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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1.Пояснительная записка

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для 
обучающихся дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья (далее - 
АОП ДО) (для детей с расстройством аутистического спектра) (далее -  РАС) 
муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения города 
Новосибирска «Детский сад № 95 «Степашка» (далее -  МКДОУ д/с № 95) самостоятельно 
разработана в соответствии с Федеральной адаптированной образовательной программой 
дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
(далее -  ФАОП ДО) https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/406149049/ и Федеральным 
государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее - 
Стандарт). Стандарт определяет инвариантные цели и ориентиры разработки 
адаптированных основных образовательных программ дошкольного образования, а 
Программа предоставляет примеры вариативных способов и средств их достижения.

Программа разработана в соответствии с:
• Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации»;
• Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г. №1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования» (далее -  ФГОС ДО);

• Приказом Министерства просвещения РФ от 21.01.2019 г. №31 «О внесении 
изменения в федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155»;

• Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 08.11.2022 №955 
«О внесении изменений в некоторые приказы Министерства образования и науки РФ и 
Министерства просвещения РФ, касающиеся федеральных государственных 
образовательных стандартов общего образования и образования обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья и умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями)»;

• Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 25.11.2022 № 
1028 «Об утверждении федеральной образовательной программы дошкольного 
образования»;

• Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 24.11.2022 № 
1022 «Об утверждении федеральной адаптированной образовательной программы 
дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;

• Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 24.11.2022 № 
1022 «Об утверждении федеральной адаптированной образовательной программы 
дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 
(Зарегистрирован 27.01.2023 № 72149),

• Приказом Министерства просвещения РФ от 31.07.2020г. №373 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам -  образовательным программам дошкольного 
образования»;

• Приказом Министерства просвещения РФ от 1 декабря 2022 г. № 1048 «О внесении 
изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам -  образовательным программам 
дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 31 июля 2020 г. № 373»;

• иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации,
• уставом и локальными актами МКДОУ д/с № 95.

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/406149049/


Программа адресована педагогическим и иным работникам, работающим с 
обучающимися МБДОУ д/с № 95, а также родителям (законным представителям) 
несовершеннолетних обучающихся.

Программа направлена на создание развивающей образовательной среды для детей 
раннего и дошкольного возраста, открывающей возможности для позитивной 
социализации ребёнка, его всестороннего личностного развития, развития инициативы и 
творческих способностей, индивидуализации на основе сотрудничества с взрослыми и 
сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видах деятельности и учетом 
особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья 
(далее по тексту -  ОВЗ) в условиях совместного образования.

В Программе отражены содержание обучения и воспитания, особенности 
организации образовательной деятельности и образовательного процесса, учитывающие 
возраст детей, направленность групп, а также участие родителей (законных 
представителей) в реализации Программы. Программа реализуется на государственном 
языке Российской Федерации.

Рабочая программа воспитания является компонентом содержательного раздела 
Программы.

Программа публикуется на сайте образовательного учреждения в соответствии с 
Постановлением Правительства РФ от 20.10.2021 №1802 «Об утверждении Правил 
размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно - 
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 
организации».

Содержание и планируемые результаты (целевые ориентиры), АОП ДО не ниже 
соответствующих содержания и планируемых результатов Программы. По своему 
организационно-управленческому статусу АОП ДО, реализующая принципы Стандарта, 
имеет модульную структуру.

АОП ДО разработана с учетом особенностей развития и особых образовательных 
потребностей, обучающихся с ОВЗ.

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с 
ограниченными возможностями здоровья (для детей с РАС) МКДОУ № 95 разработана в 
соответствии

-  с Федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного 
образования (Приказ Министерства 
образования и науки РФ от 17.10.2013 г.

-  с Федеральной адаптированной 
образовательной программой дошкольного 
образования для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья 
(Приказ Министерства Просвещения№ 1155 «Об утверждении федерального

государственного образовательного Российской Федерации от 24 ноября 2022
стандарта дошкольного образования»(с года № 1022 «Об утверждении
изменениями); далее -  ФГОС ДО федеральной адаптированной

образовательной программы дошкольного 
образования для обучающихся с
ограниченными возможностями
здоровья»), далее -  ФАОП ДО
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Обязательная часть Адаптированной образовательной программы дошкольного 
образования для детей с ОВЗ (для детей с РАС) МКДОУ д/c № 95 соответствует 
Федеральной адаптированной программе образовательной программы дошкольного 
образования для детей с ОВЗ (для детей с РАС), оформляется в виде ссылки на нее. 
Содержание и планируемые результаты Адаптированной образовательной программы 
дошкольного образования для детей с ОВЗ (для детей с РАС) МКДОУ д/с № 95 не ниже 
соответствующих содержания и планируемых результатов Федеральной адаптированной 
программе образовательной программы дошкольного образования для детей с ОВЗ 
(ФГОС ДО, п.2.12).

1.1.1. Цель и задачи реализации программы (ФАОП ДО, п. 10.1, п. 10.2)
Цель Программы: обеспечение условий для дошкольного образования, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.1.2. Принципы и подходы к формированию и реализации программы
В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах 

(ФАОП ДО, п. 10.3):
• Поддержка разнообразия детства.



• Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 
развитии человека.

• Позитивная социализация ребенка.
• Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

педагогических работников и родителей (законных представителей), педагогических и 
иных работников Организации) и обучающихся.

• Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, 
признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений.

• Сотрудничество Организации с семьей.
• Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает подбор 

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

Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО для 
обучающихся с нарушением зрения (ФАОП ДО, п. 10.3.2):

• Особенности восприятия и усвоения пространственно-временных характеристик 
окружающего лежат в основе трудностей ориентировки во времени (вчера - сегодня - 
завтра, сначала - потом), искажения процессов формирования и использования опыта 
(впечатления накапливаются, но не становятся опытом в традиционном смысле этого 
слова, то есть основой для решения грядущих жизненных задач; обладая информацией, 
иногда очень большой, человек с аутизмом не может выбрать (и, тем более, использовать) 
то, что соответствует заданному - потребности, необходимости, желанию), процессов 
воображения (символизации).

• Основные проявления нарушений в пространственно-временных характеристиках 
окружающего у людей с РАС:

- фрагментарность восприятия: интрамодальная (трудности формирования 
мономодального сенсорного образа - зрительного, звукового),

- межмодальная (трудности формирования полисенсорного образа), в рамках 
феномена слабости центральной когеренции (фиксация на мелких деталях при трудности 
или невозможности формирования целостного образа);

- симультанность восприятия; трудности восприятия сукцессивно организованных 
процессов.

Коррекционная работа по каждому из этих пунктов (или их сочетанию) 
предполагает целый спектр методических решений: специальные занятия, направленные 
на формирование целостного сенсорного образа; организация сенсорного пространства и 
выбор стимульного и дидактического материала в соответствии с уровнем сензитивности 
по соответствующим сенсорным каналам.

• Развитие социального взаимодействия, коммуникации и ее форм: большинство 
используемых методических подходов так или иначе преследует эти цели. Приемы и 
методы, включенные в этот перечень, ориентированы на обучающихся с разной степенью 
выраженности аутистических расстройств и разным их профилем, используют различную 
техническую базу, и для каждого существуют определенные показания к применению, 
условия использования, возможные и нежелательные сочетания с другими подходами.

• Важным аспектом и одновременно предпосылкой социального взаимодействия 
является нарушенная при РАС способность понимать мотивы поведения, причины 
поступков и действий других людей, способность предвосхищать, предугадывать их 
действия и поведение, предполагать их возможные последствия и результаты. Без таких 
возможностей другой человек становится для ребенка с РАС непредсказуемым, 
взаимодействие с ним может невольно индуцировать защитные реакции (включая страхи, 
агрессию, стереотипные формы поведения), что часто становится причиной тех или иных 
форм проблемного поведения и социальной дезадаптации. Развитие способности к 
репрезентации психической жизни других людей происходит только параллельно с 
развитием социального взаимодействия и коммуникации. Это процесс постепенный,



требующий постоянного учета возможностей ребенка с РАС на данный момент, 
особенностей его мотивационной сферы.

• Особенности проблемного поведения ребенка с РАС разнообразны: агрессия и 
аутоагрессия, аффективные вспышки, неадекватные смех, плач, крик, различного рода 
стереотипии (двигательные, сенсорно-двигательные, речевые). Такие поведенческие 
проявления препятствуют развитию ребенка, затрудняют (при резкой выраженности 
делают фактически невозможным) учебный процесс и само взаимодействие с другими 
людьми. Коррекция проблемного поведения не только один из важнейших разделов 
комплексной коррекции аутистических расстройств, но часто и в значительной степени 
условие работы по другим направлениям. Коррекция проблем поведения должна 
начинаться в возможно более раннем возрасте (желательно не позднее 2 - 3 лет), что 
позволяет в части случаев смягчить поведенческие проблемы, а в некоторых случаях, 
возможно, и предупредить развитие некоторых из них.

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

• 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 учета структуры нарушений 
возможный уровень эффективности лечебно-коррекционной работы не может быть 
достигнут. Сложная структура нарушений при РАС требует от специалиста широких 
коррекционно-педагогических компетенций.

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

• 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 
клиникопсихологической 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.

Подготовка к определению стратегии образовательных мероприятий должна 
включать: выделение проблем ребенка, требующих комплексной коррекции; 
квалификацию каждой из этих проблем как вида особой образовательной потребности, 
уровня нарушений в клинико-психологической структуре, характер коморбидности 
(случайная или патогенетически обусловленная); выявление ведущего уровня нарушений 
в клинико-психологической структуре; определение образовательной траектории (по 
содержательному, деятельностному и процессуальному направлениям); мониторинг 
реализации принятой индивидуальной коррекционнообразовательной программы.
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Содержание программы учитывает личностную направленность педагогического 
взаимодействия и приоритеты социализации ребенка. В связи с этим важнейшим 
компонентом общеразвивающей и коррекционной работы является преодоление 
социальной недостаточности ребенка (п. 10.3.6. ФАОП ДО).

1.1.3. Значимые для разработки и реализации программы характеристики, в том 
числе характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста (ФГОС

ДО, п. 2.11.1.)

Особенности возрастного развития детей дошкольного 
возраста, подробно описаны в литературном источнике:
Дошкольная педагогика с основами методик воспитания и 1Нобучения/ Под ред. А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой. -  СПб.:
Питер, 2013. -  стр. 41 -  54

МКДОУ д/с № 95 принимает детей на обучение по АОП для детей с ОВЗ (для детей 
с РАС) на основании заключения ТПМПК города Новосибирска. Полученные данные об 
индивидуальных особенностях и о состоянии здоровья воспитанников определяются 
основные приоритеты в реализации АОП ДО.

1.1.З.1. Возрастная характеристика детей 5-6 лет, воспитывающихся в
дошкольной образовательной организации

В старшем дошкольном возрасте познавательная задача становится собственно 
познавательной, а не игровой. У него появляется желание показать свои умения, 
сообразительность. Активно продолжают развиваться память, внимание, мышление, 
воображение, восприятие.

Мышление. В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 
мышление. Дети способны не только решить задачу, но и в уме совершить 
преобразование объекта. Кроме того, совершенствуется способность к обобщению, что 
является основой словесно -  логического мышления.

Воображение. Пятилетний возраст характеризуется расцветом фантазии. Особенно 
ярко воображение ребенка проявляется в игре, где он действует очень увлеченно. Дети 
могут распределять роли до начала игры и строить свое поведение, придерживаясь роли.

Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. 
Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в 
различных видах деятельности взрослых. При распределении ролей могут возникать 
конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения.

Это возраст наиболее активного рисования. Рисунки приобретают сюжетный 
характер; по рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном 
состоянии изображенного человека.

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и 
по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. Продолжает 
совершенствоваться восприятие цвета и их оттенки, но и промежуточные цветочные 
оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников.

Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд -  по возрастанию или 
убыванию -  до 10 различных предметов. Восприятие продолжает совершенствоваться. 
Воспринимают величину объектов, 18 легко выстраивают в ряд по величине -  
возрастанию или убыванию до 10 различных предметов.

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета и их оттенки, но и 
промежуточные цветовые оттенки, форму прямоугольников, овалов, треугольников. 
Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной 
работы по его активизации. Внимание.

https://%d0%a1%d0%8b%d0%a1%d0%83123.%d0%a1%d0%82%d0%a1%e2%80%9e/wp-content/uploads/2019/06/6-Uchebnik-Doshkolnaya-pedagogika.pdf
https://%d0%a1%d0%8b%d0%a1%d0%83123.%d0%a1%d0%82%d0%a1%e2%80%9e/wp-content/uploads/2019/06/6-Uchebnik-Doshkolnaya-pedagogika.pdf
https://%d0%a1%d0%8b%d0%a1%d0%83123.%d0%a1%d0%82%d0%a1%e2%80%9e/wp-content/uploads/2019/06/6-Uchebnik-Doshkolnaya-pedagogika.pdf
https://%d0%a1%d0%8b%d0%a1%d0%83123.%d0%a1%d0%82%d0%a1%e2%80%9e/wp-content/uploads/2019/06/6-Uchebnik-Doshkolnaya-pedagogika.pdf


Возрастает устойчивость внимания, развивается способность к его распределению и 
переключаемости. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 
Объем 6-7 объектов к концу года. Память.

В возрасте 5-6 лет начинает формироваться произвольная память. Ребенок способен 
при помощи образно -  зрительной памяти запомнить 5-6 объектов. Объем слуховой 
вербальной памяти составляет 5-6 слов.

Речь продолжает совершенствоваться. Дети используют практически все части речи, 
активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются 
синонимы и антонимы.

Провожает совершенствоваться звуковая сторона речи. Развивается связанная речь. 
Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и 
деталей.

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 
деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 
изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 
конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных 
способов изображения предметов одинаковой формы. Восприятие в этом возрасте 
характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается 
освоением мыслительных средств (схематизированные представления, комплексные 
представления, представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, 
причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я.

1.1.З.2. Возрастная характеристика детей 6-7 лет, воспитывающихся в дошкольной
образовательной организации

Ведущая потребность -  общение. Ведущая деятельность -  сюжетно -  ролевая игра. 
Ведущая функция -  воображение.

Возрастные особенности:
• проявление произвольности всех психических процессов. Но учебная деятельность 

школьного типа еще не сформирована;
• переход к младшему школьному возрасту;
• проявление кризиса 7 лет (капризы, паясничанье, демонстративное поведение);
• повышенная чувствительность;
• полное доверие взрослому, принятие точки зрения взрослого. Отношение к 

взрослому как к единственному источнику достоверного знания.
К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного 

и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно обучаться в школе.
Дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей. Игровое пространство усложняется. Дети могут комментировать 
исполнение роли тем или иным участником игры.

Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. 
Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 
При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно -  
творческие способности в изобразительной деятельности. Они свободно владеют 
обобщенными способами анализа, как изображений, так и построек; не только 
анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и определяют 
их форму на основе сходства со знаковыми им объемными предметами.

