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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

Образовательная программа дошкольного образования (далее – Программа) 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский 

сад комбинированного вида №15 города Славянска-на-Кубани муниципального 

образования Славянский район (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 (далее по тексту выделена курсивом). 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.  

Составляет, примерно 90% от общего 

объема Программы. 

Программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки» Каплунова И.М., Новоскольцева 

И.А. программа усиливает раздел 

«Художественно-эстетическое развитие: 

музыкальная деятельность».  

Составляет, примерно 10% от общего 

объема Программы 

 

          Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации – 

русском (согласно пункту 1.9 ФГОС ДО). 

Наименование учреждения в соответствии с уставом: Муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида №15 

города Славянска-на-Кубани муниципального образования Славянский район. 

Сокращенное наименование: МАДОУ д/с к/в №15. 

Место нахождения: 

- юридический адрес: 353560 Краснодарский край, город Славянск-на-Кубани, улица 

Полковая. 235/1  

тел./факс 8(86146)4-05-35 

- фактический адрес: 353560 Краснодарский край, город Славянск-на-Кубани, улица 

Полковая. 235/1  

тел./факс 8(86146)4-05-35  

Организационно-правовая форма – муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение. 

Учредитель: муниципальное образование Славянский район 
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Документы, регламентирующие образовательную деятельность: 

- Устав МАДОУ д/с к/в № 15, утвержден постановлением администрации 

муниципального образования Славянский район от 07.08.2020 года. 

- Выписка из реестра лицензий по состоянию на 9 июля 2022г: (МОНи МП 

КК, регистрационный номер лицензии Л035-01218-23/00245144) 

 

Перечень нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность 

ДОО: 

Федеральные документы: 

1. Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989) (вступила в силу для СССР 15.09.1990) 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9959/  

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (актуальная ред.) «Об 

образовании в Российской Федерации» 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/  

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ (актуальная ред. от  

14.07.2022) «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19558/  

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155 (ред. от 08.11.2022) «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384) 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_154637/ 

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 21.02.2022 № 

225 «Об утверждении номенклатуры должностей педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей 

руководителей образовательных организаций»  

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202202220042 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха оздоровления детей и молодежи» 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 27 октября 2020 г. № 32 Об утверждении санитарных 

правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организации общественного питания населения» 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202011120001 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2 Об утверждении санитарных правил 

и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9959/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19558/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_154637/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202202220042
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202011120001
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безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202102030022  

9. «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования» (Зарегистрирован 

31.08.2020 № 59599) http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009010021  

10. Приказ Министерство здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 

18638) http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_105703/  

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.12.2014 № 1601 (ред. от 13.05.2019) «О продолжительности рабочего времени 

(нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 

работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, 

оговариваемой в трудовом договоре» (Зарегистрировано в Минюсте России 

25.02.2015 № 36204) http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_175797/  

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 11 

мая 2016 г. № 536 Об утверждении особенностей режима рабочего времени и времени 

отдыха педагогических и иных работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201606030031?rangeSize=1   

13. Постановление Правительства Российской Федерации от 14.05.2015 № 

466 (ред. от 07.04.2017) «О ежегодных основных удлиненных оплачиваемых 

отпусках» http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_179568/  

14. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

07.04.2014 № 276 (ред. от 23.12.2020) Об утверждении Порядка проведения 

аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163666/  

15. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 

сентября 2013 г. № 1082 «Об утверждении Положения о психолого-медико-

педагогической комиссии» 

https://docs.edu.gov.ru/document/f9ac867f68a01765ef9ce94ebfe9430e  

16. Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 9 

сентября 2019 г. N Р-93 «Об утверждении примерного Положения о психолого-

педагогическом консилиуме образовательной организации» // 

17. https://docs.edu.gov.ru/document/6f205375c5b33320e8416ddb5a5704e3/ 

 

Региональные документы:  

 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202102030022
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009010021
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_105703/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_175797/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201606030031?rangeSize=1
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_179568/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163666/
https://docs.edu.gov.ru/document/f9ac867f68a01765ef9ce94ebfe9430e
https://docs.edu.gov.ru/document/6f205375c5b33320e8416ddb5a5704e3/
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1. Закон Краснодарского края от 16 июля 2013 года n 2770-кз об образовании в 

Краснодарском крае (с изменениями на 9 декабря 2021 года) 

Законов Краснодарского края от 08.05.2014 N 2955-КЗ, от 03.10.2014 N 3031-КЗ, от 

06.04.2015 N 3159-КЗ, от23.07.2015 N 3221-КЗ, от 23.07.2015 N 3225-КЗ, от 06.11.2015 

N 3268-КЗ, от 25.12.2015 N 3309-КЗ, от 11.02.2016 N 3330-КЗ, от 29.04.2016 N 3384-

КЗ, от 22.02.2017 N 3568-КЗ, от 03.03.2017 N 3587-КЗ, от 05.06.2017 N 3630-КЗ, от 

05.07.2018N 3814-КЗ, от 21.12.2018 N 3937-КЗ, от 11.03.2019 N 3991-КЗ, от 05.05.2019 

N 4032-КЗ, от 08.10.2019 N 4127-КЗ, от11.11.2019 N 4160-КЗ, от 11.02.2020 N 4208-

КЗ, от 10.03.2020 N 4224-КЗ, от 03.04.2020 N 4259-КЗ 

 

Программа разработана рабочей группой педагогов ДОО в составе: 

Заведующий - Ажинова Наталья Леонидовна  

Старший воспитатель - Власенко Наталья Алексеевна  

Учитель-дефектолог- Егорова Ольга Васильевна 

Учитель-логопед - Попова Лариса Викторовна 

Педагог-психолог- Ващенко Юлия Сергеевна 

Воспитатели - Антошкина Лариса Викторовна, Хняч Галина Евгеньевна. 

Режим работы ДОО – 10ч. при пятидневной рабочей неделе. График работы 

ДОО     с 07.30 до 17.30 часов; выходные: суббота, воскресенье, праздничные дни. 

Программа реализуется в группе компенсирующей направленности «Особый 

ребенок» для обучающихся с расстройствами аутистического спектра (далее – РАС). 

Программа реализуется в течение всего периода пребывания детей в детском 

саду с 3-х лет до прекращения образовательных отношений. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы  

 

Обязательная часть: 

Целью реализации Адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования (далее – АОП, Программа) для обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра (далее - РАС) является обеспечение условий для дошкольного 

образования, определяемых общими и особыми потребностями ребёнка дошкольного 

возраста с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ), индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья. 

Программа: 

 содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми; 

 способствует реализации прав детей дошкольного возраста на получение 

доступного и качественного образования; 

       обеспечивает развитие способностей каждого ребенка; 

 обеспечивает формирование и развитие личности ребенка в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями в целях интеллектуального, духовно- нравственного, творческого и 

физического развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и 

интересов. 

file:///C:/Users/Gold_key_user/Downloads/Законов%20Краснодарского%20края%20от%2008.05.2014%20N%202955-КЗ
file:///C:/Users/Gold_key_user/Downloads/от%2003.10.2014%20N%203031-КЗ
file:///C:/Users/Gold_key_user/Downloads/от%2006.04.2015%20N%203159-КЗ
file:///C:/Users/Gold_key_user/Downloads/от%2006.04.2015%20N%203159-КЗ
file:///C:/Users/Gold_key_user/Downloads/от23.07.2015%20N%203221-КЗ
file:///C:/Users/Gold_key_user/Downloads/от%2023.07.2015%20N%203225-КЗ
file:///C:/Users/Gold_key_user/Downloads/от%2006.11.2015%20N%203268-КЗ
file:///C:/Users/Gold_key_user/Downloads/от%2006.11.2015%20N%203268-КЗ
file:///C:/Users/Gold_key_user/Downloads/от%2025.12.2015%20N%203309-КЗ
file:///C:/Users/Gold_key_user/Downloads/от%2011.02.2016%20N%203330-КЗ
file:///C:/Users/Gold_key_user/Downloads/от%2029.04.2016%20N%203384-КЗ
file:///C:/Users/Gold_key_user/Downloads/от%2029.04.2016%20N%203384-КЗ
file:///C:/Users/Gold_key_user/Downloads/от%2022.02.2017%20N%203568-КЗ
file:///C:/Users/Gold_key_user/Downloads/от%2003.03.2017%20N%203587-КЗ
file:///C:/Users/Gold_key_user/Downloads/от%2005.06.2017%20N%203630-КЗ
file:///C:/Users/Gold_key_user/Downloads/от%2005.07.2018N%203814-КЗ
file:///C:/Users/Gold_key_user/Downloads/от%2005.07.2018N%203814-КЗ
file:///C:/Users/Gold_key_user/Downloads/от%2021.12.2018%20N%203937-КЗ
file:///C:/Users/Gold_key_user/Downloads/от%2011.03.2019%20N%203991-КЗ
file:///C:/Users/Gold_key_user/Downloads/от%2005.05.2019%20N%204032-КЗ
file:///C:/Users/Gold_key_user/Downloads/от%2005.05.2019%20N%204032-КЗ
file:///C:/Users/Gold_key_user/Downloads/от%2008.10.2019%20N%204127-КЗ
file:///C:/Users/Gold_key_user/Downloads/от11.11.2019%20N%204160-КЗ
file:///C:/Users/Gold_key_user/Downloads/от%2011.02.2020%20N%204208-КЗ
file:///C:/Users/Gold_key_user/Downloads/от%2011.02.2020%20N%204208-КЗ
file:///C:/Users/Gold_key_user/Downloads/от%2010.03.2020%20N%204224-КЗ
file:///C:/Users/Gold_key_user/Downloads/от%2003.04.2020%20N%204259-КЗ
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Задачи Программы: 

• реализация содержания адаптированной образовательной программы; 

• коррекция недостатков психофизического развития детей с ОВЗ; 

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

числе их эмоционального благополучия; 

• обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ОВЗ в 

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

социального статуса; 

• создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с ОВЗ как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром; 

• объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

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

• формирование общей культуры личности детей с ОВЗ, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

• формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям развития детей с ОВЗ; 

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития, 

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

• обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и 

начального общего образования. 

Программа ориентирована на детей от 3-7(8)-ми лет с расстройствами аутистического 

спектра. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

          Общие принципы и подходы: 

 поддержка разнообразия детства; 

 сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека; 

 позитивная социализация ребенка; 

 личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

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

детей; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 
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 сотрудничество Организации с семьей; 

 возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с 

возрастными особенностями детей. 

          Специфические принципы и подходы: 

Эффективный коррекционно-образовательный процесс невозможен без учета 

особых образовательных потребностей и создания соответствующих специальных 

условий образования обучающихся с РАС. Необходимо определить, что именно 

понимается под «особыми образовательными потребностями» обучающихся с РАС, и 

каким требованиям эти потребности должны удовлетворять. 

          Особые образовательные потребности обучающихся с РАС:  

• коррекция и(или) компенсация особенностей восприятия и усвоения 

пространственно-временных характеристик; 

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

вербальном и невербальном общении и развивающихся вторично (или сочетанных) 

нарушений форм коммуникации; 

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

действий, поведения других людей, для развития социального взаимодействия; 

• смягчение обусловленных аутизмом особенностей поведения, затрудняющих 

учебный процесс, взаимодействие с другими людьми, в тяжелых случаях — 

пребывание в обществе, в коллективе. 

          Особенности восприятия и усвоения пространственно-временных 

характеристик окружающего лежат в основе трудностей ориентировки во времени 

(вчера – сегодня – завтра, сначала – потом и т.п.), искажения процессов формирования 

и использования опыта (впечатления накапливаются, но не становятся опытом в 

традиционном смысле этого слова, то есть основой для решения грядущих жизненных 

задач; обладая информацией, иногда очень большой, человек с аутизмом не может 

выбрать (и, тем более, использовать) то, что соответствует заданному - потребности, 

необходимости, желанию и т.д.)., процессов воображения (символизации). 

Психофизиологическая основа этого явления изучена недостаточно, но, тем не менее, 

его ближайшее следствие очевидно: это трудности восприятия, усвоения сукцессивно 

организованных процессов, что в случае РАС – общепризнанный в науке факт. 

         Проявления нарушений представлений о пространственно-временных 

характеристиках окружающего у людей с РАС подробно описаны в литературе, 

основными из них являются:  

- фрагментарность восприятия: интрамодальная (трудности формирования 

мономодального сенсорного образа – зрительного, звукового и др.), межмодальная 

(трудности формирования полисенсорного образа), в рамках феномена слабости 

центральной когеренции (фиксация на мелких деталях при трудности или 

невозможности формирования целостного образа);  

- симультанность восприятия;  

- трудности восприятия сукцессивно организованных процессов. 
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Коррекционная работа по каждому из этих пунктов (или их сочетанию) 

предполагает целый спектр методических решений. Это могут быть специальные 

занятия, направленные на формирование целостного сенсорного образа (не только и 

не столько в русле сенсорной интеграции в традиционном понимании этого метода) и 

(или) способности выделения существенных, смыслоразличительных признаков 

(релизеров); организация сенсорного пространства и выбор стимульного и 

дидактического материала в соответствии с уровнем сензитивности по 

соответствующим сенсорным каналам. 

В отношении трудностей усвоения сукцессивно организованных процессов 

поведенческие методические подходы предлагают визуализацию временных 

характеристик («визуализацию времени») в виде расписаний, различных по форме 

(стеллаж или стенд на стене, тетрадь, определённая пространственная организация 

последовательности заданий (например, корзинки с заданиями нужно брать слева 

направо) и др.), уровню организации и техническому решению (предметное, 

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

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

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

работы, коррекционных задач и др. 

Ещё одним следствием трудностей восприятия и усвоения сукцессивно 

организованных процессов является такой важнейший приём, как максимальная 

визуализация учебного материала. Ребёнку с аутизмом трудно воспринимать 

инструкции на слух, гораздо легче – в визуальной форме, которая в большей степени 

позволяет симультанирование воспринимаемого материала. В зависимости от 

успешности работы по развитию понимания устной речи степень визуализации может 

постепенно уменьшаться; иногда необходимым оказывается использование 

письменной речи, альтернативных и аугментативных форм коммуникации и др. 

Необходимость структурирования пространства связана с симультанностью 

восприятия в его примитивной форме, когда одномоментность восприятия связана не 

целостностью образов и(или) представлений, которые сформированы ещё 

недостаточно, но только с одновременностью ощущения. Это свойственно всем 

маленьким детям, но при аутизме в силу асинхронии развития такая форма 

симультанности сохраняется длительное время; определённые виды деятельности 

оказываются жёстко связанными с определёнными участками пространства, и 

попытки видоизменять, нарушать сложившийся симультанный комплекс ставят перед 

ребёнком с аутизмом проблемы, которые ему трудно разрешить, что затрудняет 

возможности выбора, ограничивает формирование произвольности и часто  вызывает 

негативные поведенческие реакции. 

Простейший приём из используемых в таких случаях – структурирование 

пространства, то есть жёсткая привязка определённых занятий к соответствующим 

участкам пространства (компартментам). Это, с одной стороны, предупреждает 

значительную часть проблем поведения, но, с другой стороны, ограничивает 

произвольность, способствует закреплению стереотипов поведения. 
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Оптимальным выходом является наработка гибкости в отношении и временных, 

и пространственных характеристик, постепенное введения аффективных смыслов в 

окружающее, формирование естественных форм мотивации в соответствии с 

возможностями ребёнка. Существует много конкретных приёмов наработки гибкости; 

приведём несколько характерных, практически значимых примеров: 

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

проводятся в разных помещениях. Важно, чтобы задания были хорошо отработаны, и 

вероятность нежелательных реакций на изменения была минимальной; 

-  постепенное усложнение выбора поощрения: сначала без выбора («Хочешь 

пузыри?» - заведомо любимые и желанные); выбор из двух возможностей (предлагаем 

волчок и шарик – «Чего ты хочешь?»); предлагаем несколько вариантов 

привлекательных занятий в форме фотографий на планшете и др.; 

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

понятными условиями (если дождь – смотрим мультик, если хорошая погода – 

качаемся на качелях во дворе), на основе выбора из двух- трёх привлекательных 

занятий (что ты выбираешь: собирать пазлы или прыгать на батуте?); на основе 

свободного выбора, если сформирован навык проведения досуга (под контролем 

взрослого); 

- любые иные способы генерализации навыка. 

         Развитие социального взаимодействия, коммуникации и её форм в настоящее 

время рассматриваются как важнейшее направление воспитания и обучения детей с 

РАС. Большинство используемых методических подходов так или иначе преследует 

эти цели. K.Koenig (2012), например, к «стратегиям, запускающим социальное 

развитие», относит прикладной анализ поведения, визуальную поддержку, сценарии 

и ролевые игры, развивающие игры, видеомоделирование, опосредованное 

воздействие через партнёра, технологически оформленные инструкции, навыки 

использования групповых инструкций, развитие саморегуляции и самоконтроля. 

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

степенью выраженности аутистических расстройств и разным их профилем, 

используют различную техническую базу, и для каждого существуют определённые 

показания к применению, условия использования, возможные и нежелательные 

сочетания с другими подходами. 

          Важным аспектом и одновременно предпосылкой социального взаимодействия 

является нарушенная при аутизме способность понимать мотивы поведения, причины 

поступков и действий других людей, способность предвосхищать, предугадывать их 

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

таких возможностей другой человек становится для ребёнка с аутизмом 

непредсказуемым, взаимодействие с ним может невольно индуцировать защитные 

реакции (включая страхи, агрессию, стереотипные формы поведения и т.д.), что часто 

становится причиной тех или иных форм проблемного поведения и социальной 

дезадаптации. 

      Развитие способности к репрезентации психической жизни других людей 

происходит только параллельно с развитием социального взаимодействия и 
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коммуникации. Это процесс постепенный, требующий постоянного учёта 

возможностей ребёнка с РАС на данный момент, особенностей его мотивационной 

сферы. 

             Особенности проблемного поведения ребёнка с аутизмом разнообразны: 

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

различного рода стереотипии (двигательные, сенсорно-двигательные, речевые и т.д.). 

Такие поведенческие проявления препятствуют развитию ребёнка, затрудняют (при 

резкой выраженности делают фактически невозможным) учебный процесс и само 

взаимодействие с другими людьми. Коррекция проблемного поведения – не только 

один из важнейших разделов комплексной коррекции аутистических расстройств, но 

часто и в значительной степени условие работы по другим направлениям. Особая роль 

принадлежит функциональному анализу поведения, одному из разделов 

бихевиоризма и прикладного анализа поведения. Предполагается, что любое 

поведение, в том числе и проблемное, выполняет определённую функцию, через 

поведенческий акт индивид осознанно или неосознанно сообщает о какой-то 

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

информацию, связанную с появлением определённого поведенческого акта, в АВА 

полученные сведения используют для определения и использования таких изменений 

в окружающем, которые снижают частоту или предупреждают нежелательные 

поведенческие проявления. Несмотря на то, что такой поведенческий подход 

считается наиболее эффективным, он иногда не даёт желаемых результатов, так как 

причины, вызывающие то или иное поведение, могут носить эндогенный характер.  

          Отмеченные особые образовательные потребности отражают специфические 

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

образовательного процесса могут быть связаны со следствиями особых 

образовательных потребностей (например, искажение и задержка речевого развития в 

силу невозможности восприятия сукцессивно организованных процессов), а также с 

коморбидными расстройствами. Это полностью согласуется с практикой: как правило, 

у ребёнка с РАС помимо сугубо аутистических проявлений могут быть и другие, 

свойственные не только аутизму расстройства (интеллектуальные, речевые, 

сенсорные, двигательные и др.). 

           Определение стратегии коррекционной работы осложняется и тем, что природа 

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

одновременно с аутистическим искажением речевого развития, выраженной 

умственной отсталостью и сенсомоторной алалией, а интеллектуальная 

недостаточность может включать в себя как обусловленный аутизмом синдром 

«олиго-плюс», так и классическую органически обусловленную умственную 

отсталость. Без учёта структуры нарушений возможный уровень эффективности 

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

сложная структура нарушений при РАС требует от специалиста широких 

коррекционно- педагогических компетенций. Особые образовательные потребности 

неоднородны в плане соотношения с клинико-психологической структурой РАС. 
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         Нарушения восприятия и усвоения пространственно-временных характеристик 

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

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

чаще, чем при нарушениях более высокого уровня, возникает необходимость 

медикаментозной терапии. Из классических признаков аутизма ближе всех к 

основному нарушению стереотипии компенсаторного и гиперкомпенсаторно-

аутостимуляционного характера и, отчасти, кататонический вариант стереотипий. 

         Другие формы проблемного поведения (агрессия, аутоагрессия, аффективные 

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

чаще всего относятся к продуктивным расстройствам вторичного уровня клинико-

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

этих проявлений – психолого- педагогические методы, при необходимости в 

сочетании с психофармакотерапией. 

         Нарушения коммуникации и социального взаимодействия – сложные 

психологические образования, их квалификация может быть самой разной и требует 

исключительно индивидуального подхода. 

Таким образом, подготовка к определению стратегии образовательных 

мероприятий должна включать: 

1) выделение проблем ребёнка, требующих комплексной коррекции; 

2) квалификацию каждой из этих проблем как вида особой образовательной 

потребности, уровня нарушений в клинико- психологической структуре, характер 

коморбидности (случайная или патогенетически обусловленная); 

3) выявление ведущего уровня нарушений в клинико- психологической структуре; 

4) определение образовательной траектории (по содержательному, деятельностному и 

процессуальному направлениям); 

5) мониторинг реализации принятой индивидуальной коррекционно-образовательной 

программы. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 
Цель, задачи, принципы и подходы в части Программы, формируемой 

участниками образовательных отношений, совпадают с принципами и подходами 

обязательной части Программы. 

 

1.1.3. Характеристики, значимые для разработки и реализации Программы  

 

ДОО является звеном муниципальной системы образования Славянского 

района. Основными участниками реализации программы являются: дети раннего и 

дошкольного возраста, родители (законные представители), педагоги.  

К значимым для разработки и реализации Программы характеристикам 

относятся:  

- возрастные характеристики особенностей развития воспитанников с РАС; 

- количество групп и предельная наполняемость; 

- кадровые условия; 
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-региональные особенности (национально-культурные, демографические, 

климатические); 

- материально-техническое оснащение; 

- социальные условия и партнеры. 

           Возрастные характеристики особенностей развития воспитанников с РАС 

 Для реализации Программы и организации образовательного процесса важное 

значение имеют возрастные психологические характеристики развития 

воспитанников. РАС являются достаточно распространенной проблемой детского 

возраста и характеризуются нарушением развития коммуникации и социальных 

навыков. Общими являются аффективные проблемы и трудности развития активных 

взаимоотношений с динамично меняющейся средой, установка на сохранение 

постоянства в окружающем и стереотипность поведения детей. РАС связаны с особым 

системным нарушением психического развития ребенка, проявляющимся в 

становлении его аффективно-волевой сферы, в когнитивном и личностном развитии. 

В настоящее время говорят уже не только о детском аутизме, но и о широком 

круге расстройств аутистического спектра. Происхождение РАС накладывает 

отпечаток на характер и динамику нарушения психического развития ребенка, 

определяет сопутствующие трудности, влияет на прогноз социального развития. 

