

способность выделять объекты окружающего мира, различать других людей (членов 

семьи, знакомых педагогических работников; мужчин и женщин; людей разного возраста); 

дифференцировать других обучающихся; выделять себя как субъекта. 

2. Формирование предпосылок общения, развитие общения и взаимодействия ребенка 

с педагогическим работником и другими детьми: 

формирование предпосылок общения через обучение: адекватно просить о желаемом 

(словом или невербально); через совместную деятельность с педагогическим работником 

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

педагогического работника; далее -самостоятельно; 

взаимодействие с педагогическим работником: выполнение простых инструкций, 

произвольное подражание; 

реципрокное диадическое взаимодействие со педагогическим работником как 

предпосылка совместной деятельности, включая игровую; 

установление взаимодействия с другими детьми в рамках диадического 

взаимодействия или взаимодействия в малой группе (при содействии и под контролем 

педагогических работников); 

развитие игры (игра "с правилами", социально-имитативная, сюжетная, ролевая игра) 

с целью коммуникативного, социального, интеллектуального, речевого, аффективного 

развития ребенка; 

использование конвенциональных форм общения, начиная с простейших форм 

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

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

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

Петрович!"). 

3. Формирование готовности к совместной деятельности с другими обучающимися: 

формирование толерантного (в дальнейшем дифференцированного, 

доброжелательного) отношения к другим детям; 

формирование способности устанавливать и поддерживать контакт; 
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целью коммуникативного, социального, интеллектуального, речевого, аффективного 

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

возможность совместных учебных занятий. 

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

введение правил безопасного поведения на основе отработки стереотипа, на основе 

эмоционального контакта с педагогическим работником; 

осмысление отработанных стереотипов по мере возможностей ребёнка. 

5. Становление самостоятельности: 

продолжение обучения использованию расписаний; 

постепенное расширение сферы применения расписаний, переход к более 

абстрактным формам расписаний; 

постепенное замещение декларативных форм запоминания - процедурными: не 

механическое запоминание, а усвоение функциональной, логической связи событий; 

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

поведении. 

6. Развитие социального и эмоционального интеллекта, развитие эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания: 

умение эмоционально выделять людей, то есть развивать уровень базальной 

аффективной коммуникации - умение воспринимать знаки эмоциональной жизни других 

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

формирование чувства привязанности к близким, эмоционального контакта с ними и 

с другими людьми; 

формирование предпосылок осмысления собственных аффективных переживаний и 

эмоциональной жизни других людей; 

развитие способности к сопереживанию и эмоциональной отзывчивости (на основе 

эмоционального контакта, в ходе совместного опыта различного характера -бытовая 

деятельность, игра, впечатления от природы, искусства). 

7. Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества: 

формирование позитивного отношения к своим действиям в русле особого интереса 

через эмоциональное заражение, по инструкции на основе эмоционального контакта и (или) 

адекватных видов подкрепления; 

расширение (по возможности) спектра мотивирующих факторов; 

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества на 

основе мотивации, адекватной уровню развития ребёнка и ситуации. 

8. Развитие целенаправленности и саморегуляции собственных действий: 

формирование целенаправленности на основе особого интереса и (или) адекватного 

подкрепления; 

обучение основам саморегуляции (возможно только при соответствующем уровне 

самосознания). 

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

нравственные ценности. Формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу обучающихся и педагогических работников 

в Организации: 

обучение формальному следованию правилам поведения, соответствующим нормам 

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

смысловое насыщение формально усвоенных правил поведения, соответствующих 

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

обществе, морали, нравственности. 

10. Формирование способности к спонтанному и произвольному общению: 

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

степени) преодоление проблем физической и психической самоидентификации; развитие 

коммуникативной интенции и средств её структурирования и разворачивания; 
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формирование мотивации к общению; 

возможность взаимообменного использования средств коммуникации (не 

обязательно вербальные); 

возможность произвольной коммуникации (по просьбе других людей - родителей 

(законных представителей), специалистов, друзей). 

Пропедевтический этап дошкольного образования обучающихся с РАС. 

В пропедевтическом периоде дошкольного образования эта работа должна 

обеспечить такой результат, чтобы поведенческие проблемы ребенка с аутизмом не могли 

существенно влиять на возможность его пребывания в коллективе, на процесс обучения. 

Виды проблемного поведения в разной степени устойчивы к лечебно-коррекционным 

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

Такие виды проблемного поведения, как агрессия и самоагрессия, аффективные 

вспышки, неадекватные крики, плач, смех, негативизм либо относятся к искажённым 

формам реакции ребёнка на те или иные ситуации, либо возникают вследствие эндогенных 

причин. В первом случае принципиально возможна и предпочтительна психолого-

педагогические коррекция (при необходимости используется медикаментозная 

поддержка); во втором случае медикаментозное лечение - на первом плане, но в сочетании 

с психолого-педагогическими методами; возможны случаи смешанного генеза. Конкретные 

решения всегда индивидуальны. 

Необходима правильная организация взаимодействия ребёнка с РАС с членами семьи 

- положительный эмоциональный фон, внимание к ребёнку не только тогда, когда он плохо 

себя ведёт. Одобрение и поощрение успехов и достижений, отсутствие подкрепления 

нежелательных форм поведения. 

 

2.5. Рабочая программа воспитания (далее РПВ). 

Рабочая программа воспитания для образовательных организаций, реализующих 

адаптированные образовательные программы дошкольного образования (далее - программа 

воспитания), предусматривает обеспечение процесса разработки рабочей программы 

воспитания на основе требований Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации". 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся с ОВЗ в 

Организации предполагает преемственность по отношению к достижению воспитательных 

целей начального общего образования (далее - НОО). 

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного 

идеала, который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) 

представление о человеке. 

В основе процесса воспитания обучающихся в Организации должны лежать 

конституционные и национальные ценности российского общества. 

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника 

Организации и с базовыми духовно-нравственными ценностями. Планируемые результаты 

определяют направления для разработчиков рабочей программы воспитания. 

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок, в 

рабочей программе воспитания необходимо отразить взаимодействие участников 

образовательных отношений (далее - ОО) со всеми субъектами образовательных 

отношений. Только при подобном подходе возможно воспитать гражданина и патриота, 

раскрыть способности и таланты обучающихся, подготовить их к жизни в 

высокотехнологичном, конкурентном обществе. 

Для того чтобы эти ценности осваивались ребёнком, они должны найти свое 

отражение в основных направлениях воспитательной работы Организации. 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 

воспитания. 
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Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального 

направления воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления 

воспитания. 

Реализация Примерной программы основана на взаимодействии с разными 

субъектами образовательных отношений. 

Организация в части, формируемой участниками образовательных отношений, 

дополняет приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой основной 

образовательной программы, региональной и муниципальной спецификой. 

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с другими 

организациями. 

Программа воспитания является неотъемлемым компонентом АОП ДО. Структура 

Программы воспитания включает пояснительную записку и три раздела - целевой, 

содержательный и организационный, в каждом из них предусматривается обязательная 

часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 

Целевой раздел. 

Общая цель воспитания в Организации - личностное развитие дошкольников с ОВЗ и 

создание условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей 

российского общества через: 

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе; 

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 

базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе. 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (3 года - 8 лет) на 

основе планируемых результатов достижения цели воспитания и с учетом 

психофизических особенностей обучающихся с ОВЗ. 

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: 

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 
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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. 

 

Согласно п. 49.1.3. ФАОП ДО, принципы реализуются в укладе Организации, 

включающем воспитывающие среды, общности, культурные практики, совместную 

деятельность и события. 

 

Цель и смысл 

деятельности ДОО, 

её миссия 

Деятельность ДОО направлена на формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных, 

нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление 

здоровья детей дошкольного возраста, а также на воспитание. 

Принципы жизни и 

воспитания в ДОО 

В ДОО осуществляется воспитание, которое представляет собой 

деятельность, направленную на развитие личности, создание 

условий для самоопределения и социализации обучающихся на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и 

принятых в российском обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и 

подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку 

труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного 

отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде. 

Образ ДОО, её 

особенности, 

символика, 

внешний имидж 

Одна из главных задач ДОО - создание атмосферы 

психологического комфорта, эмоционального благополучия, 

свободной творческой и активной личности. Дошкольная 

организация предоставляет детям возможность развиваться 

разносторонне, а взрослым – проявить себя профессионально. 

Каждый член коллектива имеет свой профессиональный имидж: 

внешний вид, культура общения, интеллект, приветливая улыбка, 

привлекательность манер поведения, гордость за своё учреждение 

и воспитанников. 

Для качественного воспитания и образования осуществляется 

работа по направлениям: физкультурно – оздоровительное; 

художественно – эстетическое; социально-гуманитарное. 

Символика детского сада – Государственный Российский флаг, 

флаг Краснодарского края и флаг города Краснодара. 

При оформлении групп, приемных, лестниц, холла работа 

направлена на создание уюта в помещениях. Цветовая гамма 

покраски стен соответствует настроению радости. 

В основе разработки интерьера ДОО реализуются принципы 

комплексного подхода: многофункциональность помещений, 

рациональность использования пространства, взаимосвязь 

цветовой отделки и освещения, целесообразность озеленения 

интерьера. 
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Внешний имидж - согласованность всех элементов деятельности 

ДОО, передающая основную идею, вызывает благоприятный 

отклик, который увеличивает степень доверия окружения. 

Сотрудники дошкольной организации, воспитанники, родители 

(законные представители) детей участвуют в конкурсах и 

мероприятиях. 

В ДОО разрабатываются рабочие программы; ведется проектная 

деятельность; педагоги делятся педагогическим опытом на   

мероприятиях разного уровня. 

Индивидуальность нашего детского сада проявляется: в 

сложившемся стабильном, творческом педагогическом 

коллективе, в создании комфортных условий, оригинальной 

развивающей среде, в традициях детского сада, среди которых: 

празднование дня рождения детского сада; Дня Знаний; 

проведение тематических недель и т.д 

Отношение к 

воспитанникам, их 

родителям 

(законным 

представителям), 

сотрудникам и 

партнерам ДОО 

Отношение к воспитанникам заключается в поддержке 

разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности 

детства как важного этапа в общем развитии человека, принятия 

самоценности детства – понимание (рассмотрение) детства как 

периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; 

значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что 

этот период есть период подготовки к следующему периоду. 

Отношение к родителям, сотрудникам и партнерам ДОО 

построено на  личностно-развивающем и гуманистическом 

характере взаимодействия взрослых (родителей (законных 

представителей), педагогических и иных работников ДОО) и 

детей. 

Ключевые правила 

ДОО 

Уважение человеческого достоинства, защита от всех форм 

физического и психического насилия и оскорбления личности, 

охрана жизни и здоровья. 

Традиции и 

ритуалы, особые 

нормы этикета в 

ДОО (достигаемые 

ценности 

воспитания) 

По завершению дошкольного детства каждый воспитанник без 

напоминания, по личной инициативе моет руки, умывается. Имеет 

и рационально использует упаковку одноразовых носовых 

платков. Закрывает рот платком при кашле. 

Правильно размещает в шкафчике одежду и обувь. Замечает 

непорядок в своей одежде и у товарищей, устраняет его 

самостоятельно или с помощью взрослых (пришить пуговицу, 

почистить куртку, обувь, постирать носки, фартук и т. д.). 

Заботится о порядке в групповой комнате, на участке, убирает 

свою постель. Спускаясь по лестнице, держит спину прямо, слегка 

придерживаясь за перила. 

Участвует в дежурстве при подготовке к занятиям: принести и 

убрать пособия, материалы. Помогает взрослым в повседневной 

работе: разложить чистые салфетки, повесить полотенца. 

Принимает участие в уходе за растениями в уголке природы. Во 

время прогулки проявляет инициативу, предлагает помощь в 

уборке участка от мусора, опавших листьев, снега, подметает 

веранду, приводит в порядок песочницу и выполняет другие 

поручения воспитателя по поддержанию чистоты. Действия 

имеют явный результат. 