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 
одновременно учитывать несколько различных признаков. У старшего дошкольника 
развито творческое воображение. Этот период -  сенситивный для развития фантазии.

Ведущим по-прежнему является наглядно -  образное мышление, но к концу 
дошкольного возраста начинает формироваться словесно - логическое мышление. Оно 
предполагает развитие умения оперировать словами, понимать логику рассуждений. Здесь 
обязательно потребуется помощь взрослых, так как известна нелогичность детских 
рассуждений при сравнении, например величины и количества предметов -  
воспроизведение метрических отношений затруднено.



Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 
степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. Старший дошкольник 
может устанавливать причинно -  следственные связи, находить решение проблемных 
ситуаций. Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 
произвольным.

Увеличивается устойчивость внимания до 25 минут, объем внимания составляет 7-8 
предметов. К концу дошкольного периода у ребенка появляются произвольные формы 
психической активности. Он умеет рассматривать предметы, может вести 
целенаправленное наблюдение, возникает произвольное внимание, и в результате 
появляются элементы произвольной памяти. Произвольная память проявляется в 
ситуациях, когда ребенок самостоятельно ставит цель: запомнить и вспомнить. 
Продолжает развиваться звуковая сторона речи, грамматический строй, лексика, 
связанная речь.

В результате правильно организованной работы у детей оказывается хорошо 
развиты диалогическая и некоторые виды монологической речи. В подготовительной к 
школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с 
освоением мира вещей как предметов человеческой культуры, освоением форм 
позитивного общения с людьми, развитием половой идентификации, формированием 
позиции школьника.

1.1.З.З. Значимые для разработки и реализации программы характеристики, в том 
числе характеристика основных компонентов речи детей дошкольного возраста с

РАС
Приводим характеристики групп детей с РАС, наиболее значимые для организации 

дошкольного образования, начиная от самых тяжёлых форм к более лёгким.
Первая группа. Со слов родителей, такой ребенок с раннего возраста поражает 

окружающих своим «внимательным взглядом, взрослым, осмысленным выражением 
лица». Он обычно спокоен, «удобен», рано начинает реагировать на лицо взрослого, 
отвечать улыбкой на его улыбку, но активно контакта не требует, на руки не просится. Он 
активно ничего не требует, «очень удобен».

В самом раннем возрасте отмечается специфическая чувствительность к сенсорным 
стимулам повышенной интенсивности, особенно к звукам. Родители отмечают 
созерцательность ребенка, его «завороженность» отдельными сенсорными впечатлениями.

Для детей первой группы характерны проявления полевого поведения, ребенок 
отрешен, автономен, не вступает в контакт не только с чужим человеком, но с близкими, 
не откликается на обращение и зов, но в то же время может реагировать на неречевые 
звуки, особенно на музыкальные, хотя и отсрочено по времени.

У такого ребенка отсутствует так называемое «разделенное» со взрослым внимание. 
«Случайно» столкнувшись с каким бы то ни было предметом, в т.ч. и заданием, он может, 
как бы не фиксируясь, выполнить его (например, сложить доску Сегена или пазл и т.п.). 
Предметы и игрушки не провоцируют его на специфические действия, а могут просто все 
сбрасываться на пол, при этом создается впечатление, что именно акт падения и 
привлекает ребенка. При попытке взрослого вмешаться в действие или пассивно уходит 
от контакта, утекает» (как говорят специалисты), или не реагирует вовсе.

У детей даже старшего дошкольного возраста могут вызываться смех и признаки 
удовольствия на простейшие тактильные ритмичные воздействия по типу раскачивания, 
кружения и т.п. Темповые характеристики деятельности, работоспособность или 
критичности ребенка оценить, как правило, не удается в силу невозможности 
установления какого-либо продуктивного контакта с ним. Характер деятельности, ее 
целенаправленность также трудно оценить однозначно. Произвольность регуляции 
собственных действий, самоконтроль чаще всего вообще невозможно проверить какими- 
либо диагностическими методами или приемами.

Ребенок явно неадекватен в поведении и не может быть вписан в какие-либо 
«шаблоны» адекватности. Оценить обучаемость ребенка также достаточно трудно



вследствие уже фиксированных ранее трудностей оценки продуктивности деятельности, 
но со слов родителей, ребенок «как бы непроизвольно схватывает на лету» Но 
произвольно «вызвать» повторение -  практически не удается. Познавательная 
деятельность. Выявить уровень развития отдельных психических процессов и функций, 
как правило, чрезвычайно трудно, но иногда внезапно (как бы непроизвольно) может 
прочитать название или вывеску, начать перечислять предметы и т.п. В целом можно 
говорить о грубейшей неравномерности в развитии психических процессов, отягощенных 
искажением не только аффективного развития, но и грубом искажении сферы 
произвольной регуляции.

Игровая деятельность такого ребенка скорее похожа на перебирание предметов: 
длительное без пресыщения выстраивание гармоничных узоров из мозаики, аналогичные 
действия с неигровыми предметами, пересыпание, игры с бликами света. Эмоциональное 
реагирование такого ребенка отчасти может быть описано как схожее со способами 
реагирования, характерными для существенно более раннего возраста. Так ребенок 4- 5 
лет может «вестись» на приемы, специфичные для выстраивания контакта с детьми 
совсем раннего возраста (игры в «ку-ку», тормошение, раскачивание и т.п.). Прогноз 
дальнейшего развития и адаптации таких детей представляется чрезвычайно сложным. Он 
будет зависеть от своевременности, начатой психолого-педагогической и медицинской 
помощи.

Большую роль играет возможность подключения эффективных медикаментозных и 
дополнительных средств (например, гомеопатия или пищевые добавки) и 
своевременность начатых коррекционных мероприятий. Особенности поведения: 
поведение «полевое», не откликается на зов, автономен, пассивно уходит от контакта. 
Заворожен, отрешен от происходящего. Предметы и игрушки не провоцируют его на 
специфические действия, он просто сбрасывает их на пол, но он, как правило, не смотрит 
на сам процесс. При попытке взрослого вмешаться в действие пассивно уходит от 
контакта, «утекает» или не реагирует вовсе.

У детей могут возникать признаки удовольствия, смех в ответ на простейшие 
тактильные ритмичные воздействия по типу раскачивания, кружения и т.п.

Взрослый выступает как инструмент для достижения предмета. Часто действует 
рукой взрослого. Отдельно изредка возникающие слова уходят и не возвращаются, 
ребенок чаще всего -  мутичен.

Вторая группа. Особенности раннего развития детей этой группы. Они активнее, 
требовательнее в выражении своих желаний и неудовольствия, избирательнее в первых 
контактах с окружающим миром, в т.ч. и с близкими. Уже в раннем возрасте у детей с 
данным вариантом развития проявляются достаточно сложные и разнообразные 
стереотипные формы аутостимуляции. часто ребенок демонстрирует блестящую 
механическую и сенсомоторную память.

Наиболее ранние и частые из них -  раскачивания, прыжки, потряхивания ручками 
перед глазами. Ребенка начинает привлекать скрипение зубами, игра с языком, он как бы 
занимается поиском особых тактильных ощущений, возникающих от раздражения 
поверхности ладони, от фактуры бумаги, ткани, сжимания целлофановых пакетов, 
верчения колесиков и т.п. Нередко выраженный дискомфорт и страх может вызывать 
даже умеренный раздражитель (прикосновение к голове, капля сока или воды на коже). В 
большинстве случаев отмечаются упорные страхи горшка, мытья головы, стрижки ногтей, 
волос и т.п.

Внешний вид, специфика поведения. Внешне такие дети выглядят как наиболее 
страдающие -  они напряжены, скованы в движениях, но при этом демонстрируют 
стереотипные аутостимулирующие движения, может проявляться двигательное 
беспокойство, в т.ч. стереотипные прыжки, бег по кругу, кружение, пронзительный крик и 
страх войти в кабинет.

Речь -  эхолаличная и стереотипная, со специфичной скандированностью или 
монотонностью, часто не связанная по смыслу с происходящим. Речевые стереотипии



могут выглядеть и как повторение одного и того же фрагмента или выступать как 
аутостимуляция звуками («тики-тики», «диги- диги» и т.п.).

Темповые характеристики деятельности, работоспособность или критичность 
оценить у детей достаточно трудно, так как малейшее напряжение вызывает усиление 
стереотипий, эхолалий и других способов аутистической защиты.

Характер деятельности -  произвольность регуляции собственных действий и 
целенаправленность, самоконтроль трудно проверить. Ребенок захвачен собственными 
стереотипными способами аутистической защиты. При этом вмешаться в деятельность 
ребенка возможно лишь подключившись к его стереотипиям. Таким образом, удается 
удержать простые алгоритмы деятельности, заданные взрослым.

Оценить обучаемость ребенка также достаточно трудно, вследствие трудностей 
организации продуктивной деятельности. Часто (со слов родителей) ребенок обучается 
бытовым и социальным навыкам, но жестко привязывает их к конкретной ситуации, и они 
не переносятся в какие-либо другие ситуации. У такого ребенка отмечается значительная 
неравномерность и специфика в развитии психических процессов. Восприятие 
фрагментарно, избирательно, речь эхолалична, часто не привязана к контексту и 
стереотипно скандирована или монотонна, нередко «отраженная», часто не связана по 
смыслу с происходящим.

Задания конструктивного плана выполняет механистично часто, даже после пяти 
лет, действуя методом проб и ошибок. Игровая деятельность чаще всего представляет 
долгое стереотипное «зависание» на отдельных манипуляциях.

Для такого ребенка типично выстраивание предметов рядами, стереотипные 
действия с предметами, возможно и достаточно сложные. Фактически невозможна 
никакая игровая символизация. Особенности эмоционального развития. Отмечается 
большая чувствительность и ранимость в контактах, непереносимость визуального 
контакта, хотя ребенок «по-раннему» выражает свои переживания, часто переходит на 
крик, реже на агрессию. Недоступно считывание контекста ситуации, но ребенок как бы 
чувствует «эмоциональный знак» ситуации. Прогноз дальнейшего развития и адаптации 
будет зависеть как от своевременно начатой психолого-педагогической, так и 
медицинской, в т.ч. медикаментозной помощи, и включенности семьи в коррекционную 
работу.

При этих условиях возможно формирование различных новых бытовых и учебных 
стереотипов, что позволяет подготовить ребенка к включению в минигрупповую 
деятельность. При анализе условий, необходимых для адаптации ребенка 2-й группы в 
дошкольной образовательной организации, необходимо учитывать, что такой ребенок 
трудно адаптируется в любой новой ситуации и при любых изменениях старой ситуации 
легче себя чувствует в привычной, предсказуемой обстановке.

Среди условий можно выделить необходимость постоянного присутствия с 
ребенком специалиста сопровождения (тьютора) при посещении группы детей, 
дозирование времени пребывания в группе. Особенности поведения: ребенок неадекватен, 
напряжен, активно избегает контакта, демонстрирует множество моторных или речевых 
стереотипий, испуган, могут наблюдаться проявления агрессии и аутоагрессии, 
демонстрирует стереотипные движения, двигательно беспокоен, стереотипно прыгает, 
бегает по кругу, кружится и т.п. Речь эхолаличная и стереотипная, со специфичной 
скандированностью. Может демонстрировать и достаточно сложные ритуалы, которые 
ребенок воспроизводит в определенных ситуациях, они выглядят нелепо, неадекватно.

Третья группа. Специфичным для раннего развития детей третьей группы является 
снижение порогов восприятия -  возникает так называемая «сенсорная ранимость». В 
первые месяцы жизни наблюдается беспокойство, напряженность. Отмечается 
повышенный мышечный тонус.

Двигательное беспокойство ребенка может сочетаться с «нечувствованием» 
опасности края.

При этом онтогенетически типичный страх чужого лица в определенном возрасте 
порой не возникает вообще. Ребенок рано выделяет близких, но именно для родителей



этих детей характерны тревоги относительно эмоциональной адекватности и 
эмоциональной «отдачи» ребенка. Он как бы дозирует свое общение. Когда ребенок 
начинает ходить, он порывист, экзальтирован и не видит препятствий на пути к 
желаемому впечатлению. Иногда возникает впечатление бесстрашия ребенка. Такой 
ребенок и в речевом отношении может опережать сверстников. Так, первые слова нередко 
появляются до года, быстро растет словарь, фраза быстро становится правильной и 
сложной. Речь малыша удивляет своей взрослостью. Однако уже в этот период родители 
отмечают, что, несмотря на «развитую» речь, поговорить с ним невозможно. При этом 
речь активно используется для аутостимуляции: они, в более старшем возрасте, «дразнят» 
близких, произнося «плохие» слова.

Речь остается эхолаличной и стереотипной. Уже в возрасте до трех лет для ребенка 
характерны длинные монологи на аффективно значимые для него темы, использование 
штампов и цитат. Характерно и повышенное внимание к собственно звуковой стороне 
слова.

Внешний вид и особенности поведения. Дети демонстрируют псевдообращенность к 
собеседнику, выражение «энтузиазма» В то же время именно речевая деятельность 
привлекает внимание своей спецификой: оторванностью от конкретной ситуацией, 
маломодулированностью, иногда скандированностью, как правило, на высоких тонах. 
Внешне обращает на себя внимание стеничность, выражение энтузиазма, но для ребенка 
взрослый выступает не как субъект общения, а лишь как «реципиент» его 
интеллектуальной продукции.

У детей этой группы феноменологическая картина порой ошибочно производит 
более благоприятное впечатление с точки зрения коммуникации ребенка и уровня его 
развития. Именно у таких детей часто выявляют варианты парциальной одаренности.

Такие дети часто выглядят как захваченные своими собственными стойкими 
интересами, и их родители обращаются уже не за помощью вследствие отставания в 
общем развитии ребенка, а в связи с трудностями во взаимодействии с таким ребенком, 
его конфликтностью, невозможностью уступить, непонимания правил социума в целом, 
резкой дезадаптацией в среде сверстников.

Именно таким детям чаще всего ставится ошибочный диагноз -  «гиперактивность с 
дефицитом внимания». Дети моторно неловки, отмечаются нарушения мышечного тонуса, 
недостаточность координации движений, трудности «вписывания» в пространство.

Бытовая неприспособленность, невозможность выработать простые навыки 
самообслуживания не соответствует интеллектуальному уровню (как показатель именно 
искажения). Эти дети часто оживлены, многословны, громки. Создается ощущение их 
активности и деятельности, хотя, и продуктивность деятельности, и ее темп, и 
работоспособность чаще всего не соответствуют возрасту. Активны и неутомимы эти дети 
исключительно в сфере своих стереотипных интересов.