Вместе с тем, вне зависимости от этиологии степень нарушения (искажения) 

психического развития при аутизме может сильно различаться. При этом у многих 

детей диагностируется легкая или умеренная умственная отсталость, вместе с тем 

расстройства аутистического спектра обнаруживаются и у детей, чье 

интеллектуальное развитие оценивается как нормальное и даже высокое. Нередки 

случаи, когда дети с выраженным аутизмом проявляют избирательную одарённость. 

В соответствии с тяжестью аутистических проблем и степенью нарушения 

(искажения) психического развития выделяется четыре группы детей, 

различающихся целостными системными характеристиками поведения: характером 

избирательности во взаимодействии с окружающим, возможностями произвольной 

организации поведения и деятельности, возможными формами социальных 

контактов, способами аутостимуляции, уровнем психоречевого развития.  

Первая группа. Дети почти не имеют активной избирательности в контактах со 

средой и людьми, что проявляется в их полевом поведении. Они практически не 

реагируют на обращение и сами не пользуются ни речью, ни невербальными 

средствами коммуникации, их аутизм внешне проявляется как отрешенность от 

происходящего. 

Дети будто не видят и не слышат, могут не реагировать явно даже на физический 

дискомфорт. Тем не менее, пользуясь в основном периферическим зрением, они редко 

ушибаются и хорошо вписываются в пространственное окружение, бесстрашно 

карабкаются, ловко перепрыгивают, балансируют. Не вслушиваясь, не обращая ни на 

что явного внимания, в своем поведении могут показывать неожиданное понимание 

происходящего. Ребенок с РАС отличается от генеративных и импульсивных детей: 

не откликается, не тянется, не хватает, не манипулирует предметами, а скользит мимо. 

Отсутствие возможности активно и направленно действовать с предметами 
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проявляется в характерном нарушении формирования зрительно-двигательной 

координации. Этих детей можно мимолетно заинтересовать, но привлечь к 

минимально развернутому взаимодействию крайне трудно. При активной попытке 

сосредоточить ребенка, он может сопротивляться, но как только принуждение 

прекращается, он успокаивается. Негативизм в этих случаях не выражен активно, дети 

не защищаются, а просто уходят от неприятного вмешательства. 

При столь выраженных нарушениях организации целенаправленного действия 

дети с огромным трудом овладевают навыками самообслуживания, также как и 

навыками коммуникации. Они мутичны, хотя известно, что многие из них время от 

времени могут повторить за другими привлекшее их слово или фразу, а иногда 

откликнуться и неожиданно прокомментировать происходящее. Эти слова без 

специальной помощи плохо закрепляются для активного использования, остаются 

эхом увиденного или услышанного. При явном отсутствии активной собственной 

речи, их понимание обращенной речи остается под вопросом. Так, дети могут 

проявлять явную растерянность, непонимание простой и прямо адресованной им 

инструкции и, в то же время, эпизодически демонстрировать адекватное восприятие 

значительно более сложной речевой информации, прямо им не направленной и 

воспринятой из разговоров окружающих. 

При овладении навыками коммуникации с помощью карточек с изображениями, 

словами, в некоторых случаях письменной речью с помощью клавиатуры компьютера, 

эти дети могут показывать понимание происходящего значительно более полное, чем 

это ожидается окружающими. Они также могут показывать способности в решении 

сенсомоторных задач, в действиях с досками с вкладышами, с коробками форм, их 

сообразительность проявляется и в действиях с бытовыми приборами, телефонами, 

домашними компьютерами. Они разделяют своих и чужих, это видно по меняющейся 

пространственной дистанции и возможности тактильного контакта, радуются, когда 

их кружат, подбрасывают. Именно со взрослым эти дети проявляют максимум 

доступной им избирательности: могут взять за руку, подвести к нужному им объекту 

и положить на него руку взрослого. 

Существуют отработанные методы установления и развития эмоционального 

контакта с такими детьми. Задачами последующей работы является постепенное 

вовлечение их во все более развернутое взаимодействие со взрослыми, в контакты со 

сверстниками, выработка навыков коммуникации и социально-бытовых навыков, и 

максимальная реализация открывающихся в этом процессе возможностей 

эмоционального, интеллектуального и социального развития ребенка. Реализация 

этих задач требует индивидуальной траектории обучения и воспитания такого 

ребенка. Индивидуальная образовательная программа должна предусматривать и 

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

внутренняя потребность, через других детей ему легче воспринимать учебную 

информацию, следуя за ними, легче выполнять требования взрослого. 

Вторая группа включает детей, находящихся на следующей по тяжести ступени 

аутистического дизонтогенеза. Дети имеют лишь самые простые формы активного 

контакта с людьми, используют стереотипные формы поведения, в том числе 
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речевого, стремятся к скрупулёзному сохранению постоянства и порядка в 

окружающем. Их аутистические установки уже выражаются в активном негативизме, 

а аутостимуляция как в примитивных, так и в изощренных стереотипных действиях – 

активном избирательном воспроизведении одних и тех же привычных и приятных 

впечатлений, часто сенсорных и получаемых самораздражением. 

В отличии от пассивного ребенка первой группы, для которого характерно 

отсутствие активной избирательности, поведение этих детей не полевое. У них 

складываются привычные формы жизни, однако они жестко ограничены, и ребенок 

стремится отстоять их неизменность: здесь максимально выражено стремление 

сохранения постоянства в окружающем, в привычном порядке жизни - 

избирательность в еде, одежде, маршруте прогулок. Эти дети с подозрением относятся 

ко всему новому, боятся неожиданностей, могут проявлять выраженный сенсорный 

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

соответственно, могут накапливать стойкие страхи. Неопределенность, неожиданный 

сбой в порядке происходящего, дезадаптируют ребенка и могут легко спровоцировать 

поведенческий срыв, который может проявиться в активном негативизме, 

генерализованной агрессии и самоагрессии. В привычных же, предсказуемых 

условиях они могут быть спокойны, довольны и более открыты к общению. В этих 

рамках они легче осваивают социально бытовые навыки и самостоятельно используют 

их в привычных ситуациях. В сложившемся моторном навыке такой ребенок может 

проявить умелость, даже искусность: нередки прекрасный каллиграфический почерк, 

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

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

которых сложились, и необходима специальная работа для перенесения их в новые 

условия. Характерна речь штампами, требования ребенка выражаются словами и 

фразами в инфинитиве, во втором или в третьем лице. Речь, складывающаяся на 

основе эхолалии, развивается в рамках стереотипа, привязана к определенной 

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

сложился тот или иной штамп. Именно у этих детей в наибольшей степени обращают 

на себя внимание моторные речевые стереотипные действия (особые, 

нефункциональные движения, повторения слов, фраз, действий – как разрывание 

бумаги, перелистывание книги). Они субъективно значимы для ребенка и могут 

усилиться в ситуациях тревоги: угрозы появления объекта страха или нарушения 

привычного порядка. Это могут быть примитивные стереотипные действия, когда 

ребенок извлекает нужные ему сенсорные впечатления прежде всего 

самораздражением или в стереотипные манипуляции с предметами, а могут быть и 

достаточно сложные, как повторение определенных аффективно заряженных слов, 

фраз, стереотипный рисунок, пение, порядковый счет, или даже значительно более 

сложные как математическая операция – важно, что это упорное воспроизведение 

одного и того же эффекта в стереотипной форме. Эти стереотипные действия ребенка 

важны ему как аутостимуляция для стабилизации внутренних состояний и защиты от 

травмирующих впечатлений извне. При успешной коррекционной работе нужды 

аутостимуляции могут терять свое значение и стереотипные действия, 
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соответственно, редуцируются. Становление психических функций такого ребенка в 

наибольшей степени искажено. Страдает, прежде всего, возможность их развития и 

использования для решения реальных жизненных задач, в то время как в 

стереотипных действиях аутостимуляции могут проявляться не реализуемые на 

практике возможности: уникальная память, музыкальный слух, моторная ловкость, 

раннее выделение цвета и формы, одаренность в математических вычислениях, 

лингвистические способности. 

Проблемой этих детей является крайняя фрагментарность представлений об 

окружающем, ограниченность картины мира сложившимся узким жизненным 

стереотипом. В привычных рамках упорядоченного обучения, часть таких детей 

может усвоить программу не только вспомогательной, но и массовой школы. 

Проблема в том, что эти знания без специальной работы осваиваются механически, 

укладываются в набор стереотипных формулировок, воспроизводимых ребенком в 

ответ на вопрос, заданный в привычной форме. Надо понимать, что эти механически 

освоенные знания без специальной работы не смогут использоваться ребенком в 

реальной жизни. 

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

еще не вполне эмоциональная привязанность. Близкий чрезвычайно значим для него, 

но значим, прежде всего, как основа сохранения столь необходимой ему стабильности, 

постоянства в окружающем. Ребенок может жестко контролировать маму, требовать 

ее постоянного присутствия, протестует при попытке нарушить стереотип 

сложившегося контакта. Развитие эмоционального контакта с близкими, достижения 

более свободных и гибких отношений со средой и значительная нормализация 

психоречевого развития, возможны на основе коррекционной работы по 

дифференциации и насыщению жизненного стереотипа ребенка, осмысленными 

активными контактами с окружением. 

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

окружающим миром и людьми – достаточно сложные, но жёсткие программы 

поведения (в том числе речевого), плохо адаптируемые к меняющимся 

обстоятельствам, и стереотипные увлечения. Это создаёт экстремальные трудности во 

взаимодействии с людьми и обстоятельствами, их аутизм проявляется как 

поглощенность собственными стереотипными интересами и неспособность 

выстраивать диалогическое взаимодействие. 

Эти дети стремятся к достижению, успеху, и их поведение можно назвать 

целенаправленным. Проблема в том, что для того, чтобы активно действовать, им 

требуется полная гарантия успеха, переживания риска, неопределенности их 

дезорганизуют. Если в норме самооценка ребенка формируется в ориентировочно-

исследовательской деятельности, в реальном опыте удач и неудач, то для этого 

ребенка значение имеет только стабильное подтверждение своей успешности. Он 

мало способен к исследованию, гибкому диалогу с обстоятельствами и принимает 

лишь те задачи, с которыми заведомо может справиться. 

Стереотипность этих детей в большей степени выражается в стремлении 

сохранить не постоянство их окружения, а неизменность собственной программы 
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действий, необходимость по ходу менять программу действий (а этого и требует 

диалог) может спровоцировать у такого ребенка аффективный срыв. Близкие, в связи 

со стремлением такого ребенка во чтобы то ни стало настоять на своем, часто 

оценивают его как потенциального лидера. Это ошибочное мнение, поскольку 

неумение вести диалог, договариваться, находить компромиссы и выстраивать 

сотрудничество, не только нарушает взаимодействие ребенка со взрослыми, но и 

выбрасывает его из детского коллектива. 

При огромных трудностях выстраивания диалога с обстоятельствами дети 

способны к развернутому монологу. Их речь грамматически правильная, развернутая, 

с хорошим запасом слов может оцениваться как слишком правильная и взрослая - 

«фонографическая». При возможности сложных монологов   на   отвлеченные   

интеллектуальные   темы   этим детям трудно поддержать простой разговор. 

Умственное развитие таких детей часто производит блестящее впечатление, что 

подтверждается результатами стандартизированных обследований. При этом, в 

отличие от других детей с РАС, их успехи более проявляются в вербальной, а не в 

невербальной области. Они могут рано проявить интерес к отвлеченным знаниям и 

накопить энциклопедическую информацию по астрономии, ботанике, 

электротехнике, генеалогии, и производят впечатление «ходячих энциклопедий». При 

блестящих знаниях в отдельных областях, связанных с их стереотипными интересами, 

дети имеют ограниченное и фрагментарное представление о реальном окружающем 

мире. Они получают удовольствие от самого выстраивания информации в ряды, ее 

систематизации, однако эти интересы и умственные действия тоже стереотипны, мало 

связаны с реальностью и являются для них родом аутостимуляции. 

При значительных достижениях в интеллектуальном и речевом развитии эти 

дети гораздо менее успешны в моторном - неуклюжи, крайне неловки, у них страдают 

навыки самообслуживания. В области социального развития они демонстрируют 

чрезвычайную наивность и прямолинейность, нарушается развитие социальных 

навыков, понимания и учета подтекста и контекста происходящего. При сохранности 

потребности в общении, стремлении иметь друзей, они плохо понимают другого 

человека. 

Характерным является заострение интереса такого ребенка к опасным, 

неприятным, асоциальным впечатлениям. Стереотипные фантазии, разговоры, 

рисунки на темы «страшного» тоже являются особой формой аутостимуляции. В этих 

фантазиях ребенок получает относительный контроль над испугавшим его 

рискованным впечатлением и наслаждается им, воспроизводя снова и снова. 

Эти дети, как правило, обучаются по программе массовой школы в условиях 

класса или индивидуально, могут стабильно получать отличные оценки, но и они 

крайне нуждаются в постоянном специальном сопровождении, позволяющем им 

получить опыт диалогических отношений, расширить круг интересов и представление 

об окружающем и окружающих, сформировать навыки социального поведения. 

Четвертая группа. Для этих детей произвольная организация очень сложна, но 

в принципе доступна. Они быстро устают, могут истощаться и перевозбуждаться, 

имеют выраженные проблемы организации внимания, сосредоточения на речевой 
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инструкции, ее полного понимания. Характерна задержка в психоречевом и 

социальном развитии. Трудности взаимодействия с людьми и меняющимися 

обстоятельствами проявляются в том, что, осваивая навыки взаимодействия и 

социальные правила поведения, дети стереотипно следуют им и теряются при 

неподготовленном требовании их изменения. В отношениях с людьми проявляют 

задержку эмоционального развития, социальную незрелость, наивность. 

При всех трудностях, их аутизм наименее глубок, он выступает уже не как 

защитная установка, а как лежащие на поверхности трудности общения - ранимость, 

тормозимость в контактах и проблемы организации диалога и произвольного 

взаимодействия. Эти дети тоже тревожны, для них характерно легкое возникновение 

чувства сенсорного дискомфорта, они готовы испугаться при нарушении привычного 

хода событий, смешаться при неудаче и возникновении препятствия. Отличие их в 

том, что они более, чем другие, ищут помощи близких, чрезвычайно зависят от них, 

нуждаются в постоянной поддержке и ободрении. Стремясь получить одобрение и 

защиту близких, дети становятся слишком зависимы от них: ведут себя чересчур 

правильно, боятся отступить от выработанных и зафиксированных форм одобренного 

поведения. В этом проявляется их типичная для любого аутичного ребенка негибкость 

и стереотипность. 

Ограниченность такого ребенка проявляется в том, что он стремится строить 

свои отношения с миром только опосредованно, через взрослого человека. С его 

помощью он контролирует контакты со средой, и старается обрести устойчивость в 

нестабильной ситуации. Вне освоенных и затверженных правил поведения эти дети 

очень плохо организуют себя, легко перевозбуждаются и становятся импульсивными. 

Понятно, что в этих условиях ребенок особенно чувствителен к нарушению контакта, 

отрицательной оценке взрослого. Потеряв связь со своим эмоциональным донором, 

переводчиком и упорядочивателем смыслов происходящего вокруг, такой ребенок 

останавливается в развитии и может регрессировать к уровню, характерному для 

детей второй группы. Тем не менее, при всей зависимости от другого человека среди 

всех аутичных детей только дети четвертой группы пытаются вступить в диалог с 

обстоятельствами (действенный и речевой), хотя и имеют огромные трудности в его 

организации. Психическое развитие таких детей идет с более равномерным 

отставанием. Характерны неловкость крупной и мелкой моторики, 

нескоординированность движений, трудности усвоения навыков самообслуживания; 

задержка становления речи, ее нечеткость, неартикулированность, бедность 

активного словарного запаса, поздно появляющаяся, аграмматичная фраза; 

медлительность, неровность в интеллектуальной деятельности, недостаточность и 

фрагментарность представлений об окружающем, ограниченность игры и фантазии. В 

отличие от детей третей группы, достижения здесь больше проявляются в 

невербальной области, возможно в конструировании. 

В сравнении с «блестящими», явно вербально интеллектуально одаренными 

детьми третьей группы, они сначала производят неблагоприятное впечатление: 

кажутся рассеянными, растерянными, интеллектуально ограниченными. 

Педагогическое обследование часто обнаруживает у них состояние пограничное 
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между задержкой психического развития и умственной отсталостью. Оценивая эти 

результаты, необходимо, однако, учитывать, что дети четвертой группы в меньшей 

степени используют готовые стереотипы - пытаются говорить и действовать 

спонтанно, вступать в речевой и действенный диалог со средой. Именно в этих 

прогрессивных для их развития попытках общаться, подражать, обучаться они и 

проявляют свою неловкость. Трудности их велики, они истощаются в произвольном 

взаимодействии, и в ситуации истощения и у них могут проявиться моторные 

стереотипии. Стремление отвечать правильно, мешает им учиться думать 

самостоятельно, проявлять инициативу. Эти дети также наивны, неловки, негибки в 

социальных навыках, фрагментарны в своей картине мира, затрудняются в понимании 

подтекста и контекста происходящего. Однако при адекватном коррекционном 

подходе именно они дают наибольшую динамику развития и имеют наилучший 

прогноз психического развития и социальной адаптации. У этих детей мы также 

встречаемся с парциальной одаренностью, которая имеет перспективы плодотворной 

реализации. 

Представленные группы являются основными ориентирами психологической 

диагностики, представляя возможные степени и формы нарушения контакта с миром, 

в которых может реализоваться детский аутизм. Вместе с тем, оценка тяжести 

состояния и определение прогноза не могут осуществляться вне понимания того, что 

ребёнок, даже испытывая самые серьезные трудности, находится в процессе развития. 

То есть, даже в пределах одной группы детей со сравнимой тяжестью аутистических 

проблем существуют индивидуальные различия в проявлении тенденций к 

установлению более активных и сложных отношений с миром. 

При успешной коррекционной работе дети в разных пределах могут осваивать 

более сложные отношения со средой и людьми: формировать активную 

избирательность, целенаправленность в поведении, осваивать социальные правила, 

нормы поведения и соответственно продвигаться в речевом и интеллектуальном 

развитии, в том числе и в период младшего школьного возраста. 

 

Количество групп и предельная наполняемость  

В ДОО функционирует 4 группы компенсирующей направленности. На базе 

одной из групп функционирует группа компенсирующей направленности «Особый 

ребенок» для детей с ОВЗ (РАС) 

 
Возрастная 

группа 

Направленность Возраст детей Кол-

во 

груп

п 

Предельна

я 

наполняем

ость 
(САНПИН) 

Предельная 

наполняемость 
(Приказ Министерства 

просвещения 

Российской Федерации 

от 31.07.2020 № 373) 

От 3 до 8 лет Группа для детей 

с ОВЗ (РАС) 

От 3 до 5лет 

От 6 до 8 лет 

1 5 5 
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Кадровые условия 

 Реализация Программы обеспечивается руководящими, педагогическими, 

учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными работниками ДОО.  

 
Административный 

состав 

Педагогический состав Учебно- 

вспомогате

льный 

персонал 

Младший 

обслужива

ющий 

персонал 

Заведующий: 

Ажинова Наталья 

Леонидовна 

Сарший 

воспитатель: 

Власенко Наталья 

Алексеевна 

Учитель-дефектолог: Егорова Ольга 

Васильевна 

Учитель-логопед: Попова Лариса Викторовна 

Педагог-психолог Ващенко Юлия Сергеевна 

Воспитатель: Антошкина Лариса Николаевна 

Воспитатель: Хняч Галина Евгеньевна 

Музыкальный руководитель:  

Старшая 

медсестра 

Волошина 

Валентина 

Владимиро

вна  

Младший 

воспитател

ь: Власенко 

Юлия 

Сергеевна 

 

Все педагоги учреждения 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: 

Вероисповедание: православные, ислам, протестанизм, буддизм, католизм, 

иудаизм. 

Население Славянска-на-Кубани (Краснодарский край) 63842 человека. При 

этом плотность населения равна 1523,79 чел./км2 

Социальные общности: казаки, старообрядцы. 

Национальности: русские 58 714чел.- 91,97 %, армяне 2232чел. - 3,50 %, 

украинцы 1001чел. - 1,57 %, другие 1540чел. - 2,41 % 

Климатические особенности: 

Климатический пояс: Город располагается на равнине в дельте реки Кубани, 

недалеко от побережья Азовского моря. Высота над уровнем моря всего 8 метров. 

Общая площадь города – 43,5 км2. 

Климат мягкий, теплый и относительно сухой. Преобладают луговые 

ландшафты. 

 Среднегодовая температура: в течение года средняя температура воздуха в 

Славянске-на-Кубани составляет 13.7 °C. Самым холодным месяцем в Славянске-на-

Кубани является январь с средней температурой 2.9°C, а самым теплым август, когда 

столбик термометра в среднем поднимается до 26°C. 
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 Количество солнечных дней в году: наибольшее количество солнечных дней 

отмечено в сентябре, июле, августе, когда 30 ясных дней. 

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 обеспечение Программы  

- соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

- соответствие правилам пожарной безопасности; 

- средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей; 

- оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

- учебно-методический комплект, оборудование, оснащение. 

Создание благоприятных условий пребывания и среды развития ребёнка в ДОУ 

-важная проблема, т.к. правильно организованная среда способствует 

развитию способностей ребёнка. Поэтому задача обновления материально-

технической базы и пополнения предметно – развивающей среды остается одной из 

главных в ДОУ. Основным принципом при построении развивающей среды являются 

создание условий для проявления творческих, познавательных, интеллектуальных 

качеств личности ребенка, учет всех специфических видов детской деятельности и 

возрастных особенностей.           Развивающая среда детского сада соответствует 

требованиям реализации основной образовательной программы и парциальных 

программ. Предметно- пространственная организация групповых помещений 

обеспечивает высокий уровень физического, художественно-эстетического, 

эмоционального и личностного развития детей.  

В нашем ДОУ имеются: 

Для охраны и укрепления здоровья детей:  

- медицинский и процедурный кабинеты, оснащенные в соответствии с требованиями 

СанПиН; 

- кабинет учителя – дефектолога; 

- кабинет учителя – логопеда; 
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- кабинет педагога-психолога, с оборудованной «сенсорной комнатой». 

Для физического развития детей и обеспечения двигательной активности: 

- физкультурный зал, укомплектованный всем необходимым спортивным инвентарем 

и оборудованием; 

- спортивная площадка; 

- спортивно-игровые комплексы на всех участках для прогулок; 

- физкультурно-оздоровительные центры во всех группах. 

Для развития в музыкальной деятельности: 

- музыкальный зал (имеются синтезатор, детские музыкальные инструменты: 

металлофоны, барабаны, ксилофоны, погремушки, колокольчики, бубны, деревянные 

ложки, наборы музыкальных треугольников, маракасы, гусли, трещотки, гитары, 

саксофон, труба, дудочки, шумовые игрушки). Для проведения занятий и праздников 

используются музыкальный центр, магнитофон, телевизор, DVD-проигрыватель, 

мультимедиапроектор, интерактивный комплекс. 

Для театрализованной деятельности в наличии различные театральные реквизиты: 

- костюмы, декорации; 

- театрально-музыкальный центр; 

- музыкальные инструменты; 

- музыкально – дидактические игры и пособия. 

Для развития начал экологической культуры детей, трудового воспитания: 

- центр природы и краеведения; 

- клумба, огородные грядки на приусадебном участке; 

- дидактические игры, наглядные пособия; 

Для развития игровой деятельности, социально-коммуникативных качеств: 

- игровое оборудование на прогулочных площадках; 

- выносной игровой материал, спортивный инвентарь; 

- игровое оборудование в группах, различные виды игр, игрушек, театров; 

- центры сюжетно-ролевой игры во всех группах; 

- оборудованная «Школа пешеходных наук» на территории ДОУ. 