Обращает внимание на потребности людей и предлагает свою 

помощь при необходимости; называет знакомых взрослых по 
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имени и отчеству и на «Вы», разговаривает тихо. Обращаясь с 

просьбой, умеет подождать, если взрослый занят; придерживается 

правил поведения и в отсутствие воспитателя. Делится с 

товарищами игрушками, книгами, пособиями, материалами и 

оборудованием; играет дружно, умеет признать, что был неправ. 

Слушает старших внимательно, стоя при этом спокойно, смотря в 

глаза собеседнику. Подает стул или уступает место вошедшему 

взрослому. Поднимает и вежливо подает оброненный кем-то 

предмет. Выполняет требования правил поведения в 

общественных местах: ведет себя сдержанно, не требует к себе 

излишнего внимания, разговаривает не громко, соблюдает 

порядок, чистоту. Пользуется словами вежливого обращения: 

«Разрешите пройти», «Разрешите спросить». 

Особенности РППС, 

отражающие образ и 

ценности ДОО 

Принцип полифункциональности среды: предметно-

пространственная среда открывает множество возможностей, 

обеспечивает все составляющие образовательного процесса, и в 

этом смысле - многофункциональна. 

Принцип трансформируемости среды связан с ее 

полифункциональностью – это возможность изменений, 

позволяющих, по ситуации, вынести на первый план ту или иную 

функцию пространства (в отличие от монофункционального 

зонирования, жестко закрепляющего функции за определенным 

пространством). 

Принцип вариативности: конкретизируем модельные варианты 

для конкретных вариантов среды, разрабатываемых уже самими 

педагогами. 

Эстетический аспект среды присутствует не как статичное 

внешнее дополнение (оформление интерьера), отдельное от 

функциональной составляющей, а как момент «красоты», 

открывающейся субъекту, в основном, при изменении, 

трансформации привычной среды. 

Социокультурный 

контекст, внешняя 

социальная и 

культурная среда 

ДОО (учитывает 

этнокультурные, 

конфессиональные 

и региональные 

особенности) 

Дошкольная организация осуществляет свою деятельность с 2012. 

года. Она имеет свою многолетнюю историю, в которой 

сохраняются лучшие традиции прошлого, осуществляется 

стремление к современному и инновационному будущему. 

На территории ДОО расположены 13 структурных подразделений, 

63 участка для прогулок, спортивные площадки, площадки для 

изучения правил дорожного движения. Вся территория ДОО 

обнесена забором. 

 В районе отсутствуют объекты промышленного производства. В 

территориальной близости находятся: школа, детская 

поликлиника, культурные и спортивные центры. 

 Город Краснодар - многонациональный город, поэтому, 

осуществляя патриотическое воспитание, знакомим детей с 

культурными и национальными традициями разных народов 

России. 

 Социокультурное пространство образовательной организации 

достаточно разнообразно. В рамках расширения воспитательного 

пространства осуществляем сотрудничество с: библиотеками, 

театрами и другими социальными институтами города 

Краснодара. 
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Воспитывающая среда ДОО 

Условия для формирования 

эмоционально-ценностного 

отношения ребёнка к 

окружающему миру, другим 

людям, себе 

Педагог предоставляет детям возможность 

рассказать о себе, выразить собственные потребности 

и желания, воспитывает самоуважение и уверенность в 

себе, подчеркивает достижения ребенка. Знакомит 

детей с их правами. Обогащает представления детей о 

расширении форм поведения и действий детей в 

ситуации взросления (помощь взрослым дома и в 

группе, сочувствие и поддержка детей с ОВЗ в ДОО; 

забота и поддержка младших). 

Педагог знакомит детей с основными эмоциями и 

чувствами, их выражением в мимике, пантомимике, 

действиях, интонации речи. Анализирует с детьми 

причины и события, способствующие возникновению 

эмоций, рассматривает примеры из жизненного опыта 

детей, произведений литературы и изобразительного 

искусства, кинематографа и мультипликации. Учит 

детей понимать свои и чужие эмоциональные 

состояния, разговаривать о них, демонстрирует 

примеры эмоциональной поддержки и адекватные 

возрасту способы регуляции эмоциональных 

состояний. 

Обогащает представления о семье, семейных и 

родственных отношениях: члены семьи, ближайшие 

родственники по линии матери и отца. Способствует 

пониманию того, как поддерживаются родственные 

связи (переписка, разговор по телефону, посещения, 

совместный отдых), как проявляются в семье забота, 

любовь, уважение друг к другу. Рассматривает 

проявления семейных традиций и отношения к 

пожилым членам семьи. Обогащает представления 

детей о заботе и правилах оказания посильной помощи 

больному члену семьи. 

Условия для обретения 

ребёнком первичного опыта 

деятельности и поступка в 

соответствии с традиционными 

ценностями российского 

общества 

Педагог воспитывает уважительное отношение к 

нашей Родине ‒ России. Расширяет представления о 

государственных символах России ‒ гербе, флаге, 

гимне, знакомит с историей их возникновения в 

доступной для детей форме. Обогащает представления 

детей о том, что Россия ‒ большая многонациональная 

страна, воспитывает уважение к людям разных 

национальностей, их культуре. Развивает интерес к 

жизни людей разных национальностей, проживающих 

на территории России, их образу жизни, традициям и 

способствует его выражению в различных видах 

деятельности детей (рисуют, играют, обсуждают). 

Уделяет особое внимание традициям и обычаям 

народов, которые проживают на территории малой 

родины. 

Обогащает представления детей о государственных 

праздниках: День России, День народного единства, 

День Государственного флага Российской Федерации, 

День Государственного герба Российской Федерации, 
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День защитника Отечества, День Победы, 

Международный женский день, Праздник Весны и 

Труда, Всемирный день авиации и космонавтики. 

Знакомит детей с содержанием праздника, с 

традициями празднования, памятными местами в 

городе (поселке), посвященными празднику. Знакомит 

детей с яркими биографическими фактами, поступками 

героев Отечества, вызывает позитивный 

эмоциональный отклик и чувство гордости. 

Педагог обогащает представления детей о малой 

родине: поддерживает любознательность по 

отношению к родному краю; интерес, почему именно 

так устроен населенный пункт (расположение улиц, 

площадей, различных объектов инфраструктуры); 

знакомит со смыслом некоторых символов и 

памятников города (поселка), развивает умения 

откликаться на проявления красоты в различных 

архитектурных объектах. Поддерживает проявления у 

детей первичной социальной активности: желание 

принять участие в значимых событиях, переживание 

эмоций, связанных с этими событиями. 

Условия для становления 

самостоятельности, 

инициативности и творческого 

взаимодействия в разных 

детско-взрослых и детско-

детских общностях, включая 

разновозрастное детское 

сообщество 

Педагог поддерживает стремление ребенка быть 

членом детского коллектива: иметь ближайшее 

окружение и предпочтения в общении; стремиться к 

деловому сотрудничеству; учит в совместной 

деятельности ориентироваться на свои возможности и 

сверстника. Способствует овладению детьми умений 

совместной деятельности: принимать общую цель, 

договариваться о способах деятельности и материалах, 

в процессе общего дела быть внимательными друг к 

другу, проявлять заинтересовать в достижении 

результата, выражать свое отношение к результату и 

взаимоотношениям. Поддерживает предотвращение и 

самостоятельное преодоление конфликтных ситуаций, 

уступки друг другу, уточнения причин несогласия. 

Обогащает опыт освоения детьми групповых форм 

совместной деятельности со сверстниками. 

Педагог в совместной деятельности с детьми 

поощряет обсуждение и установление правил 

взаимодействия в группе, способствует пониманию 

детьми последствий несоблюдения принятых правил. 

Расширяет представления о правилах поведения в 

общественных местах; об обязанностях в группе. 

Обогащает словарь детей вежливыми словами (доброе 

утро, добрый вечер, хорошего дня, будьте здоровы, 

пожалуйста, извините, спасибо). 

Развивает позитивное отношение к ДОО: 

поддерживает желание детей соблюдать порядок и 

чистоту в группе, преобразовывать пространство в 

зависимости от предстоящих событий (праздники, 

мероприятия), воспитывает бережное отношение к 

пространству и оборудованию ДОО. Включает детей в 
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подготовку мероприятий для родителей, пожилых 

людей, младших детей в ДОО. Поддерживает чувство 

гордости детей, удовлетворение от проведенных 

мероприятий. 

 

Общности (сообщества) Организации: 

1. Профессиональная общность включает в себя устойчивую систему связей и 

отношений между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемых всеми 

сотрудниками Организации. Сами участники общности должны разделять те ценности, 

которые заложены в основу Программы. Основой эффективности такой общности является 

рефлексия собственной профессиональной деятельности. 

Педагогические работники должны: 

быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения; 

мотивировать обучающихся к общению друг с другом, поощрять даже самые 

незначительные стремления к общению и взаимодействию; 

поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми 

внутри группы обучающихся принимала общественную направленность; 

заботиться о том, чтобы обучающиеся непрерывно приобретали опыт общения на 

основе чувства доброжелательности; 

содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять 

чуткость к другим детям, побуждать обучающихся сопереживать, беспокоиться, проявлять 

внимание к заболевшему другому ребенку; 

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

других детей (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 

доброжелательность); 

учить обучающихся совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, 

которые сплачивали бы и объединяли ребят; 

воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

2. Профессионально-родительская общность включает сотрудников Организации и 

всех педагогических работников членов семей обучающихся, которых связывают не только 

общие ценности, цели развития и воспитания обучающихся, но и уважение друг к другу. 

Основная задача: объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в Организации. 

Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в Организации. 

3. Детско-взрослая общность: характерно содействие друг другу, сотворчество и 

сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку как к 

полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех 

участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. 

Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые 

вносят педагогические работники в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и 

становятся его собственными. 

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

каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости от 

решаемых воспитательных задач. 

4. Детская общность: общество других детей является необходимым условием 

полноценного развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы 

общественного поведения, под руководством воспитателя учится умению дружно жить, 

сообща играть, трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. Чувство 

приверженности к группе других детей рождается тогда, когда ребенок впервые начинает 

понимать, что рядом с ним такие же, как он сам, что свои желания необходимо соотносить 

с желаниями других. 
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Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. В 

Организации должна быть обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со 

старшими, так и с младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, 

помимо подражания и приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим 

для всех правилам, нормам поведения и традициям. Отношения с младшими - это 

возможность для ребенка стать авторитетом и образцом для подражания, а также 

пространство для воспитания заботы и ответственности. 

Организация жизнедеятельности обучающихся дошкольного возраста в 

разновозрастной группе обладает большим воспитательным потенциалом для 

инклюзивного образования 

5. Культура поведения педагогического работника в Организации направлена на 

создание воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая 

психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, 

отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов являются необходимыми условия 

нормальной жизни и развития обучающихся. 

Социокультурным контекстом является социальная и культурная среда, в которой 

человек растет и живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает на идеи 

и поведение человека. 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-

содержательной основе Программы воспитания. 

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей 

воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и 

региональные особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной 

программы. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального 

партнерства образовательной организации. 

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской 

общественности как субъекта образовательных отношений в Программе воспитания. 

 

Организация предметно-пространственной среды 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды в ДОО 

предусматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников 

образовательных отношений по её созданию, поддержанию, использованию в 

воспитательном процессе: 

 

Компоненты РППС Перечень оборудования, имеющегося в  

ДОО 

Знаки и символы 

государства, региона, 

населенного пункта и ДОО 

Информационные стенды с символикой РФ, 

Краснодарского края, Краснодара.  

Компоненты среды, 

отражающие региональные, 

этнографические и другие 

особенности социокультурных 

условий, в которых находится 

ДОО 

Мини-музей Кубанского быта, в котором находятся 

экспонаты кубанского быта. 
Уголок краеведения в методическом кабинете, где 

располагается познавательный материал: 

произведения Кубанских писателей, художников, 

предметов декоративно-прикладного искусства, игры 

- все то, что имеет отношение к краеведческой работе. 