Их речь на «излюбленные» темы становится быстрой, движения энергичными. 
Ребенок много жестикулирует. Все компоненты произвольной регуляции у таких детей 
оказываются развиты явно недостаточно. Они не в состоянии соотносить свое поведение и 
регулировать его в соответствии с требованиями окружающей обстановки (ситуации). В 
рамках своих стереотипных переживаний и нечасто возникающих поведенческих 
ритуалов программа такой деятельности удерживается, но очень негибко. Их трудно 
обучить моторным навыкам, в т.ч. простым графическим навыкам письма. Дети 
демонстрируют неадекватность (различной степени выраженности) даже в процессе 
доброжелательного взаимодействия. Их развернутая речь и соответствующая ей 
деятельность не ориентированы на реакцию собеседника, оторваны от ситуации 
взаимодействия, от ее темы и контекста. К

ритичность детей также снижена. Их вообще мало интересует собственно 
результативность какой-либо деятельности, а особенно в тех случаях, когда они 
оказываются «заряженными» самим процессом выполнения задания. Чаще они просто «не 
слышат» задач, которые ставит перед ними взрослый, ошибок своих они не замечают и 
могут «убежденно» отстаивать (но без критики) свое решение. Обучаемость. Отмечается



выраженная неравномерность развития психических функций. Эти дети могут легко 
усваивать сложные вещи (например, сложные виды вычислений или чтение сложных по 
своей структуре текстов), но в то же время с трудом обучаться элементарным навыкам 
(как-то: графическим навыкам, навыкам самообслуживания, включая даже завязывание 
шнурков и т.п.). И у этих детей наблюдаются выраженные трудности обучения, связанные 
с пониманием условностей, скрытого смысла рассказов, подтекстов и метафоризации в 
подаче материала.

Также отмечается и своеобразие познавательной сферы. Это очень «вербальные» 
дети, их речь изобилует книжными цитатами, сложными малочастотными словами.

Развитие мыслительной деятельности наиболее искажено. Ребенок может понять 
закономерности и причины того или иного и, в то же время, не соотносить все это с 
действительностью. Могут наблюдаться и легкие проявления искажения мыслительной 
деятельности. Чаще всего отмечается хорошая слухоречевая память. Игра у таких детей 
вообще представлена недостаточно. Нередко встречается одержимость «игровым 
занятием», которую очень трудно прервать. При этом (особенно в раннем возрасте) 
отдается предпочтение неигровым предметам. Крайне затруднено игровое замещение 
предметов. Иногда возможны длительные игровые перевоплощения (в основном, в 
животных). Часто подобные перевоплощения носят навязчивый и некритичный характер. 
Особенности эмоционального развития. На первый план у этих детей выступает 
невозможность организовать полноценную и адекватную коммуникацию с окружающими 
(порой одинаково трудно организовать общение и с детьми, и со взрослыми).

Эмоциональная сфера отличается выраженной спецификой: буквальное понимание 
образных выражений, принятие всего на веру, определенная наивность, доходящая до 
гротескной, непонимание юмора и шуток, метафоричности высказываний и выражений.

Значительные трудности ребенок испытывает при необходимости «считывания» 
ситуации в целом, понимания эмоций и чувств окружающих его людей. При этом ребенок 
часто ориентируется на оценку фрагментарных характеристик общения или настроения -  
так, громкий голос может для него означать, что человек сердится, вне зависимости от 
эмоциональной окрашенности сообщения, сказанного этим громким голосом и т.п. При 
этом детей можно чисто внешне охарактеризовать как эмоционально «стеничных», 
упорных, активных и энергичных детей, хотя их преимущественно речевая активность 
носит своеобразный аутостимуляционный характер. На самом деле и эти дети уязвимы к 
неожиданным изменениям ситуации, подвержены страхам, только их тревога проявляется 
в подобных «активных» формах.

Такой ребенок по-своему сильно привязан к близким, хотя в быту именно с 
близкими складываются у него непростые, зачастую «провокационные» отношения.

Особенности поведения: в поведении нелеп, неадекватен, бездистантен. 
Сверхзахвачен своими собственными, стойкими стереотипными интересами. Контакт 
есть, он активный и абсолютно формальный. Речь стереотипная, часто штампованная.

Демонстрирует псевдообращенность к собеседнику, оживление, которое носит 
несколько механистичный характер, что может оцениваться как высокое 
интеллектуальное развитие, речь взрослая, может быть с большим запасом слов.

Четвертая группа. Для детей этой группы характерна чрезвычайная тормозимость, 
пугливость (особенно в контактах), ощущение несостоятельности, необходимость 
постоянной поддержки со стороны взрослых. Родители, приходящие с этими детьми, чаще 
жалуются не на трудности эмоционального контакта, а на задержку психического 
развития в целом.

Существенно, что дети этой группы, несмотря на аутистическую «болезненность» 
контактов с окружающими, пытаются все же строить правильные формы поведения в 
обществе. Но поскольку это происходит на фоне трудностей адекватного 
«эмоционального гнозиса» (восприятия и эмоциональной оценки выражения лица) — это 
значительно усложняет их адаптацию. Внешний вид, специфика поведения. Для детей 
чаще характерна физическая хрупкость, болезненность внешнего вида. Они выглядят 
скованными, их движения неловки и угловаты.



Для них характерна вялость, замедленность речи, проблемы плавности речи, в 
частности, ее просодической стороны -  монотонна, интонационно мало окрашена, иногда 
на высоких тонах. Взгляд на лицо взрослого прерывистый, они могут отвечать 
полуотвернуто от взрослого («удерживая» его в периферических полях зрения), но в то же 
время в целом производят впечатление патологически робких и застенчивых.

В поведении бросается в глаза отрешенность ребенка, отсутствие (или чрезвычайная 
кратковременность) контакта «глаза в глаза», невозможность установить эмоциональный 
контакт с окружающими, чрезмерная зависимость, привязанность к матери. В тревожащих 
ребенка ситуациях начинают проявляться двигательные стереотипии (преимущественно 
руками) или речевые стереотипии, всегда усиливающиеся в сложных, незнакомых 
ситуациях.

Дети замедлены в своей деятельности, застревают в ней, отвечают с большой 
отсрочкой (латенцией), нередко невпопад. Работают, как правило, тщательно, как бы 
боясь что-либо сделать неправильно. Поощрение зачастую вызывает убыстрение 
деятельности. Темп деятельности пропорционален зависимости от взрослого, боязни 
ошибиться. В целом эти дети демонстрируют относительную адекватность по отношению 
к предлагаемым заданиям, хотя часто излишне тревожны, легко тормозимы, требуют 
поддержки со стороны близких. На фоне волнения и неуверенности часто возникают 
двигательные (реже речевые) стереотипии. В то же время собственно в общении, оценке 
ситуаций, в особенности юмористического или переносного ее подтекста, оценке 
эмоционального состояния окружающих, практически в любой ситуации взаимодействия 
и с детьми, и со взрослыми они оказываются выраженно неадекватными. Им свойственна 
чрезмерная критичность, особенно по отношению к результатам собственной 
деятельности, хотя порой, как и дети с тотальным недоразвитием, они скорее будут 
ориентироваться на оценку взрослого, чем на собственно результат своей деятельности.

Обучаемость ребенка может быть достаточной в том случае, когда педагог понимает 
особенности ребенка и знает о трудностях восприятия им фронтальной инструкции. Часто 
обучаемость бывает несколько замедлена, не только в силу стереотипности, инертности 
деятельности, но и за счет специфики речевого развития и понимания условностей, 
невозможности понять метафоризации в подаче материала, свойственной нашей культуре, 
общим трудностям понимания контекста ситуации.

Основным в квалификации их познавательной деятельности является то, что часто 
возникает ощущение, непонимания ребенком инструкции и потребности (иногда 
неоднократным) ее повторения. При этом невербальные (перцептивно-действенные и 
перцептивно-логические) задания могут выполняться достаточно хорошо. Это часто и 
является причиной диагностической ошибки и квалификации состояния ребенка как 
традиционной ЗПР (или ОНР).

Часто отмечаются трудности целостного восприятия, фрагментарность зрительного 
восприятия. Налицо проблемы речевого развития: речь бедна, аграмматична, но эти 
аграмматизмы -  нетипичные для ОНР -  чаще в роде и числе, имеются нарушения и 
звукопроизносительной стороны речи. Наблюдаются и трудности работы с вербально 
организованным материалом, а также трудности интерполяции и предвосхищения, 
дословное понимание метафор, образных выражений, недоступность понимания скрытого 
смысла и подтекстов тех или иных рассказов, пословиц, поговорок. За счет сниженных 
операциональных характеристик деятельности и общей вялости ребенка возможны и иные 
негативные проявления при исследовании познавательной деятельности такого ребенка.

Для ребенка дошкольного возраста фактически невозможна игра со сверстниками, 
но есть «игра рядом». В то же время, нельзя говорить и об отсутствии потребности в 
совместной игре. Дети в игре робки, часто очень формально следуют правилам, чем и 
раздражают сверстников, а это, в свою очередь, усиливает неуверенность в 
коммуникациях и увеличивает уязвимость ребенка. В игре с трудом учитывается обратная 
связь (как эмоциональная, так и сюжетная).

Естественно, что отмечаются специфичные особенности и эмоционального развития 
детей -  повышенная ранимость, тревожность, неуверенность в себе, тормозимость,



которая как бы «прикрывается» внешней отрешенностью. Специфично и наличие страхов, 
в т.ч. конкретных (страх громкого голоса, внезапного, пусть даже и негромкого звука).

Почти всегда наблюдается сверхзависимость от матери, реже от какого-либо другого 
близко связанного с ним человека. Дети очень привязываются к специалистам, которые с 
ними занимаются, глубоко переживают прекращение занятий, страдают от этой разлуки. 
Их можно охарактеризовать, как эмоционально «астеничных», утомляемых. Основным 
радикалом этого варианта отклоняющегося развития следует считать огромные трудности 
организации продуктивного взаимодействия при одновременном наличии выраженной 
потребности в общении. Прогноз дальнейшего развития и адаптации будет зависеть от 
огромного числа не столько объективных факторов, сколько собственных ресурсных 
возможностей ребенка. Большую роль играет подбор эффективной медикаментозной 
терапии и свое временность начатого лечения. При благоприятных обстоятельствах и 
оптимально созданных условиях дети могут достаточно успешно закончить среднюю 
общеобразовательную школу.

При анализе условий, необходимых для адаптации в образовательном учреждении, 
необходимо учитывать, что такой ребенок трудно адаптируется в любой новой ситуации и 
при ее изменении легче себя чувствует в привычной, предсказуемой обстановке, поэтому 
лучше ведет себя на уроке, чем на перемене.

Такие дети имеют трудности восприятия фронтальных инструкций и заданий, но 
даже в случае индивидуализации задания часто не демонстрируют то, что мы понимаем, 
как внимание. При ответах наблюдается латентность, иногда, наоборот, -  мгновенность, 
по сравнению с другими детьми. Ребенок имеет очень неровный темп и продуктивность 
деятельности в целом. Часто необходимо подключение медикаментозной терапии, 
которую может назначить и проводить исключительно врач- психиатр. Важно, чтобы все 
специалисты одинаково понимали сущность проблем такого ребенка, что позволит им 
эффективно взаимодействовать между собой. Особенности поведения: наблюдается 
отрешенность ребенка, отсутствие (или чрезвычайная кратковременность) контакта «глаза 
в глаза», невозможность установить эмоциональный контакт с окружающими, чрезмерная 
зависимость, привязанность к матери. В тревожащих ситуациях -  двигательные или 
речевые стереотипии.

Ребенок повышенно раним, тормозим в контактах, не «считывает эмоциональный 
контекст ситуации. В речи встречаются эхолалии, ошибки употребления местоимений.

Вследствие представленной неоднородности состава детей с РАС требуется 
дифференциация содержания дошкольного образования. Этим будет обеспечены 
образовательные потребности и возможности детей с РАС и плавный переход к 
школьному обучению.

1.2.Планируемые результаты освоения Программы (ФАОП ДО, п. 10.4.2)
Целевые ориентиры зависят от возраста и степени тяжести аутистических 

расстройств, наличия и степени выраженности сопутствующих нарушений развития и 
состояния здоровья ребенка. Учитывая, что в раннем возрасте комплексное 
сопровождение проводится с детьми группы риска по РАС, то есть до установления 
диагноза, целевые ориентиры определяются на время окончания этапа ранней помощи 
(одновременно на начало дошкольного возраста) и на время завершения дошкольного 
образования. В каждом случае целевые ориентиры определяются отдельно для трёх 
уровней тяжести аутистических расстройств.

1.2.1. Целевые ориентиры для обучающихся раннего возраста с повышенным 
риском формирования РАС (ФАОП ДО, п. 10.4.6.1.)

1) локализует звук взглядом и (или) поворотом головы в сторону источника звука;
2) эмоционально позитивно реагирует на короткий тактильный контакт (не во всех 

случаях);
3) реагирует (останавливается, замирает, смотрит на педагогического работника, 

начинает плакать) на запрет ("Нельзя!", "Стоп!");



4) выражает отказ, отталкивая предмет или возвращая его педагогическому 
работнику;

5) использует взгляд и вокализацию, чтобы получить желаемое;
6) самостоятельно выполняет действия с одной операцией;
7) самостоятельно выполняет действия с предметами, которые предполагают схожие 

операции (нанизывание колец, вкладывание стаканчиков);
8) демонстрирует соответствующее поведение в ходе выполнения действий с 

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

9) самостоятельно выполняет деятельность, включающую два разных действия, 
например, вынимать, вставлять;

10) самостоятельно выполняет деятельность, включающую несколько разных 
действий, например: вставлять, открывать, вынимать, закрывать;

11) завершает задание и убирает материал;
12) выполняет по подражанию до десяти движений;
13) вкладывает одну - две фигуры в прорезь соответствующей формы в коробке 

форм;
14) нанизывает кольца на стержень;
15) составляет деревянный пазл из трёх частей;
16) вставляет колышки в отверстия;
17) нажимает кнопки на различных игрушках, которые в результате нажатия 

срабатывают (например, включается свет, издаётся звук, начинается движение);
18) разъединяет детали конструктора;
19) строит башню из трёх кубиков;
20) оставляет графические следы маркером или мелком (линии, точки, каракули);
21) стучит игрушечным молотком по колышкам;
22) соединяет крупные части конструктора;
23) обходит, а не наступает на предметы, лежащие на полу;
24) смотрит на картинку, которую показывают родители (законные представители), 

педагогические работники;
25) следит за местом (контейнер, пустое место для кусочка пазла), куда помещаются 

какие-либо предметы;
26) следует инструкциям "стоп" или "подожди" без других побуждений или жестов;
27) выполняет простые инструкции, предъявляемые без помощи и жеста;
28) находит по просьбе 8-10 объектов, расположенных в комнате, но не 

непосредственно в поле зрения ребёнка, а которые нужно поискать;
29) машет (использует жест "Пока") по подражанию;
30) "танцует" с другими под музыку в хороводе;
31) выполняет одно действие с использованием куклы или мягкой игрушки;
32) решает задачи методом проб и ошибок в игре с конструктором;
33) снимает куртку, шапку (без застёжек) и вешает на крючок;
34) уместно говорит "привет" и "пока" как первым, так и в ответ;
35) играет в простые подвижные игры (например, в мяч, "прятки");
36) понимает значения слов "да", "нет", использует их вербально или невербально 

(не всегда);
37) называет имена близких людей;
38) выражения лица соответствуют эмоциональному состоянию (рад, грустен);
39) усложнение манипулятивных "игр" (катание машинок с элементами сюжета);
40) последовательности сложных операций в игре (например, собирание пирамидки, 

домика из блоков, нанизывание бус);
41) понимание основных цветов ("дай жёлтый" (зелёный, синий);
42) элементы сюжетной игры с игровыми предметами бытового характера;
43) проделывает действия с куклой или мягкими игрушками (с помощью 

педагогического работника);



44) иногда привлекает внимание окружающих к предметам речью или жестом к 
желаемому предмету;

45) выстраивает последовательности из трёх и более картинок в правильном 
порядке;

46) пользуется туалетом с помощью педагогического работника;
47) моет руки с помощью педагогического работника;
48) ест за столом ложкой, не уходя из-за стола;
49) преодолевает избирательность в еде (частично).