Для развития конструктивной и продуктивной деятельности: 

- строительные материалы (крупный и мелкий) во всех группах; 

- природный и бросовый материал; 

- центры детского творчества, оснащенные необходимыми материалами (альбомы, 

карандаши, краски, кисточки, цветная бумага, трафареты и т.д.); 

- разнообразные конструкторы, в том числе модули-трансформеры. 

Для познавательного, интеллектуального развития: 

- центр детского экспериментирования и исследовательской деятельности; 

- наглядный и иллюстративный материал; 

- аудио, видео средства; 

- дидактические игры; 

- центр познавательной; 

Социальные условия и партнеры 

Взаимодействие с социальными партнерами 
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Для реализации Программы ДОО использует взаимодействие с социальными 

партнерами, осуществляющими образовательную, медицинскую, культурную 

деятельность и иными организациями, обладающими ресурсами, необходимыми для 

осуществления образовательной деятельности:  

 
Направлен

ие 

Наименование 

общественных 

организаций, 

учреждений 

Задачи, решаемые в совместной 

работе, 

Формы 

сотрудничества 

Организа

ционное 

Отдел 

образования 

Отдел 

надзорной 

деятельности 

главного 

управления 

МЧС 

Территориальн

ый отдел 

Управления 

Роспотребнадз

ора 

Руководство и контроль, 

совершенствование системы 

взаимодействия, создание единой 

информационной среды, разработка и 

реализация эффективных форм 

сотрудничества, ведение учета детей, 

социальная защита детей дошкольного 

возраста, соблюдение нормативно- 

правовой базы функционирования 

ДОУ, материально-техническое 

обеспечение, защита прав и интересов 

ребёнка 

Семинары, совещания,  

 мониторинг, плановые 

и внеплановые 

проверки 

Профсоюз 

работников 

народного 

образования и 

науки РФ 

Создание благоприятных условий для 

развития образовательного 

учреждения, поддержка 

профессиональных и творческих 

инициатив педагогов 

Семинары, совместные 

мероприятия: собрания, 

конференции, 

конкурсы 

Образова

ние 

МКУО КМЦ 

муниципальног

о образования 

Славянский 

район ФГБОУ 

ВО«Кубанский 

государственн

ый 

университет» 

Филиал в г. 

Славянск – на 

–Кубани 

Создание условий для 

профессионального роста педагогов в 

системе непрерывного образования 

Курсы повышения 

квалификации, участие 

в смотрах, семинарах, 

конференциях, обмен 

опытом 

Славянский 

филиал ГБУ 

КК «Центр 

диагностики 

и 

консультирова

ния 

- Подготовка по результатам 

обследования рекомендаций по 

оказанию детям психолого-медико-

педагогической помощи и организации 

их обучения и воспитания, 

подтверждение, уточнение или 

изменение ранее данных комиссией 

рекомендаций. 

- Оказание консультативной помощи 

Педсоветы, посещение 

занятий, консультации 

для воспитателей и 

родителей, беседы, 

методические встречи, 

экскурсии для 

воспитанников, дни 

открытых дверей, 
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родителям (законным представителям) 

детей, работникам образовательных 

организаций, организаций, 

осуществляющих социальное 

обслуживание, медицинских 

организаций, других организаций по 

вопросам воспитания, обучения и 

коррекции нарушений развития детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья» 

-создавать условия для успешной 

адаптации дошкольников к условиям 

школьного обучения 

-способствовать физическому и 

психическому развитию детей, 

поддержания их здоровья 

совместные выставки, 

развлечения,  

сотрудничество 

педагогов и родителей 

Дошкольные 

учреждения 

города и 

района 

Повышение профессиональной 

компетенции педагогов. 

Проведение 

методических 

объединений, 

консультации, 

методические встречи, 

обмен опытом 

Медицина Детская 

поликлиника 

-сохранение и укрепление здоровья 

детей 

-оказание лечебно-профилактической 

помощи детям 

-анализ заболеваемости 

-углубленный осмотр детей врачами 

специалистами 

отслеживание динамики перехода из 

одной группы в другую 

-проведение 

медицинского 

обследования; 

-связь медицинских 

работников по 

вопросам 

заболеваемости и 

профилактики(консуль

тирование) 

Физкульту

ра и спорт 

оздоровительн

о-спортивный 

комплекс 

«Буревестник» 

- приобщение детей к здоровому 

образу жизни 

Участие в спортивных 

мероприятиях (День 

здоровья, «Весёлые 

старты», сдача норм 

ГТО) 

 

Культура МАУ ЦДО, 

ОРТ «Жар- 

птица» 

 ММАУ ЦДО 

г. Славянска на 

Кубани. 

Обогащение социально – 

эмоциональной сферы детей, развитие 

эстетического вкуса 

Участие в совместных муниципальных 

конкурсах и мероприятиях. 

Экскурсии, посещение 

выставок, занятия по 

знакомству с музыкой 

разных направлений, 

инструментами, 

посещение концертов. 

Краеведческий 

музей 

-развитие у детей первичных знаний 

об истории родного края 

-приобщение детей к русской 

национальной культуре 

Экскурсии, игры – 

занятия, встречи 

сотрудников в музее и 

в детском саду, 

совместная 
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-обеспечение условия для развития 

представлений об окружающем мире 

организация выставок, 

конкурсов; 

Центральная 

районная 

библиотека 

приобщение детей к культуре чтения 

художественно литературы 

Коллективные 

посещения, 

литературные вечера, 

встречи с 

библиотекарем, 

познавательные 

викторины на базе 

библиотеки для 

родителей и детей, 

создание семейной 

библиотеки, 

организация встреч с 

поэтами и писателями. 

Безопаснос

ть 

Пожарная 

часть 

Профилактика пожароопасных 

ситуаций 

Экскурсии, встречи с 

работниками пожарной 

части, конкурсы по 

ППБ, консультации, 

инструктажи. 

ГИББД Профилактика ДДТТ проведение бесед с 

детьми по правилам 

 дорожного движения, 

участие в выставках, 

смотрах-конкурсах, 

совместное проведение 

акций 

ПДН Профилактическая работа с семьями 

находящимися в социально опасном 

положении 

воспитательно-

профилактическая 

работа с семьями детей, 

находящимися в 

социально опасном 

положении 

Информац

ия 

Газета «заря 

Кубани», 

«Кубанские 

Новости» 

 
Публикации в газетах, 

рекламные блоки. 

СМИ 

(региональный, 

федеральный 

уровень) 

 
Электронные 

педагогические 

издания, публикация 

методических 

разработок педагогов 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Значимые для разработки и реализации обязательной части Программы 

характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей раннего 
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и дошкольного возраста, значимы в равной степени и для части Программы, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

 

1.2. Планируемые результаты реализации Программы 

 

         В соответствии со Стандартом специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. (10.4. 

ФАОП ДО/пп) Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка с ОВЗ к концу дошкольного 

образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как 

основные характеристики развития ребенка с ОВЗ. Они представлены в виде 

изложения возможных достижений обучающихся на разных возрастных этапах 

дошкольного детства. 

Целевые ориентиры реализации Программы для обучающихся с РАС. (10.4.6.) 

ФАОП ДО/пп) 

Учитывая, что в раннем возрасте комплексное сопровождение проводится с 

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

определяются на время окончания этапа ранней помощи (одновременно на начало 

дошкольного возраста) и на время завершения дошкольного образования. В каждом 

случае целевые ориентиры определяются отдельно для трёх уровней тяжести. 

          Согласно требованиям Стандарта результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют 

собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка с повышенным 

риском формирования РАС к 8-ми годам. 

Обязательная часть: 

 
ФАОП ДО/пп Возраст QR код 

10.4.6.1. Дети раннего возраста с 

повышенным риском 

формирования РАС 

 
 

https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/1.-Планируемые-результаты_младший-возраст.pdf
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10.4.6.2. Дети с РАС на этапе 

завершения освоения Программы 

(к концу дошкольного возраста) с 

третьим уровнем тяжести 

аутистических расстройств. 

 
 

10.4.6.3. Дети с РАС на этапе 

завершения освоения Программы 

(к концу дошкольного возраста) со 

вторым уровнем тяжести 

аутистических расстройств. 

 
 

10.4.6.4. Дети с РАС на этапе 

завершения освоения Программы 

(к концу дошкольного возраста) с 

первым уровнем тяжести 

аутистических расстройств. 

 
 

 

1.2.1. Система мониторинга динамики развития (динамики 

образовательных достижений) детей с РАС 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности ДОО на основе достижения детьми с РАС планируемых результатов 

освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей с РАС; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей с РАС; 

- не являются основой объективной оценки соответствия, установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Дошкольный возраст (4-5, 6-7 (8) лет)). Оценочные материалы. 

Психолого-педагогическое обследование детей проводится 2 раза в год: в 

сентябре и мае. Динамическая оценка текущего развития детей с РАС осуществляется 

в январе. 

https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/2.-Планируемые-результаты_средний-возраст.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/3.-Планируемые-результаты-ТНР_этап-завершения.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/3.-Планируемые-результаты-ТНР_этап-завершения.pdf
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Педагогическое обследование детей с РАС проводится, согласно методике, 

«Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и дошкольного 

возраста» (методическое пособие) под ред. Е.А. Стребелевой М.: Просвещение, 2009 

(учитель- дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог, воспитатели). С 

использованием наглядного материала для обследования детей.под ред. Е.А. 

Стребелевой М, 2009. Приложение к методическому пособию «Психолого-

педагогическая диагностика развития детей раннего и дошкольного возраста». 

В ходе обследования используется следующие методы исследования: 

- беседа с родителями, анкетирование и интервьюирование; 

- наблюдение за поведением ребенка (в ходе режимных моментов и на занятиях); 

- тестовые задания; 

- диагностическое обучение; 

- количественный и качественный анализ полученных данных. 

          Комплексная оценка уровня развития ребенка является 

основой проектирования его индивидуального образовательного маршрута. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

 

Планируемые результаты освоения задач регионального компонента: 

-проявляет интерес к культуре своего народа, ощущает гордость за свою 

страну и, в частности, за Кубань, родной город Славянск-на-Кубани, за их 

достижения. 

 - у детей развито чувства ритма, музыкального слуха, умение согласовывать 

движения с музыкой;  

- пластичность, грациозность и изящество танцевальных движений; 

- чувствующий прекрасное – способный воспринимать красоту окружающего 

мира (людей, природы), искусства;  

- креативный (фантазер и выдумщик) – воображающий, придумывающий, 

способный к созданию нового в рамках адекватной возрасту деятельности;  

- терпеливый – способный сохранять выдержку в ожидании результата своей 

деятельности в течение длительного времени;  

- эмоционально отзывчивый – легко откликается на эмоции других людей, 

сочувствует, сопереживает и старается содействовать им;  

- внимательный – способный воспринимать и делать что-либо сосредоточенно. 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка с РАС (в пяти образовательных областях) 

 



29 
 

          Содержание Программы включает две составляющих (два направления) 

коррекционно-развивающей работы с детьми с РАС и определяет их взаимосвязь и 

соотношение на этапах дошкольного образования. Это: 

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

преодолению) ключевых симптомов аутизма (качественные нарушения 

коммуникации и социального взаимодействия, а также ограниченные, стереотипные 

и повторяющиеся паттерны интересов, поведения и видов деятельности) и 

 освоение содержания программ в традиционных образовательных областях 

(социально-коммуникативном, познавательном, речевом, художественно-

эстетическом и физическом развитии). 

           Учитывая прямую связь основных симптомов аутизма с социальной жизнью 

человека и первазивный характер расстройств при РАС, коррекционная работа 

рассматривается как условие и предпосылка второй составляющей Программы, то 

есть дошкольное образование при РАС должно начинаться с решения проблем первой, 

коррекционной составляющей с постепенным переходом ко второй составляющей. 

            В связи с этим на начальном этапе дошкольного образования основным 

содержанием становится специальная коррекционная работа, тогда как освоение 

содержания Программы в традиционных образовательных областях становится 

возможным на основном этапе дошкольного образования детей с РАС. На этом этапе 

Программа по организационно-управленческим характеристикам становится близкой 

к модульной 

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

продолжительность, содержательная и методическая стороны – определяются 

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

аутистических расстройств, спектра и выраженности сопутствующих расстройств, 

своевременности диагностики и адекватности характеристик комплексного 

сопровождения особенностям каждого ребёнка. На основном этапе коррекционная 

работа продолжается и в форме специальных занятий, и в форме введения 

коррекционной составляющей в программы основных образовательных областей. 

             Пропедевтический этап выделен особо в связи с выраженной стереотипностью 

детей с РАС, их сложной, часто болезненной реакцией на изменения в окружающем. 

В зависимости от уровня тяжести нарушений в программе пропедевтического периода 

делается акцент на формирование жизненной компетенции (эта составляющая 

необходима всем детям с аутизмом) и на подготовку к освоению академического 

компонента НОО. 

Обязательная часть Программы 

 

ФАОП 

ДО, пп 

Образовательная 

область 

QR -код 
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35. 

 

Описание образовательной 

деятельности обучающихся с 

РАС в соответствии с 

направлениями развития 

ребенка, представленными в 

пяти образовательных областях 
 

35.6. Пропедевтический этап 

дошкольного образования 

обучающихся с РАС 

 
 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

осуществляется на основе:  

          Художественно – эстетическое развитие: программа по музыкальному 

воспитанию «Ладушки», И. Каплунова, И. Новосельцева 2015г.;            

Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в ОО «Познавательное развитие» осуществляется на основе: 

          Познавательное развитие: материалы регионального компонента через 

знакомство с национально-культурными особенностями Краснодарского края в 

совместной и самостоятельной деятельности детей. 

 

2.2. Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

 
Обязательная часть  
Формы, способы, методы и средства реализации Программы 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 

окружающим в процессе овладения культурными практиками, т.е. в процессе 

приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, 
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познанию мира, речи, коммуникации и прочим), приобретения культурных умений 

при взаимодействии с педагогическим работником и в самостоятельной деятельности 

в предметной среде. 

В процесс приобретения общих культурных умений педагогический работник 

выступает в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию 

ребенка. Партнерские отношения педагогического работника и ребенка в ДОО 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 

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. 
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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 используются: 

 различные образовательные технологии, в том числе дистанционные 

образовательные технологии, электронное обучение, исключая образовательные 

технологии, которые могут нанести вред здоровью детей. Применение электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий, а также работа с 

электронными средствами обучения осуществляется в соответствии с требованиями 

СП 2.4.3648-20 и СанПиН 1.2.3685-21. 

Традиционные методы обучения (словесные, наглядные, практические) 

дополнены методами, в основу которых положен характер познавательной 

деятельности детей: 

В дошкольном возрасте (3 года - 8 лет) 

 Информационно-рецептивный метод,  

 Репродуктивный метод,  

 Исследовательский метод 

 Проблемное изложение,  

 Эвристический метод, 

 Исследовательский метод 

 Сказкотерапия, где используется психологическая, терапевтическая, 

развивающая работа. Сказку может рассказывать и взрослый, и это может быть 

групповое рассказывание, где рассказчиками может быть и группа детей. 

 Игротерапия – занятия могут быть организованы не заметно для ребенка, 

посредством включения педагога в процесс игровой деятельности. Игра – это 

наиболее естественная форма жизнедеятельности ребенка. В процессе игры 

формируется активное взаимодействие ребенка с окружающим миром, развиваются 

его интеллектуальные, эмоционально-волевые, нравственные качества, формируется 

его личность в целом. Сюжетно-ролевые игры способствуют коррекции самооценки 

ребенка, формированию у него позитивных отношений со сверстниками и взрослыми. 

Основной задачей игр-драматизаций также является коррекция эмоциональной сферы 

ребенка. 

 Релаксация – в зависимости от состояния ребенка используется спокойная 

классическая музыка, звуки природы, наблюдение за животными, использование 

сухого бассейна. 

 Песочная терапия – занятия проводятся с применением центра песка и воды. 

 Психогимнастика – включает в себя ритмику, пантомиму, игры на снятие 

напряжения, развитие эмоционально-личностной сферы. Игры «Мое настроение», 

«Веселый – грустный». 
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 Арт-терапия – это форма работы, основанная на изобразительном искусстве и 

другие формы работы с ребенком. Основная задача состоит в развитии 

самовыражения и самопознания ребенка. Рисунки детей не только отражают уровень 

умственного развития и индивидуальные личностные особенности, но и являются 

своеобразной проекцией личности. Каракули, представляют собой исходную стадию 

детского рисунка и показывают, как возрастную динамику развития рисунка, так и 

индивидуально личностные особенности. 

 

 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 ДОУ отобраны следующие способы (технологии, 

приемы) в дошкольном возрасте (3 года - 8 лет):  

 Здоровьесберегающие технологии,  

 Игровые технологии,  

 Технологии эффективной социализации, 

 Технология «Ситуация» 

 Технологии формирования сенсорных представлений. И т.д. 

 

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 образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

Описание особенностей образовательной деятельности разных видов 

деятельности подробно описано в п. 2.6 Программы «Программа коррекционно-

развивающей работы с детьми»  

 Во вторую половину дня в ДОО организованы следующие культурные 

практики: 

 
Название 

 

Виды 

Игровая 

практика 

Продуктивная 

практика 

Познавательно-

исследовательская 

практика 

Коммуникативная 

практика 

Продуктивная 

деятельность 

+ +  + 
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«Свободная игра» + + + + 

познавательно-

исследовательская 

деятельность (опыты, 

коллекционирование, 

путешествия по 

карте…) 

+  + + 

чтение 

художественной 

литератур 

+   + 

  Организация культурных практик предполагает подгрупповой способ 

объединения детей. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик в части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, полностью совпадают с обязательной частью Программы.  

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Обязательная часть 
 Для поддержки детской инициативы педагоги поощряют свободную 

самостоятельную деятельность детей, основанную на детских интересах и 

предпочтениях.  

Для поддержки детской инициативы педагоги: 

1) уделяют внимание развитию детского интереса к окружающему миру, 

поощряют желание ребёнка получать новые знания и умения, осуществлять 

деятельностные пробы в соответствии со своими интересами, задавать 

познавательные вопросы; 

2) организовывают ситуации, способствующие активизации личного опыта 

ребёнка в деятельности, побуждающие детей к применению знаний, умений при 

выборе способов деятельности; 

3) расширяют и усложняют в соответствии с возможностями и особенностями 

развития детей область задач, которые ребёнок способен и желает решить 

самостоятельно, уделяют внимание таким задачам, которые способствуют 

активизации у ребёнка творчества, сообразительности, поиска новых подходов; 

4) поощряют проявление детской инициативы в течение всего дня пребывания 

ребёнка в ДОО, используя приемы поддержки, одобрения, похвалы; 

5) создают условия для развития произвольности в деятельности, используют 

игры и упражнения, направленные на тренировку волевых усилий, поддержку 

готовности и желания ребёнка преодолевать трудности, доводить деятельность до 

результата; 

6) поощряют и поддерживают желание детей получить результат деятельности, 

обращают внимание на важность стремления к качественному результату, 

подсказывают ребёнку, проявляющему небрежность и равнодушие к результату, как 
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можно довести дело до конца, какие приемы можно использовать, чтобы проверить 

качество своего результата; 

7) внимательно наблюдают за процессом самостоятельной деятельности детей, 

в случае необходимости оказывают детям помощь, но стремятся к её дозированию. 

Если ребёнок испытывает сложности при решении уже знакомой ему задачи, когда 

изменилась обстановка или иные условия деятельности, то педагоги используют 

приемы наводящих вопросов, активизируют собственную активность и смекалку 

ребёнка, намекают, советуют вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

8) поддерживают у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивают рост возможностей и достижений каждого 

ребёнка, побуждают к проявлению инициативы и творчества через использование 

приемов похвалы, одобрения, восхищения. 

 Особенности поддержки детской инициативы и самостоятельности с учетом 

возрастных особенностей детей: 

 
3-4 года 4-5 лет 5-8 лет 

Поощрение 

познавательной 

активности детей: 

-внимание к 

детским вопросам,  

-ситуации, 

побуждающие 

самостоятельно искать 

решение, возникающих 

проблем. 

При 

проектировании 

режима дня уделять 

внимание организации 

вариативных 

активностей детей, для 

участия в 

разнообразных делах: в 

играх, в экспериментах, 

в рисовании, в 

общении, в творчестве. 

Освоение детьми системы 

разнообразных обследовательских 

действий, приемов простейшего анализа, 

сравнения, умения наблюдать:  

 - намеренное насыщение 

проблемными практическими и 

познавательными ситуациями, в 

которых детям необходимо 

самостоятельно применить освоенные 

приемы. 

Создание ситуаций, 

побуждающих детей проявлять 

инициативу, активность, желание 

совместно искать верное решение 

проблемы.  

Создание ситуаций, в которых 

дети приобретают опыт дружеского 

общения, совместной деятельности, 

умений командной работы. 

У ребёнка всегда есть 

возможность выбора свободной 

деятельности, поэтому атрибуты и 

оборудование для детских видов 

деятельности достаточно разнообразны 

и постоянно меняются (смена примерно 

раз в два месяца). 

Создание 

педагогических условий, 

которые развивают 

детскую 

самостоятельность, 

инициативу и 

творчество: 

- определение для 

детей все более сложных 

задач, активизируя их 

усилия, развивая 

произвольные умения и 

волю,  

- постоянная 

поддержка желания 

преодолевать трудности; 

- поощрение 

ребёнка за стремление к 

таким действиям; 

- нацеливание на 

поиск новых, творческих 

решений возникших 

затруднений. 

 

 

 Для поддержки детской инициативы педагоги используют ряд способов и 

приемов: 

 Не сразу помогают ребёнку, если он испытывает затруднения решения 

задачи, а побуждают его к самостоятельному решению, подбадривают и поощряют 
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попытки найти решение. В случае необходимости оказания помощи ребёнку, педагоги 

сначала стремятся к её минимизации: лучше дать совет, задать наводящие вопросы, 

активизировать имеющийся у ребёнка прошлый опыт. 

 У ребёнка всегда есть возможность самостоятельного решения 

поставленных задач. При этом педагоги помогают детям искать разные варианты 

решения одной задачи, поощряют активность детей в поиске, принимают любые 

предположения детей, связанные с решением задачи, поддерживают инициативу и 

творческие решения, а также обязательно акцентируют внимание детей на качестве 

результата, их достижениях, одобряют и хвалят за результат, вызывают у них чувство 

радости и гордости от успешных самостоятельных, инициативных действий. 

 Особое внимание педагоги уделяют общению с ребёнком в период 

проявления кризиса семи лет: характерные для ребёнка изменения в поведении и 

деятельности становятся поводом для смены стиля общения с ребёнком. Педагоги 

уважают его интересы, стремления, инициативы в познании, активно поддерживают 

стремление к самостоятельности. 

 Педагоги акцентируют внимание на освоении ребёнком универсальных 

умений организации своей деятельности и формировании у него основ целеполагания: 

поставить цель (или принять её от педагога), обдумать способы её достижения, 

осуществить свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели. Задача 

развития данных умений ставится педагогами в разных видах деятельности. При этом 

педагоги используют средства, помогающие детям планомерно и самостоятельно 

осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные модели, пооперационные 

карты. 