Уголки патриотизма в групповых помещениях. 

Компоненты среды, 

отражающие экологичность, 

природосообразность и 

безопасность 

Природные уголки, уголки 

экспериментирования в групповых помещениях. 

Центры безопасности (наполнение: макет 

проезжей части, макет светофора, дорожных знаков, 
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настольно-дидактические игры, пособия, фото 

проблемных ситуаций, атрибуты к сюжетно – ролевым 

играм) в групповых помещениях. 

Территория детского сада (ландшафтные, 

архитектурные объекты). 

Географические карты и глобусы. 

Компоненты среды, 

обеспечивающие детям 

возможность общения, игры и 

совместной деятельности 

Центры активности  

Музыкальный зал. 

Физкультурный зал. 

Изостудия. 

Компоненты среды, 

отражающие ценность семьи, 

людей разных поколений, 

радость общения с семьей 

Материал для сюжетно-ролевых игр. 

Дидактические, настольно-печатные игры. 

Открытки, иллюстрации, фото. 

Компоненты среды, 

обеспечивающие ребёнку 

возможность познавательного 

развития, 

экспериментирования, освоения 

новых технологий, 

раскрывающие красоту знаний, 

необходимость научного 

познания, формирующие 

научную картину мира 

Предметы для опытно-экспериментальной 

деятельности – магниты, увеличительные стёкла, 

весы, микроскоп, природный и бросовый материал. 

Центры «Песка и воды». 

Коллекции ткани, бумаги, камней, часов. 

Дидактические игры по экологическому 

воспитанию и т.д. 

Игровые наборы, игрушки, предметы-

заместители для игровой деятельности, 

Конструкторы с различными способами 

соединения деталей, 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. 

Компоненты среды, 

обеспечивающие ребёнку 

возможности для укрепления 

здоровья, раскрывающие смысл 

здорового образа жизни, 

физической культуры и спорта 

Физкультурный зал (наполнение: инвентарь 

для выполнения основных движений, ОРУ, маты, 
атрибуты для проведения подвижных игр, маски, 

включая народные игры, игры-эстафеты, картотеки 

спортивных, подвижных и народных игр). 

Инвентарь, оборудование для спортивных игр 

на территории детского сада. 

Центры уединения в групповых помещениях. 

Компоненты среды, 

предоставляющие ребёнку 

возможность погружения в 

культуру России, знакомства с 

особенностями традиций 

многонационального 

российского народа 

Подборка книг, репродукций, иллюстраций по 

истории города, страны. 

Игры, наглядные пособия для ознакомления с 

культурой и бытом народов России. 

Образцы (предметы, иллюстрации) предметов 

народного быта, национальных костюмов. 

Альбомы, игрушки с различными росписями. 

Компоненты среды, 

обеспечивающие ребёнку 

возможность посильного труда, 

а также отражающие ценности 

труда в жизни человека и 

Картинки, схемы последовательности 

одевания, раздевания, выполнения трудовых 

действий, сервировки стола и т.д. 

Уголки дежурства. 

Наглядно-дидактические пособия 
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государства «Профессии», «Орудия труда». 

Правила безопасности в группе, при 

выполнении трудовых действий в природе, 

самообслуживании, хозяйственно-бытовом и т.д.

  

 

При выборе материалов и игрушек для РППС ДОО ориентируется на продукцию 

отечественных и территориальных производителей.  

 

Социальное партнерство 

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства предусматривает: 

участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных 

мероприятий (дни открытых дверей, государственные и региональные, праздники, 

торжественные мероприятия и тому подобное); 

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. 

Коллектив ДОО осуществляет деловое, практическое и научно-консультативное 

сотрудничество с различными организациями. 

 

Требования к планируемым результатам освоения Программы воспитания. 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка с ОВЗ. 

Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, 

представленных в виде обобщенных портретов ребенка с ОВЗ к концу раннего и 

дошкольного возрастов. Основы личности закладываются в дошкольном детстве, и, если 

какие-либо линии развития не получат своего становления в детстве, это может 

отрицательно сказаться на гармоничном развитии человека в будущем. 

На уровне Организации не осуществляется оценка результатов воспитательной 

работы в соответствии со Стандартом, так как "целевые ориентиры основной 

образовательной программы дошкольного образования не подлежат непосредственной 

оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями обучающихся". 

Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся с ОВЗ дошкольного 

возраста (до 8 лет). 

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

 

Направления 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическо

е 

Родина, природа Любящий свою малую родину 

и имеющий представление о своей 

стране, испытывающий чувство 

привязанности к родному дому, 

семье, близким людям. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные 

проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий 

ценности семьи и общества, 
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правдивый, искренний, способный 

к сочувствию и заботе, к 

нравственному поступку, 

проявляющий задатки чувства 

долга: ответственность за свои 

действия и поведение; 

принимающий и уважающий 

различия между людьми. 

Освоивший основы речевой 

культуры. Дружелюбный и 

доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, 

способный взаимодействовать с 

педагогическим работником и 

другими детьми на основе общих 

интересов и дел. 

Познавательно

е 

Знания Любознательный, 

наблюдательный, испытывающий 

потребность в самовыражении, в 

том числе творческом, 

проявляющий активность, 

самостоятельность, инициативу в 

познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных 

видах деятельности и в 

самообслуживании, обладающий 

первичной картиной мира на основе 

традиционных ценностей 

российского общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными 

навыками личной и общественной 

гигиены, стремящийся соблюдать 

правила безопасного поведения в 

быту, социуме (в том числе в 

цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда 

в семье и в обществе на основе 

уважения к людям труда, 

результатам их деятельности, 

проявляющий трудолюбие при 

выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и 

красота 

Способный воспринимать и 

чувствовать прекрасное в быту, 

природе, поступках, искусстве, 

стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладающий 

зачатками художественно-

эстетического вкуса. 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений:  

Целевой раздел части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, в части реализации РПВ, тождественен целевому разделу обязательной 

части Программы, в части реализации РПВ. 

 

Содержательный раздел. 

Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания. 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми с ОВЗ 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных в Стандарте, одной 

из задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

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

социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. 

В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями 

воспитательной работы. Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой 

деятельность по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения 

ребенком базовых ценностей в целостном образовательном процессе. На их основе 

определяются региональный и муниципальный компоненты. 

Патриотическое направление воспитания. 

Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей 

образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия 

"патриотизм" и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

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

духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине - России, 

уважением к своему народу, народу России в целом; 

регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культурных 

традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за настоящее 

и будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, 

культурному наследию своего народа; 

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства 

собственного достоинства как представителя своего народа; 

3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим 

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, 

родителям (законным представителям), соседям, старшим, другим людям вне зависимости 

от их этнической принадлежности; 

4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания 

единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

При реализации указанных задач воспитатель Организации должен сосредоточить 

свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

ознакомлении обучающихся с ОВЗ с историей, героями, культурой, традициями 

России и своего народа; 

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

формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного 

отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека. 

Социальное направление воспитания. 

Семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального направления 

воспитания. 

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

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

социальных отношений и социальных ролей. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника с ОВЗ заключается 

в формировании ценностного отношения обучающихся к семье, другому человеку, 

развитии дружелюбия, создания условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания: 

1. Формирование у ребенка с ОВЗ представлений о добре и зле, позитивного образа 

семьи с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в 

фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в 

различных видах деятельности (на материале истории России, ее героев), милосердия и 

заботы. Анализ поступков самих обучающихся с ОВЗ в группе в различных ситуациях. 

2. Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в 

обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, 

сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила. 

При реализации данных задач воспитатель Организации должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

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

традиционные народные игры; 

воспитывать у обучающихся с ОВЗ навыки поведения в обществе; 

учить обучающихся с ОВЗ сотрудничать, организуя групповые формы в 

продуктивных видах деятельности; 

учить обучающихся с ОВЗ анализировать поступки и чувства - свои и других людей; 

организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

Познавательное направление воспитания. 

Цель: формирование ценности познания (ценность - "знания"). 

Значимым для воспитания ребенка с ОВЗ является формирование целостной картины 

мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, 

людям, природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к педагогическому работнику как 

источнику знаний; 

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

источники, дискуссии). 

Направления деятельности воспитателя: 

совместная деятельность воспитателя с детьми с ОВЗ на основе наблюдения, 

сравнения, проведения опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, 

просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и 

просмотра книг; 

организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной и 

исследовательской деятельности обучающихся с ОВЗ совместно с педагогическим 

работником; 

организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей 

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

Физическое и оздоровительное направление воспитания. 

Цель: сформировать навыки здорового образа жизни, где безопасность 

жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое развитие и освоение ребенком с ОВЗ 

своего тела, происходит в виде любой двигательной активности: выполнение бытовых 

обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок (ценность 

- "здоровье"). 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания 

обучающихся с ОВЗ (совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье 

формирующих и здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий для 

гармоничного физического и эстетического развития ребенка; 

закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды; 

укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, 

обучение двигательным навыкам и умениям; 

формирование элементарных представлений в области физической культуры, 

здоровья и безопасного образа жизни; 

организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 

воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. 

Направления деятельности воспитателя: 

организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных игр, 

дворовых игр на территории детского сада; 

создание детско-педагогических работников проектов по здоровому образу жизни; 

введение оздоровительных традиций в Организации. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной 

частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у дошкольников 

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

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

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны 

формироваться на протяжении всего пребывания ребенка с ОВЗ в Организации. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из 

ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной 

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

становятся для него привычкой. 

Формируя у обучающихся с ОВЗ культурно-гигиенические навыки, воспитатель 

Организации должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 

формировать у ребенка с ОВЗ навыки поведения во время приема пищи; 

формировать у ребенка с ОВЗ представления о ценности здоровья, красоте и чистоте 

тела; 

формировать у ребенка с ОВЗ привычку следить за своим внешним видом; 

включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка с ОВЗ, в игру. 

Работа по формированию у ребенка с ОВЗ культурно-гигиенических навыков должна 

вестись в тесном контакте с семьей. 

Трудовое направление воспитания. 

Цель: формирование ценностного отношения обучающихся к труду, трудолюбия, а 

также в приобщении ребенка к труду (ценность - "труд"). 

Основная Основные задачи трудового воспитания: 

1) Ознакомление обучающихся с ОВЗ видами труда педагогических работников и 

воспитание положительного отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных 

с преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием трудовой 

деятельности педагогических работников и труда самих обучающихся с ОВЗ. 
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2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности обучающихся с 

ОВЗ, воспитание навыков организации своей работы, формирование элементарных 

навыков планирования. 

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 

напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи). 

При реализации данных задач воспитатель Организации должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких направлениях воспитательной работы: 

показать детям с ОВЗ необходимость постоянного труда в повседневной жизни, 

использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

воспитывать у ребенка с ОВЗ бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания 

родителей (законных представителей), других людей), так как данная черта непременно 

сопряжена с трудолюбием; 

предоставлять детям с ОВЗ самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 

почувствовали ответственность за свои действия; 

собственным примером трудолюбия и занятости создавать у обучающихся с ОВЗ 

соответствующее настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, 

желанием приносить пользу людям. 

Этико-эстетическое направление воспитания. 

Цель: формирование конкретных представления о культуре поведения, (ценности - 

"культура и красота"). 

Основные задачи этико-эстетического воспитания: 

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии 

на внутренний мир человека; 

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны 

и других народов; 

5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка с 

ОВЗ действительности; 

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

себя прекрасным, создавать его. 

Для того чтобы формировать у обучающихся с ОВЗ культуру поведения, воспитатель 

Организации должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 

учить обучающихся с ОВЗ уважительно относиться к окружающим людям, считаться 

с их делами, интересами, удобствами; 

воспитывать культуру общения ребенка с ОВЗ, выражающуюся в общительности, 

этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в 

общественных местах; 

воспитывать культуру речи: называть педагогических работников на "вы" и по имени 

и отчеству, не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, 

владеть голосом; 

воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с 

игрушками, книгами, личными вещами, имуществом Организации; умение подготовиться 

к предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать ее, после 

завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; привести в 

порядок свою одежду. 