1.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 
детьми с РАС с третьим уровнем тяжести аутистических расстройств (третий

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

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

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

невербально);
4) выражает желания социально приемлемым способом;
5) возможны элементарные формы взаимодействия с родителями (законными 

представителями), педагогическим работником и другими детьми;
6) выделяет себя на уровне узнавания по фотографии;
7) выделяет родителей (законных представителей) и знакомых педагогических 

работников;
8) различает своих и чужих;
9) поведение контролируемо в знакомой ситуации (на основе стереотипа поведения);
10) отработаны основы стереотипа учебного поведения;
11) участвует в групповых физкультурных занятиях и групповых играх с движением 

под музыку и пением (хороводы) под руководством педагогических работников;
12) может сличать цвета, основные геометрические формы;
13) знает некоторые буквы;
14) владеет простейшими видами графической деятельности (закрашивание, 

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

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

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

1.2.3. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 
детьми с РАС со вторым уровнем тяжести аутистических расстройств (второй

уровень тяжести аутистических расстройств может сочетаться с 
интеллектуальными нарушениями (различной, чаще лёгкой, иногда умеренной 

степени и нарушениями речевого развития) (ФАОП ДО, п. 10.4.6.3.)
1) владеет простыми формами речи (двух-трёхсложные предложения, простые 

вопросы) или (иногда) альтернативными формами общения;
2) владеет конвенциональными формами общения (вербально и (или) невербально);
3) может поддерживать элементарный диалог (чаще - формально);
4) отвечает на вопросы в пределах ситуации общения;
5) возможно ограниченное взаимодействие с родителями (законными 

представителями), педагогическим работником и другими детьми;



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

7) различает людей по полу, возрасту;
8) владеет поведением в учебной ситуации, но без возможностей гибкой адаптации;
9) участие в групповых играх с движением под музыку и пением (хороводы) под 

руководством педагогических работников;
10) знает основные цвета и геометрические формы;
11) знает буквы, владеет техникой чтения частично;
12) может писать по обводке;
13) различает "выше - ниже", "шире - уже";
14) есть прямой счёт до 10;
15) выполняет физические упражнения по показу и инструкции (индивидуально и в 

группе) с использованием простейших гимнастических снарядов;
16) выполняет упражнения с использованием тренажёров, батута под контролем 

педагогических работников;
17) имеет на уровне стереотипа представления о здоровом образе жизни и 

связанными с ним правилами;
18) владеет основными навыками самообслуживания (одевается и раздевается, 

самостоятельно ест, владеет навыком опрятности), убирает за собой (игрушки, посуду).
1.2.4. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

детьми с РАС с первым уровнем тяжести аутистических расстройств (первый 
уровень аутистических расстройств является сравнительно лёгким, часто сочетается 

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

10.4.6.4.)
1) владеет речью (альтернативные формы общения необходимы в очень редких 

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

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

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

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

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

быту.
1.3.Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по



Программе (ФАОП ДО, п. 10.5.)
Концептуальные основания оценки качества образовательной деятельности 

определяются требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации», а также ФГОС дошкольного образования, в котором определены 
государственные гарантии качества образования. Оценка качества дошкольного 
образования (соответствия образовательной деятельности, реализуемой Организацией, 
заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном образовании детей с 
амблиопией и косоглазием) направлена, в первую очередь, на оценивание созданных 
Организацией условий образовательной деятельности, включая психолого - 
педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, информационно
методические, управление Организацией и т.д.

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 
деятельности Организации на основе достижения детьми с амблиопией и косоглазием 
планируемых результатов освоения Программы.

Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности 
ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут 
существенно варьировать у разных обучающихся в силу различий в условиях жизни и 
индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка.

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности 
обучающихся дошкольного возраста, с ОВЗ с учетом сенситивных периодов в развитии.

Обучающиеся с различными недостатками в физическом и (или) психическом 
развитии могут иметь качественно неоднородные уровни двигательного, речевого, 
познавательного и социального развития личности, поэтому целевые ориентиры 
Программы Организации должны учитывать не только возраст ребенка, но и уровень 
развития его личности, степень выраженности различных нарушений, а также 
индивидуально-типологические особенности развития ребенка.

1.3.1. Система мониторинга динамики развития обучающихся.
Педагогическая диагностика индивидуального развития детей проводится педагогом 

в произвольной форме на основе малоформализованных диагностических методов: 
наблюдения, свободных бесед с детьми, анализа продуктов детской деятельности 
(рисунков, работ по лепке, аппликации, построек, поделок и тому подобное), специальных 
диагностических ситуаций. При необходимости педагог может использовать специальные 
методики диагностики физического, коммуникативного, познавательного, речевого, 
художественно - эстетического развития.

Критерии и показатели реализации адаптированной образовательной
программы

Направления
развития

(образовател
ьные

области).

Объект
контроля

(критерии,
показатели)

Формы 
(оценочные средства)

Педагогиче
ские

работники

Периодичнос
ть

диагностики

ОО
«Физическое

развитие»

Состояние
здоровья

- данные медицинского 
осмотра;
- эпикриз;
- проф. осмотр;
- лабораторные 
обследования

мед.сестра;
врач.

- 2 раза в год
- 1 раз в год
- 1 раз в год
- 1 раз в год



• антропометри 
я;

• функциональ 
ное
состояние;

• показатели 
двигательной 
активности;

• продолжител 
ьность, 
интенсивност 
ь нагрузки

• на занятиях 
по
Физическому
развитию

Оценка физического 
развития
«Методика комплексной 
оценки двигательной 
активности» М.А.Рунова. 
медико-педагогический 
контроль за организацией 
двиг.режима детей.

мед.сестра;

врач;
воспитатель
инструктор
физ.культур
ы

- 2 раза в год
- 2 раза в год

- 1 раз в 
квартал

Развитие 
физических 
качеств и 
движений.

Оценка нервно
психического и 
физического развития 
детей
Верещагина Н.В. 
Диагностика
педагогического процесса. 
ФГОС ДО. -  СПб., 
Детство-пресс, 2022

врач -
невролог
воспитатель,
инструктор
физ.воспита
ния

2 раза в год 
(сен., апрель)

ОО
«Познавател

ьное
развитие»

• Уровень 
общих
представлени 
й ребенка об 
окружающем 
мире, о себе, 
о других 
людях;

• Развитие 
представлени 
й в области 
естественных 
наук,
экологии и 
здоровья, в 
сфере
общественно 
й жизни 
человека;

• Развитие 
элементарны 
х

Наблюдения за ребенком 
в процессе совместной и 
самостоятельной 
деятельности 
Индивидуальные беседы 
Верещагина Н.В. 
Диагностика
педагогического процесса. 
ФГОС ДО. -  СПб., 
Детство-пресс, 2022

Воспитатели
групп;
старший
воспитатель

2 раза в год 
(сен., апрель)

В течение 
года.



математическ
их
представлени
й.

ОО
«Речевое

развитие»

• Развитие 
речевой и 
языковой 
культуры

Наблюдения за ребенком 
в процессе совместной и 
самостоятельной 
Индивидуальные беседы 
Верещагина Н.В. 
Диагностика
педагогического процесса. 
ФГОС ДО. -  СПб., 
Детство-пресс, 2022

Воспитатели
групп;
старший
воспитатель

2 раза в год 
(сен., май)

ОО
«Речевое

развитие»
(логопедичес

кое
обследование

)

• развитие 
неречевых 
психических 
функций;

• развитие 
фонетической 
стороны 
речи;

• развитие 
фонематичес 
кой стороны 
речи;

• развитие 
лексики и 
грамматическ 
ого строя 
речи;
импрессивно 
й и 
экспрессивно 
й речи;

• развитие 
связной речи.

Р.И. Лалаева 
«Диагностика нарушений 
речи у детей и 
организация
логопедической работы в 
условиях ДОУ.
Иншакова О.Б. « Альбом 
для логопеда». 
«Коррекционно
педагогическая работа в 
дошкольных учреждениях 
для детей с нарушениями 
речи»/ под ред. Ю. Ф. 
Гаркуши.

Учитель-
логопед

2 раз в год. 
(сен., май)

Дневник 
наблюдения 1 
раз в квартал.

ОО
«Социально-
коммуникат

ивное
развитие»

• отношение 
ребенка к 
себе, другим 
людям, 
окружающем 
у миру;

• самоощущен 
ие ребенка;

• отношение к 
другим 
людям;

Наблюдение за ребенком в 
процессе общения в 
различных видах 
деятельности, 
индивидуальная беседа. 
Наблюдение в период 
адаптации.
Ролевые;
Коммуникативные; 
Психологические игры; 
Верещагина Н.В. 
Диагностика

Воспитатели
групп;

2 раза в год 
(сен., апрель)



• способность к 
сотрудничест 
ву с другими 
людьми;

• способность к 
сопереживан 
ию;

• развитие 
социальных 
навыков;

• бережное, 
ответственно 
е отношение 
к
окружающей 
природе, 
рукотворном 
у миру.

• уровень 
развития 
эмоциональн 
о-волевой 
сферы и 
коммуникати 
вных 
навыков.

• степень 
социализации

• уровень 
развития 
познавательн 
ых
процессов:
внимание;
память;
мышление;
воображение.

• психологичес 
кая
готовность к 
школе.

• моторика.
• уровень 

тревожности 
у родителей.

педагогического процесса. -Педагог- 
ФГОС ДО. -  СПб., психолог 
Детство-пресс, 2022

Перспективные 
графические методики 
(Р.Тэммл, М. Дорки, 

В.Ален);
Уровень
адаптированности 
ребенка. Я.Стреляу. 
Социометрия.
Методика исследования 
Тулуз-Пьерона 
(концентрация внимания, 
скорость переработки 
информации); 
Корректурные пробы; 
Методика Мюнстерберга. 
Проба 10 слов Лурия; 
Игры со стихами. 
Методика «4 -ый 
лишний»

-2 раза в год 
(сен., май)



• психологичес 
кий климат.

ОО
«Художестве

нно-
эстетическое

развитие»
(направление

изобразительн
ая

деятельность)

• интерес к 
эстетической 
стороне 
действительн 
ости,
потребность в 
творческом 
самовыражен 
ии,
инициативно
сть,
самостоятель 
ность в 
воплощении 
художественн 
ого замысла;

• знакомство с 
разными 
видами 
искусства,
с
классическим
и
произведения 
ми живописи, 
музыки, 
литературы и 
театрального 
искусства;

• творческое 
самовыражен 
ие детей;

• освоение 
различных 
художественн 
ых техник, 
использовани 
е
разнообразны 
х материалов, 
эксперименти 
рование с 
цветом

Наблюдение за ребенком в 
процессе творчества

Анализ результатов 
детского творчества.

Верещагина Н.В. 
Диагностика
педагогического процесса. 
ФГОС ДО. -  СПб., 
Детство-пресс, 2022

Воспитатели
групп;
старший
воспитатель

2 раза в год 
(сен., май)

ОО • уровень Ветлугина Н.А. Музыкальны 2 раза в год



«Художестве развития «Диагностика уровня й (сен., май)
нно- музыкальных музыкального развития руководител

эстетическое способностей детей». ь
развитие». Верещагина Н.В.

(направление • пение; Диагностика
-  музыка) • восприятие 

музыки;
• музыкально-

педагогического процесса. 
ФГОС ДО. -  СПб., 
Детство-пресс, 2022

ритмические
движения;

• игра на
детских
музыкальных
инструментах

1.4.Часть АОП, формируемая участниками образовательных отношений
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена 

парциальными программами, направленными на развитие детей в одной или нескольких 
образовательных областяхиотражает:

-специфику национально-культурных, демографических, климатических и других 
условий, в которых осуществляется образовательный процесс.

-направленность групп и связанную с ним специфику воспитательно
образовательного процесса, наличие приоритетных направлений деятельности;
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, направлена

-н а  создание условий развития дошкольников, открывающих возможности для 
позитивной социализации ребёнка, его разностороннего развития, развития инициативы и 
способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 
соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности;

-н а  создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 
систему условий социализации и индивидуализации детей.

Парциальная
программа

«Новая Сибирь -  мой край родной»

Приоритетная 
образовательна 

я область

Художественно-эстетическое развитие 
Речевое развитие

Направления
программы
воспитания

Социальное направление воспитания, 
эстетическое направление воспитания

Возрастная
аудитория

5 -  7 лет

Пояснительная
записка

Программа ориентирована на формирование национальных норм и 
ценностей у детей дошкольного возраста посредством приобщения к 
культуре коренных народов Сибири. Программа составлена с учетом 
интеграции образовательных областей, возрастных особенностей 
дошкольников.

Цель Воспитание любви к родному краю, уважения к обычаям, традициям,



культуре народов Сибири.
Задачи 1. Формировать представления о родном крае, области, городе: истории, 

символике, достопримечательностях.
2. Формировать представления о флоре и фауне родного края, народах 

Сибири, об особенностях и жизненного уклада.
3. Развивать интерес к фольклору народов Сибири.

Принципы и 
подходы к 

формированию 
парциальной 
программы

-  Принцип близости, объективности, эмоциональной насыщенности;
-  Принцип доступности;
-  принцип научности и достоверности;
-  принцип наглядности и занимательности;
-  принцип исторической последовательности обобщающих факторов;
-  принцип комплексного и интегративного подхода.

Планируемые
результаты

освоения
парциальной
программы:

-  дети обладают развитым воображением, способны выбрать тематику 
и материал для реализации свое цели;

-  дети различают реальную и выдуманную ситуацию;
-  сформирована способность к принятию самостоятельных решений;
-  дети обладают начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором они живут.



II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
2.1. Общие положения

Способы реализации образовательной деятельности определяются климатическими, 
социально-экономическими условиями субъекта Российской Федерации, местом 
расположения Организации, педагогическим коллективом Организации. При организации 
образовательной деятельности по направлениям, обозначенным образовательными 
областями, необходимо следовать общим и специфическим принципам и подходам к 
формированию АОП ДО, в частности принципам поддержки разнообразия детства, 
индивидуализации дошкольного образования обучающихся с ОВЗ и другим.

Определяя содержание образовательной деятельности в соответствии с этими 
принципами, следует принимать во внимание неравномерность психофизического 
развития, особенности речевого развития обучающихся с ОВЗ, значительные 
индивидуальные различия между детьми, а также особенности социокультурной среды, в 
которой проживают семьи обучающихся.