 Для развития самостоятельности у детей, педагоги создают творческие 

ситуаций в игровой, музыкальной, изобразительной деятельности и театрализации, в 

ручном труде, в которых активизируют желание детей самостоятельно определить 

замысел, способы и формы его воплощения. 

 Педагоги уделяют особое внимание обогащению РППС, 

обеспечивающей поддержку инициативности ребёнка. В пространстве группы 

постоянно появляются предметы, побуждающие детей к проявлению 

интеллектуальной активности (новые игры и материалы, детали незнакомых 

устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные записи, 

посылки, письма-схемы, новые таинственные книги и прочее).  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Способы и направления поддержки детской инициативы в части, формируемой 

участниками образовательных отношений, полностью совпадают с обязательной 

частью Программы. 

 

2.5. Взаимодействия педагогического коллектива с родителями (законными 

представителями) воспитанников 
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Роль взрослых, как родителей, так и специалистов, во взаимодействии с детьми 

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

качественными нарушениями коммуникации и социального взаимодействия при 

аутизме. И родители, и специалисты должны знать основные особенности детей с 

аутизмом, их развития, поведения, деятельности, обучения. 

Информация, поступающая от взрослых, воспринимается по-разному в 

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

является визуальная информация, что делает необходимым визуализировать 

инструкции, учебный и игровой материал, обеспечивать визуальную поддержку 

выполнения игровых, учебных, бытовых действий ребёнка. 

Использование устной речи во взаимодействии с ребёнком требует ясного 

представления о его уровне понимания речи, поскольку речь взрослого должна быть 

доступна ребёнку для понимания, не слишком сложной. 

Важной чертой является необходимость структурировать время и пространство, 

в которых находится ребёнок, подбирать для этого адекватные решения и вносить 

необходимые изменения в соответствии с динамикой развития ребёнка. 

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

использует для этого неадекватные, на наш взгляд, средства, например, проблемное 

поведение. В таких случаях взрослый ни в коем случае не должен: 

- демонстрировать выраженную негативную эмоциональную реакцию (гнев, крик и 

т.п.) на поведение ребёнка; 

- допускать, чтобы ребёнок получил желаемое, используя неадекватные способы (в 

таком случае мы будем подкреплять его проблемное поведение). 

Поскольку дети с аутизмом не могут в достаточной степени воспринимать 

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

стараться сделать окружающее предсказуемым, что относительно доступно в 

отношении взрослых, но в значительно меньшей степени – в отношении детей. В связи 

с этим нужно, помимо организации окружающего, учить ребёнка понимать 

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

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

социальное пространство. Очень важно продумывать наперед не только свои 

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

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

сверхценного интереса, какие формы стереотипий наиболее характерны и с помощью 

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

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

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

своих силах, поддерживать и развивать коммуникативные интенции, воспитывать 

доброжелательность и доверие по отношению к взрослым и детям. 

Большое значение роли родителей и всей семьи в развитии ребёнка 

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

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

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

(кроме психоаналитического). 

Цель взаимодействия педагогического коллектива ДОО с семьями, 

воспитывающими детей с РАС - добиться максимально доступного прогресса в 

развитии ребёнка, создать предпосылки для его независимой и свободной жизни, 

возможно более высокого уровня социальной адаптации. В этом треугольнике 

«ребёнок – семья – организация»: 

 приоритет принадлежит интересам ребёнка с аутизмом; 

 основные решения, касающиеся комплексного сопровождения, принимают 

родители; 

 организация обеспечивает разработку и реализацию АООП, 

релевантной особенностям ребёнка. 

Главная задача во взаимодействии ДО и семьи – добиться конструктивного 

взаимодействия в достижении указанной цели, для чего необходимо придерживаться 

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

обязательном ознакомлении родителей с программами работы с ребёнком, условиями 

работы в Организации, ходом занятий. 

Важно повышать уровень компетентности родителей в вопросах диагностики 

РАС и их коррекции, но учитывать при этом, что информации по проблеме очень 

много, качество её разное, очень многие родители в результате нуждаются, прежде 

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

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

почему. Следует подчёркивать индивидуализированный характер сопровождения, 

разъяснять невозможность «чудесного исцеления», необходимость постоянной и 

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

достижение ребенка. 

Формами такой работы являются индивидуальные беседы, групповые занятия и 

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

обсуждением и т.п. 

Специалисты также должны представлять проблемы семьи, в которой есть 

ребёнок с аутизмом. К основным из этих проблем следует отнести психологические. 

Установление ребёнку диагноза «аутизм» является для родителей, фактически, 

пролонгированной психотравмой, в ходе которой возникает спектр реакций от 

неприятия и самообвинения до апатии и полного смирения, что сказывается на 

отношении к аутизму у ребёнка, к специалистам, к своей роли в сложившейся 

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

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

иначе, специалист, работающий с ребёнком, должен учитывать конкретные 

обстоятельства каждой семьи. 

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; 
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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). 

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. 
Аналитическое  Коммуникативно-

деятельностное  

Информационное 

опросы, 

социологические 

срезы, 

индивидуальные 

блокноты, «почтовый 

ящик» 

групповые родительские 

собрания, конференции, 

круглые столы, семинары- 

практикумы, тренинги и 

ролевые игры, консультации, 

педагогические гостиные, 

родительские клубы и другое; 

включают также и досуговую 

форму - совместные праздники 

и вечера, семейные спортивные 

и тематические мероприятия, 

тематические досуги, 

знакомство с семейными 

традициями. 

педагогические беседы с 

родителями (законными 

представителями); дни (недели) 

открытых дверей, открытые 

просмотры занятий и других видов 

деятельности детей. Информационные 

проспекты, стенды, ширмы, папки- 

передвижки для родителей (законных 

представителей); журналы и газеты, 

издаваемые ДОО для родителей 

(законных представителей), 

педагогические библиотеки для 

родителей (законных представителей); 

сайты ДОО и социальные группы в 

сети Интернет; медиа репортажи и 

интервью; фотографии, выставки 

детских работ, совместных работ 

родителей (законных представителей) 

и детей. 

 

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. 

 

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

 

Согласно п.46 ФАОП ДО ПКРР с детьми РАС предусматривает помощь детям 

группы повышенного риска формирования расстройств аутистического спектра в 

раннем возрасте. 
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На этапе помощи в раннем возрасте происходит выявление обучающихся 

группы повышенного риска формирования РАС (далее - группа риска). 

Специальная коррекция аутистических расстройств начинается с использования 

развивающих методов коррекции аутизма. Она постепенно индивидуализируется по 

мере получения результатов динамического наблюдения, уточнения индивидуального 

психолого-педагогического профиля и накопления материалов, необходимых для 

формирования индивидуальной программы развития. 

Период помощи в раннем возрасте целесообразно заканчивать с установлением 

диагноза из входящих в РАС ("детский аутизм", "атипичный аутизм", "синдром 

Аспергера"), введенного после одиннадцатого пересмотра Международной 

статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем, 

диагноза РАС. Это примерно 3-3,5 года, а затем необходимо создать условия для 

дальнейшей подготовки ребёнка с РАС к переходу в Организацию, для чего 

необходимо, во-первых, обеспечить возможность интенсивной, индивидуальной и 

специализированной коррекции обусловленных аутизмом трудностей, одновременно 

являющихся главным препятствием для начала посещения детского сада, во-вторых, 

"дозированное" введение ребенка с РАС в группу Организации с постепенным 

увеличением периода его пребывания в группе детей в течение дня, по мере адаптации 

и решения поведенческих, социально-коммуникативных, речевых и других проблем. 

Программы помощи в раннем возрасте должны быть строго индивидуальными, 

но вместе с тем, в случае группы риска по РАС индивидуализация происходит 

постепенно, по мере созревания аутистической симптоматики. На этапе помощи детям 

с РАС выделяют 9 приоритетных направлений коррекционно-развивающей работы: 

ФАОП 

ДО/пп 

Направления КРР QR код 

46.1. Развитие эмоциональной 

сферы. 

 
46.2. Развитие сенсорно-

перцептивной сферы. 
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46.3. Формирование предпосылок 

интеллектуальной 

деятельности 

 
46.4 Формирование и 

развитие коммуникации. 

 

 
46.5 Речевое развитие. 

 
46.6 Профилактика и коррекция 

проблем поведения. 

 
46.7 Развитие двигательной 

сферы. 

 
46.8 Формирование навыков 

самостоятельности. 
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46.9 Обучение элементам 

навыков самообслуживания 

и бытовых навыков. 

 

 
 

      Начальный этап дошкольного образования обучающихся с РАС. 

Социально-коммуникативное развитие. Для формирования и развития 

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

 Установление взаимодействия с аутичным ребёнком - первый шаг к 

началу коррекционной работы. Особенно при тяжёлых и осложнённых формах РАС у 

ребёнка нет мотивации к взаимодействию с другими людьми. 

 Установление эмоционального контакта также может быть первым шагом 

в коррекционной работе, если у ребёнка есть достаточные сохранные резервы 

эмоционального реагирования. 

  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. 

  Коммуникация в сложной ситуации подразумевает ответы на вопросы в 

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

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

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

менее травматичной для ребёнка. 

 Умение выразить отношение к ситуации, согласие или несогласие 

социально приемлемым способом (вербально или невербально) позволяет избежать 

использования проблемного поведения в коммуникативных целях. 

  Использование конвенциональных форм общения - принятые формы 

общения при встрече, прощании, выражения благодарности. 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. 

  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 
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спросить..."), отработка стереотипа использования таких речевых штампов очень 

полезны. 

 Обучение общению в различных жизненных ситуациях должно 

происходить по мере расширения "жизненного пространства" ребёнка с аутизмом, 

развития его самостоятельности. Это касается различных бытовых ситуаций дома, в 

организации, которую посещает ребёнок, в транспорте. 

 Спонтанное общение в дошкольном возрасте при РАС достигается 

нечасто. Условие - способность строить высказывание и поведение произвольно, в 

соответствии с активностью партнёра по коммуникации и особенностями ситуации. 

 Использование альтернативной коммуникации. 

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: 

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. 

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; 

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

сопровождения); навыки речевого общения в различных жизненных ситуациях; 

развитие навыков диалога, речевого реципрокного взаимодействия. 

     Развитие речевого творчества: преодоление искажённых форм речевого 

творчества (стереотипные игры со словом, неологизмы); конкретной (и далеко не 

всегда достижимой не только в дошкольном возрасте, но и позднее) задачей в 

развитии речевого творчества при РАС является формирование спонтанного речевого 

высказывания, спонтанной речи. 

Развитие навыков альтернативной коммуникации. 

В части случаев РАС развитие экспрессивной речи затруднено и оказывается 

отсроченным на неопределённое время. Иногда это связано с тяжестью аутистических 

расстройств, в других случаях - является следствием сопутствующих нарушений 

(например, органическим поражением существенных для речевого развития мозговых 

центров). Высказывается мнение, что отсутствие устной речи становится 

препятствием в развитии коммуникации как таковой, и предлагается использовать 

различные способы альтернативной коммуникации, что действительно позволяет 

реализовать потребность в общении. Данные о том, что использование 

альтернативной коммуникации стимулирует развитие устной речи, неоднозначны. 

Решение о целесообразности обучения ребенка с РАС способам альтернативной 

коммуникации должно приниматься индивидуально в каждом случае на основании 

результатов комплексной диагностики. 

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); 
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5) Коррекция проблем поведения. Конкретные решения подбираются 

индивидуально, чаще всего используются: подкрепление поведения несовместимого 

с проблемным или отсутствия проблемного поведения; лишение подкрепления; 

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

которой возникло проблемное поведение; нельзя использовать, если функцией 

проблемного поведения было избегание неприятной ситуации; введение в ситуацию 

после эпизода нежелательного поведения неприятного для ребёнка стимула (в 

терминах поведенческой терапии - "наказание", что не подразумевает негуманного 

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

эффективности (не даёт положительного образца поведения). Чаще всего 

используются повторяющиеся физические упражнения (наклоны, приседания, 

отжимания). 

В рамках развивающих коррекционных подходов в целях коррекции 

проблемного поведения используются психодрама, игротерапия, когнитивная 

психотерапия, но как специальное направление сопровождения проблема выделена 

недостаточно чётко. 

Стереотипии также относят к проблемному поведению, но рассматривают 

отдельно, так как наиболее характерные из них (компенсаторные, 

аутостимуляционно-гиперкомпенсаторные) связаны с глубинными звеньями 

патогенеза аутизма, рассматриваются как его неотъемлемый диагностически 

значимый признак и отличаются высокой ригидностью по отношению к лечебно-

коррекционным воздействиям. 

Вопросом коррекции стереотипии специально занимается только прикладной 

анализ поведения. 

Коррекция и развитие эмоциональной сферы. 

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 
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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 

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

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

семьи, знакомых педагогических работников; способность выделять себя как 

физический объект, называть и (или) показывать части тела, лица, отмечая их 

принадлежность ("мой нос", "моя рука"); способность выделять объекты 

окружающего мира, различать других людей (членов семьи, знакомых педагогических 

работников; мужчин и женщин; людей разного возраста); дифференцировать других 

обучающихся; выделять себя как субъекта. 

2) Формирование предпосылок общения, развитие общения и взаимодействия 

ребенка с педагогическим работником и другими детьми: формирование предпосылок 

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

через совместную деятельность с педагогическим работником (игра, бытовые 

проблемы, самообслуживание), в дальнейшем - с детьми под контролем 

педагогического работника; далее -самостоятельно; взаимодействие с педагогическим 

работником: выполнение простых инструкций, произвольное подражание; 

реципрокное диадическое взаимодействие со педагогическим работником как 

предпосылка совместной деятельности, включая игровую; установление 

взаимодействия с другими детьми в рамках диадического взаимодействия или 

взаимодействия в малой группе (при содействии и под контролем педагогических 

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

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

аффективного развития ребенка; использование конвенциональных форм общения, 

начиная с простейших форм ("Пока!", "Привет!") и переходя постепенно к более 

развитым ("Здравствуйте!", "До свидания!") и использованию обращения и, по 

возможности, взгляда в глаза человеку, к которому ребёнок обращается 

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

3) Формирование готовности к совместной деятельности с другими 

обучающимися: формирование толерантного (в дальнейшем дифференцированного, 

доброжелательного) отношения к другим детям; формирование способности 

устанавливать и поддерживать контакт; целью коммуникативного, социального, 

интеллектуального, речевого, аффективного развития - игра (социально-имитативная, 

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

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

введение правил безопасного поведения на основе отработки стереотипа, на основе 

эмоционального контакта с педагогическим работником; осмысление отработанных 

стереотипов по мере возможностей ребёнка. 

5) Становление самостоятельности: продолжение обучения использованию 

расписаний; постепенное расширение сферы применения расписаний, переход к более 

абстрактным формам расписаний; постепенное замещение декларативных форм 

запоминания - процедурными: не механическое запоминание, а усвоение 

функциональной, логической связи событий; переход к более общим формам 

расписаний, наработка гибкости в планировании и поведении. 
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6) Развитие социального и эмоционального интеллекта, развитие эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания: умение эмоционально выделять людей, то есть 

развивать уровень базальной аффективной коммуникации - умение воспринимать 

знаки эмоциональной жизни других людей, различать эти знаки, правильно оценивать 

их и адекватно на них реагировать; формирование чувства привязанности к близким, 

эмоционального контакта с ними и с другими людьми; формирование предпосылок 

осмысления собственных аффективных переживаний и эмоциональной жизни других 

людей; развитие способности к сопереживанию и эмоциональной отзывчивости (на 

основе эмоционального контакта, в ходе совместного опыта различного характера -

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

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

формирование позитивного отношения к своим действиям в русле особого интереса 

через эмоциональное заражение, по инструкции на основе эмоционального контакта 

и (или) адекватных видов подкрепления; расширение (по возможности) спектра 

мотивирующих факторов; формирование позитивных установок к различным видам 

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

ситуации. 

8) Развитие целенаправленности и саморегуляции собственных действий: 

формирование целенаправленности на основе особого интереса и (или) адекватного 

подкрепления; обучение основам саморегуляции (возможно только при 

соответствующем уровне самосознания). 

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

нравственные ценности. Формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу обучающихся и педагогических 

работников в Организации: обучение формальному следованию правилам поведения, 

соответствующим нормам и ценностям, принятым в обществе, на основе 

поведенческого стереотипа; смысловое насыщение формально усвоенных правил 

поведения, соответствующих нормам и ценностям, принятым в обществе, по мере 

формирования представлений о семье, обществе, морали, нравственности. 

10) Формирование способности к спонтанному и произвольному общению: 

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

степени) преодоление проблем физической и психической самоидентификации; 

развитие коммуникативной интенции и средств её структурирования и 

разворачивания; формирование мотивации к общению; возможность 

взаимообменного использования средств коммуникации (не обязательно вербальные); 

возможность произвольной коммуникации (по просьбе других людей - родителей 

(законных представителей), специалистов, друзей). 

Пропедевтический этап дошкольного образования обучающихся с РАС. 

Коррекция проблемного поведения как часть подготовки ребёнка с аутизмом к 

школьному обучению обсуждается подробнее в разделе 2.1.  

Лечебно-коррекционную работу, направленную на преодоление проблемного 

поведения, начинают на этапе ранней помощи с появлением первых признаков 

соответствующих нарушений, и она должна продолжаться столько времени, сколько 
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это будет необходимо. В пропедевтическом периоде дошкольного образования эта 

работа должна обеспечить такой результат, чтобы поведенческие проблемы ребенка с 

аутизмом не могли существенно влиять на возможность его пребывания в коллективе, 

на процесс обучения. 

Комплексная коррекция проблемного поведения будет более успешной, если 

обратить внимание на виды проблемного поведения, в разной степени устойчивые к 

лечебно- коррекционным воздействиям, что связано со многими причинами, в том 

числе, с особенностями их генеза. 

Такие виды проблемного поведения, как агрессия и самоагрессия, аффективные 

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

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

эндогенных причин. В первом случае принципиально возможна и предпочтительна 

психолого-педагогическая коррекция (при необходимости используется 

медикаментозная поддержка); во втором случае медикаментозное лечение – на первом 

плане, но в сочетании с психолого-педагогическими методами; возможны случаи 

смешанного генеза. Конкретные решения всегда индивидуальны. 

Стереотипные формы поведения ближе к основному нарушению РАС 

(предположительно, расстройствам тонического блока мозга), неоднородны по 

феноменологии и патогенезу, и требуют дифференцированного подхода к коррекции. 

Формы стереотипий, органично связанные с глубинными механизмами генеза аутизма 

(аутостимуляционно- гиперкомпенсаторные, компенсаторные), поддаются 

психолого- педагогической коррекции, но с трудом, и часто требуют 

медикаментозной поддержки. Психогенные стереотипии являются проявлением 

третичного уровня и снимаются, как правило, легче, без использования 

психофармакологии. В целях психолого-педагогической коррекции чаще всего 

используются методы прикладного анализа поведения, однако, могут быть 

использованы и подходы, ориентированные на эмоционально- смысловое 

психокоррекционное воздействие.  

В пропедевтическом периоде необходимо учитывать фактор времени. 

Присутствие в поведении ребенка определённого возраста большого количества 

поведенческих проблем может повлечь за собой выбор для него индивидуальной 

формы обучения. В таких случаях часто возникает необходимость продлить 

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

откорректировать поведенческие проблемы. 

В последние годы всё большее значение в картине проявлений проблемного 

поведения приобретают особенности семейного воспитания. Известно, что 

стереотипии и другие формы нежелательного поведения отмечаются реже, если 

ребёнок занят, вовлечён в какую-то (желательно совместную) деятельность. Всё более 

напряжённый темп жизни, высокая занятость родителей приводят к тому, что у детей 

(не только с аутизмом) стало значительно больше возможностей погружения в 

виртуальный мир (планшеты, смартфоны и т.п.). Высокая степень виртуализации 

становится присущей даже классическим детским мультфильмам, которые без 

комментария взрослых, без их эмоциональных реакций могут остаться, в худшем 
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случае просто, мельканием зрительных и звуковых раздражителей, в лучшем – 

источником неполного и искажённого понимания и переживания. 

«Возвращение» в реальный мир становится отрывом от привлекательных 

занятий, требует включиться в более сложную и не всегда предсказуемую систему 

отношений; часто такие изменения провоцируют эпизоды проблемного поведения у 

детей с РАС. 

Необходима правильная организация взаимодействия ребёнка с РАС с членами 

семьи – положительный эмоциональный фон, внимание к ребёнку не только тогда, 

когда он плохо себя ведёт. Одобрение и поощрение успехов и достижений, отсутствие 

подкрепления нежелательных форм поведения и их игнорирование, – может 

уменьшить вероятность возникновения эпизодов проблемного поведения, но редко 

решает проблему полностью: для этого необходимы совместные усилия семьи и 

специалистов. 

Центральным смысловым ядром для создания оптимальных условий развития, 

воспитания, социализации и адаптации дошкольников с ОВЗ в структурном 

подразделении МАДОУ д/с к/в №15 является психолого- педагогический консилиум 

(ППк). Его деятельность направлена на психолого-педагогическое сопровождение 

детей данной группы: выявление детей с проблемами в развитии, направление их на 

ПМПК с организацией последующего комплексного сопровождения с привлечением 

учителя- дефектолога, учителя-логопеда, педагога-психолога, музыкального 

руководителя, инструктора по физической культуре. Комплексное изучение всех 

сторон развития детей, выбор методов коррекции, адекватных структуре нарушения 

развития, отбор содержания образования осуществляется в тесном взаимодействии 

всех специалистов с учетом индивидуально- психологических особенностей детей с 

ОВЗ. 

Результаты диагностики, анамнестические сведения о развитии детей, условия 

их воспитания в семье анализируются на заседании ППк. Такой подход позволяет 

определить психолого-педагогический прогноз и стратегию индивидуальной 

коррекционно-развивающей работы с каждым ребенком с РАС. По данным 

обследования коллегиально составляется заключение консилиума и рекомендации по 

обучению, развитию и воспитанию ребенка с учетом его индивидуальных 

возможностей и особенностей, обязательные для выполнения всеми специалистами, 

работающими с ребенком, а также родителями. 

Учитель-дефектолог организует взаимодействие педагогов (воспитателей, 

учителя-логопеда, педагога-психолога, музыкального руководителя, инструктора по 

физической культуре) и родителей в коррекционно-образовательном процессе 

структурного подразделения ДОУ. Он планирует и координирует психолого-

педагогическое сопровождение детей с РАС. 

Каждый из педагогов, реализуя свои задачи, принимает участие в развитии 

познавательной, речевой и эмоционально-волевой сферы ребенка 

Взаимодействие с родителями является важной частью коррекционного 

процесса. Учитель-дефектолог и другие специалисты проводят для родителей 

открытые и совместные занятия, включают родителей в коррекционно- развивающий 
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процесс, в участие в работе круглых столов, совместных мероприятиях, оказывая тем 

самым психолого-педагогическую, консультативную, просветительскую и 

рекомендательную помощь семьям по развитию дошкольника с РАС. Посещая 

индивидуальные и подгрупповые занятия у учителя-дефектолога или воспитателя, 

родители овладевают навыками практических приемов закрепления полученных 

знаний с детьми дома. В тетрадях взаимодействия родителям предлагаются 

практические задания, направленные на развитие высших психичексих функций, 

познавательных процессов и речевых навыков у детей. 

Учитывая специфику индивидуального развития детей с РАС, Программа 

адаптируется исходя из реальных возможностей каждого воспитанника. 