Цель эстетического воспитания - становление у ребенка с ОВЗ ценностного 

отношения к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и 

развитие эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 



56 
 

составляющей внутреннего мира ребенка с ОВЗ. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают 

следующее: 

выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих 

обучающихся с ОВЗ с воспитательной работой через развитие восприятия, образных 

представлений, воображения и творчества; 

уважительное отношение к результатам творчества обучающихся с ОВЗ, широкое 

включение их произведений в жизнь Организации; 

организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды; 

формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на 

русском и родном языке; 

реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми с ОВЗ по 

разным направлениям эстетического воспитания. 

Особенности реализации воспитательного процесса. 

В перечне особенностей организации воспитательного процесса в Организации 

целесообразно отобразить: 

региональные и муниципальные особенности социокультурного окружения 

Организации; 

значимые в аспекте воспитания проекты и программы, в которых уже участвует 

Организации, дифференцируемые по признакам: федеральные, региональные, 

муниципальные; 

значимые в аспекте воспитания проекты и программы, в которых Организации 

намерена принять участие, дифференцируемые по признакам: федеральные, региональные, 

муниципальные; 

ключевые элементы уклада Организации; 

наличие инновационных, опережающих, перспективных технологий значимой в 

аспекте воспитания деятельности, потенциальных "точек роста"; 

существенные отличия Организации от других образовательных организаций по 

признаку проблемных зон, дефицитов, барьеров, которые преодолеваются благодаря 

решениям, отсутствующим или недостаточно выраженным в массовой практике; 

особенности значимого в аспекте воспитания взаимодействия с социальными 

партнерами Организации; 

особенности Организации, связанные с работой с детьми с ОВЗ, в том числе с 

инвалидностью. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями обучающихся с 

ОВЗ в процессе реализации Программы воспитания. 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения 

социальной ситуации развития ребенка работа с родителям (законным представителям) 

обучающихся с ОВЗ дошкольного возраста должна строиться на принципах ценностного 

единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения Организации. 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных 

отношений составляет основу уклада Организации, в котором строится воспитательная 

работа. 

Разработчикам рабочей программы воспитания необходимо описать те виды и формы 

деятельности, которые используются в деятельности Организации в построении 

сотрудничества педагогических работников и родителей (законных представителей) в 

процессе воспитательной работы. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений:  

Содержательный раздел части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений, в части реализации РПВ, тождественен содержательному 

разделу обязательной части Программы, в части реализации РПВ. 
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Организационный раздел. 

Кадровое обеспечение 

В ДОО приняты следующие решения по разделению функционала, связанного 

осуществление воспитательной деятельности: 

 

Должность 

ответственного 

Функция 

Старшие воспитатели  планирование, организация, реализация, обеспечение 

воспитательной деятельности 

Старший воспитатель повышение квалификации педагогов ДОО в сфере 

воспитания 

Педагог-психолог психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 

с ОВЗ  

Старший воспитатель привлечение специалистов других организаций 

(образовательных, социальных, правоохранительных и 

других) к воспитательной деятельности 

 

Нормативно-методическое обеспечение 

Для реализации РПВ в ДОО 

используется практическое руководство 

«Воспитателю о воспитании», 

представленное в открытом доступе в 

электронной форме на платформе 

институтвоспитания.рф. 

 

  

 

Организация предметно-пространственной среды 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды в ДОО 

предусматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников 

образовательных отношений по её созданию, поддержанию, использованию в 

воспитательном процессе:  
 

Компоненты Содержание 

Знаки и символы 

государства, региона, 

населенного пункта и ДОО 

Стенды с символикой Российской Федерации, 

Краснодарского края, города Краснодара 

Компоненты среды, 

отражающие региональные 

этнографические и другие 

особенности 

социокультурных условий, в 

которых находится ДОО  

Географические карты, глобус, макеты 

достопримечательностей города, книги, альбомы по 

ознакомлению с народностями России, лэпбук «Мой 

Краснодар», коллекция мини-кукол в национальных 

костюмах, предметы быта; центр «Краеведения и 

патриотизма» в каждой группе. Настенный наглядный 

рельефный макет малой родины; выставка «Наш дом 

Кубань» 

Компоненты среды, 

отражающие экологичность, 

природосообразность и 

безопасность  

Географическая карта климатических зон, животного и 

растительного мира, глобус, энциклопедии, детская 

художественная литератур, иллюстрации о животном и 

растительном мире планеты, жизни людей разных стран, 

природы и пр. Макет проезжей части, макет светофора, 
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дорожных знаков, настольно-дидактические игры, 

пособия, фото проблемных ситуаций, атрибуты к 

сюжетно – ролевым играм оформлены «Центр 

безопасности», «Центр природы». 

Компоненты среды, 

обеспечивающие детям 

возможность общения, игры 

и совместной деятельности  

Игровая детская мебель для сюжетно-ролевых игр с 

необходимыми предметами-заместителями, виды театра, 

элементы для драматизации, театрализованных игр, 

ряженья, различные виды конструктора: напольный 

(мягкие модули) и настольный (деревянный, магнитный, 

модульный, пластмассовый, металлический и пр.) 

игровые центры с необходимым материалом по 

основным направлениям развития 

Компоненты среды, 

отражающие ценность семьи, 

людей разных поколений, 

радость общения с семьей  

Материал для сюжетно-ролевых игр, дидактические, 

настольно-печатные игры, открытки, иллюстрации, фото.  

Компоненты среды, 

обеспечивающие ребёнку 

возможность 

познавательного развития, 

экспериментирования, 

освоения новых технологий, 

раскрывающие красоту 

знаний, необходимость 

научного познания, 

формирующие научную 

картину мира 

Предметы для опытно-экспериментальной 

деятельности-магниты, увеличительные стёкла, весы, 

микроскоп, природный и бросовый материал, центр 

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

дидактические игры по экологическому воспитанию и 

пр. игровые наборы, игрушки, предметы-заместители для 

игровой деятельности, конструкторы с различными 

способами соединения деталей, мозаика, лото, домино 

различной тематики, демонстрационный и раздаточный 

материал для обучения детей счету, развития 

представлений о величине и форме предметов, 

дидактические, логические игры, пазлы, комплект игр 

В.В. Воскобовича, комплект игр Б.П. Никитиных, часы 

различные, схемы, планы, макеты помещений для 

ориентировки в пространстве, на плоскости, в тетради 

Компоненты среды, 

обеспечивающие ребёнку 

возможности для укрепления 

здоровья, раскрывающие 

смысл здорового образа 

жизни, физической культуры 

и спорта  

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. 

Компоненты среды, 

предоставляющие ребёнку 

возможность погружения в 

культуру России, знакомства 

с особенностями традиций 

многонационального 

российского народа  

Подборка книг, репродукций, иллюстраций по истории 

города, страны; игры, наглядные пособия для 

ознакомления с культурой и бытом народов России, 

Краснодарского края; образцы (предметы, иллюстрации) 

предметов народного быта, национальных костюмов, 

альбомы, игрушки с различными росписями. 

Компоненты среды, 

обеспечивающие ребёнку 

возможность посильного 

труда, а также отражающие 

ценности труда в жизни 

человека и государства  

Картинки, схемы последовательности одевания, 

раздевания, выполнения трудовых действий, сервировки 

стола и др., уголки дежурства, наглядны пособиями, 

дидактическое пособие «Профессии», «Орудия труда». 

правила безопасности в группе, при выполнении 

трудовых действий в природе, самообслуживании, 

хозяйственнобытовом и пр 
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При выборе материалов и игрушек для ППС ДОО ориентируется на продукцию 

отечественных и территориальных производителей.  

 

Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 

личностных результатов в работе с детьми с ОВЗ 

 

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для 

проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада: инклюзивное образование является нормой для воспитания, 

реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, 

взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности 

разделяются всеми участниками образовательных отношений в ДОО. 

На уровне воспитывающих сред: РППС строится как максимально доступная для 

обучающихся с ОВЗ; событийная воспитывающая среда ДОО обеспечивает возможность 

включения каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная 

воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений 

каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 

сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителям (законным 

представителям), 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 обучающихся, 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 педагогическим работником 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.  

Согласно п. 49.4. ФАОП ДО, основными условиями реализации РПВ в ДОО 

являются: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом воспитания; 

3) содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, 

признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) формирование и поддержка инициативы обучающихся в различных видах детской 

деятельности; 

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка. 

Согласно п. 49.5. ФАОП ДО, задачами воспитания обучающихся с ОВЗ (ТНР) в 

условиях ДОО являются: 

1) формирование общей культуры личности обучающихся, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности; 

2) формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений; 

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями 

в развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей 
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(законных представителей); 

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия обучающихся с 

окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

5) расширение у обучающихся с различными нарушениями развития знаний и 

представлений об окружающем мире; 

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития обучающихся с 

ОВЗ; 

7) охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений:  

Организационный раздел части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений, в части реализации РПВ, тождественен организационному 

разделу обязательной части Программы, в части реализации РПВ. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ. 

3.1. Психолого-педагогические условия реализации Программы 

Успешная реализация Программы в ДОО обеспечивается психолого-

педагогическими условиями, соответствующими п. 51.6 ФАОП ДО  

 

3.2. Особенности организации развивающей предметно- пространственной среды 

(далее – РППС) 

РППС ДОО создано как единое пространство, все компоненты которого, как в 

помещении, так и вне его, согласуются между собой по содержанию, масштабу, 

художественному решению. 

При проектировании РППС ДОО учитывались: 

 местные этнопсихологические, социокультурные, культурно-исторические и 

природно-климатические условия, в которых находится ДОО; 

 возраст, уровень развития детей и особенности их деятельности, содержание 

образования; 

 задачи образовательной программы для разных возрастных групп; 

 возможности и потребности участников образовательной деятельности (детей и их 

семей, педагогов и других сотрудников ДОО, участников сетевого взаимодействия и 

других участников образовательной деятельности). 

РППС ДОО соответствует: 

требованиям Стандарта; 

данной Программе; 

материально-техническим и медико-социальным условиям пребывания детей в ДОО; 

возрастным особенностям детей; 

воспитывающему характеру обучения детей в ДОО; 

требованиям безопасности и надежности. 

В ДОО созданы условия для информатизации образовательного процесса. Для этого 

в помещениях и на территории ДОО имеется оборудование для использования 

информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе: 

 

Помещение/территория Оборудование 

Групповые ячейки  Интерактивная доска, интерактивный стол 

Музыкалный / физкультурный зал Интерактивная панель 
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Кабинеты специалистов Персональный компьютер, ноутбук 

 

К сети Интернет подключены, с учётом регламентов безопасного пользования сетью 

Интернет и психолого-педагогической экспертизы компьютерных игр, следующие 

помещения: групповые ячейки, музыкальный/физкультурный залы, кабинеты 

специалистов. 

 

Для детей с ОВЗ в ДОО имеется специально приспособленная мебель, позволяющая 

заниматься разными видами деятельности, общаться и играть со сверстниками: 

многофункциональное кресло для детей с ДЦП, функциональное кресло для детей с ОВЗ, 

детский спортивный инвентарь- тренажер, кресло –коляска инвалидная, детский 

вертикализатор. Все помещения оборудованы поручнями, пандусами. 

Количество и организация Центров варьируется в зависимости от возраста детей, 

размера и конфигурации помещения. 