В группах комбинированной направленности осуществляется реализация АОП ДО, 
обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию обучающихся 
с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей.

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

образовательных областях.
Содержание Программы включает два направления коррекционно-развивающей 

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

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

- освоение содержания программ в традиционных образовательных областях 
(социально-коммуникативном, познавательном, речевом, художественно-эстетическом и 
физическом развитии) (п. 35. ФАОП ДО).

2.2.1. Социально-коммуникативное развитие
На основном этапе дошкольного образования обучающихся с РАС социально

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

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

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

Практически всем детям с РАС приходится начинать не с овладения 
социальнокоммуникативными навыками, а с формирования предпосылок общения, с 
выполнения ряда обязательных условий, без которых полноценная коммуникация 
невозможна.

Частично эти задачи могут быть решены на начальном этапе дошкольного 
образования обучающихся с РАС (п. 35.1. ФАОП ДО).

2.2.2. Познавательное развитие



На основном этапе - работа по речевому развитию, начатая в предыдущих этапах, 
продолжается, частично перекрываясь, но уже в условиях группы (если это доступно 
ребенку).

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

Развитие фонематического слуха; обогащение активного словаря; развитие связной, 
грамматически правильной диалогической и монологической речи: совершенствование 
конвенциональных форм общения; расширение спектра навыков коммуникации в 
сложной ситуации; расширение спектра жизненных ситуаций, применительно к которым 
сформированы навыки общения; развитие навыков диалога, речевого взаимодействия в 
рамках простой беседы.

Развитие речевого творчества (единственной конкретной задачей в развитии 
речевого творчества при РАС в дошкольном возрасте может быть продолжение работы по 
формированию спонтанного речевого общения). Знакомство с книжной культурой, 
детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы: 
возможно при сформированности понимания речи с учетом степени пресыщаемости и 
утомляемости ребенка, при правильном подборе текстов (доступность по содержанию) и 
внимательном контроле за пониманием их содержания. Формирование звуковой 
аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте: начинать это 
направление работы следует как можно раньше, но основной ее объем приходится на 
пропедевтический период (п.35.2 ФАОП ДО).

2.2.3. Речевое развитие
Развитие познавательной деятельности в значительной степени пересекается с 

развитием речи, сенсорной и социально-коммуникативной сфер, что предполагает 
следующие целевые установки: развитие интересов обучающихся, любознательности и 
познавательной мотивации;

• формирование познавательных действий, становление сознания;
• развитие воображения и творческой активности;
• формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 
цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 
пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях),

• формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве,
• представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее 
природы, многообразии стран и народов мира.

Задачи познавательного развития:
1. Формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира: представлений о форме, цвете, 
размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 
пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях: развитие 
невербальных предпосылок интеллекта с использованием соотнесения и различения 
предметов, предметов и их изображений, по признакам формы, цвета, размера с целью 
формирования первичных представлений о форме, цвете, размере (как подготовка к 
восприятию целостного зрительного образа); соотнесение количества (больше - меньше - 
равно); соотнесение пространственных характеристик (шире - уже, длиннее - короче, 
выше - ниже); различные варианты ранжирования; начальные этапы знакомства с 
элементарными математическими представлениями (количество, число, часть и целое); 
сличение звуков по высоте, силе, тембру, ритму и темпу звучания; сличение различных 
материалов по фактуре и другим характеристикам; формирование первичных



представлений о пространстве и времени; движении и покое; формирование 
представлений о причинно-следственных связях.

2. Развитие интересов обучающихся, любознательности и познавательной 
мотивации. Формирование познавательных действий: формирование и расширение 
спектра интересов на основе мотивации, адекватной уровню развития ребенка с РАС; 
определение спектра, направленности познавательных действий (с учетом уровня 
аффективного, когнитивного, речевого, коммуникативного развития ребенка); коррекция 
развития любознательности при РАС, так как спонтанно ее уровень снижен и (или) 
искажен, то есть, как правило, находится в русле особых интересов ребенка с аутизмом.

3. Развитие воображения и творческой активности; возможно несколько вариантов: 
при наиболее тяжулых нарушениях трудности воображения (то есть проецирования опыта 
в будущее) часто компенсируются отработкой стереотипа (поведения, последовательности 
действий) и созданием необходимых внешних условий; в дальнейшем по возможности 
нарабатывается гибкость, позволяющая в той или иной степени отойти от стереотипа; на 
основе произвольного подражания нарабатывается гибкость реакции, способность 
приспосабливать ее к определенным конкретным условиям; развитие воображения 
посредством модификации, обогащения простейших его форм через доступные формы 
анализа собственного и чужого опыта; если воображение развивается искаженно 
(оторвано от реальности), необходимо использовать совместную предметно-практическую 
деятельность и коммуникацию для того, чтобы "заземлить" аутистические фантазии, 
связать их с событиями реальной жизни;

4. Становление сознания является результатом всей коррекционно-развивающей 
работы, поскольку при РАС этот процесс непосредственно зависит от возможности 
выделения событий внешнего мира (выделение событий и объектов в соответствии с 
социально принятыми критериями), выделения ребенком себя как физического объекта, 
выделение другого человека как другого, что доступно только при наличии того или 
иного уровня рефлексии.

5. Формирование первичных представлений о малой Родине и Отечестве, 
представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях 
и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 
многообразии стран и народов мира: формирования представлений, означенных в этом 
пункте, полностью зависит от успешности работы по способности выделять себя из 
окружающего на различных уровнях, от возможности сформировать представления о 
перечисленных категориях (малая Родина, Отечество, традиции, праздники) и степени 
формальности этих представлений; конкретизация представлений, обозначенных в этом 
пункте, возможна только в рамках индивидуальной программы развития (достижимо не 
для всех обучающихся с РАС) (п.35.3 ФАОП ДО).

2.2.4. Художественно-эстетическое развитие
Целевые установки по художественно-эстетическому развитию предусматривают: 

развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 
искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 
эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 
представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 
фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 
реализация самостоятельной творческой деятельности обучающихся (изобразительной, 
конструктивно-модельной, музыкальной).

Из этих установок следуют задачи, которые для обучающихся с РАС могут быть 
решены далеко не во всех случаях, а если решены, то только частично. Как показывает 
опыт, скорее можно говорить об использовании средств художественно-эстетического 
воздействия в коррекционно-развивающих целях. В силу особенностей развития, детям с 
аутизмом более доступно для эстетического восприятия то, что допускает симультанное 
восприятие (изобразительное искусство, различные природные явления) или



осуществляет прямое эмоционально-эстетическое воздействие (музыка); произведения 
литературы воспринимаются сложнее, поскольку жизнь героев произведений, понимание 
причин их поступков, мотивов их поведения доступны пониманию обучающихся с РАС 
неполно и (или) искаженно и далеко не всем. Детям с аутизмом часто нравятся стихи, 
песни, но их привлекает ритмически организованная речь, смысл же часто понимается 
ограниченно, или, в тяжелых случаях, не понимается вообще. Так же трудно 
воспринимается смысл сказок, пословиц, поговорок из-за проблем с восприятием сюжета, 
метафор, скрытого смысла в силу непонимания психической жизни других (п.35.4. ФАОП 
ДО).

2.2.5. Физическое развитие
В образовательной области "физическое развитие" реализуются следующие целевые 

установки: развитие двигательной активности, в том числе связанной с выполнением 
упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 
гибкость; проведение занятий, способствующих правильному формированию опорно
двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной 
и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, 
выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны); 
формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 
подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 
двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 
элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, 
при формировании полезных привычек).

Первые две задачи очень важны не только для физического развития ребенка с 
аутизмом, но также являются вспомогательным фактором для коррекции аутистических 
расстройств. Занятия физкультурой, контролируемая двигательная активность являются 
важным средством профилактики, контроля и снижения гиперактивности.

Основная особенность - выполнение упражнений по подражанию движениям 
педагогического работника и по словесной инструкции.

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

Таким образом, на основном этапе дошкольного образования обучающихся с 
аутизмом основной задачей является продолжение начатой на предыдущих этапах 
коррекционно-развивающей работы с проблемами, обусловленными основными 
трудностями (прежде всего, социально-коммуникативными и речевыми), связанными с 
аутизмом (п.35.4. ФАОП ДО).

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми
Характер взаимодействия со взрослыми. При включении ребенка с РАС в 

образовательный процесс необходимо соблюдать постепенность. Взрослому необходимо 
заранее познакомиться с ребенком и его родителями, узнать особенности поведения, 
общения, привычки и интересы.

Взрослый становится гарантом безопасности и стабильности для ребенка с РАС в 
детском саду. Взрослый помогает ребенку адаптироваться в новой обстановке, понять 
устройство помещения образовательной организации, группы, спальни, залов и кабинетов, 
познакомиться с детьми. Вначале ребенок может находиться в группе неполный день. В 
процессе образовательной деятельности основной задачей взаимодействия взрослого с 
ребенком с РАС является перенос формирующихся навыков в различные социальные 
контексты.

Это реализуется при следующих условиях:



• каждая ситуация рассматривается взрослым как возможность для построения 
взаимодействия с ребенком;

• взрослый внимательно относится к поведению и эмоциональным реакциям 
ребенка;

• налаживание взаимодействия основывается на актуальных интересах ребенка;
• взаимодействие осуществляется в ходе совместной деятельности: коммуникативно

речевой, предметной, игровой, конструктивной, изобразительной и др.
Взрослыми специально организовывается работа, направленная на устранение или 

уменьшение проявления нежелательного поведения ребенка с РАС. Проблемное 
поведение подвергает риску самого ребенка и/или его окружение и затрудняет общение и 
включение в социальную среду. Оно может проявляется в виде истерики, агрессии 
(вербальная, физическая), аутоагрессии, отсутствия реакции на просьбы, требования, 
аутостимуляции, неусидчивости, нарушения внимания, импульсивности, нежелания 
сотрудничать.

Часто причиной такого поведения может быть повышенная тревожность, неумение 
ребенка объяснить свое состояние или желания социально-приемлемым способом 
(например - головная боль, голод, жажда) Крик или агрессия иногда могут быть 
единственным способом, с помощью которого он может выразить просьбу, то есть 
средством коммуникации.

Взрослому необходимо определить, с какой целью ребенок использует определенное 
поведение.

Для этого проводится наблюдение за событиями, которые происходят до 
проблемного поведения и после. Проанализировав данные события можно значительно 
снизить качественный и количественный уровни проблемного поведения. Для этого 
используются следующие способы: Взрослый обучает ребенка выражать свои просьбы 
(вербально и невербально), а именно: просить предмет, действие, прекращение действия, 
перерыв, помощь, выражать отказ.

При общении ребенка с РАС с другими детьми, взрослый помогает ребенку с 
помощью подсказок. Взрослый создает специальные ситуации для развития возможности 
ребенка играть самостоятельно. Они должны основываться на актуальных интересах 
ребенка. Интересы выявляются путем наблюдения за ребенком, бесед с ним и с 
родителями. Обогащение окружающей среды и появление новых интересных занятий 
позволяют уменьшить частоту аутостимуляций и снизить мотивацию для привлечения 
внимания. Взрослый помогает ребенку включиться в занятия. Ребенок может 
отказываться, если они трудные, длинные, неинтересные и непонятные. В таких 
ситуациях взрослому необходимо: понизить уровень сложности задания, использовать 
чередование достаточно простых и сложных заданий, предоставить возможность ребенку 
выбора задания, работать в достаточно быстром темпе (задания должны быть короткими), 
часто менять задания, выбирать эффективные методы обучения.

Ребенку с РАС необходима помощь взрослого и для выстраивания взаимодействия с 
другими детьми, отношений с миром и самим собой. Он является проводником ребенка в 
детское сообщество.

Характер взаимодействия ребенка с РАС с детьми во многом зависит от позиции 
взрослых, работающих с детьми и понимания того, что:

• ребенок не всегда улавливает социальный и эмоциональный контекст 
происходящего, не понимает подтекста и юмора;

•затрудняется не только в инициации взаимодействия, но и в его поддержании;
• быстро пресыщается контактом;
• высказывания могут быть слишком прямолинейны, он не умеет лукавить и 

скрывать, проявляет значительную социальную наивность.
Поэтому такому ребенку построить высказывание в естественной обстановке в ходе 

непосредственного общения, в первую очередь, со сверстниками. Плохое понимание



окружающих того, что именно хочет сказать ребенок, приводит к замкнутости, 
прекращению взаимодействия, демонстрации нежелательных формы поведения. В 
подобных ситуациях роль взрослого заключается в том, чтобы, поддержать ребенка, 
оказывая ему дозированную помощь.

Для взаимодействия с другими детьми взрослый может: дать вербальную подсказку, 
которая поможет ребенку с РАС продолжить беседу, попросить о чемлибо словами, 
поощрять за самостоятельное использование слов, предложить детям поиграть во что- 
нибудь другое при отказе, учить и поощрять сверстников ребенка с РАС за 
сотрудничество с ним, инициировать детей обращаться к ребенку с просьбой. При 
организации совместной ролевой игры с детьми педагогу следует предложить ребенку с 
РАС роль, с которой он может справиться самостоятельно, а также использовать его 
сильные стороны.

При взаимодействии с детьми может возникнуть большое количество сенсорных 
проблем, что затрудняет участие в играх ребенка с РАС наравне с другими детьми.

При диагностировании гиперчувствительности к звукам и шумам одним из наиболее 
часто используемых приспособлений являются шумопоглощающие наушники. Правильно 
подобранные наушники не мешают ребенку слышать других детей, но снижают уровень 
фонового шума. При выборе данного устройства необходимо провести работу по 
обучению ребенка их использованию, а также определить продолжительность их 
использования. Для того чтобы ребенок с РАС мог быстрее включиться в социум, 
необходимо расширять спектр его отношений с миром, другими людьми и самим собой: 
развивать понимание эмоций, намерений, желаний (своих и чужих); помогать 
предсказывать действия других на основе их желаний и мнений; понимать причины и 
следствия событий. Поэтому необходима проработка личного эмоционального опыта 
ребенка, совместное осмысление с ним его впечатлений, переживаний, их связи с 
происходящим вокруг (для этого составление историй про ребенка и его близки, работа с 
художественными текстами, мультфильмами и т.д.); развитие его способности к диалогу.

Ребенок с РАС может быстро пресыщаться впечатлениями и эмоциональным 
контактом. У него обязательно должна быть возможность уединения. С этой целью 
оборудует уголок уединения (зоны отдыха ребенка). Для этого используют: невысокие 
легкие передвижные ширмы, разноцветныедрапировки разной величины, мягкие модули, 
подушки, балдахин, шатер, палатку, любое ограниченное пространство. В зоне отдыха 
размещают любимые игрушки ребенка, книги, фотографии, приятное для ребенка 
сенсорное оборудование, мягкая мебель и т.д. Детей необходимо обучить правилам 
поведения в уголке уединения.