Направления деятельности педагогов-специалистов по коррекции 

развития детей по группам РАС 

Первая группа РАС. 

Направления деятельности педагога-психолога: индивидуальные занятия, 

направленные на «простраивание» алгоритма простого взаимодействия, 

формирование стереотипных, простейших игровых навыков, их осмысление, 

организации взаимодействия с ребенком. 

Направления деятельности учителя-дефектолога: формирование навыков 

продуктивного взаимодействия. Развитие сенсорных интеграций. У старших 

дошкольников - формирование стереотипа поведения в организованной/учебной 

среде. 

Направления деятельности учителя-логопеда: формирование навыков простой 

коммуникации, алгоритмов произвольного высказывания. Развитие иных 

компонентов речи. 

Вторая группа РАС. 

Направления деятельности педагога-психолога: индивидуальные занятия с 

психологом по «простраиванию» алгоритма простой продуктивной деятельности, 

формирование стереотипных игровых навыков, имитации. Использование методов 

поведенческой терапии. Консультирование родителей по вопросам организации 

взаимодействия с ребенком. 

Направления деятельности учителя-дефектолога: формирование навыков 

продуктивного взаимодействия. Развитие сенсорных интеграций. Формирование 

продуктивной деятельности и взаимодействия на предметном, игровом материале. 

Для детей старшего дошкольного возраста — формирование стереотипа поведения в 

организованной/ учебной среде / формирование предпосылок учебной деятельности. 

Направления деятельности учителя-логопеда: формирование навыков 

коммуникации. Развитие понимания обращенной речи. Включение эхолалий в 

диалоговые формы речи, алгоритмов произвольного подсказывания. Развитие и 

коррекция всех компонентов речи. 

Третья группа РАС. 

Направления деятельности педагога-психолога: занятия по развитию 

самовосприятия, элементарной саморегуляции, формированию социально- 

эмоциональной коммуникации, обучение пониманию эмоций другого человека в 
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рамках предметно-игровой деятельности. Консультирование родителей по вопросам 

организации взаимодействия с ребенком. 

Направления деятельности учителя-дефектолога: формирование навыков 

продуктивного взаимодействия. Формирование продуктивной деятельности по 

алгоритму. Для детей старшего дошкольного возраста — формирование алгоритмов 

(предпосылок) учебной деятельности на соответствующем материале. 

Направления деятельности учителя-логопеда: формирование навыков 

коммуникации, алгоритмов произвольного высказывания, коммуникативной функции 

речи. 

Четвертая группа РАС. 

Направления деятельности педагога-психолога: работа по формированию 

социально-эмоциональной коммуникации. Групповые занятия коммуникативно-

творческой направленности. 

Направления деятельности учителя-дефектолога: формирование алгоритмов 

продуктивной деятельности, предпосылок учебной деятельности. 

Направления деятельности учителя-логопеда: формирование навыков 

коммуникации, алгоритмов произвольного высказывания. Развитие и коррекция всех 

компонентов речи 

В связи с выраженной клинической и психолого-педагогической 

полиморфностью РАС и в соответствии с положениями ФГОС ДО и ФАОП ДО 

настоящая Программа не предусматривает жёсткого регламентирования 

коррекционно-образовательного процесса в плане выбора тех или иных 

организационных форм взаимодействия с ребенком с РАС. 

Выбор той или иной формы занятий зависит от индивидуальных особенностей 

развития ребенка с РАС и структуры его дефекта. Структура, содержание и форма 

данных видов коррекционной деятельности позволяет предположить, что у детей с 

ОВЗ значительно повысится уровень психоречевого развития, так как раннее 

использование специалистами известных методов и приемов коррекционно-

развивающей работы показывали прекрасные результаты. 

 

 

2.7. Рабочая программа воспитания (далее – РПВ) 

 

Целевой раздел 

 

Пояснительная записка 

Программа воспитания основана на воплощении национального 

воспитательного идеала, который понимается как высшая цель образования, 

нравственное (идеальное) представление о человеке. 

Под воспитанием понимается деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно – нравственных ценностей и принятых в российском 

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

Программа воспитания основана на воплощении национального 

воспитательного идеала, который понимается как высшая цель образования, 

нравственное (идеальное) представление о человеке. 

В основе процесса воспитания детей в ДОО лежат конституционные и 

национальные ценности российского общества. 

Вся система ценностей российского народа находит отражение в содержании 

воспитательной работы ДОО, в соответствии с возрастными особенностями детей. 

Ценности - Родина и природа лежат  в основе 

патриотического направления воспитания. 

Ценности - человек, семья, дружба, сотрудничество 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. 

Целевые ориентиры воспитания следует рассматривать как возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка, которые коррелируют с портретом 

выпускника ДОО и с базовыми духовно-нравственными ценностями. 

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается 

ребенок, в программе воспитания находит отражение взаимодействие всех субъектов 

воспитательных отношений. Реализация программы воспитания предполагает 

социальное партнёрство ДОО с другими учреждениями образования и культуры, в том 

числе системой дополнительного образования детей. 

Цели и задачи воспитания 

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

создание условий для их позитивной социализации детей 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 

выработнных обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 

базовыми национальными ценностями, принятыми в обществе нормами и правилами. 

Общие задачи воспитания: 

- содействовать развитию личности, основанному на принятых в обществе 

представлениях о доброте, зле, должном и недопустимом; 
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- способствовать становлению нравственности, основанной на духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности поступать согласно своей 

совести; 

- создавать условия для развития и реализации личностного потенциала ребенка, его 

готовности к творческому самовыражению и саморазвитию, самовоспитанию; 

- осуществлять поддержку позитивной социализации ребенка посредством 

проектирования и принятия уклада, воспитывающей среды, создание воспитывающих 

общностей. 

Методологические основы и принципы построения Программы 

воспитания 

Методологической основой Программы воспитания являются 

антропологический, культурно-исторический и практичные подходы. Концепция 

Программы основывается на базовых ценностях воспитания, заложенных в 

определении воспитания, содержащемся в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие 

идеи отечественной педагогики и психологии: 

 развитие личного субъективного мнения и личности ребенка в деятельности; 

духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержание воспитания; идея о 

сущности детства как сенситивного периода воспитания; 

 амплификация (обогащение) развития ребёнка средствами разных 

«специфически детских видов деятельности». 

Программа воспитания руководствуется принципами ДО, определенными ФГОС 

ДО. 

Целевые ориентиры 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 обобщенного портрета ребенка с 

ОВЗ к концу дошкольного возраста. 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 ДОО не осуществляется оценка результатов воспитательной работы 

в соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры основной образовательной 

программы дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том 

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

для их формального сравнения с реальными достижениями детей». 

 

Целевые ориентиры воспитательной работы для детей с ОВЗ 

дошкольного возраста (до 8 лет) 

 

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

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое  Родина,        природа Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, испытывающий 

чувство привязанности к родному дому, семье, 

близким людям. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и 

зла, принимающий и уважающий ценности семьи и 

общества, правдивый, искренний, способный к 

сочувствию и заботе, к нравственному поступку, 

проявляющий задатки чувства долга: 

ответственность за свои действия и поведение; 

принимающий и уважающий различия между 

людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, 

умеющий слушать и слышать 

собеседника,способный взаимодействовать со 

взрослыми и сверстниками на основе общих 

интересов и дел. 

Познавательное Знания Любознательный,        наблюдательный, 

испытывающий потребность в 

самовыражении, в том числе творческом, 

проявляющий активность, самостоятельность, 

инициативу в познавательной,  игровой, 

коммуникативной и продуктивных 

видахдеятельности  и в 

самообслуживании, обладающий 

первичной картиной мира на основе 

традиционных ценностей российского 

общества. 

Физическое и 

оздоовительное 

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. 
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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. 

 

 РПВ построена на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей 

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

общества и опирается на следующие принципы: 

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

личности, свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного 

отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

 принцип ценностного единства и совместности: единство ценностей и 

смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, 

содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

 принцип общего культурного образования: воспитание основывается на 

культуре и традициях России, включая культурные особенности региона; 

 принцип следования нравственному примеру: пример как метод 

воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к 

открытому внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, 

обеспечить возможность выбора при построении собственной системы ценностных 

отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу 

в жизни; 

 принципы безопасной жизнедеятельности: защищенность важных 

интересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму 

безопасности и безопасного поведения; 

 принцип совместной деятельности ребенка и педагогического работника: 

значимость совместной деятельности педагогического работника и ребенка на основе 

приобщения к культурным ценностям и их освоения; 

 принцип инклюзивности: организация образовательного процесса, при 

котором все обучающиеся, независимо от их физических, психических, 

интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей, включены 

в общую систему образования. 

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

Организации, включающем воспитывающие среды, общности, культурные практики, 

совместную деятельность и события. 

 

Уклад ДОУ 

          Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, 

опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и 

ОУ, задающий культуру поведения сообществ, описывающий предметно-
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пространственную среду, деятельности и социокультурный контекст. 

          Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка 

дневного, недельного, месячного, годового циклов жизни ДОУ. 

          Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые 

разделяются всеми участниками образовательных отношений (воспитанниками, 

родителями, педагогами и другими сотрудниками ДОУ). 

          Уклад ДОУ направлен на сохранение преемственности принципов воспитания 

с уровня дошкольного образования на уровень начального общего образования: 

 Обеспечение личностно развивающей предметно- 

пространственной среды, в том числе современное материально-техническое 

обеспечение, методические материалы и средства обучения. 

 Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического 

коллектива к достижению целевых ориентиров Программы воспитания. 

 Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 

 Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, 

в интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, 

психологических, национальных и пр.). 

Цель и смысл деятельности ДОУ, его миссия 

Под качеством образования в МАДОУ д/с к/в №15 города Славянска-на-Кубани, мы 

понимаем – степень соответствия совокупности свойств и результатов образования 

детей дошкольного возраста прогнозируемым целям ДОО на основе норм, 

требований, стандартов, потребностей и ожиданий субъектов образовательного 

процесса: детей, педагогов, родителей. 

Целью ДОУ является - обеспечение современного качества дошкольного 

образования соответствующим потребностям и интересам общества, государства, 

семьи. 

Миссия ДОУ: обеспечение качественного образования для всестороннего 

гармоничного развития детей раннего и дошкольного возрастов, сохранение и 

укрепление их физического, психического и социального здоровья, последующего 

благоприятного перехода на новый образовательный уровень и успешной 

интеграции в социуме с учетом запросов заказчиков образовательных услуг. 

Принципы жизни и воспитания ДОУ 

Процесс воспитания в ДОО основывается на общепедагогических принципах, 

изложенных в ФГОС ДО: 

- поддержка разнообразия детства; 
- сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека, самоценность 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; 

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

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

- уважение личности ребенка. 

Образ ДОУ, его особенности, символика, внешний имидж 

          Под имиджем мы понимаем сложившийся в сознании окружающих 

эмоционально-окрашенный образ. Необходимость формирования имиджа 

возникает в связи с тем, что: 

- сформированный позитивный имидж ДОУ в большей степени обеспечивает 

стабильность, удовлетворенность трудом и профессиональное развитие; 

- появляется доверие ко всему происходящему в дошкольном учреждении, в том 

числе инновационным процессам.  

          ДОУ должно иметь свое лицо, свое имя, чтобы каждый ребенок в детском саду 

рос и развивался в соответствии с его потребностями и желаниями родителей, чтобы 

каждый член коллектива чувствовал себя личностью. 

          МАДОУ д/с к/в №15 города Славянска-на-Кубани - современный детский сад 

в развивающемся районе города, с большим количеством молодых семей с 

маленькими детьми. 

Здание и прилегающая территория детского сада красочно оформлены, что 

привлекает внимание будущих и нынешних воспитанников. 

Внутренние помещения детского сада оформлены в спокойном стиле, с 

современным оборудованием, которое отвечает всем требованиям современности, 

что дает возможность быть на высоте конкурентоспособных отношений среди 

детских садов Славянского района. МАДОУ д/с к/в №15 города Славянска-на-

Кубани имеет свой логотип (эмблему). 

К ценностям МАДОУ д/с к/в №15 города Славянска-на-Кубани 

относятся: 

- Информационная открытость, поддержка и сотрудничество всех участников 

образовательных отношений. 

- Профессионализм и высокое качество образовательных услуг. 

- Единое образовательное пространство ДОУ, сформированное за счет устойчивого 

социального партнерства. 

- Возможность реализации творческого потенциала всех участников 

образовательных отношений (результатами образовательной деятельности 

являются успехи воспитанников и педагогов ДОО, многие из которых являются 

лауреатами и победителями конкурсов и соревнований различного уровня. 

- Квалифицированные педагоги, работающие в инновационном режиме. 

- Теплая и дружеская атмосфера между всеми участниками образовательных 

отношений. 

Ключевые правила ДОУ: 

- Соблюдение общего режима пребывание воспитанников в ДОУ 

- Соблюдение режима образовательного процесса 

- Соблюдение порядка приема пищи 

- Соблюдение правил дневного сна 
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- Соблюдение правил безопасности 

        Традиции и ритуалы, особые нормы этикета ДОУ 

        Основные традиции воспитательного процесса в МАДОУ д/с к/в №15 города 

Славянска-на-Кубани: 
 Основой годового цикла воспитательной работы являются общие для всего 

детского сада событийные мероприятия, в которых участвуют дети всех возрастных 
групп. Межвозрастное взаимодействие дошкольников способствует их 

взаимообучению и взаимовоспитанию. Общение младших по возрасту ребят с более 
старшими создает благоприятные условия для формирования дружеских отношений, 

положительных эмоций, проявления уважения, самостоятельности. Это дает 
большой воспитательный результат, чем прямое влияние педагога. 

 Детская художественная литература и народное творчество традиционно 
рассматриваются педагогами ДОУ в качестве наиболее доступных и действенных в 
воспитательном отношении видов искусства, обеспечивающих развитие личности 

дошкольника в соответствии с общечеловеческими и национальными ценностными 
установками. 

 Педагогический коллектив МАДОУ д/с к/в №15 города Славянска-на-Кубани 
ориентирован на организацию разнообразных форм детских сообществ. Это 
творческие объединения, детско – взрослые мероприятия (совместные творческие 

проекты, флешмобы, утренняя гимнастика). Данные сообщества обеспечивают 
полноценный опыт социализации детей. 

 Коллективное планирование, разработка и проведение общих мероприятий. В 
ДОУ существует практика создания творческих групп педагогов, которые 
оказывают консультативную, психологическую, информационную и 

технологическую поддержку своим коллегам в вопросах организации 
воспитательных мероприятий. В том числе система наставничества. 

          В МАДОУ д/с к/в №15 города Славянска-на-Кубани в процессе создания 

системы методического сопровождения педагогических инициатив семьи, 

организуется единое с родителями образовательное пространство для обмена 

опытом, знаниями, идеями, для обсуждения и решения конкретных воспитательных 

задач. Именно педагогическая инициатива родителей должна стать новым этапом 

сотрудничества с ними, показателем качества воспитательной работы. 
          Дополнительным воспитательным ресурсом по приобщению дошкольников к 
истории и культуре своей Отчизны и своего родного края являются выставки, 
организованные в групповых помещениях и коридорах ДОУ. 

          Воспитывающая среда ДОУ 
          Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного 
процесса, реализующего цель и задачи воспитания. Воспитывающая среда 
определяется целью и задачами воспитания, духовно- нравственными и 
социокультурными ценностями и образцами. 
          Основными характеристиками воспитывающей среды являются ее 
насыщенность и структурированность. Воспитательный процесс в МАДОУ д/с к/в 
№15 города Славянска-на-Кубани организуется в развивающей среде, которая 



60 
 

образуется совокупностью природных, предметных, социальных условий и 
пространством собственного «Я» ребенка. 
          Среда обогащается за счет не только количественного накопления, но и через 
улучшение качественных параметров: эстетичности, гигиеничности, комфортности, 
функциональной надежности и безопасности, открытости изменениям и 
динамичности, соответствия возрастным и половым особенностям детей, 
проблемной насыщенности и т.п. 
          Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды.        
Воспитывающая среда раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые 
ориентиры. Воспитывающая среда – это содержательная и динамическая 
характеристика уклада, которая определяет его особенности, степень его 
вариативности и уникальности. 
           Воспитывающая среда строится по трем линиям: 
1) «от взрослого», который создает предметно-образную среду, способствующую 
воспитанию необходимых качеств; 
2) «от совместной деятельности ребенка и взрослого», в ходе которой формируются 
нравственные, гражданские, эстетические и иные качества ребенка в ходе 
специально организованного педагогического взаимодействия ребенка и взрослого, 
обеспечивающего достижение поставленных воспитательных целей; 
3) «от ребенка», который самостоятельно действует, творит, получает опыт 
деятельности, в особенности – игровой. 
          Воспитатели заботятся о том, чтобы дети свободно ориентировались в 
созданной среде, имели свободный доступ ко всем её составляющим, умели 
самостоятельно действовать в ней, придерживаясь норм и правил пребывания в 
различных помещениях и пользования материалами, оборудованием. 
          Успех воспитательной работы зависит от правильной организации режима 
дня, двигательного, санитарно-гигиенического режимов, всех форм работы с детьми 
и других факторов. 

          Общности ДОО 
Общность характеризуется системой связей и отношений между людьми, 

основанной на разделяемых всеми её участниками ценностных основаниях, 

определяющих цели совместной деятельности. 

В ДОУ, прежде всего, следует выделить следующие общности: педагог- дети, 

родители (законные представители) - ребёнок (дети), педагог - родители (законные 

представители). 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений 

между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками 

ДОУ. Сами участники общности разделяют те ценности, которые заложены в основу 

Программы. Основой эффективности такой общности является рефлексия 

собственной профессиональной деятельности. 

Воспитатель, а также другие сотрудники ДОУ стремятся: быть примером в 

формировании полноценных и сформированных ценностных ориентиров, норм 

общения и поведения; мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже 
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самые незначительные стремления к общению и взаимодействию; поощрять детскую 

дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми внутри группы 

сверстников принимала общественную направленность; заботиться о том, чтобы дети 

непрерывно приобретали опыт общения на основе чувства доброжелательности; 

содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость 

к сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к 

заболевшему товарищу; воспитывать в детях такие качества личности, которые 

помогают влиться в общество сверстников (организованность, общительность, 

отзывчивость, щедрость, доброжелательности пр.); учить детей совместной 

деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые сплачивали бы и 

объединяли ребят; воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за 

свое поведение. 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОУ и всех 

взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только общие 

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

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

Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в ДОУ. Без совместного 

обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно 

выявление и в дальнейшем создание условий, которые необходимы для его 

оптимального и полноценного развития и воспитания. 

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

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к 

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

смыслов у всех участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания 

ребенка. Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и 

нормам, которые вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются 

ребенком и становятся его собственными. Общность   строится   и   задается   системой    

связей    и    отношений ее участников. В каждом возрасте и каждом случае она будет 

обладать своей спецификой в зависимости от решаемых воспитательных задач. 

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие 

полноценного развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы 

общественного поведения, под руководством педагога учится умению дружно жить, 

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

приверженности к группе сверстников рождается тогда, когда ребенок впервые 

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

необходимо соотносить с желаниями других. 

Воспитатель воспитывает у детей навыки и привычки поведения, качества, 

определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его 

успешность в том или ином сообществе. Поэтому так важно придать детским 

взаимоотношениям дух доброжелательности, развивать у детей стремление и умение 

помогать как старшим, так и друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, 

общими усилиями достигать поставленной цели. 
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Культура поведения педагога в общностях как значимая составляющая уклада.  

Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание 

воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая 

психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, 

отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов – это необходимые условия 

нормальной жизни и развития детей. 

Педагог стремится соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и 

поведения: педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и 

детей первым; улыбка – всегда обязательная часть приветствия; педагог описывает 

события и ситуации, но не даёт им оценки; педагог не обвиняет родителей и 

не возлагает на них ответственность за поведение детей в детском саду; тон 

общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; уважительное 

отношение к личности воспитанника, в том числе с ОВЗ; умение заинтересованно 

слушать собеседника и сопереживать ему; умение видеть и слышать воспитанника, в 

том числе с ОВЗ, сопереживать ему; уравновешенность и самообладание, выдержка в 

отношениях с детьми, в том числе с ОВЗ; умение быстро и правильно оценивать 

сложившуюся обстановку и в то же время не торопиться с выводами о поведении и 

способностях воспитанников, в том числе с ОВЗ; умение сочетать мягкий 

эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми, в том числе с ОВЗ; 

умение сочетать требовательность с чутким отношением к 

воспитанникам, в том числе с ОВЗ; знание возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, в том числе с ОВЗ; соответствие внешнего вида статусу 

воспитателя детского сада. 

          События ДОО 

Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой 

активность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта 

переживания той или иной ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая ценность 

воспитания должна быть понята, раскрыта и принята ребенком совместно с другими 

людьми в значимой для него общности. Этот процесс происходит стихийно, но для 

того, чтобы вести воспитательную работу, он должен быть направлен взрослым. 

Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная 

ситуация. В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и 

возможных действий детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания. 

Событием может быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно 

возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, 

индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и пр. 

Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные события проектируются 

в соответствии с календарным планом воспитательной работы ДОУ, группы, 

ситуацией развития конкретного ребенка. 

Праздники в детском саду — важная составная часть воспитательного процесса. 

Они активно воздействуют на формирование личности дошкольника, позволяют ему 

проявить свои навыки, умения, творческую инициативу, подводят определенный итог 

педагогической работы 
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Перечень обязательных праздников в ДОУ 

Дата Праздник 

1 Января Новый год 

7 Января Рождество Христово 

23 Февраля День защитника Отечества 

8 Марта Международный женский день 

1 Мая Праздник весны и труда 

9 Мая День Победы 

12 Июня День России 

4 Ноября День народного единства 

   Условия для проведения праздников: 

Разнообразие форматов. 

   Для успешности мероприятия важен правильный выбор формата в 

зависимости от смысла праздника, образовательных задач, возраста детей и пр. 

Существует большое разнообразие форматов праздников или мероприятий, 

связанных со знаменательными событиями: концерт; квест; проект; образовательное 

событие; мастерилки; соревнования; выставка; спектакль; викторина; фестиваль; 

ярмарка; чаепитие и др. 

   Участие родителей. 
   Вторым обязательным элементом является непосредственное участие 

родителей: дети сидят не отдельно, а вместе с родителями, педагоги устраивают 

конкурсы для родителей, просят подготовить детско- родительские выступления, 

родители участвуют в детских заданиях на импровизацию (то есть не 

отрепетированных заранее) и т.д. 

   Поддержка детской инициативы. 
   Это условие самое важное и значимое для детей. Они должны сами создавать 

и конструировать праздник. Основная инициатива должна исходить от детей, а 

воспитатель только помогает им планировать и придумывать праздник (содержание 

праздника, костюмы, кто будет выступать, как сделать костюмы и декорации, кого 

пригласить, делать ли пригласительные билеты и т.д.). При этом взрослый, участвуя 

в придумывании праздника вместе с детьми, не должен брать на себя руководящую 

роль — надо дать возможность детям проявить инициативу и помочь им реализовать 

задуманное. 

   Но такие праздники, как Новый год и День Победы, должны организовываться 

в основном взрослыми. Первый – потому что Новый год – это волшебство, это 

радость, это подарки, это Дед Мороз и Снегурочка. А второй – потому что дети 

пока не могут до конца понять и прочувствовать этот праздник. 