 

Наполняемость РППС 

 

Группы дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) 

Центр двигательной 

активности 

- картотека подвижных игр, 

малоподвижных игр в соответствии 

с возрастом детей; 

- картотека физкультминуток, 

утренней гимнастики, считалок в 

соответствии с 

возрастом детей; 

- иллюстрированный материал по 

зимним и летним видам спорта 

(средняя группа во II половине года) 

; 

- сведения о важнейших событиях 

спортивной жизни страны (старшие 

группы); 

- дидактические игры о спорте: 

настольно-печатные игры, парные 

картинки, лото, домино, лабиринт, 

разрезные картинки, пазлы, игры с 

фишками и т. д.; 

 - спортивные настольные игры 

(хоккей, баскетбол, футбол и т. д.); 

- атрибуты для подвижных и 

малоподвижных игр: эмблемы, 

маски, оборудование (например – 

ленточки, султанчики) 

Для профилактики плоскостопия и 

развития мелкой моторики рук: 

- мешочки с крупой (бобы, горох, 

фасоль и т. д.)разных форм; 

- коврики и массажные дорожки с 

рельефами, «ребрами», резиновыми 

шипами, пуговицами и т. д.; 

- бросовый материал (шишки, яйца 

от киндер сюрпризов и т. д.) для 

Доступно 

большую часть дня 

(кроме сна и режимных 

моментов) 
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захвата и перекладывания с места 

на место стопами и пальцами ног. 

- нестандартное оборудование, 

сделанное своими руками; 

- мячики – ежики; 

- эспандер (средний и старший 

возраст); 

Для игр и упражнений с прыжками: 

скакалки, обручи, шнуры, бруски. 

- для перешагивания, подъема и 

спуска: 

бруски деревянные. 

- для игр и упражнений с 

бросанием, ловлей, метанием: 

кольцеброс, мячи,   

мешочки с песком для метания 

(средние и старшие группы), 

корзины для игр с бросанием, 

мишень для метания или дартс с 

мячиками на липучках (средний и 

старший возраст), кегли. 

Выносной материал (по возрасту 

детей): мячи резиновые; мяч 

футбольный (средний и старший 

возраст); бадминтон (старший 

возраст); скакалки; обручи; 

хоккейные клюшки; санки и т. д. 

Бубен для проведения утренней 

гимнастики. 
Центр безопасности - дидактический материал; 

- дидактические игры; 

- дорожные знаки; 

- макет дороги; 

- материал по ОБЖ и ПДД; 

-атрибуты для сюжетно-ролевой 

игры; 

-настольно-печатные игры. 

Доступно 

большую часть дня 

(кроме сна и режимных 

моментов) 

Центр игры - атрибуты для сюжетно-

ролевых игр  "Семья", Супермаркет, 

"Доктор", "Парикмахерская", 

«Мастерская» «Набор 

инструментов», «Железная дорога», 

«Хозяюшка» и т.д. 

- игр с правилами, 

традиционных народных игр 

- настольно-печатные игры 

(лото "Профессии", "Все профессии 

важны") 

Доступно 

большую часть дня 

(кроме сна и режимных 

моментов) 

Центр 

конструирования 

- мягкие строительно-игровые 

модули; 

- напольный строительный 

материал; 

Доступно 

большую часть дня 

(кроме сна и режимных 

моментов)  
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- пластмассовый конструктор; 

- крупные объемные 

геометрические формы; 

 -схемы для моделей из 

конструктора и деревянных 

кубиков. 

Центр логики и 

математики 

- разнообразные игры на развитие 

сенсорных чувств в соответствии с 

возрастом и развитием детей; 

- разнообразные игры на 

формирование элементарных 

математических 

представлений по количеству и 

счету, величине и форме предметов, 

ориентировке в пространстве и 

времени; 

- разнообразный счетный, 

наглядный материал: плоскостные 

предметные 

картинки для счета; мелкие 

игрушки и предметы – матрешки, 

грибочки, 

рыбки и др.; счетные палочки; 

комплекты геометрических фигур 

разных размеров, разного цвета; 

природный материал для счета; 

комплекты цифр и т.д.; 

- занимательный материал 

математического содержания: 

(задачи–шутки, головоломки, 

ребусы, игр на нахождение 

сходства и 

различия и др.); 

 - математические загадки; 

 - математические считалки; 

 - математические развивающие;  

- логические игры, 

соответствующие 

возрасту детей (игры Никитина, 

рамки-вкладыши Монтессори, 

Танграм, 

Монгольская игра, Колумбово яйцо, 

Вьетнамская игра, Волшебный круг, 

Пентамино,Геоконт, Уникуб, блоки 

Дьенеша, палочки Кюизенера, игры 

Воскобовича и др.); 

- приборы-помощники: 

увеличительное стекло, песочные 

часы, магниты, 

мерные ложки, резиновые груши 

разного объема. 

Доступно 

большую часть дня 

(кроме сна и режимных 

моментов) 

Центр Направление «Песок и вода» Доступно 
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экспериментирования - прозрачные и непрозрачные 

сосуды разной конфигурации и 

объема (стаканы, миски, 

бутылочки, подносы, ванночки); - 

крышки; - весы настольные, - 

воронки, лейки; - формочки; - 

мерные чашки, стаканы, ложки, 

совки; - микроскоп, лупа; - 

термометры; - пипетки; - резиновые 

груши, - медицинские шприцы без 

игл; - сито; - песочные часы 

Направление «Воздух» 

 - прозрачные сосуды разной 

конфигурации и объема (стаканы, 

бутылочки, подносы и т.п.); - 

шприцы без игл; - трубочки - 

ножницы; - пипетки, - воздушные 

шарики. 

Направление «Наука» 

 - прозрачные и непрозрачные 

сосуды разной конфигурации и 

объема (миски, бутылочки, 

подносы, ванночки); - ножницы; - 

микроскоп, лупа, увеличительные 

стекла; - различные весы (безмен, 

настольные); - термометры; - 

линейки, сантиметровые ленты; - 

лампа, фонарик; - тёрка; - клей; - 

песочные часы; - грузы разного 

веса. 

Направление «Природа» 

 - прозрачные и непрозрачные 

сосуды разной конфигурации и 

объема (стаканы, миски, 

бутылочки, ванночки); - микроскоп; 

- лупы; - резиновые груши разного 

объема; - лейки, пульверизаторы; - 

пластиковые упаковки от конфет. 

Средства для фиксации результатов:  

- дневники; 

- папка с фиксацией опытов в 

рисунках. 

большую часть дня 

(кроме сна и режимных 

моментов) 

Центр познания и 

коммуникации 

- календарь природы; 

- материалы для развития трудовых 

навыков; 

- паспорта растений; 

- папка-передвижка на 

экологическую тематику; 

- макеты, 

- материал для проведения 

элементарных опытов; 

- обучающие и дидактические игры 

Доступно 

большую часть дня 

(кроме сна и режимных 

моментов) 
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по экологии; 

- природный и бросовый материал; 

- литература природоведческого 

содержания, набор картинок, 

альбомы; 

- материалы для опытнической 

работы, мини-лаборатории; 

- аудио материал на 

природоведческую тематику. 

Книжный уголок -детские книги по программе 

и любимые книги детей, 

- два-три постоянно 

меняемых детских журналов, 

- детские энциклопедии из 

серии «Мой организм», «Всё обо 

всём», 

«Энциклопедия 

дошкольника», - справочная 

литература по 

всем отраслям знаний, 

- словари и словарики, 

- книги по интересам, по 

истории и культуре русского и 

других народов, книги о 

спортсменах родного края. 

- иллюстративный материал   

- альбомы и наборы открыток 

с видами 

достопримечательностей 

родного города, края. 

- портреты художников 

детской книги 

- портреты писателей и 

поэтов в соответствии с программой  

Доступно 

большую часть дня 

(кроме сна и режимных 

моментов) 

Центр театрализации 

и музицирования 

1. Альбомы с рисунками или 

фотографиями музыкальных 

инструментов 

2.Игрушечные музыкальные 

инструменты: бубны, 

барабаны, трещотки, треугольники, 

маракасы, ложки, 

колокольчики, дудочки, 

металлофоны, пианино 

3.Игрушки-шумелки 

4.Разноцветная юла (волчок) 

5.Вертушки (ветряные) 

6.Музыкальная шкатулка. 

7.Музыкальные дидактические игры 

Театральное искусство: 

1. Аудио и видео средства 

(магнитофон, музыкальный 

Доступно 

большую часть дня 

(кроме сна и режимных 

моментов) 



66 
 

центр; наборы дисков с записями 

музыкальных 

произведений) 

2.Фланелеграф с набором 

персонажей и декораций 

3.Различные виды театров (би-ба-

бо, настольный, 

плоскостной, магнитный, теневой) 

4.Ширма 

5.Куклы театральные разных видов 

6.Шапочки-маски сказочных 

персонажей 

7.Перчаточные куклы 

8.Настольный, пальчиковый и др. 

театры.  

Центр творчества Изобразительные средства и 

материалы 

«Тысяча мелочей»: бросовый 

и природный материал, набор 

нестандартного оборудования, 

цветные мелки, восковые 

свечи, маркеры, губные помады; 

материалы для коллажей, клей и 

бумага (картон, газеты, обои, 

журналы) наборы цветной бумаги, 

картона, кисти, карандаши, 

пластилин, линейки, схемы для 

смешивания цветов. Наборы 

открыток, 

иллюстраций, композиций. 

«Волшебная книга» для создания 

мотивации и сюрпризных моментов, 

пособия для исследования: 

«Цветовой калейдоскоп», различные 

схемы, образцы методическая 

литература.   

Доступно 

большую часть дня 

(кроме сна и режимных 

моментов) 

Центр уединения  Домик, шалаш, балдахин, палатка 

1. Подушки для битья, подушки-

поплакушки (чтобы выплакаться). 

2. «Подушка-обнимушка» 

(рассказать о своих мечтах) 

2. «Стаканчик гнева» (ребёнок 

может оставить свои нехорошие 

слова и мысли. Когда малыш 

выговорится, он плотно закрывает 

стакан и прячет его).  

3. «Коврик злости» (это маленький 

коврик из грубой пряжи или из 

шероховатой ткани.  Дошкольник 

разувается и вытирает ножки до 

тех пор, пока не перестанет 

злиться). 

Доступно большую 

часть дня (кроме сна и 

режимных моментов)    
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4. «Островок примирения» (коврик 

красиво оформленный). 

5. «Книга доброты» (альбом с 

красивыми героями мультфильмов 

и сказок). 

6.Сенсорные игрушки.  

(В младшем дошкольном возрасте 

это шнуровки, мозаики, деревянные 

пазлы-вкладыши. В более старшем 

возрасте -   картины, которые 

ребята формируют своими руками: 

с помощью липучек присоединяют 

на общий фон отдельные элементы 

(цветы, растения, насекомых). 

7.Настольный фонтан, водопад.  

8.Плеер с релаксационными 

композициями: шум моря, звуки 

леса, дождя.   
Центр коррекции - артикуляционная гимнастика в 

картинках;   

- мелкая моторика: волчки, сухой 

бассейн, шнуровки, мозаика, пазлы, 

трафареты для штриховки, 

внутренней и внешней обводки, 

карандаши и т. п.; 

- дыхание: вертушки, дудочки, 

шары для надувания, пузырьки, 

игры на воздушную струю и т. п. ;  

- высшие психические функции 

(внимание, память, воображение, 

мышление): разрезные картинки, 

домино, «Четвертый лишний», 

«Цвет и форма», «Узнай по 

контуру» и др. 

- игры на дифференциацию звуков 

(фонематический слух) и на 

автоматизацию звуков      

Доступно большую 

часть дня (кроме сна и 

режимных моментов)  

Иные помещения 

Методический 

кабинет 

Библиотека методической 

литературы 

Библиотека периодических изданий 

Библиотека художественной 

литературы для детей 

Комплект дидактических игрушек с 

народной росписью 

Комплект дидактического и 

раздаточного материала по всем 

разделам образовательной 

программы для всех возрастных 

групп 

Комплект методического материала 

по всем разделам образовательной 

  Постоянно 

действующий 
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программы для всех возрастных 

групп 

Комплект тематических папок и 

альбомов с демонстрационными 

картинами (Искусство, Животные, 

Растения, Безопасность, Природа, 

Человек, Спорт и др.) 