Для адаптации в окружающем пространстве, ориентирования, как в помещении, так 
и в процессе образовательной деятельности используется: визуализация режима 
дня/расписания занятий. Для того чтобы наглядное расписание выглядело понятным 
ребенку, педагог использует карточки, отражающие различные виды деятельности детей в 
течение дня.

В зависимости от уровня развития ребенка изображения на карточках могут быть 
реалистичными, символическими или схематичными. Карточки размещаются на уровне 
глаз детей. Визуализация помогает ребенку: следовать распорядку дня без 
дополнительных словесных инструкции и напоминаний, что повышает 
самостоятельность; не использовать постоянные вопросы о событиях дня, снижая 
беспокойство и придавая ему чувство безопасности; переходить от одного вида 
деятельности к другому, из одного помещения в другое. При переходе к школьному 
обучению, карточки могут быть заменены текстовым расписанием.

Визуализация плана непосредственно образовательной деятельности/занятия. 
Расписание деятельности во время занятия с детьми может располагаться на уровне глаз 
детей или непосредственно на столе ребенка. Для изготовления плана занятия 
рекомендуется применять карточки с символами и подписями. Визуализация плана



занятия помогает подготовиться к смене видов деятельности; усвоить основные 
заведенные действия на том или ином занятии; доводить до конца выполнения задания. 
Наглядное подкрепление информации необходимо вследствие особенностей восприятия, 
понимания оборотов речи и абстрактных понятий ребенком с РАС.

Весь материал должен подкрепляться визуальным рядом и выполнением 
практических заданий. С этой целью используют различные изображения, фотографии, 
иллюстрации, презентации при подаче знаний об окружающем, символы при 
формировании абстрактных понятий, таблички с подписями, картинки с подписями, 
картинки-символы.

Наглядное подкрепление инструкций. С этой целью используют символы действий, 
разбивку длинной инструкции на отдельные короткие элементы, визуальные алгоритмы 
выполнения заданий. Образец выполнения. Предоставление образца выполнения может 
быть в виде моделирования действия, образца ответа/поделки, визуального плана 
выполнения (аппликации, рисунка, лепки и т.п.).

Визуализация правил поведения. Наблюдаемое негативное поведение ребенка с РАС 
может выражать потребность в помощи или внимании; уход от стрессовых ситуаций; 
желание получить какой-либо предмет; недопонимание; протест против нежелаемых 
событий и т.д. Для того чтобы дети быстрее привыкли к правилам поведения в детском 
саду, необходимо сделать наглядное напоминание правил. По завершении адаптационного 
периода, когда основные нормы поведения будут усвоены, могут понадобиться 
индивидуальные правила.

Социальные истории используют для обучения детей с РАС правилам социального 
поведения, таким как следование очереди, соблюдение социально принятой дистанции, 
нормы поведения в общественных местах и т.д. Социальные истории разрабатываются 
индивидуально для конкретного ребенка с учетом его возможностей, с использованием и 
осмыслением впечатлений и событий его индивидуального опыта. История должна 
сопровождаться рисунками и фотографиями.

Поощрение за правильно выполненное действие, соблюдение правил, доведение 
действия до завершения и др. В качестве поощрения используют предметы, интересные 
для ребенка и являющиеся для него ценность (разрешение постучать в барабан, позвонить 
в колокольчик, приклеить на ленту успеха бабочку, звездочку и др.).

2.4. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации АОП ДО
2.4.1. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных

практик.
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 
деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 
выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 
Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 
Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра - 
драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 
творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 
самостоятельной игры.

Ситуации общения и накопления положительного социально- эмоционального 
опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую 
детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное 
участие. Такие ситуации могут быть реально- практического характера (оказание помощи 
малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или 
сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно
вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения 
тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание



разговора с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают 
опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в 
важных делах («Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут 
планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые 
происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем.

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 
применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, 
например: занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у 
народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление 
художественной галереи, книжного уголка или библиотеки, игры и коллекционирование. 
Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских 
журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, 
создание продуктов детского рукоделия и пр.

Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий преимущественно 
игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 
формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности 
(умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, 
систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, 
логические упражнения, занимательные задачи.

Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 
игры, развлечения, отдыха. В детском саду организуются досуги «Здоровья и подвижных 
игр», музыкальные и литературные досуги. Организация досугов в соответствии с 
интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае 
досуг организуется как кружок. Например, для занятий рукоделием, художественным 
трудом и пр.

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 
полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе._____

У Образовательная -  игровые ситуации, индивидуальные игры и игры
Т деятельность, небольшими подгруппами (сюжетно-ролевые,
Р осуществляемая в режиссерские, дидактические, подвижные,
Е утренний отрезок музыкальные и другие);
Н
Н
К

времени, включает -  беседы с детьми по их интересам, развивающее
общение педагога с детьми (в том числе в форме

А А

Й утреннего и вечернего круга), рассматривание
картин, иллюстраций;

О -  практические, проблемные ситуации,

Т упражнения (по освоению культурно-
Р гигиенических навыков и культуры здоровья,
Е правил и норм поведения и другие);
З -  наблюдения за объектами и явлениями природы,
О трудом взрослых;
К -  трудовые поручения и дежурства (сервировка

В
Р
Е
М

стола к приему пищи, уход за комнатными
растениями и другое);

-  индивидуальную работу с детьми в соответствии
с задачами разных образовательных областей;

Е -  продуктивную деятельность детей по интересам 
детей (рисование, конструирование, лепка и



Н
И

другое);
-  оздоровительные и закаливающие процедуры, 

здоровьесберегающие мероприятия, 
двигательную деятельность (подвижные игры, 
гимнастика и другое).

Занятия

Согласно требованиям 
СанПиН 1.2.3685-21 в 
режиме дня 
предусмотрено время для 
проведения занятий.

Занятие рассматривается как дело, занимательное и 
интересное детям, развивающее их; как деятельность, 
направленная на освоение детьми одной или 
нескольких образовательных областей, или их 
интеграцию с использованием разнообразных форм и 
методов работы, выбор которых осуществляется 
педагогам самостоятельно.
Занятие является формой организации обучения, 
наряду с экскурсиями, дидактическими играми, 
играми-путешествиями и другими. Оно проводится в 
виде образовательных ситуаций, тематических 
событий, проектной деятельности, проблемно
обучающих ситуаций, интегрирующих содержание 
образовательных областей, творческих и 
исследовательских проектов и так далее. В рамках 
отведенного времени педагог организовывает 
образовательную деятельность с учётом интересов, 
желаний детей, их образовательных потребностей, 
включая детей дошкольного возраста в процесс 
сотворчества, содействия, сопереживания.
При организации занятий педагог использует опыт, 
накопленный при проведении образовательной 
деятельности в рамках сформировавшихся подходов. 
Время проведения занятий, их продолжительность, 
длительность перерывов, суммарная образовательная 
нагрузка для детей дошкольного возраста 
определяются СанПиН 1.2.3685-21.
Введение термина «занятие» не означает 
регламентацию процесса. Термин фиксирует форму 
организации образовательной деятельности. 
Содержание и педагогически обоснованную 
методику проведения занятий педагог выбирает 
самостоятельно.

П
Р
О
Г
У
Л
К
А

Образовательная 
деятельность, 
осуществляемая во

-  наблюдения за объектами и явлениями природы, 
направленные на установление разнообразных 
связей и зависимостей в природе, воспитание 
отношения к ней;

-  подвижные игры и спортивные упражнения, 
направленные на оптимизацию режима 
двигательной активности и укрепление здоровья 
детей;

-  экспериментирование с объектами неживой

время прогулки.
включает



природы;
-  сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с

песком, со снегом, с природным материалом);
-  элементарную трудовую деятельность детей на

участке ДОО;
-  свободное общение педагога с детьми,

индивидуальную работу;
-  проведение спортивных праздников (при

необходимости).
В Образовательная -  элементарную трудовую деятельность детей
Е деятельность, (уборка групповой комнаты; ремонт книг,
Ч осуществляемая во настольно-печатных игр; стирка кукольного
Е вторую половину дня. белья; изготовление игрушек-самоделок для игр
Р
Н
ии

включает малышей);
-  проведение зрелищных мероприятий,

Й развлечений, праздников (кукольный,
настольный, теневой театры, игры-драматизации;

О концерты; спортивные, музыкальные и

Т литературные досуги и другое);

Р -  игровые ситуации, индивидуальные игры и игры
Е небольшими подгруппами (сюжетно-ролевые,
З режиссерские, дидактические, подвижные,
О музыкальные и другие);
К -  опыты и эксперименты, практико-

В
Р
Е
М

ориентированные проекты, коллекционирование
и другое;

-  чтение художественной литературы,
прослушивание аудиозаписей лучших образов

Е чтения, рассматривание иллюстраций, просмотр

Н мультфильмов и так далее;

и -  слушание и исполнение музыкальных 
произведений, музыкально-ритмические 
движения, музыкальные игры и импровизации;

-  организация и (или) посещение выставок 
детского творчества, изобразительного 
искусства, мастерских; просмотр репродукций 
картин классиков и современных художников и 
другого;

-  индивидуальную работу по всем видам 
деятельности и образовательным областям;

-  работу с родителями (законными 
представителями).

Во вторую половину дня Они расширяют социальные и практические
педагог организовывает компоненты содержания образования, способствуют



культурные практики формированию у детей культурных умений при 
взаимодействии со взрослым и самостоятельной 
деятельности. Ценность культурных практик состоит 
в том, что они ориентированы на проявление детьми 
самостоятельности и творчества, активности и 
инициативности в разных видах деятельности, 
обеспечивают их продуктивность.
К культурным практикам относят игровую, 
продуктивную, познавательно-исследовательскую, 
коммуникативную практики, чтение художественной 
литературы.
Культурные практики предоставляют ребёнку 
возможность проявить свою субъектность с разных 
сторон, что, в свою очередь, способствует 
становлению разных видов детских инициатив:

-  в игровой практике ребёнок проявляет себя как 
творческий субъект (творческая инициатива); 
в продуктивной - созидающий и волевой 
субъект (инициатива целеполагания); 
в познавательно-исследовательской практике - 
как субъект исследования (познавательная 
инициатива);
коммуникативной практике - как партнер по 
взаимодействию и собеседник
(коммуникативная инициатива); 
чтение художественной литературы дополняет 
развивающие возможности других культурных 
практик детей дошкольного возраста (игровой, 
познавательно- исследовательской,
продуктивной деятельности).

-  Тематику культурных практик педагогу 
помогают определить детские вопросы, 
проявленный интерес к явлениям окружающей 
действительности или предметам, значимые 
события, неожиданные явления, 
художественная литература и другое.

-  В процессе культурных практик педагог 
создает атмосферу свободы выбора, 
творческого обмена и самовыражения, 
сотрудничества взрослого и детей. Организация 
культурных практик предполагает 
подгрупповой способ объединения детей.

Для организации самостоятельной деятельности детей в группе создаются 
различные центры активности (игровой, литературный, спортивный, творчества, 
познания и другое). Самостоятельная деятельность предполагает самостоятельный выбор



ребёнком её содержания, времени, партнеров. Педагог может направлять и поддерживать 
свободную самостоятельную деятельность детей (создавать проблемно-игровые ситуации, 
ситуации общения, поддерживать познавательные интересы детей, изменять предметно - 
развивающую среду и другое).

Культурные практики лежат в основе проектирование Рабочей программы 
воспитания (п. 18 данной Программы) и реализуется через Календарный план 
воспитательной работы (п. 26 данной Программы).

Задачи культурной практики Содержание культурной практики
Правовые практики

-  Воспитание уважения и 
терпимости к другим людям.

-  Воспитание уважения к 
достоинству и личным правам 
другого человека.

-  Вовлечение в деятельность, 
соответствующую 
общественным нормам 
поведения.

Освоение и реализация ребенком права на выбор 
содержания и форм познавательно
исследовательской и продуктивной деятельности. 
Соблюдение правил поведения в процессе 
экспериментирования, на прогулке.
Бережное отношение к живым объектам 
окружающей среды.
Контроль за своим поведением в процессе 
познавательно-исследовательской и 
продуктивной деятельности и вне их.
Проявление уважения к сверстникам, объектам 
окружающей среды.

Практики культурной идентификации в детской деятельности
-  Создание условий для реализация 

собственного замысла ребенка и 
воплощения его в продукте 
деятельности

Формирование представлений о мире через 
познавательно-исследовательскую и 
продуктивную деятельность детей

Практики целостности телесно-духовной организации
-  Способствовать соблюдению 

элементарных правил здорового 
образа жизни.

-  Формирование сознательной 
эмоциональной отзывчивости, 
сопереживания.

-  Развивать способность планировать 
свои действия на основе первичных 
ценностных представлений.

-  Формировать потребность 
познания мира (любознательность), 
способность решать 
интеллектуальные задачи

Овладение основными культурно
гигиеническими навыками, самостоятельное 
выполнение доступных возрасту гигиенических 
процедур, а так же соблюдение элементарных 
правил здорового образа жизни.
Способность планировать познавательно

исследовательскую деятельность на основе 
первичных ценностных представлений. 
Формирование умения обследовать предметы и 
явления с различных сторон, выявить 
зависимости.
Умение работать по правилу и образцу. 
Проявление настойчивости и волевого усилия 
в поисках ответа на вопросы в процессе 
познавательно-исследовательской 
деятельности.
Соблюдение правил безопасного поведения при 
проведении опытов.

Практики свободы



-  Поощрять активность и 
заинтересованное участие ребенка 
в образовательном процессе.

-  Развивать способность 
конструктивно взаимодействовать 
с детьми и взрослыми, управлять 
собственным поведением.

-  Формировать способность 
планировать свои действия, 
самостоятельно действовать.

Проявление активности ребёнка в 
познавательно-исследовательской деятельности, 
живое заинтересованное участие в 
образовательном процессе.
Умение в случаях затруднений обращаться за 
помощью к взрослому.
Способность управлять своим поведением. 
Овладение конструктивными способами 
взаимодействия с детьми и взрослыми, 
способность изменять стиль общения со 
взрослыми или сверстниками в зависимости от 
ситуации.
Формирование способности планировать свои 
действия, направленные на достижения 
конкретной цели, способности самостоятельно 
действовать (в повседневной жизни, в 
различных видах детской деятельности). 
Осознанно выбирать предметы и материалы 
для исследовательской деятельности в 
соответствии с их качествами, свойствами, 
назначением.
Развивать умение организовывать свою 
деятельность: подбирать материал, продумывать 
ход деятельности для получения желаемого 
результата.
Освоение и реализация ребенком права на 
выбор содержания и форм познавательно
исследовательской продуктивной деятельности. 
Проявление инициативы и творчества в 
решении проблемных задач.

Практики расширения возможностей ребёнка
-  Развивать способность решать 

интеллектуальные задачи 
(проблемы), адекватные возрасту.

-  Создавать условия для 
применения самостоятельно 
усвоенных знаний и способов 
деятельности для решения новых 
задач.