         Проведение праздничных мероприятий в процессе воспитания и обучения 

дошкольников несёт в себе целый комплекс соответствующих функций и 
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направлений, и способствует их реализации: 

- Повышение качества взаимодействия семьи и детского сада в воспитании детей. 

- Укрепление неформальных связей внутри коллектива. 

- Раскрытие интеллектуальных способностей отдельных детей и целого 

коллектива. 

- Повышение общего кругозора ребят и познавательной активности 

дошкольников. 

- Стимулирование творческих возможностей, создание атмосферы постоянного 

творческого поиска у детей, развитие личностной самостоятельности. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

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

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребенка в детском саду. 

          Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний 

отрезок времени и во второй половине дня. Все виды деятельности ребенка в детском 

саду могут осуществляться в форме самостоятельной инициативной деятельности: 

- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

- развивающие и логические игры; 

- музыкальные игры и импровизации; 

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

- самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

- самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

          Условия, необходимые для  создания социальной ситуации 

развития детей, соответствующей специфике дошкольного возраста, 

предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

- непосредственное общение с каждым ребенком; 

- уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 

- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей; 

- недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, 

проектной, познавательной и т.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

- создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между 

детьми, в том числе принадлежащими к разным национально- культурным, 

религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том 

числе ограниченные) возможности здоровья; 

- развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 
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конфликтные ситуации со сверстниками; 

- развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым 

и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной 

деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через: 

- создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

- организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, 

общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и 

художественно- эстетического развития детей; 

- поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового 

времени и пространства; 

- оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно 

с семьей на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив 

семьи. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать 

ряд общих требований: 

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний и умений; 

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; 

постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициативу; 

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца; 

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

- своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

- дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал 

раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, 

посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, 

побуждать к проявлению инициативы и творчества.



 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях  
К основным видам организации совместной деятельности в образовательных 

ситуациях в ДОО относятся: ситуативная беседа, рассказ, советы, вопросы; 

социальное моделирование, воспитывающая (проблемная) ситуация, составление 

рассказов из личного опыта; чтение художественной литературы с последующим 

обсуждением и выводами, сочинение рассказов, историй, сказок, заучивание и чтение 

стихов наизусть; разучивание и исполнение песен, театрализация, драматизация, 

этюды- инсценировки; рассматривание и обсуждение картин и книжных 

иллюстраций, просмотр видеороликов, презентаций, мультфильмов; организация 

выставок (книг, репродукций картин, тематических или авторских, детских поделок 

и тому подобное), экскурсии (в музей, в общеобразовательную организацию и тому 

подобное), посещение спектаклей, выставок; игровые методы (игровая роль, игровая 

ситуация, игровое действие и другие); демонстрация собственной нравственной 

позиции педагогом, личный пример педагога, приучение к вежливому общению, 

поощрение (одобрение, тактильный контакт, похвала, поощряющий взгляд). 

Социокультурный контекст воспитания 

Социокультурный контекст воспитания учитывает этнокультурные, 

конфессиональные и региональные особенности, описанные в п. 1.2 Программы, и 

направлен на формирование ресурсов РПВ. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального 

партнерства ДОО: 

Деятельности и культурные практики в ДОУ. 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности 

дошкольника с ОВЗ, обозначенных в Стандарте. В качестве средств реализации цели 

воспитания выступают следующие основные виды деятельности и культурные 

практики: 

 предметно-целевая (виды деятельности, организуемые педагогическим 

работником, в которых он открывает ребенку смысл и ценность человеческой 

деятельности, способы ее реализации совместно с родителями (законным 

представителям); 

 культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым 

ребенком инструментального и ценностного содержаний, полученных от 

педагогического работника, и способов их реализации в различных видах 

деятельности через личный опыт); 

 свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная 

самостоятельная активность, в рамках которой он реализует свои базовые 

устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на основе 

усвоенных ценностей). 
 

Планируемые результаты освоения РПВ 

На уровне ДОУ не осуществляется оценка результатов воспитательной работы 

в соответствии со Стандартом. 

 

Портрет ребенка с ОВЗ младенческого и раннего возраста (к 3-м годам) 
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Направле

ние воспитания 

Ценност

и 

Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

Проявляющий привязанность, любовь к семье, 

близким, окружающему миру 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Способный понять и принять, что такое "хорошо" и 

"плохо". 

Проявляющий интерес к другим детям и способный 

бесконфликтно играть рядом с ними. 

Проявляющий позицию "Я сам!". 

Доброжелательный, проявляющий сочувствие, 

доброту. 

Испытывающий чувство удовольствия в случае 

одобрения и чувство огорчения в случае неодобрения со 

стороны педагогических работников. 

Способный к самостоятельным (свободным) 

активным действиям в общении. Способный общаться с 

другими людьми с помощью вербальных и невербальных 

средств общения. 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему миру и 

активность в поведении и деятельности. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Выполняющий действия по самообслуживанию: моет 

руки, самостоятельно ест, ложится спать. Стремящийся 

быть опрятным. Проявляющий интерес к физической 

активности. 

Соблюдающий элементарные правила безопасности 

в быту, в Организации, на природе. 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок в 

окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать педагогическому работнику в 

доступных действиях. 

Стремящийся к самостоятельности в 

самообслуживании, в быту, в игре, в продуктивных видах 

деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и 

красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. Проявляющий 

интерес и желание заниматься продуктивными видами 

деятельности. 

 

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

 
Направлени

я воспитания 

Ценн

ости 

Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, испытывающий чувство 

привязанности к родному дому, семье, близким людям. 

Социальное Человек, 

семья, 

дружба, 

сотрудничес

тво 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и общества, 

правдивый, искренний, способный к сочувствию и заботе, к 

нравственному поступку, проявляющий задатки чувства 

долга: ответственность за свои действия и поведение; 

принимающий и уважающий различия между людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. Дружелюбный и 
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доброжелательный, умеющий слушать и слышать 

собеседника, способный взаимодействовать с 

педагогическим работником и другими детьми на основе 

общих интересов и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, испытывающий 

потребность в самовыражении, в том числе творческом, 

проявляющий активность, самостоятельность, инициативу в 

познавательной, игровой, коммуникативной и 

продуктивных видах деятельности и в самообслуживании, 

обладающий первичной картиной мира на основе 

традиционных ценностей российского общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной и 

общественной гигиены, стремящийся соблюдать правила 

безопасного поведения в быту, социуме (в том числе в 

цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в обществе на 

основе уважения к людям труда, результатам их 

деятельности, проявляющий трудолюбие при выполнении 

поручений и в самостоятельной деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное 

в быту, природе, поступках, искусстве, стремящийся к 

отображению прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладающий зачатками художественно-

эстетического вкуса. 

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 РПВ 

 

Содержание воспитательной 

работы по направлениям воспитания 

(согласно п. 49.2 ФАОП ДО) 

 

 

Работа с родителями (законными представителями) 

 Работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного 

возраста строится на принципах ценностного единства и сотрудничества всех 

субъектов социокультурного окружения ДОО. 

 Для реализации РПВ используются формы сотрудничества с семьями 

воспитанников, описанные в п. 2.5 Программы.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 
Содержательный раздел части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений, в части реализации РПВ, тождественен 

https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/Задачи-воспитания-в-ФАОП-ДО-для-ТНР.-Отдельн-стр.pdf
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содержательному разделу обязательной части Программы, в части реализации 

РПВ. 

 

Организационный раздел РПВ 

 

Кадровое обеспечение 

В ДОО приняты следующие решения по разделению функционала, связанного 

осуществление воспитательной деятельности: 

 
Должность 

ответственного 

Функция 

Заведующий 

детским садом 

направляет и координирует работу сотрудников, контролирует 

деятельность своего учреждения с учетом его специфики, руководствуясь 

образовательной программой развития своего учреждения и 

государственными типовыми программами воспитания и обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

старший  

воспитатель. 

организует весь педагогический процесс в учреждении, 

осуществляет повседневное руководство и контроль за коррекционно-

педагогической работой с детьми. Им проводятся следующие основные 

виды деятельности:  

- готовит и проводит педсоветы, семинары;  

- подбирает методический материал и следит за правильным 

оборудованием групп, методического и дефектологических кабинетов;  

- осуществляет помощь учителю-дефектологу, учителю – логопеду, 

педагогу – психологу, музыкальному руководителю и воспитателям в 

составлении месячных календарных планов;  

Изучает состояние и возможности продвижения каждого ребенка, 

обсуждая их с узкими специалистами и воспитателями группы. Проводит 

индивидуальные беседы и консультации с родителями о состоянии 

развития ребенка при поступлении в учреждение, о динамике его развития, 

о режиме дня в детском саду и об организации жизни ребенка дома.  

 

Учитель-

дефектолог 

устанавливает коллегиальные взаимоотношения с педагогом-

психологом, учителем-логопедом, воспитателями детского сада, для 

выработки оптимального пути коррекции нарушений у детей? 

устанавливает взаимоотношения с детьми, имеющими ограниченные 

средства общения; учитывая индивидуальные особенности детей с РАС 

создает мотивацию к преодолению негативизма к общению, выбирает 

адекватные средства коррекции в целях максимально возможной 

коррекции нарушений; осуществляет психолого-педагогическое изучение 

детей в начале и в конце года; на основе анализа результатов обследования 

и с учетом программных требований осуществляет перспективное и 

ежедневное планирование, составляет планы индивидуальных занятий; 

проводит анализ динамики развития каждого ребенка в процессе 

коррекционно-развивающего обучения и текущий мониторинг состояния 

воспитанников детского сада; осуществляет формирование мотивации 

деятельности, базовых предпосылок учебной деятельности (навыков 

имитации, понимания инструкций, навыков работы по образцу и т.д.); 

координирует деятельность воспитателей, музыкального руководителя, по 

коррекционной направленности воспитания и обучения; уточняет 
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требования к работе по развитию речи и контролю за ней в быту и на 

занятиях; участвует в проведении утренников, развлечений, досуга детей;   

организует работу с родителями: проводит групповые и индивидуальные  

консультации, родительские собрания, открытые занятия; реализует 

комплексный подход в реабилитации имеющихся у детей нарушений, 

взаимодействуя со специалистами разных профилей, осуществляет связь 

со школой, с ПМПК, с профильным образовательным учреждением.  

Ежедневно проводит подгрупповую и индивидуальную 

коррекционно-развивающую деятельность с детьми. Материал 

лексической темы, разработанный учителем-дефектологом, включается во 

все виды коррекционно-развивающей деятельности (познавательной, 

физической, музыкальной, художественно-эстетической, речевой, а также 

в режимные моменты). 

Подгруппы формируются с учетом уровня психического развития и 

сформированности запаса знаний и представлений. Учитель-дефектолог 

и воспитатель работают с подгруппами параллельно. Если учитель-

дефектолог проводит с первой подгруппой занятие по познавательному 

развитию, то воспитатель со второй подгруппой - по развитию 

художественно-эстетической деятельности. После десятиминутного 

перерыва подгруппы меняются. Это позволяет сделать работу детей 

динамичной, насыщенной и менее утомительной. 

Учитель – 

логопед 

диагностирует уровень импрессивной и экспрессивной речи 

(лексический, грамматический, слоговой, фонематический, 

звукопроизносительный строй); составляет индивидуальные планы 

развития, планы специально-организованных занятий; 

осуществляет на индивидуальных занятиях постановки 

диафрагмально-речевого дыхания, коррекции дефектных звуков, их 

автоматизации, дифференциации, введении в самостоятельную речь; 

проводит подгрупповые занятия по формированию 

фонематического восприятия, подготовке к обучению грамоте; вводит  в 

режимные моменты игры и упражнения, направленные на практическое 

овладение навыками словообразования и словоизменения, связной речи; 

консультирует педагогов и родителей о применении логопедических 

методов и технологий коррекционно-развивающей работы; принимает 

участие в методических объединениях. 

Взаимосвязь в работе учителя-логопеда и воспитателя 

прослеживается во всех образовательных областях. 

Педагог-

психолог 

проводит индивидуальные занятия. Он же осуществляет 

психологическую поддержку ребенка в течение его нахождения в ДОУ и 

оказывает квалифицированную помощь ребенку и членам его семьи в 

кризисных ситуациях. Работа с семьей ребенка находится под постоянным 

вниманием психолога. Именно он работает со всеми членами семьи, 

улучшая микроклимат семьи, согласовывая единые требования семьи и 

педагогического коллектива, предъявляемые к ребенку.  

Виды его профессиональной деятельности: 

-диагностика 

- развитие ВПФ и ЭВС 

Воспитатель. Его деятельность направлена на обеспечение физического, 

социально-коммуникативного, познавательного, художественно-

эстетического развития детей с различными нарушениями. Воспитатель 

осуществляет: 
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  - охрану жизни и здоровья детей, проведение режимных 

мероприятий, организацию оздоровительных, профилактических 

мероприятий, формирует у детей представлений о здоровом образе жизни;  

- совместно с учителем – дефектологом участвует в психолого-

педагогическом изучении детей группы, анализирует полученные данные 

и участвует в составлении психолого-педагогических характеристик; 

проводит занятия по социально-коммуникативному, художественно-

эстетическому, физическому развитию; посещает занятия учителя - 

дефектолога, участвует в проведении комплексных занятий, экскурсий; 

осуществляет коррекционную направленность воспитания и обучения в 

быту и на занятиях: проводит работу по развитию речи, слухового 

восприятия, контроль за произношением; участвует в организации и 

проведении досуга, развлечений, утренников; участвует в организации 

работы с родителями: проведении родительских  

собраний, коллективных и индивидуальных консультаций, 

открытых занятий, выставок детских работ, оформлении уголков для 

родителей; создает условия для более интенсивной деятельности по 

совершенствованию физического развития и здоровья детей; обеспечивает 

реализацию различных форм организаций двигательной активности детей: 

физкультурные занятия, утренняя гимнастика, физкультурные минутки, 

подвижные игры на воздухе. 

Музыкальный 

руководитель 

проводит занятия по музыкальному воспитанию и развитию 

музыкально-ритмических способностей, а также организует подготовку и 

проведение детских утренников, праздников, досугов, отражающих 

национальные и общекультурные традиции своего народа; вместе с 

учителем - дефектологом разрабатывает программу изучения и 

наблюдения за ребенком на музыкальных занятиях, определяет место 

музыкально-ритмических занятий в системе коррекционно-развивающего 

воспитания, отслеживает динамику развития у ребенка музыкально-

ритмических видов деятельности.  

Медицинский 

персонал  

Организация диспансерного наблюдения за детьми; организация 

лечебно-оздоровительных мероприятий; проводит взвешивание и 

антропометрию детей; оказывает первую помощь при травматизме.   

Младший 

воспитатель 

Оказывает помощь в организации деятельности воспитанников, в 

проведении занятий, организуемых воспитателем в работе по 

профилактике нежелательного поведения у воспитанников; создает 

комфортные санитарно-гигиенические условия для пребывания ребёнка в 

детском саду; применяет дифференцированный подход к детям при 

организации питания, сна, гигиенических процедур   

Родители 

 

-выполнение рекомендаций всех специалистов;  

-закрепление навыков и расширение знаний. 

- прохождение комиссии с рекомендациями специалистов.  

 

Работа психолого-педагогический консилиума (ППк ДОУ) 

Контроль за качеством коррекционной работы осуществляет психолого- 

медико-педагогический консилиум образовательной организации, который заседает 

один раз в квартал и оценивает качество коррекционно-развивающей работы. На 

заседания ППк ДОУ приглашаются сотрудники группы и все специалисты, 

работающие с детьми.  

С родителями заключается договор о согласии или несогласии на психолого-
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педагогическое обследование и сопровождение ребенка.      Обследование проводится 

индивидуально с учетом реальной психофизической нагрузки на ребёнка. Первый 

этап заканчивается составлением индивидуальных заключений всеми специалистами 

консилиума при направлении ребёнка на обследование в психолого-педагогической 

комиссию (ППк ДОУ). В соответствии с принципом индивидуально-коллегиального 

обследования после проведения обследований специалисты проводят коллегиальное 

обсуждение полученных результатов. Это обсуждение можно рассматривать в 

качестве второго этапа консилиумной деятельности. По результатам обследования 

ребенка проводится краткое совещание всех специалистов ППк ДОУ. Родители 

(законные представители) и ребенок при этом не присутствуют. Каждый специалист 

кратко докладывает свое заключение, высказывает мнение о динамике и возможном 

прогнозе развития ребенка в различных ситуациях (как благоприятных, так и 

негативных), предлагает собственный вариант образовательного маршрута. На 

заседании ППк ДОУ ведущий специалист, по представленным заключениям, 

составляет коллегиальное заключение ППк ДОУ, и систематизирует рекомендации. 

После завершения коллегиального обсуждения представитель ППк ДОУ (им может 

быть как учитель-дефектолог, так и любой другой член ППк ДОУ) знакомит 

родителей (законных представителей) с коллегиальным заключением и 

рекомендациями в форме, доступной для их понимания, но в то же время 

профессионально обоснованно. При направлении ребёнка на ПМПк родителям 

(законным представителям) выдается копия коллегиального заключения ППк ДОУ. 

После дополнительного обследования ребенка родитель (законный представитель) 

предоставляет в образовательную организацию выписку из протокола 

территориальной психолого-медико-педагогической комиссии с рекомендациями 

специалистов.  

 

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. 

 

  

Нормативно-методическое обеспечение 

Перечень локальных правовых документов ДОО, в которые вносятся изменения в 

соответствии с рабочей программой воспитания: 

 Программа развития 

 Годовой план работы 

 Календарный учебный график; 

 Должностные инструкции педагогов, отвечающих за организацию 

воспитательной деятельности в ДОО; 

Подробное описание приведено на сайте МАДОУ д/с к/в №15 города Славянска-
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на-Кубани 

Раздел «Документы»  
https://dou-15snk.ru/information/documents 
 Раздел «Образование»  

https://dou-15snk.ru/information/education 

 
Организация развивающей предметно-пространственной среды 

          Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды в 

ДОУ предусматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, других 

участников образовательных отношений по её созданию, поддержанию, 

использованию в воспитательном процессе:  

          Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) 

отражает федеральную, региональную специфику, а также специфику МАДОУ д/с 

к/в №15. В ДОУ имеется необходимое для воспитательной работы с детьми (в т.ч. 

детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов) оснащение и 

оборудование, которое включает: 

оформление помещений; 

оборудование; 

игрушки. 

РППС отражает ценности, на которых строится программа воспитания, 

способствует их принятию и раскрытию ребенком. 

          Среда включает знаки и символы государства, региона, города и организации. 

          Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие 

особенности социокультурных условий, в которых находится организация. 

         Среда должна быть экологичной, природосообразной и безопасной. 

          Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной 

деятельности. Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость 

общения с семьей. 

          Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, 

необходимость научного познания, формирует научную картину мира. 

          Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также 

отражает ценности труда в жизни человека и государства (портреты членов семей 

воспитанников, героев труда, представителей профессий и пр.) Результаты труда 

ребенка могут быть отражены и сохранены в среде. 

          Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, 

раскрывает смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта.    Среда 

предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, знакомства с 

особенностями региональной культурной традиции.  

          Наполнение предметно-развивающей среды соответствует стандартам и 

отвечает всем требованиям безопасности. 

https://dou-15snk.ru/information/documents
https://dou-15snk.ru/information/education
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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: 

 
Наименование Основные требования 

 

Группа 
Групповые помещения оснащены детской мебелью, игрушками и 

пособиями отвечающей гигиеническим и возрастным особенностям 

детей. Подбор оборудования осуществляется исходя из того, что при 

реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования основной формой работы с детьми и ведущей 
деятельностью для них является игра 

Участок 

детского сада 

Участки для прогулок, прогулочные веранды, спортивный участок, 

ограждение. 

Материалы и оборудование для двигательной активности включают 

оборудование для ходьбы, бега и равновесия; для прыжков; для катания, 

бросания и ловли; для ползания и лазания; для 
общеразвивающих упражнений; 

Музыкальный 

(спортивный) 

залы, кабинеты 

специалистов 

Требования к оснащению и оборудованию кабинетов (учителя- 

логопеда, учителя-дефектолога, педагога-психолога, медицинского, 

методического) и залов музыкального (физкультурного) включают 

соответствие принципу необходимости и достаточности для 

организации коррекционной работы, медицинского обслуживания 

детей, методического оснащения воспитательно-образовательного 

процесса, а также обеспечение разнообразной двигательной активности 

и музыкальной деятельности детей дошкольного возраста. 

ТСО Требования к техническим средствам обучения в сфере дошкольного 

образования включают общие требования безопасности, потенциал 

наглядного сопровождения воспитательно-образовательного процесса, 

возможность использования современных информационно- 

коммуникационных технологий в воспитательно-образовательном 
процессе. 

 

 При выборе материалов и игрушек для РППС ДОУ 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. 
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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 ДОУ 

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 (РАС) 

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 (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; 
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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.  
 

IV. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

с РАС. 

Организационное обеспечение образования обучающихся с ОВЗ базируется на 

нормативно-правовой основе, которая определяет специальные условия дошкольного 

образования обучающихся этой категории.  

          Программа предполагает создание следующих психолого- педагогических 

условий, направленных на преодоление обусловленных аутизмом нарушений, 

сопутствующих расстройств и развитие ребёнка в соответствии с его 

индивидуальными особенностями и возможностями: 

• Научная обоснованность и гибкость методических и организационных решений 

задач комплексного сопровождения детей с аутизмом в дошкольном возрасте; 

• Интегративная направленность комплексного сопровождения; 
• Этапный, дифференцированный, личностно ориентированный и преемственный 

характер комплексного сопровождения; 

• Организация развивающей образовательной среды, способствующей реализации 

особых образовательных потребностей детей с аутизмом и – в соответствии с 

положениями ФГОС ДО - социально- коммуникативному, речевому, 

познавательному, художественно- эстетическому и физическому развитию с учётом 

особенностей развития при РАС; 

• Сбалансированность усилий, направленных на коррекцию аутистических 

расстройств у ребёнка с аутизмом, и организацию среды, адекватной особенностям 

его развития; 

• Ориентированность коррекционно-педагогической оценки на относительные 

показатели детской успешности, то есть положительную динамику коррекционной 

работы и общего развития; 

• Активное участие семьи как необходимое условие коррекции аутистических 

расстройств и по возможности успешного развития ребёнка с РАС; 

• Высокая и постоянно повышаемая профессиональная компетентность психолого-

педагогических сотрудников в вопросах коррекции РАС в соответствии с 
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требованиями их функционала – через занятия на курсах повышения квалификации, 

участия в обучающих семинарах, конференциях и т.п. 
  

3.2. Особенности организации развивающей предметно- пространственной 

среды (далее – РППС) 

 РППС ДОУ 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 ДОУ учитывались: 

- местные этнопсихологические, социокультурные, культурно-исторические и 

природно-климатические условия, в которых находится ДОУ; 

- 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 ДОУ соответствует: 

 требованиям Стандарта; 

 данной Программе; 

 материально-техническим и медико-социальным условиям пребывания 

детей в ДОУ; 

 возрастным особенностям детей; 

 воспитывающему характеру обучения детей в ДОО; 

 требованиям безопасности и надежности. 