Комплект тематических пособий для 

патриотического воспитания 

(наглядно-демонстрационный и 

дидактический материал о природе и 

истории РФ и родного края) 

Комплект тематических пособий о 

флаге, гербе, гимне РФ в формах, 

доступных для детей старшего 

дошкольного возраста 

Кукла в женском русском народном 

костюме 

Кукла в мужском русском народном 

костюме 

Ламинатор, брошюратор 
Музыкальный зал 

 

 

Пианино    

Трибуна для презентаций 

Звукотехническое оборудование 

(вокальный радиомикрофон, 

звукоусиливающая аппаратура с 

комплектом акустических систем) 

Светотехническое оборудование 

(зеркальный шар с электроприводом, 

пульт управления освещением, 

светодиодный прожектор) 

Помещение для декораций, бутафории, 

хранения костюмов (атрибуты для 

проведения праздников, комплект 

декораций, комплект театральных 

костюмов детский/взрослый) 

Детские музыкальные инструменты  

Комплект видеофильмов для детей 

дошкольного возраста   

Комплект записей с музыкальными 

произведениями 

Комплект записей со звуками природы  

Комплект карточек с изображением 

музыкальных инструментов   Комплект 

карточек с портретами композиторов 

Функционирует 

в I-ой и  

II-ой половине 

дня согласно графику 

работы  музыкального 

руководителя    

Спортивный зал 1.Для игр и игровых упражнений с 

элементами легкой атлетики (мячи 

резиновые, мешочки для метания, маты 

гимнастические, плоский обруч, 

координационные лестницы, 

гимнастические палки, коврики, 

дорожки для массажа, скамейка 

гимнастическая, модуль мягкий, стенка 

гимнастическая, эстафетные палочки, 

кубики, конусы, кегли, обручи, набивные 

Функционирует 

в I-ой и  

II-ой половине 

дня согласно графику 

работы  инструктора по 

физической культуре    
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мячи, барьер для перешагивания, 

степперы) 

2. Для игры и игровых упражнений с 

элементами футбола, баскетбола, 

бадминтона (мячи футбольные, 

баскетбольные, ворота футбольные, 

канат, степ-платформы для полосы 

препятствий, стойки баскетбольные, 

воланчики, ракетки) 

3. Для ОРУ (мячи, кубики, флажки, 

гимнастические палки и т.д.) 

4. Тренажеры, балансиры, фитболы 

Секундомер, рулетка 

Стеллажи для инвентаря 

Кабинет учителя-

логопеда 

Рабочее место учителя-логопеда 

(кресло для педагога, стол, стул для 

взрослого) 

Зеркало для индивидуальной работы 

Комплекты зондов для постановки 

звуков и для артикуляционного 

массажа, шпатели металлические 

Емкости для приготовления и 

хранения дезинфицирующих средств 

для обработки логопедического 

Инструментария 

Комплект методических материалов   

Комплект настольных наборов для 

развития мелкой моторики 

Картотеки игр (игры на развитие 

речевого дыхания, мелкой моторики) 

Предметные и сюжетные картинки по 

лексическим темам 

Карточки-схемы для обучения 

рассказыванию, описанию предметов 

Мнемотаблицы  для составления 

рассказов 

Схемы для анализа предложений, 

Шнуровки, вкладыши, мозаики, 

пазлы, мелкие «лего», мелкие 

предметы (семена, пуговички, 

пробочки, счетные палочки и т.д.) 

Пособия на развитие дыхания, 

Трафареты, книжки-раскраски,   

пластилин 

Настольно-печатные и дидактические 

игры  на развитие речи, памяти, 

внимания, мышления 

Набор материалов для автоматизации 

и дифференциации звуков 

Стеллажи для хранения пособий 

Функционирует 

в I-ой и  

II-ой половине 

дня согласно графику 

работы учителя-

логопеда    

Кабинет педагога-

психолога 

Рабочее место педагога-психолога 

(кресло для педагога, стол, стул для 

взрослого) 

Функционирует 

в I-ой и II-ой половине 

дня согласно графику 
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Игровой модуль с интерактивным 

столом и песочницей-приставкой 

Напольные модули для 

сенсомоторного развития 

дошкольников 

Игровые пособия для проведения 

коррекционно-развивающей работы  

Световая пузырьковая колба 

Сенсорный центр: кресла 

релаксирующие, модули световые с 

песком, панели интерактивные, 

тактильная, акустическая, комплект 

"Сенсорный уголок", стол 

дидактический, бассейн с 

интерактивной подсветкой, 

фибероптический ковёр.  

Стеллажи для хранения пособий 

работы педагога-

психолога 

Медицинский 

блок (кабинет врача, 

изолятор, 

процедурный 

кабинет) 

Медицинский кабинет оснащен в 

соответствии с Приложением 3 

Приказа Министерства 

здравоохранения РФ N 822-н от 5 

ноября 2013 г.  

Постоянно 

действующий  

 

Центры активности помечаются ярлыками (рисунками, пиктограммами) и 

снабжаются четкими надписями крупными печатными буквами.  

Материалы размещены в открытые пластмассовые контейнеры (коробки, корзины, 

банки и т.д.). При этом контейнеры, легкие и вместительные, располагаются на полках 

таким образом, чтобы ими было удобно пользоваться. Они систематизированы и снабжены 

необходимыми надписями и символами (слова + пиктограммы-картинки/фотографии).  

Материалы регулярно обновляются. Новый материал появляется не реже 1 раза в 

неделю.  

При этом появление нового материала объявляется (например, на утреннем круге), 

дети с новым материалом ознакомлены и, при необходимости, обучены, как им можно 

пользоваться.  

Все материалы в центрах активности обладают определенным запасом прочности, 

чтобы дети не боялись сломать или испортить их. 

Во второй и третий период реализации Программы, когда большую часть времени 

дети проводят на прогулочных площадках (участках), РППС переносится на свежий воздух, 

на веранду, на площадки, где дети могут реализовать свои потребности в развитии, 

самостоятельности, движении, игре в теплое время года. 

Детский сад имеет территорию, которая озеленена. На территории ДОО 

расположены: игровые площадки, теневые навесы, имеющие разнообразное спортивно-

игровое стационарное и выносное оборудование, тропа здоровья, цветники. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Особенности организации развивающей предметно- пространственной среды (далее 

– РППС) формируемой участниками образовательных отношений, полностью совпадают 

с обязательной частью Программы. 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение Программы, обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

В ДОО созданы материально-технические условия, которые представлены на 
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официальном сайте ДОО https://skazka.centerstart.ru/sveden/objects 

ДОО оснащено полным набором оборудования для различных видов детской 

деятельности в помещении и на участке, игровыми и физкультурными площадками, 

озелененной территорией. 

В ДОО имеется необходимое оснащение и оборудование для всех видов 

воспитательной и образовательной деятельности обучающихся (в том числе детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов), педагогической, административной и хозяйственной деятельности:  

- помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, 

общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности 

ребёнка с участием взрослых и других детей:  

- административные помещения, методический кабинет  

- помещения для занятий специалистов (учитель-логопед, учитель- дефектолог, 

педагог-психолог); 

- помещения, обеспечивающие охрану и укрепление физического и психологического 

здоровья, в том числе медицинский кабинет; 

- оформленная территория и оборудованные участки для прогулки ДОО.  

По результатам мониторинга материально-технической базы ДОО: анализа 

образовательных потребностей обучающихся, кадрового потенциала, реализуемой 

Программы и других составляющих (с использованием данных цифрового сервиса по 

эксплуатации инфраструктуры) составляется Инфраструктурный лист ДОО, в целях 

обновления содержания и повышения качества ДО. 

 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

 

Образовательная 

область 

Список методических и наглядно - дидактических 

пособий 

ФИЗИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ 

 

1. 1. Пензулаева Л. И. «Физическая культура в детском саду: 

Младшая группа 3–4 года», Мозаика – синтез Москва, 

2015г. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

 

 

1. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением.  Младшая группа М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

2015г. 

 2. Помораева И.А., Позина В.А. «Формирование 

элементарных математических представлений». Младшая 

группа  (3-4 лет) М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015г. 

3. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском 

саду. Младшая группа  (3-4 лет) М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

2015г. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

 

 

1.Гербова В. В. «Развитие речи в детском саду: Младшая 

группа 3–4 года», Мозайка – синтез Москва, 2015г. 

2. Силантьева Н.В., Ильина О.В. «Развитие речи детей 

раннего возраста с ОВЗ через смехотерапию» - М.:ТЦ Сфера, 

2023г. 

3. Головицына Ю. Б. «Логопедические занятия для детей с 

нарушением интеллекта: методические рекомендации» - М.: 

ТЦ Сфера, 2023г. 

4.Сандрикова В.С. «Логопедические игры и упражнения для 

развития речи у детей с расстройством аутистического 

спектра: Пособие для логопедов и родителей/ В.С. 

Сандрикова; под науч. ред. О.В. Елецкой» – М.: Редкая птица, 

2020г. 
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5. Щукина Д.А. «Логопедическая диагностика детей с 

расстройством аутистического спектра: Учеб.- метод. 

пособие» -М.: Редкая птица, 2019г. 

6. Танцюра С.Ю., Кайдан И.Н. «Формирование речи у детей 

с аутизмом: рекомендации для специалистов и родителей» - 

М.: ТЦ Сфера, 2024г. 

СОЦИАЛЬНО - 

КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

 

 

1.Куцакова Л.В. «Трудовое воспитание в детском 

саду» (3-7 лет) М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016. 

2. Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. «Развитие 

познавательных способностей». Для занятий с детьми 4-7 лет 

– М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2015г. 

3. Веракса Н.Е., Галимов О.Р. «Познавательно- 

исследовательская деятельность дошкольников» Для занятий 

с детьми 4-7 лет – М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2015г. 

4. Петрова В.И., Стульник Т.Д. «Этические беседы с 

дошкольниками» Для занятий с детьми 4-7 лет – М.: 

МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2016г. 

5. Саулина Т.Ф. «Знакомим дошкольников с 

правилами дорожного движения» Для занятий с детьми 3-7 

лет – М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2015г. 

6. Белая К.Ю. «Формирование основ безопасности у 

дошкольников» Для занятий с детьми 2-7 лет – М.: 

МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2015г. 

ХУДОЖЕСТВЕННО - 

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ 

 

 

1. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском 

саду. Младшая группа  (3-4 лет) М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2015. 

 

 

Педагогический коллектив МАДОУ МО г. Краснодар «Детский сад «Сказка» счёл 

целесообразным включить в содержание АОП ДО комплексирование программ, 

технологий, методических пособий в соответствии с направленностью групп. Педагоги 

используют основной методический комплект к программе и дополняют его другими 

методическими пособиями необходимые для реализации Программы. Каждое структурное 

подразделение МАДОУ МО г. Краснодар «Детский сад «Сказка» в соответствии с 

направленностью групп, возрастных особенностей детей определяет самостоятельно 

список методических и наглядно - дидактических пособий. 

 

Информационные интернет ресурсы*:  

Список используемых сайтов в воспитательно-образовательном процессе.  

www.microsoft.com 

www.windows.com 

www.mail.ru 

www.yandex.ru 

www.festival.1september.ru 
 

Федеральные органы управления образованием  

Министерство просвещения Российской Федерации  

https://edu.gov.ru/ 

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)  

http://www.obrnadzor/ 

Федеральный центр образовательного законодательства  

http://www.microsoft.com/
http://www.windows.com/
http://www.mail.ru/
http://www.yandex.ru/
http://www.festival.1september.ru/
https://edu.gov.ru/
http://www.obrnadzor/
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http://www.lexed.ru/ 

*Информационные интернет ресурсы используемые на безвозмездной основе. 