-  Развивать способности 
преобразовывать способы 
решения задач (проблем) в 
зависимости от ситуации.

Ребенок самостоятельно видит проблему.
Активно высказывает предположения, способы 
решения проблемы, пользуется аргументацией и 
доказательствами в процессе познавательно
исследовательской деятельности.
Применение самостоятельно усвоенных знаний и 
способов деятельности для решения новых 
задач, проблем, поставленных как взрослым, так 
и им самим.

Культурные практики вырастают на основе, с одной стороны, взаимодействия со 
взрослыми, а с другой стороны, и это не менее важно для развития ребёнка, на основе его 
постоянно расширяющихся самостоятельных действий (собственных проб, поиска,



выбора, манипулирования предметами и действиям, фантазирования, наблюдения -  
изучения -  исследования).

На основе культурных практик ребёнка формируются его привычки, пристрастия, 
интересы и излюбленные занятия, а также в известной мере черты характера и стиль 
поведения.

2.4.2. Способы и направления поддержки детской инициативы (в соответствии с
ФГОС ДО, п  2.11.2), (ФОП ДО, п. 25)

Для поддержки детской инициативы педагог поощряет свободную 
самостоятельную деятельность детей, основанную на детских интересах и предпочтениях. 
Появление возможности у ребёнка исследовать, играть, лепить, рисовать, сочинять, петь, 
танцевать, конструировать, ориентируясь на собственные интересы, позволяет обеспечить 
такие важные составляющие эмоционального благополучия ребёнка ДОО как уверенность 
в себе, чувство защищенности, комфорта, положительного самоощущения.

Наиболее благоприятными отрезками времени для организации свободной 
самостоятельной деятельности детей является утро, когда ребёнок приходит в ДОО и 
вторая половина дня.

Любая деятельность ребёнка в ДОО может протекать в форме самостоятельной 
инициативной деятельности, например:

-самостоятельная исследовательская деятельность и экспериментирование; 
-свободные сюжетно-ролевые, театрализованные, режиссерские игры;
-игры - импровизации и музыкальные игры;
-речевые и словесные игры, игры с буквами, слогами, звуками;
-логические игры, развивающие игры математического содержания; 
-самостоятельная деятельность в книжном уголке;
-самостоятельная изобразительная деятельность, конструирование; 
-самостоятельная двигательная деятельность, подвижные игры, выполнение 

ритмических и танцевальных движений.
Для поддержки детской инициативы педагог учитывает следующие условия:

1) возможность для свободного выбора детьми деятельности, участников 
совместной деятельности (ФГОС ДО, п. 3.2.5);

2) организовывать ситуации для принятия детьми решений, выражения своих 
чувств и мыслей (ФГОСДО, п. 3.2.5);

3) уделять внимание развитию детского интереса к окружающему миру, 
поощрять желание ребёнка получать новые знания и умения;

4) осуществлять деятельностные пробы в соответствии со своими интересами, 
задавать познавательные вопросы;

5) оказывать недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 
самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, 
познавательной и т.д.) (ФГОСДО, п. 3.2.5);

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

7) расширять и усложнять в соответствии с возможностями и особенностями 
развития детей область задач, которые ребёнок способен и желает решить



самостоятельно, уделять внимание таким задачам, которые способствуют активизации у 
ребёнка творчества, сообразительности, поиска новых подходов;

8) поощрять проявление детской инициативы в течение всего дня пребывания 
ребёнка в ДОО, используя приемы поддержки, одобрения, похвалы;

9) создавать условия для развития произвольности в деятельности, 
использовать игры и упражнения, направленные на тренировку волевых усилий, 
поддержку готовности и желания ребёнка преодолевать трудности, доводить 
деятельность до результата;

10) поощрять и поддерживать желание детей получить результат деятельности, 
обращать внимание на важность стремления к качественному результату, подсказывать 
ребёнку, проявляющему небрежность и равнодушие к результату, как можно довести 
дело до конца, какие приемы можно использовать, чтобы проверить качество своего 
результата;

11) внимательно наблюдать за процессом самостоятельной деятельности детей, 
в случае необходимости оказывать детям помощь, но стремиться к её дозированию. Если 
ребёнок испытывает сложности при решении уже знакомой ему задачи, когда изменилась 
обстановка или иные условия деятельности, то целесообразно и достаточно использовать 
приемы наводящих вопросов, активизировать собственную активность и смекалку 
ребёнка, намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае;

12) поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 
самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого 
ребёнка, побуждать к проявлению инициативы и творчества через использование приемов 
похвалы, одобрения, восхищения.

возраст Проявление детской 
инициативы

Способы поддержания детской инициативы

5 - 7 лет Дети имеют яркую 
потребность в 
самоутверждении и 
признании со стороны 
взрослых.

Поэтому педагогу важно обратить 
внимание на те педагогические условия, которые 
развивают детскую самостоятельность, 
инициативу и творчество. Для этого педагог 
создает ситуации, активизирующие желание 
детей применять свои знания и умения, 
имеющийся опыт для самостоятельного решения 
задач. Он регулярно поощряет стремление к 
самостоятельности, старается определять для 
детей все более сложные задачи, активизируя их 
усилия, развивая произвольные умения и волю, 
постоянно поддерживает желание преодолевать 
трудности и поощряет ребёнка за стремление к 
таким действиям, нацеливает на поиск новых, 
творческих решений возникших затруднений.

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

1) Не следует сразу помогать ребёнку, если он испытывает затруднения 
решения задачи, важно побуждать его к самостоятельному решению, подбадривать и



поощрять попытки найти решение. В случае необходимости оказания помощи ребёнку, 
педагог сначала стремится к её минимизации: лучше дать совет, задать наводящие 
вопросы, активизировать имеющийся у ребёнка прошлый опыт.

2) У ребёнка всегда есть возможность самостоятельного решения 
поставленных задач. При этом педагог помогает детям искать разные варианты решения 
одной задачи, поощряет активность детей в поиске, принимает любые предположения 
детей, связанные с решением задачи, поддерживает инициативу и творческие решения, а 
также обязательно акцентирует внимание детей на качестве результата, их достижениях, 
одобряет и хвалит за результат, вызывает у них чувство радости и гордости от успешных 
самостоятельных, инициативных действий.

3) Особое внимание педагог уделяет общению с ребёнком в период 
проявления кризиса семи лет: характерные для ребёнка изменения в поведении и 
деятельности становятся поводом для смены стиля общения с ребёнком. Важно уделять 
внимание ребёнку, уважать его интересы, стремления, инициативы в познании, активно 
поддерживать стремление к самостоятельности. Дети седьмого года жизни очень 
чувствительны к мнению взрослых. Необходимо поддерживать у них ощущение своего 
взросления, вселять уверенность в своих силах.

4) Педагог может акцентировать внимание на освоении ребёнком 
универсальных умений организации своей деятельности и формировании у него основ 
целеполагания: поставить цель (или принять её от педагога), обдумать способы её 
достижения, осуществить свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели. 
Задача развития данных умений ставится педагогом в разных видах деятельности. 
Педагог использует средства, помогающие детям планомерно и самостоятельно 
осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные модели, пооперационные карты.

5) Создание творческих ситуаций в игровой, музыкальной, изобразительной 
деятельности и театрализации, в ручном труде также способствует развитию 
самостоятельности у детей. Сочетание увлекательной творческой деятельности и 
необходимости решения задачи и проблемы привлекает ребёнка, активизирует его 
желание самостоятельно определить замысел, способы и формы его воплощения.

Педагог уделяет особое внимание обогащению РППС, обеспечивающей поддержку 
инициативности ребёнка. В пространстве группы появляются предметы, побуждающие 
детей к проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и 
материалы, детали незнакомых устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, 
зашифрованные записи, посылки, письма-схемы, новые таинственные книги и прочее. 
Разгадывая загадки, заключенные в таких предметах, дети учатся рассуждать, 
анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить предположения, испытывают 
радость открытия и познания.

2.4.3.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 
обучения, воспитания и развития, позволяющих учитывать особые образовательные 
потребности детей с ОВЗ посредством индивидуализации и дифференциации 
образовательного процесса, с использованием специальных дидактических пособий, 
технологий и методик. Это достигается за счет создания комплекса коррекционно - 
развивающей работы с учетом особенностей психофизических, возрастных и 
индивидуально -  психологических особенностей обучающихся с ОВЗ, специфики их 
образовательных потребностей, мотивов и интересов.
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Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и успешной 
интеграции обучающихся с ОВЗ будут недостаточно успешными без постоянного 
контакта с родителями (законными представителями). Семья должна принимать активное 
участие в развитии ребенка, чтобы обеспечить непрерывность коррекционно
восстановительного процесса. Родители (законные представители) отрабатывают и 
закрепляют навыки и умения у обучающихся, сформированные специалистами, по 
возможности помогать изготавливать пособия для работы в Организации и дома.

Домашние задания, предлагаемые учителем-дефектологом (тифлопедагогом), 
учителем-логопедом, педагогом-психологом и воспитателем для выполнения, должны 
быть четко разъяснены. Это обеспечит необходимую эффективность коррекционной 
работы, ускорит процесс восстановления нарушенных функций у обучающихся.

Структура взаимодействия воспитателей, специалистов и родителей
У читель-дефектолог подгрупповые коррекционные занятия; 

индивидуальная работа
У читель-логопед индивидуальная работа
Педагог - психолог подгрупповые занятия 

индивидуальная работа
Воспитатель фронтальные, подгрупповые занятия с 

применением
дидактических игр и упражнений;
• □экскурсии, наблюдения, экспериментальная 
деятельность;
• □беседы, ознакомление с произведениями 
художественной литературы.
• □игры, упражнения на восприятие цвета и 
формы;
• □упражнения на развитие слухового 
восприятия, двигательной памяти;
• □ комментирование своей деятельности 
(проговаривание вслух последующего 
действия);
• □обсуждение характерных признаков и 
пропорций предметов, явлений

Музыкальный
руководитель

музыкально-ритмические игры;
• □упражнения на развитие слухового 
восприятия, двигательной памяти;
• □этюды на развитие выразительности мимики, 
жеста;
• □ игры-драматизации

Инструктор по
физической
культуре

игры и упражнения на развитие общей, 
мелкой моторики; 
•упражнения на формирование правильного 
физиологического дыхания;
•подвижные, спортивные игры; 
•игры на развитие пространственной 
ориентации

Родители (законные 
представители)

выполнение рекомендаций учителя 
дефектолога;
•выполнение рекомендаций учителя 
логопеда;



•участие в совместных мероприятиях
Основные формы взаимодействия с семьей

Взаимопознание и 
взаимоинформирование

-  беседы;
-  анкетирование;
-  сочинения;
-  посещение коррекционно-развивающих занятий - по 

плану и по запросам родителей (законных 
представителей)

-  организация дней открытых дверей в детском саду;
-  собрания-встречи (взаимообмен разнообразными 

фактами из жизни детей в детском саду и семье, 
ориентированные на развитие доверительных отношений 
между педагогамии родителями;

-  индивидуальные консультации узких специалистов 
(учителя-логопеда, педагога-психолога) - по плану и по 
запросам родителей (законных представителей).

-  непосредственное общение (в ходе бесед, консультаций, 
на собраниях, конференциях);

-  опосредованное общение (письменные формы общения): 
стенды, газеты, журналы (рукописные, электронные), 
семейные календари, разнообразные буклеты, интернет- 
сайты (детского сада, органов управления образованием), 
а также электронная почта, мессенджеры (Телеграм), 
социальные сети (ВКОНТАКТЕ) , личные блокноты 
(обмен информацией о том, что происходит дома и в 
детском саду), ящик для предложений (записки со 
своими идеями и предложениями, что позволяет им 
делиться своими мыслями с группой воспитателей).

Непрерывное
образование
воспитывающих
взрослых

-  конференции (в том числе и онлайн - конференции) ;
-  родительские собрания (общие детсадовские, 

городские, областные);
-  родительские и педагогические чтения;
-  лекции; вебинары;
-  семинары;
-  мастер-классы;
-  тренинги.

Совместная 
деятельность педагогов, 

родителей, детей

Традиционные формы и инновационные формы:
-  акции, вечера музыки и поэзии, посещения семьями 
программных мероприятий семейного абонемента, 
организованных учреждениями культуры и искусства, по 
запросу детского сада; семейные гостиные, фестивали, 
семейные клубы, вечера вопросов и ответов, салоны, 
студии, праздники (в том числе семейные), прогулки, 
экскурсии, проектная деятельность, семейный театр);



-  викторины, педагогические калейдоскопы, диспуты, 
клубы по интересам, конкурсы, "Вечера вопросов и 
ответов” ;
-  семейные художественные студии— мастерские, 
объединяющие семьи обучающихся для занятий 
творчеством в сопровождении педагога: художника, 
хореографа, актера; совместные специально
организованные занятия; мастер-классы для родителей по 
рисунку, живописи, рукоделию (по выбору родителей).
-  семейные праздники—  это особый день, 
объединяющий педагогов и семьи обучающихся по случаю 
какого-либо события (День матери, День отца, 
Международный День семьи (15 мая), Всероссийский День 
семьи, любви и верности (8 июля).
-  проекты -  предполагает изменение роли 
воспитывающих взрослых в управлении детским садом, в 
развитии партнерских отношений, что помогает научиться 
работать в «команде», овладеть способами коллективной 
мыслительной деятельности; освоить алгоритм создания 
проекта, отталкиваясь от потребностей ребенка; достичь 
позитивной открытости по отношению к коллегам, 
обучающимся и родителям, к своей личности. Проект 
объединяет усилия педагогов, родителей и детей с целью 
реализации проекта.
-  Семейный календарь может состоять из двух 
взаимосвязанных, взаимопроникающих частей: одна - 
сопровождающая инвариантная, предлагаемая детским 
садом для всех семей обучающихся; вторая - вариативная, 
проектируемая каждой семьей в логике своих потребностей 
и традиций.
I часть - инвариантная часть календаря, разрабатываемая 
педагогами с учетом воспитательно-образовательной 
работы в детском саду, может включать сведения:
-  о сезоне, а также о сезонных народных праздниках и 
рекомендации по их проведению в семье с учетом возраста 
детей;
-  о всемирных, всероссийских государственных, 
областных, городских, районных праздниках и 
рекомендации по их проведению в семье с учетом возраста 
детей;
-  о профессиональных праздниках, отмечаемых в семье, 
и рекомендации по организации с детьми бесед о 
профессиях;
-  о мероприятиях, проводимых для семей обучающихся 
в детском саду (консультациях, заседаниях клуба и пр.);



-  о музеях города и об организуемых выставках,
рекомендации по проведению «дня музея» в семье;
-  о концертах и рекомендации по их посещению вместе
с ребенком;
-  афоризмы о воспитании;
-  рекомендации по организации разнообразной
деятельности в семье - семейного чтения, семейных
прогулок на природу, экскурсий в музей, на выставки, к
достопримечательностям (погружение в историю и
культуру района, города).
Пчасть -вариативная часть, планируемая семьей, может
содержать сведения:
-  о семейных праздниках - днях рождения членов семьи,
родных (именины), друзей семьи (в том числе друзей
ребенка), а также о днях памяти в семье;
-  о семейных прогулках, поездках, о семейном отдыхе
(отпуск родителей);
-  о достижениях ребенка.