 Создание благоприятных условий пребывания и среды развития ребёнка в ДОУ 

- важная проблема, т.к. правильно организованная среда способствует 

развитию способностей ребёнка. Поэтому задача обновления материально-

технической базы и пополнения предметно – развивающей среды остается одной из 

главных в ДОУ. Основным принципом при построении развивающей среды являются 

создание условий для проявления творческих, познавательных, интеллектуальных 

качеств личности ребенка, учет всех специфических видов детской деятельности и 

возрастных особенностей.           Развивающая среда детского сада соответствует 

требованиям реализации основной образовательной программы и парциальных 

программ. Предметно- пространственная организация групповых помещений 

обеспечивает высокий уровень физического, художественно-эстетического, 

эмоционального и личностного развития детей.  

 Количество и организация центров варьируется в зависимости от возраста 

детей, размера и конфигурации помещения.  

Для охраны и укрепления здоровья детей:  

• медицинский и процедурный кабинеты, оснащенные в соответствии с 

требованиями СанПиН; 

• кабинет учителя – дефектолога; 

• кабинет учителя – логопеда; 

• кабинет педагога-психолога, с оборудованной «сенсорной комнатой». 
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Для физического развития детей и обеспечения двигательной активности: 

• физкультурный зал, укомплектованный всем необходимым спортивным 

инвентарем и оборудованием; 

• спортивная площадка; 

• спортивно-игровые комплексы на всех участках для прогулок; 

• физкультурно-оздоровительные центры во всех группах. 

Для развития в музыкальной деятельности: 

музыкальный зал (имеются синтезатор, детские музыкальные инструменты: 

металлофоны, барабаны, ксилофоны, погремушки, колокольчики, бубны, деревянные 

ложки, наборы музыкальных треугольников, маракасы, гусли, трещотки, гитары, 

саксофон, труба, дудочки, шумовые игрушки). Для проведения занятий и праздников 

используются музыкальный центр, магнитофон, телевизор, DVD-проигрыватель, 

мультимедиапроектор, интерактивный комплекс. 

Для театрализованной деятельности в наличии различные театральные реквизиты: 

• костюмы, декорации; 

• театрально-музыкальный центр; 

• музыкальные инструменты; 

• музыкально – дидактические игры и пособия. 

Для развития начал экологической культуры детей, трудового воспитания: 

• центр природы и краеведения; 

• клумба, огородные грядки на приусадебном участке; 

• дидактические игры, наглядные пособия; 

Для развития игровой деятельности, социально-коммуникативных качеств: 

• игровое оборудование на прогулочных площадках; 

• выносной игровой материал, спортивный инвентарь; 

• игровое оборудование в группах, различные виды игр, игрушек, театров; 

• центры сюжетно-ролевой игры во всех группах; 

• оборудованная «Школа пешеходных наук» на территории ДОУ. 

Для развития конструктивной и продуктивной деятельности: 

• строительные материалы (крупный и мелкий) во всех группах; 

• природный и бросовый материал; 

• центры детского творчества, оснащенные необходимыми материалами 

(альбомы, карандаши, краски, кисточки, цветная бумага, трафареты и т.д.); 

• разнообразные конструкторы, в том числе модули-трансформеры. 

Для познавательного, интеллектуального развития: 

• центр детского экспериментирования и исследовательской деятельности; 

• наглядный и иллюстративный материал; 

• аудио, видео средства; 

• дидактические игры; 

• центр познавательной; 

  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 
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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. 

 В 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. 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение Программы, обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

В ДОО созданы материально-технические условия, которые представлены на 

официальном сайте ДОО https://dou-15snk.ru/ 

Доступная среда 

https://dou-15snk.ru/information/sreda 

Материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса 

https://dou-15snk.ru/information/logistical-support 

 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. 

          Оформление, оборудование и оснащение помещений ДОУ призвано 

обеспечивать следующие виды деятельности: 

Помещение Вид деятельности, процесс 

Музыкальный зал Образовательная деятельность в области "Художественно- 

эстетическое развитие" 

Образовательно-познавательная деятельность, требующая 

использования ТСО: мультимедийного оборудования, интерактивной 

доски 

Праздники, развлечения, концерты, театры 

Организация дополнительных услуг (кружки) 

Театральная деятельность 

Утренняя гимнастика 

Родительские собрания и прочие мероприятия для родителей 

Организация дополнительных образовательных услуг(кружки) 

https://dou-15snk.ru/
https://dou-15snk.ru/information/sreda
https://dou-15snk.ru/information/logistical-support
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Физкультурный зал    Образовательная деятельность в области "Физическое развитие" 

Физкультурно-оздоровительная работа 

Спортивные праздники, развлечения, досуги 

Утренняя гимнастика 

Коррекционная деятельность – дети с ОВЗ, дети с нарушением 

осанки и плоскостопием. 

Спальная комната Дневной сон Гимнастика после сна 

Приемная Информационно – просветительская работа с родителями 

Самообслуживание 

Медицинский кабинет Осуществление медицинской помощи Профилактические 

мероприятия. 

Медицинский мониторинг (антропометрия и т.п.) 

Групповая комната Социально-коммуникативное развитие Развитие речи и обучение 

грамоте Познавательное развитие Ознакомление с художественной 

литературой и художественно – прикладным творчеством 

Развитие элементарных математических представлений 

Развитие элементарных историко – географических представлений     Сюжетно – ролевые игры  

Самообслуживание и трудовая деятельность Самостоятельная 

творческая деятельность. Ознакомление с природой, труд в природе  

Игровая деятельность 

Исследовательско-экспериментальная деятельность Театральная и 

музыкальная деятельность 

Учебно-методическое обеспечение 

Информационные, тематические выставки 

Информационно-просветительская деятельность 

Кабинет учителя - 

дефектолога 

Коррекционная деятельность с детьми с ОВЗ. Индивидуальные 

занятия 

Информационно-консультативная деятельность для педагогов и 

родителей 

Диагностическая деятельность, мониторинг 

Кабинет учителя - 

логопеда 

Коррекционная деятельность с детьми с ОВЗ. Индивидуальные 

занятия 

Информационно-консультативная деятельность для педагогов и 

родителей 

Диагностическая деятельность, мониторинг 

Кабинет 

 педагога-психолога, 

«сенсорная комната» 

Коррекционная деятельность с детьми с ОВЗ. Индивидуальные 

занятия 

Коррекционная деятельность с детьми, нуждающихся в 

психологической помощи и коррекции. 

Диагностическая деятельность, мониторинг 

Информационно-консультативная деятельность для

 педагогов и родителей 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

Программно-методическое обеспечение 

1. Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с 



81 
 

методическими рекомендациями/ Е. А. Екжанова, Е.А. Стребелева. – М.: 

Просвещение, 2019. – 349стр 

2. Программа дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для 

детей с нарушением интеллекта «Коррекционно-развивающее обучение и 

воспитание» Е.А. Екжанова, Е.А.Стребелева М.: Просвещение, 2003. – 272 стр. 

3.Чиркина Г.В. Программы дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушениями речи. – М.: Просвещение, 2016 г. 

4.Программа укрепления здоровья детей в коррекционных группах детей с ЗПР. Л.В. 

Игнатова, О.И. Волик, В.Д. Кулаков М.: ТЦ «Сфера», 2008. – 144 стр.  

5.Воспитание и обучение детей раннего и дошкольного возраста с умеренной 

умственной отсталостью. А.В. Закрепина, М.В. Браткова. 

6.Организация развивающего коррекционно-образовательного процесса с 

дошкольниками, имеющими особые образовательные потребности. – СПб. : ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018.-192с. 

Методическое обеспечение диагностического процесса 

          Педагогическая диагностика 

1.Диагностические материалы к Программе Программа «От рождения до школы» под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой  

2.Диагностические материалы к Программе ДОУ компенсирующего вида для детей с 

нарушениями интеллекта «Коррекционно-развивающее обучение и воспитание» Е.А. 

Екжанова, Е.А. Стребелева: «Психолого-педагогическая диагностика развития детей 

раннего и дошкольного возраста» (методическое пособие) под ред. Е.А. Стребелевой 

М.: Просвещение, 2009  

         Диагностика НПР (психологическая) для детей с ОВЗ  

1. «Изучаем обучая» Методические рекомендации по изучению детей с тяжѐлой и 

умеренной умственной отсталостью. С.Д. Забрамная, Т.Н. Иваева М.: Сфера, 2007  

2.Наглядный материал для обследования детей.под ред. Е.А. Стребелевой М, 2009. 

Приложение к методическому пособию «Психолого-педагогическая диагностика 

развития детей раннего и дошкольного возраста». 

 3.Детский аутизм и АВА (терапия, основанная на методах прикладного анализа 

поведения ребенка). Р. Шрамм Екатеринбург, 2013  

          Специальная (логопедическая) диагностика 
1.«Диагностика нарушений речи у детей и организация логопедической работы в 

условиях ДОУ» В.П. Балобанова, Л.Г. Богданова, Л.В. Венедиктова  

2.Альбом для логопеда» диагностические материалы. О.Б. Иншакова  

3.Логопедическая работа в специальном детском саду» Т.Б. Филичева, Н.А. Чевелева 

М.: Просвещение, 1987  

4.Методика психолого-логопедического обследования детей с нарушениями речи. 

Вопросы дифференциальной диагностики. Г.А. Волкова СПб.: «Детство-Пресс», 2012  

5.Методика развития связной речи у детей с системным недоразвитием речи. 

В.К.Воробьева М.2005  

          Диагностика физического развития 
1.Физическое развитие и диагностика физической подготовленности дошкольников. 

И.М. Воротилкина 
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          Методическое обеспечение педагогического сопровождения (основные 

методики и технологии) 

1. Программа укрепления здоровья детей в коррекционных группах детей с ЗПР. Л.В. 

Игнатова, О.И. Волик, В.Д. Кулаков М.: ТЦ «Сфера», 2008  

2. КРО: коррекционно-развивающее обучение. Развитие элементарных 

математических представлений. Конспекты занятий (для детей 5-6 лет с ЗПР). И.А. 

Морозова, М.А. Пушкарева М.: Мозаика-Синтез, 2007  

3. КРО: коррекционно-развивающее обучение. Развитие элементарных 

математических представлений. Конспекты занятий (для детей 6-7 лет с ЗПР). И.А. 

Морозова, М.А. Пушкарева М.: Мозаика-Синтез, 2007  

4. Социальное развитие детей 5-6 лет с ОНР. Н.А. Шефер М.: ТЦ «Сфера», 2013  

5. Обучение сюжетно-ролевой игре детей с проблемами интеллектуального развития. 

Л.Б. Баряева, А. Зарин СПб.: Союз, 2001  

6. Комплексная коррекционная образовательная программа развития детей 4-7 лет. 

Е.В. Мазанова Волгоград, 2013  

7. Методика развития навыков изобразительного творчества у детей с ОНР. Н.В. 

Рыжова М.: ТЦ «Сфера», 2011  

8. Дорога любви. Путеводитель для семей с особыми детьми. О.И. Романчук М.: 

Генезис, 2010.  

9. Прогулки в детском саду. Младшая и средняя группы. под ред. Г.М. Киселевой, 

Л.И. Пономаревой М.: ТЦ «Сфера», 2008.  

10.Организация деятельности детей на прогулке. Старшая и подготовительная 

группы. Т.Г. Кобзева, М.А. Холодова изд.2 Волгоград: Учитель, 2013.  

11 Система коррекционных занятий воспитателей в детском саду для детей с 

нарушением речи». Ю.Ф. Гаркуша  

12. Игры с аутичным ребенком. Е. Янушко 

13.Специальный педагог дошкольного учреждения. А.А. Наумов, Т.Э. Токаева  

          Методическое обеспечение психологического сопровождения 

(основные методики и технологии) 

1.Формирование мышления у детей с отклонениями в развитии. Е.А. Стребелева М.: 

Владос, 2001  

2. Психолого-педагогическое сопровождение детей с синдромом Дауна и их семей. 

Технология коррекционной работы. Г.А. Бутко, Е. Хохлова журнал коррекционная 

педагогика: теория и практика №4, 2011г.  

3.Психокоррекционная работа с матерями, воспитывающими детей с отклонениями в 

развитии. В.В. Ткачѐва, М.:2000  

4.Игры и занятия с детьми раннего возраста с психофизическими  

нарушениями. Е.А. Стребелева, Г.А. Мишина М., 2004  

5.Сказки и игры с «особым ребенком». Е.А. Набойкина СПб., 2006  

6.Превращение ладошки: играем и развиваем мелкую моторику. Г.А. Османова 

М.2013  

7.Психологическая коррекция детей с синдромом дефицита внимания и 

гиперактивности» (методические рекомендации). Э.Т. Эйдемиллер М.2009  

8.Адаптация детей при поступлении в детский сад. И.В. Лапина  
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9.Тренинг эмоционально-волевого развития. О.В. Баженова 

10.Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь. Я учусь владеть собой. С.В. 

Крюкова, Н.П. Слободяник  

          Методическое обеспечение специального (логопедического) 

сопровождения (основные методики и технологии) 

1.Чиркина Г.В. Программы дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушениями речи. – М.: Просвещение, 2016 г. 

2. Система коррекционной работы с детьми с задержкой речевого развития. Т.А. 

Датешидзе. СПб.: Речь, 2004  

3.Коррекция нарушений речи. Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, С.А. Миронова. М.: 

Просвещение, 2009  

4.Готовимся к школе. Программно-методическое оснащение коррекционно-

развивающего воспитания и обучения дошкольников с ЗПР С.Г. Шевченко  

5.Система коррекционной работы с детьми с задержкой речевого развития. Т.А. 

Датешидзе  

6.Дидактический материал по логопедии. М.А. Поволяева  

7.Альбом по звукопроизношению. Т.А. Датешидзе  

8.Дети с ограниченными возможностями. Хрестоматия. Н.Д. Соколова, Л.В. 

Колилинникова  

9.Учим говорить правильно. Для детей с ОНР 5, 6 лет. Т.А. Ткаченко  

10.Логосказки. Г.А. Быстрова, Э.А. Сизова, Т.А. Шуйская 

11.Воспитание у детей правильного произношения. М.Ф. Фомичева 

12. Развитие фонематического слуха у дошкольников. Н.С. Варенцова, Е.В. 

Колесникова 

13.Развитие речи у аутичных детей. Л.Г. Нуриева 

14.Логопедический массаж. Г.В. Дерюхина, Л.Д. Могучая 

15.Развитие правильной речи в семье. А.И. Максаков  

16.Если ребенок плохо говорит. Н.В. Нищева  

17.Система коррекционного воздействия при моторной алалии. Т.В. Пятница, Т.В. 

Башинская  

18.Игры с прищепками. Ю.А. Фадеева 

19.Развитие речевого дыхания детей 3-7 лет. А.А. Гуськова  

          Методическое обеспечение специального (дефектологического) 

сопровождения (основные методики и технологии) 

1. Альтхауз Д., Дум Э. Цвет, форма, количество. М., 1984.-Баряева Л.Б. 

Формирование элементарных математическиз представлений у дошкольников (с 

проблемами в развитии). - Спб.: Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, СОЮЗ, 2002. 

2.Баряева Л.Б., Вечканова И.Г. Театрализованные игры в коррекционно-развивающей 

работе с дошкольниками- Спб.; Каро, 2009, 255 с. 

3.Башаева Т. В. Развитие восприятия у детей. Форма, цвет, звук. Яр., 1997. 

4.Белошистая А. В. Занятия по развитию математических способностей детей.: 

Пособие для педагогов дошк. учрежд.: В 2 кн.- М. Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 

2005.-160с. 
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5.Большев А.С., Вайнерман С.М., Силкин Ю.Р. Сенсомоторное развитие 

дошкольников на занятиях по изобразительному искусству: Пособие для педагогов 

дошкольных учреждений (под науч.ред. Безруких М.М.). -издательство Владос – 

2001. 

6. Борякова Н. Ю.   

Ступеньки развития. Ранняя диагностика и коррекция ЗПР.М., 1999. 

7. Бунько А. Вокруг сказки: Система коррекц.-пед. работы над сказками с детьми с 

интеллектуал. недостаточностью. Дет. сад со всех сторон. – 2006. - N 20. – С. 14-32.  

8. Венгер А.А., Выгодская Г.Л., Леонгард Э.И. Отбор детей в специальные 

дошкольные учреждения. - М., 1972. - 142 с. 

9. Венгер Л. А.,  Пилюгина Э. Г. Венгер Н. Б. Воспитание сенсорной культуры 

ребёнка. М., 1988 

10. Венгер Л. А. Дидактические игры и упражнения по сенсорному воспитанию 

дошкольников. М., 1978 

11. Гаврилушкина О. п. Особенности конструктивной деятельности дошкольников со 

сниженным интеллектом // Дефектология.- 1987.- 5.- 48-53 с. 

12. Давыдова С. И. Роль действий по подражанию, образцу и словесной инструкции 

в обучении умственно отсталых дошкольников.-М., 1976.-20 с. 

13. Екжанова Е. А. Системы коррекционно-развивающего обучения и воспитания 

детей дошкольного возраста с нарушением интеллекта. Е. А. Екжанова, Е. А. 

Стребелева.  Дефектология. - 2006. – N 6. - С. 3-14.  

14. Екжанова Е. А., Стребелева Е. А. Коррекционно-развивающее обучение и 

воспитание: программа дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушением интелллекта.-2-е изд., М., 

Просвещение, 2005, 272с. 

15. Екжанова Е. А., Стребелева Е. А. Коррекционно-развивающее обучение и 

воспитание дошкольников с нарушением интеллекта: Методические рекомендации. - 

М.: Просвещение, 2009.- 175с. 

16.Ермолаева С.Д., Ушакова Е.А. Педагогическая коррекция и социальное  развитие 

детей дошкольного возраста с ОВЗ» Санкт-Петербург ДЕТСТВО-ЭКСПРЕСС 2010 

г., 173 с.  

17. Завражин  С. А. Методы психотерапии как средства психологической коррекции 

детей с интеллектуальной недостаточностью. С. А. Завражин, 20. Л. К. Фортова .  

Адаптация детей с ограниченными возможностями.  С. А. Завражин, Л. К. Фортова. – 

М., 2005. – С. 330-357.  

18. Зорина  С. В. Формирование навыков словообразования у детей с ЗПР. Воспитание 

и обучение детей с нарушениями развития. - 2006. – N 3. - С. 16-19. Ильина, М. Ю. 

Метод расширения речевых моделей, как один из приемов развития фразовой речи 

детей с выраженным недоразвитием интеллектуальной деятельности. Коррекц. 

педагогика. - 2006. – N 6. - С. 58-20. Катаева А. А., Стребелева Е. А. Дидактические 

игры и упражнения в обучении  дошкольников с отклонениями в развитии.- М.: 

Владос, 2001.- 220 21. Катаева А. А., Стребелева Е. А. Дошкольная 

олигофренопедагогика.  М.: Просвещение, 2001.- 144 с. 
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22. Кинаш Е. А. Подготовка детей дошкольного возраста с нарушением интеллекта к 

овладению письмом в условиях специализированного дошкольного учреждения // 

Дефектология. - 2003. - 3 – 50-55 с. 

23. Князева О. Л. Я-Ты-Мы. Программа социально-эмоционального развития 

дошкольников/ Сост.: О.Л. Князева.-М.: Мозаика-Синтез, 2005.-168с. 

24. Кряжева Н. Л. Развитие эмоционального мира детей. популярное пособие для 

родителей и педагогов.- Ярославль: Академия развития. 1996.- 208с. 

25. Кузнецова, Е. В. Урок развития устной речи на основе изучения предметов и 

явлений окружающей действительности. Воспитание и обучение детей с 

нарушениями развития. - 2006. – N 3. - С. 51-54 

26. Локалова Н. П. 120 уроков психологического развития дошкольников. Изд. 2-ое. 

дополн. - М.: педагогическое общество России, 2000.-220с. 

27. Локтева, Е. В. Театрализованно-игровая деятельность в обучении детей с 

ЗПР.Воспитание и обучение детей с нарушениями развития. - 2006. – N 4. - С. 22-26.  

28. Мастюкова Е. М. Лечебная педагогика (ранний и дошкольный возраст). М., 1997. 

29. Никитин Б. П. Ступеньки творчества или развивающие игры. - 3-е  изд.. доп. - М.: 

Просвещение, 1990. - 160с. 

30. Программа воспитания и обучение в детском саду/ под редакцией Васильевой 

М.А., Гербовой В.В., Комаровой Т.С., М. - 2005 

31. Пилюгина Э. Г. Занятия по сенсорному воспитанию. М., 1983. 

32. Прима Е. В., Филлиппова Л. В., Кольцова И. Н., Молостова Н. Ю. Развитие 

социальной уверенности у дошкольников: Пособие для педагогов дошк. 

учреждений.-М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003.- 234с.-(Здоровьесберегающая 

педагогика). 

33. Сековец Л. В., Разумова Л. И.. Дюнина Н. Я.. Ситникова Г. П. Коррекция 

нарушений речи у дошкольников: Программно-методическое пособие. - 2-е изд., 

испр. и доп. - Н. Новгород: Нижегородский гуманитарный центр, 2002.-301с.  

34. Стребелева Е.А. Коррекционно-развивающее обучение детей в процессе 

дидактических игр – М.; Владос, 2008. – 256 с. 

35. Стребелева Е.А. Формирование мышления у детей с отклонениями в развитии – 

М.: Владос, 2001.- 184 с. 

36. Стребелева Е.А., Мишина Г.А. Психолого-педагогическая диагностика 

нарушений развития детей раннего и дошкольного возраста – М; Владос, 2008. – 141 

с. 

37. Тихомирова Л. ф. Развитие познавательных способностей детей. Популярное 

пособие для родителей и педагогов. - Ярославль: академия развития, 1996.-192с. 

38. Усова А.П. , Запорожец А. В. Педагогика и психология сенсорного   развития и 

воспитания дошкольника.- В кн.: Теория и практика сенсорного воспитания в детском 

саду. М., 1965. 

39. Харламова  Ю. Н. Формирование предметных действий у детей с глубокими 

интеллектуальными нарушениями: из опыта работы. Коррекц. педагогика. - 2005. – N 

5-6. - С. 42-46.  

40. Хельга Зиннхубер. Как развивается ваш ребенок? Методика сенсомоторного 

развития, игры и упражнения. От 4 до 7,5 лет. Издательство Теревинф-2009 
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41. Шорохова О. А. Играем в сказку: Сказка терапия и занятия по развитию связной 

речи дошкольников.- М.:ТЦ Сфера, 2008. - 208с.-(Программа развития). 

42. Шевченко С.Г. «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития»- 

М.: Школьная пресса, 2003. Книга 1, 2 

43. Щелованов Н. М. Ясли и дома ребёнка – задачи воспитания. - В кн.: Воспитание 

детей раннего возраста в детских учреждениях. М., 1960. 

44. Янчева С. В. Особенности готовности к школьному обучению детей-сирот с 

нарушениями интеллекта в условиях специального (коррекционного) детского дома. 

Коррекц. педагогика. - 2006. – N 3. - С. 26-30. 

          Методическое обеспечение коррекционной деятельности инструктора по 

физической культуре 

1.Коррекция плоскостопия у дошкольников. Т.Г. Анисимова, С.А. Ульянова  

2.Здоровьесберегающие технологии в ДОУ. Л.В.Гаврючина  

3.Развивающая педагогика оздоровления. В.Т. Кудрявцев, Б.Б. Егоров  

4.Система мероприятий по оздоровлению детей в ДОУ. М.Н. Кузнецова 

 

          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 законодательстваhttp://www.lexed.ru/ 

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  

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/
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/
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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 

1. Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки» Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. программа усиливает раздел 

«Художественно-эстетическое развитие: музыкальная деятельность». 

2. Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки» Каплунова И.М., Новоскольцева И.А.  

 

3.4. Кадровые условия реализации Программы 

 Реализация Программы обеспечивается квалифицированными 

педагогами, наименование должностей которых соответствует номенклатуре 

должностей педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных 

организаций, утверждённой постановлением Правительства Российской Федерации 

от 21 февраля 2022 г. № 225 (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2022, № 9, ст. 1341)  

          В целях эффективной реализации Программы ДОО создает условия для 

профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в том числе 

реализации права педагогов на получение дополнительного профессионального 

образования не реже одного раза в три года за счет средств ДОО и/или учредителя 

(примерный график повышения квалификации зафиксирован Программе развития 

ДОО). 

 

3.5. Примерный режим и распорядок дня  

 

Выделено два периода года: 

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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Первый период года (теплый) с 01.06. по 31.08 

Второй период года (холодный) с 01.09 по 31.05 

режим дня на первый период года 
 

Время Режимные 

моменты. 

Содержание. 

7.30-8.00 «Здравствуйте!». Минутки 

игры. 

Прием детей. Игровая деятельность. 

Индивидуально-коррекционная работа. 

8.00-8.20 Утренняя гимнастика Двигательная активность. 

 

8.20-8.30 «Моем чисто-чисто…» Подготовка к завтраку. Воспитание 

культурно-гигиенических навыков. 

8.30-8.50 «Приятного аппетита!». Завтрак. Обучение культуре еды, навыкам 

самообслуживания 

8.50-9.00 Подготовка к прогулке. Обучение навыкам самообслуживания. 

 

9.00-11.45 

Прогулка (Минутки 

познания, воздушные и 

солнечные ванны.) 

Двигательная активность. 

Познавательно-исследовательская 

деятельность 

10.30 «Приятного аппетита!» Второй завтрак. 

11.45-12.05 Возвращение с прогулки. Игры детей. Подготовка к обеду. Воспитание 

культурно-гигиенических навыков. 

12.05-12.30 «Приятного аппетита!» Обед. Обучение культуре еды. 

 

12.30-15.00 

Подготовка ко сну. 

«Тихо-тихо сон идет…» 

Музыкотерапия. Чтение художественной 

литературы. Создание тихой, благоприятной 

обстановки для сна (в период адаптации), с 

использованием музыкотерапии (после 

адаптации). 

15.00-15.20 Минутки бодрости. Коррекционная гимнастика после сна, 

элементы закаливания. Самостоятельная 

деятельность 

15.20-15.35 «Приятного аппетита!» Полдник. 

15.35-15.45 Подготовка к прогулке. Обучение навыкам самообслуживания. 

 

15.45-17.30 

Прогулка 

«Играем вместе» 

 

Двигательная активность, познавательно-

исследовательская, игровая деятельность. 

Самостоятельная художественно-творческая 

деятельность. 

 

режим дня на второй период года 

  
Время Режимные моменты Содержание  

7.30-8.10 «Здравствуйте!». Прием детей. Игровая деятельность. 

Индивидуально-коррекционная работа. 

8.10-8.20 Утренняя гимнастика Двигательная активность 

8.20-8.30 «Моем с мылом чисто-

чисто» 

Подготовка к завтраку, воспитание 

культурно-гигиенических навыков. 

8.30-8.50 «Приятного аппетита» Завтрак, обучение культуре еды. 

8.50-9.00 Самостоятельная игровая 

деятельность. 

Игры, подготовка к образовательной 

деятельности 
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9.00-10.00 «Я познаю мир» 

 

 КРД индивидуально/ подгрупповая  

(включая перерывы) 

10.15-10.25 «Приятного аппетита» Второй завтрак 

10.25-11.55  Прогулка. 

 

Прогулка (игры, наблюдения, труд), 

индивидуальная коррекционная работа узких 

специалистов обучение навыкам 

самообслуживания. 

11.55-12.05 «Моем чисто-чисто». 

 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность, воспитание культурно-

гигиенических навыков. 

12.05-12.30 «Приятного аппетита!» 

 

Подготовка к обеду, обед, обучение культуре 

еды 

12.30-15.00 «Тихо, тихо сон идет...» 

 

Подготовка ко сну, дневной сон. Создание 

тихой, благоприятной обстановки для сна с 

использованием музыкотерапии 

15.00-15.20 «Минутки бодрости.» 

 

Индивидуально-коррекционная работа 

воспитателя по заданию учителя-

дефектолога. Постепенный подъем, 

коррекционная гимнастика после сна, 

воздушные процедуры, игры. 

15.20-15.40 «Приятного аппетита!» Полдник. 

15.45-16.10 «Минутки познания» КРД Индивидуально-коррекционная работа 

воспитателя по заданию узких специалистов, 

досуги, игры, организация самостоятельной 

деятельности детей, формирование 

социально-бытовых навыков, привитие 

навыков одевания. 

16.10-17.30 Подготовка к прогулке, 

прогулка 

Двигательная активность, игры, наблюдения, 

исследования. 

17.30 «До свидания!». 

 

Работа с родителями. 

Уход детей домой 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Организационный раздел Программы в части, формируемой участниками 

образовательных отношений, полностью совпадает с организационным разделом 

обязательной части Программы  

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

отражены в п. 3.6 Программы. 

 

3.6 Календарный план воспитательной работы с учетом особенностей 

традиционных событий, праздников, мероприятий 
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М
ес

я
ц

 

Д
а
т
ы

 

Памятные 

даты/праздники 

Н
а
п

р
а
в

л
ен

и
я

 

в
о
сп

и
т
а
н

и
я

*
 Воспитательные события ДОО 

В
о
зр

а
ст

 

0
1
 

1 Всемирный день мира 

Д
Н

Н
 

Э
Н

 

Мероприятие «Дружными на свете 

жить веселее» 

2-7 

27 День снятия блокады 

Ленинграда 

П
ат

Н
, 
Д

Н
Н

 

Видеоролик для родителей «День 

полного освобождения Ленинграда» 

Ознакомление с трудом мирных жителей 

во время Блокады Ленинграда 

 

4-7 освобождения Ленинграда 

4-7 

 ЧФУ    

11 Всемирный день 

«спасибо» 

Д
Н

Н
 Э

н
 

Мини-конкурс на 

лучшую

 

2-7 

благодарность другу 

2-7 

13 Кубанские святки 

Д
Н

Н
 Э

Н
 

Представление «Кубанские святки» – 

Народные игры и 

гуляния

 

2-7 народные игры и гуляния 

2-7 

19 Крещение 

Д
Н

Н
 Видеоролик «Крещение Господне» 4-7 

0
2
 

2 День разгрома 

советскими войсками 

немецко-фашистских 

войск в Сталинградской 

битве П
о
зН

 

П
ат

Н
 

Виртуальная экскурсия на Мамаев 

курган  

Ознакомление с военными профессиями 

5-7 

8 День российской науки 

П
ат

Н
  
П

о
зН

 

Клубный час 

«Лаборатории опытов и 
экспериментов»

 
4-7 «Лаборатории опытов и 

экспериментов» 

 

4-7 

15 День памяти о 

россиянах, исполнявших 

служебный долг за 

пределами Отечества П
ат

Н
 

Ф
О

Н
 

Эстафета в честь Дня памяти о 

россиянах, исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества 

 

5-7 

21 Международный день 

родного языка 

Т
Н

 

Э
Н

 

Коллективная работа 

«Алфавит нашей группы» 

 

6-7 
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23 День защитника 

Отечества 

П
ат

Н
 Э

Н
 Праздник «Наша Армия родная» стихи, 

Песни, Фотовыставка «Защитники 

Отечества моей семьи» 
 
 

4-7 

 ЧФУ    

0
3
 

8 Международный 

женский день 

Э
Н

 

Д
Н

Н
 

Стихи, песни «Для милой мамочки 

моей» 

 2-

7 

18 День воссоединения 

Крыма с Россией 

Д
Н

Н
 

Ф
О

Н
 Акция в честь Дня воссоединения 

Крыма с Россией 

5-7 

27 Всемирный день театра 

Э
Н

 

С
Н

 Театрализованные представления в 

каждой возрастной группе 

2-7 

 ЧФУ    

11-17 Масленица 
Ф

О
Н

 

Д
Н

Н
 

Игротека «Широкая масленница» 

Коллективные плакаты, рисунки 

«Блины, блиночки мои» 

2-7 

23 День освобождения 

Славянска-на-Кубани 

П
ат

Н
 

Д
Н

Н
 

Беседы о великом труде и героизме 

советских воинов при освобождении 

города 

6-7 

0
4
 

1 День смеха 

Э
Н

 

Ф
О

Н
 Досуг «Игротека-дискотека» 2-7 

 Международный день 

птиц 

Т
Н

 

С
Н

 

Акция «Подари домик для птиц» 2-7 

7 Всемирный день 

здоровья 

Ф
О

Н
 

С
Н

 

Оформление коллективной работы 

«Здоровье – это……» Проблемная 

беседа «Здоровая среда – здоровые 

дети» 

5-7 

12 День космонавтики 

Ф
О

Н
 

Э
Н

 

Спортивно-музыкальные досуги ко Дню 

космонавтики 

5-7 

22 Всемирный день Земли 

Д
Н

Н
 

С
Н

 

Беседа «Взаимоотношения человека и 

Земли» 

Презентация «Наша Земля» 

5-7 

23 Всемирный день книги 

Т
Н

 

П
о
зН

 «Моя первая книжка – самоделка» 6-7 

28 День работников скорой 

 Медицинской помощи 

Д
Н

Н
 

С
Н

 

Акция «103 ВСЕГДА ВПЕРЕДИ! 

Уступа дорогу скорой помощи» 

 

4-7 

30 День пожарной охраны 

Ф
О

Н
 

П
ат

Н
 Эстафета «Мы – пожарные» 

Ознакомление с профессией пожарного 

5-7 

 ЧФУ    
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 д
ен

ь
 с

ем
ь

и
0
5
 

1 Праздник Весны и Труда 

 

 Флешмоб «Мир! Труд! Май!» 

Посадка цветов на территории детского 

сада 

5-7 

9 День Победы 

Э
Н

 П
ат

Н
 Праздник «Мы Помним! Мы гордимся!» 

Активное участие родителей в 

акциях «Сад победы» «Поможем 

ветерану» «Окна Победы» 

«Бессмертный полк» 

4-7 

15 Международный день 

семьи 

С
Н

 

Д
Н

Н
 

Фотогалерея «Моё счастье – моя семья» 

Беседы на темы «Семья – это значит мы 

вместе», «Неразлучная семья взрослые и 

дети», «Когда я буду большой» 

2-7 

19 День детских 

общественных 

организаций России 

П
ат

Н
 

П
о
тН

 

 Просмотр видео ролика «Развитие 

детского движения в России» 

5-7 

24 День славянской 

письменности и 

культуры П
о
зН

 Виртуальная экскурсия в историю 

книгоиздания на Руси 

5-7 

 ЧФУ    

0
6
 

1 День защиты детей 

Э
Н

 

Ф
О

Н
 Праздник детства «Здравствуй, лето!» 

 

2-7 

6 День русского языка – 

Пушкинский день 

России С
Н

 

Д
Н

Н
 Экскурсия в детскую библиотеку  

Участие в викторине «Сказки Пушкина» 

5-7 

12 День России 

Ф
О

Н
 

П
ат

Н
 

Час свободного перемещения между 

станциями «Игровой квест» 

Проблемные беседы о Родине, России. 

Поднятие флага, пение гимна 

5-7 

22 День памяти и скорби 

П
ат

Н
 

С
Н

 

Акция «Свеча памяти» 

Проблемная беседа «Почему огонь – 

символ памяти» 

2-7 

 ЧФУ    

0
7

 

8 День семьи, любви и 

верности. 

С
Н

  
  
  
  

  

Д
Н

Н
 

Презентация: «Ромашка – символ семьи 

Чтение произведений о благоверных 

Петре и Февронии. Просмотр 

мультфильма Беседы о счастливой 

семье. От чего это зависит? 

Праздник «Ромашковое счастье» 

2-7 

9 День российской 

почты 

 

Э
Н

  
  
 

С
Н

 

Беседа «Зачем нужна почта» 

Беседа о работе почтальона 

Изготовление писем-рисунков 

родителям, друзьям 

5-7 

20 Международный. день 

шахмат 

П
о
зН

 

Ф
О

Н
 Великие шахматисты – герои своей 

страны 
Шахматный турнир 

6-7 

 Всемирный день китов и 

дельфинов 

Д
Н

Н
  

С
Н

  

Проблемная беседа «Как защитить 

морских обитателей?» Видеофильм о 

китах и дельфинах 

5-7 
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31 День ВМФ. 

День Нептуна 

 

Ф
О

Н
 

Э
н

 

Спортивно-музыкальны й праздник 

«День Нептуна» Ознакомление с 

профессиями ВМФ 

 

2-7 

 ЧФУ     

0
8
 

5 Международный День 

светофора 

Д
Н

Н
 С

Н
 

Беседа о безопасном поведении на 

дороге. Утренняя зарядка с веселым 

«Светофорчиком» Спортивное 

развлечение «Школа светофоровых 

наук» 

2-7 

12 День физкультурника 

Д
Н

Н
 Ф

О
Н

 Спортивный праздник «Спорт – это 

жизнь!» 

Сила духа – сила тела» Проблемные 

беседы о пользе занятий физкультурой и 

спортом 

4-7 

19 Яблочный спас 
Д

Н
Н

 
Праздник « Как на Яблочный спас 

приглашаем в гости вас» 

2-7 

22 День Государственного 

флага РФ 

П
ат

Н
 Э

Н
 

Музыкально -спортивный досуг 

«Доблестный трехцветный наш 

Российский флаг» 

Цвета флага РФ, их значение и смысл 

каждого цвета в общем оформлении 

флага РФ 

4-7 

27 День российского кино 

П
ат

Н
 

П
о
зН

 

Образовательное событие «Снимаем 

фильм» 

Беседа о профессиях людей, которые 

создают кино 

5-7 

31 До свиданье лето 

Э
Н

 

Д
Н

Н
 Развлечение «Прощай лето!» 2-7 

 ЧФУ    

0
9
 

1 День знаний 

П
ат

Н
 

Э
Н

 

Праздник «День знаний» 3-7 

3 День окончания Второй 

мировой войны; 

День солидарности в 

борьбе с терроризмом 

Д
Н

Н
  
  
  
  
  
  

П
о
зН

 

Образовательная ситуация «Как вести 

себя, когда ты один дома?» 

 «Незнакомые люди, незнакомые вещи – 

угроза для жизни» 

Просмотр и обсуждение презентации 

«Вместе против террора» 

 

5-7 

5 Международный день 

благотворительности 

Д
Н

Н
 Викторина «Давайте дарить добро» 5-7 

8 Международный день 

распространения 

грамотности П
ат

Н
 

С
Н

 

Образовательное событие «Мы 

грамотные дети» 

6-7 
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13 День образования 

Краснодарского края 

П
ат

Н
 

Д
Н

Н
 Праздничное мероприятие «Кубань 

казачий край» 

5-7 

15 День города Славянск – 

на - Кубани 

П
ат

Н
 

П
о
зН

 Знакомство с историческими 

современными 

достопримечательностями города 

4-7 

17 День работников леса 

С
Н

 

Д
Н

Н
 Обсуждение «Много леса – не губи, 

мало леса – береги, нет леса – посади» 

5-7 

21 Международный день 

мира 

Д
Н

Н
 Просмотр мультфильма «Песенка 

друзей» 

Изготовление голубей Символ мира. 

5-7 

22 Международный день 

тигра 

Д
Н

Н
 

П
о
зН

 Обсуждение «Тигра в обиду не дадим и 

природу защитим» 

3-7 

27 День воспитателя и всех 

дошкольных 

работников. Т
Н

 

П
о
зН

 Беседа о людях -работниках детского 

сада и их профессиях 

2-7 

 ЧФУ    

1
0
 

1 Международный день 

пожилых людей; 

Международный день 

музыки Д
Н

Н
 

С
Н

 

Проблемная беседа «Почему надо 

помогать пожилым людям?» 

Изготовление подарков своим 

бабушкам и дедушкам 

5-7 

1 Международный день 

музыки 

Э
Н

 

Ф
О

Н
 

Проблемная беседа «Для чего нужна 

музыка» 

Музыкальная дискотека с музыкой 

разных жанров 

4-7 

4 День защиты животных 

Д
Н

Н
 

С
Н

 

Проблемная беседа «Защита животных» 

Викторина «В мире животных» 

5-7 

5 День учителя 

С
Н

 

П
о
зН

 Беседа о профессии учителя 

Выставка семейных фото «Школьные 

годы» 

5-7 

3 воскр. День отца в России 

Д
Н

Н
  
  

С
Н

 

Виде клип «Я люблю тебя, папа!» 2-7 

 Всемирный день хлеба 

 

П
ат

Н
 

П
о
зН

 Фоточеллендж «Хлеб всему голова» 4-7 

 ЧФУ    

1
1
 

4 День народного 

единства 

П
ат

Н
 

Д
Н

Н
 

Просмотр презентаций, иллюстраций на 

тему «День народного единства». 

Фестиваль творчества «Сила России в 

единстве народов» 

5-7 

8 День памяти погибших 

при исполнении 

служебных 

обязанностей 

сотрудников органов 

внутренних дел России Д
Н

Н
  
  
  
  
  

  
 

С
Н

 

Просмотр презентаций, иллюстраций на 

данную тему 

Детско-взрослый проект «Вы живы в 

нашей памяти!» 

6-7 
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10 День сотрудника 

органов внутренних дел 

С
Н

 

П
ат

Н
 

Беседа о профессии  сотрудника органов 

внутренних дел 

Чтение рассказа Н.Носова 

«Миллиционер» 

4-7 

13 Всемирный день 

доброты 

П
ат

Н
 

С
Н

 

Беседа «Добрые дела для нашей 

планеты» 

Эстафета «Добрые дела мне под силу!» 

4-7 

16 Международный день 

толерантности 

Д
Н

Н
 

П
о
зН

 Обсуждение «На огромной плане очень 

разные дети» 

5-7 

18 День рождения Деда 

Мороза 

Ф
О

Н
 

Д
Н

Н
 

Проблемная беседа «Где живет дед 

Мороз?» 

Игровой квест «Подарок дедушке 

Морозу» 

5-7 

26 День спасателя 
С

Н
 

П
ат

Н
 Презентация «Профессия спасатель»  

Беседа «Кто такие спасатели?» 

5-7 

4 воскр. День матери в России 

П
ат

Н
  
  
  
 

П
о
зН

 

Беседа «Профессия моей мамы» 

Видео ролик – «поздравления» 

мамочкам в группе Вотсап 

Праздник «День матери» 

5-7 

30 День Государственного 

герба РФ 

П
ат

Н
 

С
Н

 

Просмотр презентаций, иллюстраций на 

тему «День Гос. герба РФ» 

Тематическое занятие «Главный символ 

страны» 

4-7 

 ЧФУ    

1
2
 

3 День неизвестного 

солдата 

Э
Н

 

Д
Н

Н
 

Рисование символа дня памяти и скорби 

«День неизвестного солдата» 

5-7 

3 Международный день 

инвалидов 

С
Н

  
  
 

П
ат

Н
 

Беседа «Помощь людям с 

ограниченными возможностями» 

Просмотр и обсуждение мультфильма 

«Цветик – семицветик» 

4-7 

5 День добровольца 

(волонтера) в России 

П
ат

Н
 

С
Н

 

Проблемная беседа «Если бы не 

волонтеры…» 

Видеоролик «Добрые дела волонтеров» 

6-7 

8 Международный день 

художника 

Т
Н

  
  
 

Э
Н

 

Просмотр репродукций картин 

известных художников «Труд в 

произведения х художников» 

Семейный портрет «Наша семья» 

5-7 

9 День Героев Отечества 

С
Н

  

Д
Н

Н
 

Кто такие герои Отечества? 

Детско-родительская встреча «Герои 

рядом с нами» (встреча  с 

родственниками героев) 

5-7 

12 День Конституции 

Российской Федерации 

С
Н

  

П
о
зН

 Видеоролик для детей «Мои права». 6-7 
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31 Новый год 

Э
Н

  
Д

Н
Н

 Образовательные  события Новогодние 

праздники 
Смотр-конкурс «Новогодняя фантазия» 
Украшение групп и детского сада к 
празднику 

2-7 

 ЧФУ    

 

* 

ПатН – патриотическое направление 

ДНН – духовно-нравственное направление 

ЭН – эстетическое направление 

ТН – трудовое направление  

ПозН – познавательное направление 

СН – социальное направление 

ФОН – физическое и оздоровительное направление 

 

IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

 

Краткая презентация Программы 

 

          Группа компенсирующей направленности «Особый ребенок» создана для 

детей с расстройствами аутистического спектра. В связи с выраженной клинической 

и психолого-педагогической полиморфностью    РАС и в соответствии с 

положениями ФГОС ДО настоящая Программа не предусматривает жёсткого 

регламентирования коррекционно- образовательного процесса и календарного 

планирования коррекционно- образовательной деятельности, оставляя 

специалистам ДОУ пространство для гибкого планирования их деятельности, 

исходя из детей с РАС, условий образовательной деятельности, потребностей, 

возможностей и готовностей, интересов и инициатив родителей (законных 

представителей) воспитанников, педагогов и других сотрудников ДОО. 

          Планирование деятельности специалистов опирается на результаты 

психолого-педагогической (в том числе с использованием тестовых инструментов) 

оценки индивидуального развития детей, и должно быть направлено, в первую 

очередь, на создание психолого-педагогических условий для развития каждого 

ребёнка, в том числе, на формирование развивающей предметно-практической 

среды. 

          Планирование деятельности ДОУ должно быть направлено на 

совершенствование её деятельности, и учитывать результаты как внутренней, так и 

внешней оценки качества реализации Программы ДОУ  

Приведены возрастные психологические особенности развития детей с ОВЗ.  

В основу совместной деятельности семьи и ДО заложены следующие принципы:  

- единый подход к процессу воспитания ребёнка;  

- открытость ДО для родителей;  

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

- уважение и доброжелательность друг к другу;  

- дифференцированный подход к каждой семье; 
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 - равно ответственность родителей и педагогов.  

Педагоги работают над созданием единого сообщества, объединяющего взрослых 

и детей. Для родителей проводятся консультации, тематические родительские 

собрания и круглые столы, семинары, мастер-классы. Взаимодействие с родителями 

(законными представителями) по вопросам образования ребёнка предполагает их 

непосредственное вовлечение в образовательную деятельность.  

Программа предусматривает следующие формы работы и содержание участия 

родителей в образовательном процессе:  

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

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

развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта и т.д., развитие интереса к национально-культурным 

особенностям Краснодарского края и города Краснодара, Славянска-на-Кубани. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности и 

т.д.  

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха и т.д.  

Художественно - эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

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

эстетического отношения к окружающему миру и т.д.  

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация 

и гибкость и т.д. 

Программа ДОО опирается на Федеральную адаптированную 

образовательную программу дошкольного образования, утвержденную Приказом 

Министерства просвещения Российской федерации №1022 от 24 ноября 2022 г. 

 

 

ФАОП ДО реализуется педагогическими работниками 

ДОО во всех помещениях и на территории детского сада, со 

всеми детьми ДОО.  

Составляет, примерно 90% от общего объема 

Программы. 
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