 

Федеральные информационно-образовательные порталы  

Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 

 

Региональные  информационно-образовательные ресурсы  

Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края 

http://www.minobrkuban.ru/ 

ИРО Краснодарского края  http://iro23.ru/ 

Издательства учебной литературы  

Мир энциклопедий "Аванта+" http://www.avanta.ru/ 

Издательство "Первое сентября" http://www.1september.ru/ 

Издательство "АРКТИ" http://www.arkty.ru/ 

Издательство «Мозаика-Синтез» http://www.msbook.ru/ 

Издательство «Просвещение» http://www.prosv.ru/ 

Издательство «Школьная пресса» http://www.schoolpress.ru 

Издательство "Феникс" (Ростов-на-Дону) http://www.phoenixrostov.ru/ 

Издательство "ДЕТСТВО-ПРЕСС"  https://detstvo-press.ru/ 

 

СМИ образовательной направленности  

Журнал  «Педсовет» http://pedsovet.org/leaders/ 

Журнал «Вестник образования России» http://www.vestniknews.ru/ 

Журнал «Справочник старшего воспитателя» www.vospitatel.resob.ru 

Журнал  «Няня РФ» www.Няня.рф 

Современный интернет-журнал «Планета Детства» www.PLANETADETSTVA.NET 

 

Электронные библиотеки, словари, энциклопедии  

Русские словари. Служба русского языка http://www.slovari.ru 

Словари и энциклопедии on-line на Академик.ру http://dic.academic.ru/ Словари русского 

языка на портале «Грамота.ру»http://www.gramota.ru/slovari/ 

Толковые словари русского языка  http://www.sci.aha.ru/ 

Портал ВСЕОБУЧ — все об образовании http://www.edu-all.ru/ 

Коллекция «Мировая художественная культура» Российского общеобразовательного 

портала http://window.edu.ru/ 

Герои страны http://www.warheroes.ru 

Журнал «Спасайкин» http://spasay-kin.ru/ 

 «Дорога без опасности» https://bdd-eor.edu.ru/ 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Материально-техническое обеспечение Программы, обеспеченность методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания формируемой участниками 

образовательных отношений, полностью совпадают с обязательной частью Программы. 

 

3.4. Кадровые условия реализации Программы 

Реализация Программы обеспечивается педагогическими, руководящими и иными 

работниками, имеющими профессиональную подготовку, соответствующую: 

- квалификационным требованиям, установленным в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования», утвержденном 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2010 г. 

№ 761н (зарегистрирован Министерством юстиции РФ 06.10.2010 г., регистрационный 

http://www.lexed.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.minobrkuban.ru/
http://iro23.ru/
http://www.avanta.ru/
http://www.1september.ru/
http://www.arkty.ru/
http://www.msbook.ru/
http://www.prosv.ru/
http://www.schoolpress.ru/
http://www.phoenixrostov.ru/
https://detstvo-press.ru/
http://pedsovet.org/leaders/
http://www.vestniknews.ru/
http://www.vospitatel.resob.ru/
about:blank
http://www.planetadetstva.net/
http://www.slovari.ru/
http://dic.academic.ru/
http://www.gramota.ru/slovari/
http://www.sci.aha.ru/
http://www.edu-all.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.warheroes.ru/
http://spasay-kin.ru/
https://bdd-eor.edu.ru/
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№ 18638) с изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ от 31.05.2011 г. № 448н (зарегистрирован Министерством 

юстиции РФ 01.07.2011 г., регистрационный № 21240),  

в профессиональных стандартах  

- «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», утвержденном 

приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.10.2013 г. № 544н 

(зарегистрирован Министерством юстиции РФ 06.12.2013 г., регистрационный № 30550) с 

изменениями, внесенными приказами Министерства труда и социальной защиты РФ от 

05.08.2016 г. № 422н (зарегистрирован Министерством юстиции РФ 23.08.2016 г., 

регистрационный № 43326),  

- «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», утвержденном приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2015 г. № 514н (зарегистрирован 

Министерством юстиции РФ18.08.2015 г., регистрационный № 38575);  

- «Специалист в области воспитания», утвержденном приказом Министерства труда 

и социальной защиты РФ от 10.01.2017 г. № 10н (зарегистрирован Министерством юстиции 

РФ26 января 2017 г., регистрационный № 45406);  

- «Ассистент (помощник) по оказанию технической помощи инвалидам и лицам с 

ограниченными возможностями здоровья», утвержденном приказом Министерства труда 

и социальной защиты РФ от 12.04.2017 г. № 351н (зарегистрирован Министерством 

юстиции РФ 04.05.2017 г., регистрационный № 46612). 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Кадровые условия реализации Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений, полностью совпадают с обязательной частью Программы. 

 

3.5. Режим и распорядок дня  
 

Режим дня в группе детей от 4 до 5 лет  
 

Первый/второй период реализации программы (холодный период года) 

Содержание  Время 

Прием детей на воздухе, индивидуальная работа, 

взаимодействие с семьёй 

9.00 – 9.10 

Занятие (час интересных дел) (включая гимнастику-2 минуты, 

перерывы между занятиями н менее 10 минут), педагогическая 

диагностика 

9.10 - 10.40 

 

Подготовка к прогулке. Прогулка  10.40 - 12.20 

Возвращение с прогулки. Самостоятельная деятельность детей 12.20.-12.30 

Обед 12.30 - 12.50 

Взаимодействие с семьёй. Уход детей домой 12.50 – 13.00 

Третий период реализации программы (тёплый период года) 

Прием детей на воздухе, индивидуальная работа, 

взаимодействие с семьёй 

9.00 – 9.10 

Занятие (час интересных дел) (включая гимнастику-2 минуты, 

перерывы между занятиями н менее 10 минут 

9.10 - 10.40 

 

Подготовка к прогулке. Прогулка  10.40 - 12.20 

Возвращение с прогулки. Самостоятельная деятельность детей 12.20.-12.30 

Обед 12.30 - 12.50 

Взаимодействие с семьёй. Уход детей домой 12.50 – 13.00 

За счет гибкой структуры описанный распорядок дня позволяет обеспечить 

«поточность» и плавный переход от одних режимных моментов к другим Контроль за 



75 
 

выполнением режимов дня в ДОО осуществляют: заведующий, старший воспитатель, 

старшая медицинская сестра, педагоги, родители (законные представители). 

 

3.6 Календарный план воспитательной работы 

 

Дата Воспитательное 

событие 

Направления 

воспитания 

Формы организации образовательного процесса в разных 

возрастных группах 

Группа 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

/подготовительная 

группы 

1 сентября День знаний познавательное – – Беседа Познавательный 

досуг «Конкурс 

эрудитов» 

3 сентября День окончания 

второй мировой 

войны. День 

солидарности в 

борьбе с 

терроризмом 

патриотическое - - - Беседа  

8 сентября Международный 

день 

распространения 

грамотности 

познавательное – – Беседа  Презентация 

27 сентября Международный 

день туризма 

Физическое и 

оздоровительно

е 

Поход-экскурсия по участку детского 

сада  

Поход с участием 

родителей «По 

родному краю с 

рюкзаком шагаю» 

Последние 

выходные 

сентября  

День города 

Краснодара 

Духовно-

нравственное, 

социальное, 

эстетическое 

- Беседа Беседа Презентация 

27 сентября День воспитателя 

и всех 

дошкольных 

работников 

трудовое Беседа «Наши помощники – 

воспитатели» 

Беседа 

«Поговори

м о 

профессиях

:  

воспитател

ь» 

Рассказ-беседа 

«Профессиональные 

праздники: День 

воспитателя» 

1 октября Международный  

день пожилых 

людей 

Международный 

день музыки 

духовно-

нравственное, 

эстетическое 

Музыкальный досуг с участием родителей и старших членов 

семей «Споемте, друзья» с презентацией песни каждой группы и 

любимых песен семьи  

4 октября День защиты 

животных 

познавательное Игровые ситуации Практико –ориентированные 

проекты «Братья наши меньшие» 
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5 октября День учителя трудовое – – Беседа Сюжетно-

дидактическая игра 

«В школе» 

Третье 

воскресень

е октября 

День отца в 

России 

социальное Продуктивная деятельность «открытка для папы» 

28 октября Международный 

день бабушек и 

дедушек 

социальное Тематический образовательный проект с участием всех 

сотрудников ДОО, детей, их родителей, дедушек и бабушек 

Последняя 

неделя 

октября 

Осенины эстетическое, 

познавательное, 

трудовое,  

Утренники 

3 ноября День рождения 

Самуила 

Маршака 

эстетическое Чтение книг, 

рассматривани

е иллюстраций 

Выставка в книжном уголке 

Литературный досуг «Любимые стихи 

Маршака» 

– – – Выставка детских 

рисунков по 

сюжетам стихов С. 

Маршака 

4 

ноября 

День 

народного 

единства 

патриоти

ческое 
- - Беседа-рассказ с элементами 

презентации 

8 ноября День памяти 

погибших при 

исполнении 

служебных 

обязанностей 

сотрудников 

органов 

внутренних дел 

трудовое Чтение С. Михалков «Дядя 

Степа – милиционер» 

Сюжетно-дидактическая игра, 

чтение  

Последнее 

воскресень

е ноября 

День матери в 

России 

социальное Фотовыставка «Наши мамы» 

Продуктивная деятельность «Подарок маме» 

30 ноября День 

Государственног

о герба 

Российской 

Федерации 

патриотическое – – Тематический образовательный 

проект  

«Что может герб нам рассказать?» 

Заседание «Семейного клуба» на тему «Герб моей семьи» с 

совместной продуктивной  

деятельностью взрослых и детей 
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3 декабря День 

неизвестного 

солдата 

патриотическое Совместно с семьями детей: проведение акции возложения 

цветов к памятнику героям Великой Отечественной войны 

3 декабря Международный 

день инвалидов 

духовно-

нравственное 

– – Сюжетно-дидактические игры с 

моделированием среды (в 

помещении, в инфраструктуре 

города), доступной для инвалидов 

5 декабря День 

добровольца 

(волонтера) в 

России 

социальное – – Рассказ-

беседа с 

элементами 

презентаци

и «Кто 

такие 

волонтеры?

» 

Акция «Поможем 

детям младшей 

группы»  

(подготовка 

спектаклей, 

выполнение поделок 

в подарок малышам, 

проведение занятий  

для малышей 

8 декабря Международный 

день художника 

эстетическое - Беседа  Выставка 

детских 

работ 

«Юный 

художник» 

Выставка детских 

работ «Юный 

художник» 

9 декабря День Героев 

Отечества 

патриотическое – – Беседа-рассказ с элементами 

презентации 

12 декабря День 

Конституции 

Российской 

Федерации 

познавательное – – Беседа-рассказ с элементами 

презентации 

Законотворческие практики: 

устанавливаем  

правила поведения в группе, 

фиксируем их  

с помощью условных обозначений 

31 декабря Новый год эстетическое Утренник  Утрен

ник 

Утр

енник 

Утренник 

середина 

января 
Неделя зимних 

игр и забав 

физическое и 

оздоровительно

е 

Подвижные игры, эстафеты, создание построек из снега. 

Конкурс снежных скульптур с привлечением родителей. 

Строительство снежного городка 

11 января Международный 

день «спасибо» 

социальное День вежливости 

Изготовление открыток-сюрпризов «Спасибо тебе!» 

27 января День полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской 

блокады 

патриотическое – – – Беседа-рассказ с 

элементами 

презентации 

28 января Международный 

день ЛЕГО 

познавательное Тематический образовательный проект «Леголенд» 
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2 февраля День разгрома 

советскими 

войсками 

немец-ко-

фашистских 

войск в 

Сталинградской 

битве 

патриотическое - - - Беседа-рассказ с 

элементами 

презентации 

8 февраля День Российской 

науки 

трудовое – – Беседа-

рассказ с 

элементами 

презентаци

и 

Викторина 

Познавательный 

досуг 

«Экспериментариум

» 

12 февраля День 

освобождения 

Краснодара 

патриотическое - - - Беседа-рассказ с 

элементами 

презентации 

15 февраля День памяти о 

россиянах, 

исполняющих 

служебный долг за 

пределами 

Отечества 

патриотическое - - Беседа-

рассказ с 

элементами 

презентации 

Беседа-рассказ с 

элементами 

презентации 

21 февраля Международный 

день родного 

языка 

патриотическое – Конкурс чтецов «Читаем стихи на родном 

языке» 

19 февраля День кита, или 

Всемирный день 

защиты морских 

млекопитающих 

познавательное Чтение художественной и 

познавательной литературы, выставка 

детских рисунков 

Тематический 

образовательный 

проект 

«Путешествие по 

морям и океанам» 

Просмотр 

мультфильма 

«Девочка и 

дельфин» 

23 февраля День защитника 

Отечества 

патриотическое – – Физкультурный досуг «Будущие 

защитники Родины» 

– – Встречи с интересными людьми – 

родители с военными 

профессиями 

– – Сюжетно-дидактические игры 

«Военные профессии» 

8 марта Международный 

женский день  

социальное Утренники 
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18 марта День 

воссоединения 

Крыма с Россией 

патриотическое - - - Беседа  

20 марта Международный 

день счастья 

социальное Чтение художественной литературы 

Выставка детских и детско-родительских работ «Что такое 

счастье» 

Театрализованные игры по книге И. Зартайской «Когда я 

счастлив»  

22 марта Всемирный день 

водных ресурсов 

познавательное Игры с водой Чтение. Беседа-рассказ с 

элементами 

презентации. 

Экспериментирование с 

водой 

Тематический 

образовательный 

проект «Планета 

“Океан”» 

27 марта Всемирный день 

театра 

эстетическое Участие в 

театрализова

нных играх по 

мотивам 

русских 

народных 

сказок 

Чтение книг «Куда 

пойдем? В кукольный 

театр!», «Какие бывают 

профессии».  

Беседы-презентации о 

творческих профессиях 

Создание коллекции 

«Театр в чемодане»  

Подготовка 

кукольных 

спектаклей для детей 

младшего возраста 

– – – Посещение театра 

при участии 

родителей 

31 марта День рождения 

Корнея 

Чуковского 

эстетическое Подготовка театрализованного действа по стихам Корнея 

Чуковского с участием детей разных возрастных групп и 

родителей 

2 апреля Международный 

день детской 

книги 

трудовое Проект «Наши любимые книги» 

– Беседа-рассказ «Как 

книга к нам пришла» 

Сюжетно-

дидактическая игра 

«В издательстве 

детской литературы» 

Тематическая выставка «Любимые книги наших пап и мам» 

7 апреля Всемирный день 

здоровья 

физическое и 

оздоровительно

е 

Физкультурные досуги 

– – Викторина «Я питаюсь 

правильно» 

12 апреля День 

космонавтики 

патриотическое Тематический образовательный проект «Большое космическое 

путешествие» 
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19 апреля День 

подснежника 

познавательное Акция «Первоцветы»: создаем экологическую книгу детского 

сада 

29 апреля Международный 

день танца 

эстетическое Конкурс танцев «Танцует вся моя семья» 

1 мая День Весны и 

Труда 

трудовое Музыкальный досуг «Песни весны» 

Трудовой десант на участке детского сада с участием родителей 

9 мая День Победы патриотическое – – – Участие  

в «Параде 

дошколят» 

Совместная с родителями акция возложения цветов к памятнику 

героям  

Великой Отечественной войны 

18 мая Международный 

день музеев 

эстетическое Экскурсия в музей детского 

сада 

Виртуальные экскурсии в музеи 

России 

– Коллекционирование «Музей в 

чемодане» 

19 мая День детских 

общественных 

организаций в 

России 

социальное – – Беседа-рассказ с элементами 

презентации 

24 мая День славянской 

письменности и 

культуры 

духовно-

нравственное 

Беседа-рассказ с 

элементами презентации 

«Волшебные буквы» 

Познавательный досуг-викторина  

«Как пишут в разных странах» 

1 июня Международный 

день защиты 

детей 

духовно-

нравственное 

– – Конкурс 

рисунков 

на асфальте 

Тематический  

образовательный 

проект «Я – ребенок! 

И я имею право…» 

3 июня Всемирный день 

велосипеда 

физическое и 

оздоровительно

е 

Велопробег 

6 июня День русского 

языка в ООН 

Пушкинский 

день России 

патриотическое Тематический образовательный проект «Сказки Пушкина» 

12 июня День России патриотическое – Игра-квест «Удивительное путешествие по 

большой стране» 

Фотовыставка «Наши семейные поездки по России» 

Телемост «Мы живем в России» 

22 июня патриотическое Участие в акции «Свеча памяти» совместно с родителями 
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День памяти и 

скорби 

– – Беседа-рассказ с элементами 

презентации 

8 июля День семьи, 

любви и 

верности 

духовно-

нравственное 

Тематический образовательный проект «СемьЯ» 

11 июля Всемирный день 

шоколада 

физическое и 

оздоровительно

е 

– Виртуальная экскурсия на шоколадную 

фабрику 

Сладкие досуги 

20 июля Всемирный день 

шахмат 

познавательно - - Шахматный 

турнир 

«Юный 

шахматист» 

Шахматный турнир 

«Юный шахматист» 

5 августа Международный 

день светофора 

познавательное – Игра-квест «Путешествие со светофором» 

12 августа День 

физкультурника 

физическое и 

оздоровительно

е 

Спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья». 

Спортивный парад 

22 августа День 

Государственног

о флага 

Российской 

Федерации 

патриотическое Беседа-рассказ с элементами презентации «Флаг города, флаг 

региона, флаг страны» 

Продуктивная деятельность «Горит на солнышке флажок, как 

будто я огонь зажег» 

– – Детско-родительские проекты 

«Флаг моей семьи» 

27 августа День российского 

кино 

эстетическое  Досуг 

«День 

российског

о кино» 

Проект «Наше кино» 

- Работа в мультстудии  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Организационный раздел Программы в части, формируемой участниками 

образовательных отношений, полностью совпадает с организационным разделом 

обязательной части Программы. 

 

IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Краткая презентация Программы 

ДОО является звеном муниципальной системы образования города Краснодара. 

Основными участниками реализации программы являются: дети дошкольного возраста, 

родители (законные представители), педагоги.  

К значимым для разработки и реализации Программы характеристикам относятся: -

количество групп и предельная наполняемость;  

-возрастные характеристики воспитанников;  

-кадровые условия;  
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-региональные особенности (национально-культурные, демографические, 

климатические); 

 -материально-техническое оснащение;  

-социальные условия и партнеры. 

 

Количество групп и предельная наполняемость  

В ДОО функционирует 1 группа компенсирующей направленности: 

Возрастная группа Возраст  

детей 

Количество 

групп 

Предельная 

наполняемость 

(САН ПИН) 

Предельная 

наполняемость 

(Приказ 

Министерства 

просвещения 

Российской 

Федерации от 

31.07.2020 № 373) 

Средняя 4-5 лет 1 5 5 

 

Кадровые условия  

Реализация Программы обеспечивается педагогическими, руководящими и иными 

работниками, имеющими профессиональную подготовку, соответствующую: 

- квалификационным требованиям, установленным в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования», утвержденном 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2010 г. 

№ 761н (зарегистрирован Министерством юстиции РФ 06.10.2010 г., регистрационный 

№ 18638) с изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ от 31.05.2011 г. № 448н (зарегистрирован Министерством 

юстиции РФ 01.07.2011 г., регистрационный № 21240),  

в профессиональных стандартах  

- «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», утвержденном 

приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.10.2013 г. № 544н 

(зарегистрирован Министерством юстиции РФ 06.12.2013 г., регистрационный № 30550) с 

изменениями, внесенными приказами Министерства труда и социальной защиты РФ от 

05.08.2016 г. № 422н (зарегистрирован Министерством юстиции РФ 23.08.2016 г., 

регистрационный № 43326),  

- «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», утвержденном приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2015 г. № 514н (зарегистрирован 

Министерством юстиции РФ18.08.2015 г., регистрационный № 38575);  

- «Специалист в области воспитания», утвержденном приказом Министерства труда 

и социальной защиты РФ от 10.01.2017 г. № 10н (зарегистрирован Министерством юстиции 

РФ26 января 2017 г., регистрационный № 45406);  

- «Ассистент (помощник) по оказанию технической помощи инвалидам и лицам с 

ограниченными возможностями здоровья», утвержденном приказом Министерства труда 

и социальной защиты РФ от 12.04.2017 г. № 351н (зарегистрирован Министерством 

юстиции РФ 04.05.2017 г., регистрационный № 46612). 

 

Группы для детей дошкольного возраста компенсирующей направленности 

полностью (100%) укомплектованы кадрами. Коррекционно-образовательную работу 

осуществляют воспитатели и специалисты:  

учитель-дефектолог; 

учитель - логопед;  
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педагог-психолог;  

инструктор по физической культуре;  

музыкальный руководитель.  

 

Программа ДОО опирается на Федеральную адаптированную образовательную 

программу дошкольного образования, утвержденную Приказом Министерства 

просвещения Российской федерации №1022 от 24 ноября 2022 г. 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников с РАС: 

Взаимодействие педагогических работников ДОО с родителям (законным 

представителям) направлено на повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей).  

Согласно п. 39.6 ФАОП ДО основной целью работы с родителями (законными 

представителями) является взаимодействие педагогического коллектива ДОО, которую 

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

доступного прогресса в развитии ребёнка, создать предпосылки для его независимой и 

свободной жизни, возможно более высокого уровня социальной адаптации.  

В этом треугольнике "ребёнок - семья - организация": 

приоритет принадлежит интересам ребёнка с аутизмом; 

основные решения, касающиеся комплексного сопровождения, принимают родители 

(законные представители); 

организация обеспечивает разработку и реализацию АОП ДО, релевантной 

особенностям ребёнка. 

Главная задача во взаимодействии ДОО 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. 

Роль педагогических работников во взаимодействии с детьми с РАС отличается от 

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

нарушениями коммуникации и социального взаимодействия при аутизме. Родители 

(законные представители) и специалисты должны знать основные особенности 

обучающихся с аутизмом, их развития, поведения, деятельности, обучения. 

Информация, поступающая от педагогических работников, воспринимается по-

разному в зависимости от её модальности, и наиболее доступной для ребёнка с аутизмом 

является визуальная информация, что делает необходимым визуализировать инструкции, 

учебный и игровой материал, обеспечивать визуальную поддержку выполнения игровых, 

учебных, бытовых действий ребёнка. 

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: 

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

поведение ребёнка; 

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

таком случае мы будем подкреплять его проблемное поведение). 
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Поскольку обучающиеся с аутизмом не могут в достаточной степени воспринимать 

сигналы о намерениях, возможных поступках и действиях других людей, нужно стараться 

сделать окружающее предсказуемым, что относительно доступно в отношении 

педагогических работников, но в значительно меньшей степени - в отношении 

обучающихся. В связи с этим нужно, помимо организации окружающего, учить ребёнка 

понимать происходящее, понимать, оценивать и правильно реагировать на действия и 

поступки других людей, а также постепенно и подготовлено расширять контакты, 

доступное социальное пространство. Очень важно продумывать наперед не только свои 

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

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

сверхценного интереса, какие формы стереотипии наиболее характерны и с помощью чего 

ребёнка можно отвлечь и переключить на другие занятия. 

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

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

силах, поддерживать и развивать коммуникативные интенции, воспитывать 

доброжелательность и доверие по отношению к педагогическим работникам и 

обучающимся. 

Большое значение роли родителей (законных представителей) и всей семьи в развитии 

ребёнка общеизвестно, и не нуждается в пояснениях и доказательствах. Это относится как 

к детям с типичным развитием, так и к детям с любым вариантом дизонтогенеза, включая 

аутизм. Необходимость сотрудничества семьи и специалистов подчеркивается в рамках, 

практически, всех основных подходов к коррекции РАС (кроме психоаналитического). 

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

аутизмом. Установление ребёнку диагноза "аутизм" является для родителей (законных 

представителей), фактически, пролонгированной психотравмой, в ходе которой возникает 

спектр реакций от неприятия и самообвинения до апатии и полного смирения, что 

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

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

проявлений и их конкретный спектр, степень выраженности индивидуально окрашены, но, 

так или иначе, специалист, работающий с ребёнком, должен учитывать конкретные 

обстоятельства каждой семьи 

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. 
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