Организация взаимодействия направлена на осуществление педагогики 
сотрудничества воспитателей и родителей, на повышение профессионального уровня 
самих воспитателей по работе с родителями с учетом современных требований 
педагогической пропаганды.

2.5. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми, описывающая 
образовательную деятельность по коррекции нарушений развития 

обучающихся с РАС (ФАОП ДО, п. 35)
_______________________ Содержание коррекционно-развивающей работы__________________
______________________________________ Диагностика______________________________________
__________________________________Учитель-дефектолог__________________________________
_________________________________________ Задачи_________________________________________
1.Получение глубокой точной информации об уровне развития познавательной 
деятельности ребёнка..
2. Уточнение индивидуальных особенностей познавательной деятельности ребёнка, 
возможностей коррекции и компенсации нарушений. .
3. Определение уровня подготовленности ребёнка к обучению в школе.
4. Прослеживание динамики развития ребёнка в процессе коррекционной работы._________
_______________________________ Формы, способы, средства_______________________________
1. Изучение состава детей.
2. Обследование уровня развития познавательной деятельности.
3. Наблюдение в игровой, трудовой, повседневной жизни ребёнка.
4.Беседы с родителями__________________________________________________________________
___________________________________ Учитель-логопед___________________________________
_________________________________________ Задачи_________________________________________
1. Получение информации об уровне речевого развития каждого ребёнка
2. Определение собственно речевых расстройств, уточнение логопедического диагноза
3. Получение информации об индивидуальном уровне интеллектуального речевого 
развития каждого ребёнка с нарушением зрения, выявление особенностей поведения, \черт 
характера, способностей.________________________________________________________________



4. Определение уровня подготовленности ребёнка к обучению в школе.
5. Прослеживание динамики речевого развития ребёнка в процессе коррекционной
работы._______________________________________________________________________________
_______________________________ Формы, способы, средства_____________________________
1. Изучение состава детей;
2. В форме обследования уровня речевого развития;
3. Наблюдение в игровой, трудовой, повседневной жизни;
4. Беседы с родителями для составления полноценного анамнеза;
5. Частичное анкетирование
___________________________________ Педагог-психолог_________________________________
_________________________________________ Задачи_______________________________________
Комплексное изучение проблем развития и определения индивидуального 
образовательного маршрута, а также изучение индивидуальных особенностей 
исклонностей личности, особенностей обучения и социализации детей с РАС 
_______________________________ Формы, способы, средства_____________________________
1. Диагностика уровня психомоторной зрелости
2. Диагностика состояния эмоциональной сферы
3. Диагностика готовности к обучению.
_________________________ Инструктор по физической культуре_______________________
_________________________________________ Задачи_______________________________________
1. Получение информации о физическом развитии ребёнка
2. Уточнение противопоказаний при выполнении движений.
3.Прослеживание динамики физического развития ребёнка в процессе коррекционной
работы_______________________________________________________________________________
_______________________________ Формы, способы, средства_____________________________
1. Изучение состава детей
2. Оценка физической подготовленности детей
3. Диагностика основных видов движения
4. Направление коррекционной работы по результатам диагностики____________________
_____________________________ Музыкальный руководитель___________________________
_________________________________________ Задачи_______________________________________
1. Получение точной информации об уровне развития детей.
2. Определение уровня развития координации движений, крупной и мелкой 
моторики, вестибулярного аппарата.
3. Определение умения ориентироваться в большом и малом пространстве.
4. Определение уровня эмоционального состояния.
5. Определение уровня речевого развития и коммуникативных навыков.
6. Определение уровня сенсорного развития.
7. Прослеживание динамики развития детей.
8. Выявление способностей ребёнка.___________________________________________________
_______________________________ Формы, способы, средства_____________________________
1. Изучение состава детей
2. Определение и изучение всех параметров развития на групповых музыкальных 
занятиях, в подгрупповой и индивидуальной работе.
3. Наблюдение за ребёнком в игровой деятельности в группе.___________________________
______________________________________Воспитатель___________________________________
_________________________________________ Задачи_______________________________________
Изучение особенностей развития детей для индивидуализации образования (в том числе 
поддержке ребенка, построение его образовательной траектории), в целях оптимизации
работы с группой детей_______________________________________________________________
_______________________________ Формы, способы, средства_____________________________



Наблюдение за активностью детей в повседневной и специально-организованной
деятельности._________________________________________________________________________
_________________________ Коррекционно-развивающая работа_______________________
_________________________________ Учитель - дефектолог_______________________________
1. Формирование, расширение и коррекция предметных представлений, обучение 
способам обследования предметов и явлений окружающего мира, обогащение 
зрительного чувственного опыта детей, построение адекватного целостного зрительного 
образа.
2. Формирование представлений о сенсорных эталонах цвета, формы, величины.
3. Развитие восприятия глубины пространства.
4. Развитие навыков ориентировки в малом и большом пространстве.
5. Развитие восприятия сюжетных (средняя -  подготовительная группы) и 
пейзажных (подготовительная группа) изображений.
6. Развитие предметности восприятия.
7. Развитие аналитико-конструктивной деятельности.
8. Развитие зрительного внимания и памяти.
9. Развитие зрительно-моторной координации, мелкой моторики.
10. Развитие действий с предметами.
11. Научение ребёнка при восприятии окружающего максимально использовать свои 
зрительные потенциальные возможности.
12. Способствование развитию, стабилизации зрительных функций каждого ребёнкаи по 
возможности повышению их характеристик.
13. Формирование у детей сознательного отношения к охране своего зрения. 
 Учитель-логопед_________________________________
1. Обогащение активного словаря: расширение, уточнение, пополнение и 
активизация словаря на основе систематизации и обобщения знаний об окружающем в 
рамках изучаемых лексических тем.
2. Развитие грамматически правильной диалогической и монологической 
речи:совершенствовать умение употреблять различные части речи в активном слова 
реребёнка, образовывать новые слова, согласовывать их в роде, числе, падеже по 
изучаемым лексическим темам.
3. Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа и 
синтеза: Развитие просодической стороны речи. Коррекция произносительной стороны 
речи. Развитие фонематического восприятия, навыков звукового анализа.
4. Обучение грамоте: формирование представлений детей об образе печатной буквы и 
структуре предложения.
5. Развитие связной речи и речевого общения: развитие навыков ведения диалога,
составления описательных рассказов, пересказов по алгоритму._________________________
___________________________________ Педагог-психолог_________________________________
1. Психологическое сопровождение
Активное воздействие на психологические условия пребывания воспитанников в 
ДОУ с целью оптимизации этих условий для успешного развития, воспитания и 
обучения детей с нарушениями зрения.
Коррекция значительных отклонений в развитии детей с использованием личностно 
ориентированных технологий.
2. Психологическая коррекция а) Нарушения адаптации б) Нарушений в 
эмоциональной сфере в) Нарушений формирования познавательной сферы
3. Психологическое просвещение. Внедрение в практику ДОУ достижений
отечественной и зарубежной детской психологии, и тифлопедагогики.__________________
____________________________________ Инструктор ФК__________________________________
1. Увеличение двигательной активности детей в условиях монокулярного видения______



пространства.
2. Повышение двигательной активности детей путем создания специальных условий, 
позволяющих преодолевать скованность, ограниченность движений;
3. Коррекция общей двигательной подготовленности (снижение утомляемости, 
концентрации внимания, увеличение уровня объёма зрительной и двигательной памяти).
4. Формирование зрительного контроля за движением при его выполнении.
5. Профилактика и коррекция нарушений осанки и плоскостопия.
6. Укрепление дыхательных систем организма.
7. Формирование зрительно-двигательной ориентации.
8. Коррекция нарушений координации рук и ног.
9. Развитие физических качеств (силы, ловкости, быстроты, выносливости, гибкости)
10. Формирование жизненно необходимых двигательных умений и навыков на основе 
деятельности сохранных анализаторов;
11. Воспитание положительной мотивации и самостоятельной двигательной 
деятельности, преодоление неуверенности в своих силах, коммуникативных свой 
ствличности.
12. Развитие навыков пространственной ориентации.
13. Формирование мотивации движений положительного интереса к двигательной 
деятельности, развитие элементарных зрительных функций.
_____________________________ Музыкальный руководитель_____________________________
1. Всестороннее музыкальное развитие детей.
2. Развитие зрительного и слухового внимания.
3. Развитие внутренних психофизических процессов (внимание, память, мышление)
4. Развитие ориентировки в микро и макропространстве.
5. Развитие координации движений, мелкой и крупной моторики при музыкальном и 
словесном сопровождении, укрепление вестибулярного аппарата.
6. Развитие речевой и коммуникативных навыков.
7. Развитие эмоциональной сферы.
8. Развитие компенсаторных анализаторов.
9. Формирование представлений о сенсорных эталонах и их развитие.
10. Развитие творческого воображения, потребности к самовыражению.
11. Развитие бинокулярного зрения, прослеживающих функций глаза, глубины
пространства.___________________________________________________________________________
______________________________________Воспитатель______________________________________
Изучение особенностей развития детей для индивидуализации образования (в том числе 
поддержке ребенка, построение его образовательной траектории), в целях оптимизации 
работы с группой детей._________________________________________________________________

Основные составляющие психолого-педагогического сопровождения: 
создание эмоционально положительной атмосферы в окружении ребенка 

исключительно важно не только в плане профилактики и коррекции проблем поведения, 
но для развития ребенка в целом. Положительные эмоции способствуют повышению 
общего (в том числе, психического) тонуса, создают благоприятный фон для установления 
контакта и развития взаимодействия, общения с ребенком;

установление эмоционального контакта также нужно для всех направлени 
сопровождения, но в рамках ранней помощи - особенно важно, необходимо, так как 
эмоциональный контакт ребенка с аутизмом с педагогическим работником, родителями 
(законными представителями) (прежде всего, с матерью) делает приобретенные навыки 
более стойкими, не требующими постоянного подкрепления, ориентирует на 
естественные, эмоциональные формы поощрения и (или) подкрепления;

установление функции проблемного поведения необходимо проводить для 
определения конкретного направления помощи: при установлении функции проблемного 
поведения (основные функции: избегание неприятного (нарушение привычного



стереотипа, непонимание происходящего, общение в некомфортной для ребенка форме, 
непривлекательное занятие, сверхсильные сенсорные стимулы, внутренний дискомфорт) 
и получение желаемого), необходимо в соответствии с используемым коррекционным 
подходом и с учетом индивидуальных особенностей ребенка разработать программу по 
предупреждению ситуаций, провоцирующих проблемное поведение (например, обучение 
адекватным способам обозначать свои желания: не криком или плачем, а указательным 
жестом).

В случае возникновения эпизода проблемного поведения:
а) никаким образом не обнаруживать негативных эмоциональных реакций, так как 

они могут подкреплять проблемное поведение;
б) не допускать, чтобы ребенок решал проблемную ситуацию (получение желаемого, 

избегание неприятного) с помощью крика, плача, агрессии, так как это может закрепить 
нежелательную поведенческую реакцию;

в) использовать те или иные способы коррекции проблем поведения (переключение, 
игнорирование, тайм-аут), (п.35.6. ФАОП ДО)

2.6. Часть АОП, формируемая участниками образовательных отношений
Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность
Важное значение при определении содержательной основы АОП ДО и выявлении 

приоритетных направлений образовательной деятельности организации имеют 
национально-культурные, демографические условия, в которых осуществляется 
образовательная деятельность.

С учетом образовательных потребностей детей, запросом родителей, желанием 
педагогов, спецификой региональных условий, а также приоритетных направлений 
деятельности дошкольной образовательной организациипо реализации адаптированной 
образовательной программы дошкольного образования выделяются такие особенности 
осуществления образовательного процесса, как приобщение детей к социокультурным 
нормам, традициям семьи, общества и государства; формирование познавательных 
интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности, с учетом 
климатических, демографических, национально - культурных и других региональных 
особенностей.

Климатические особенности.
Климатические условия Западно - Сибирского региона имеют свои особенности: 

недостаточное количество солнечных дней, холодный климат. Исходя из этого, в 
образовательный процесс ДОО включены мероприятия, направленные на оздоровление 
детей и предупреждение утомляемости.

Образовательный процесс в ДОО является непрерывным, но, тем не менее, график 
образовательного процесса составляется в соответствии с выделением двух периодов:

• Холодный период: учебный год (сентябрь-май), составляется режим дня и
расписание организованных образовательных форм.

• Теплый период: (июнь - август), для которого составляется режим дня в рамках
Летней оздоровительной кампании.
В холодное время года (при благоприятных погодных условиях) удлиняется 

пребывание детей на прогулке. В теплое время - жизнедеятельность детей, 
преимущественно, организуется на открытом воздухе.

Режим дня насыщается активной двигательной деятельностью, играми, решением 
занимательных задач; встречами с интересными людьми, «персонажами» любимых книг и 
др. Итогом таких дней является проведение совместных мероприятий с родителями: 
музыкально - физкультурных праздников, досугов, викторин, конкурсов. Два раза в год в 
дошкольных группах проводятся тематические Дни здоровья. Содержание



образовательной работы в такие дни направлено на формирование основ культуры 
здоровья у дошкольников и реализуется в рамках здоровьесберегающих программ.

Социально-демографические особенности осуществления образовательного 
процесса определились в ходе статистических и социально-педагогических исследований 
семей обучающихся:

• Наличие среди родителей широко представленной социальной группы молодого 
возраста, со средним финансовым положением, с высоким и средним уровнем 
образования, воспитывающих 1 или 2 детей.

• Желание семей получать гарантированную и квалифицированную 
психологопедагогическую поддержку, то есть присутствие определенной доли 
доверия в уровне квалификации и качестве предоставляемой услуги организацией. 
Национально-культурные особенности осуществляется с учетом доступности

разнообразных видов культурно-просветительских учреждений (библиотека, дом детского 
творчества), что определяет возможность осуществления многопланового и 
содержательного социального партнерства; в возможности становления 
гражданственности у детей дошкольного возраста благодаря существованию учреждений, 
деятельность которых свя89 зана с возрождением национально-культурных традиций, 
патриотического воспитания подрастающего поколения. Организация образовательной 
среды, направленной на обеспечение поликультурного образования, осуществляется с 
учетом реализации принципа культуросообразности и регионализма, 
предусматривающего становление различных сфер самосознания ребенка на основе 
культуры своего народа, ближайшего социального окружения, на познании историко - 
географических, этнических особенностей социальной, правовой действительности 
северо-западного региона, с учетом национальных ценностей и традиций в образовании. 

Региональный компонент
Основные функции дошкольной образовательной организации по реализации 

регионального компонента: обеспечение развития личности в контексте современной 
детской субкультуры, достижение ребенком психофизического и социального развития 
для успешного познания окружающего мира через игровую деятельность. Очень важно 
привить детям чувство любви и привязанности к природным и культурным ценностям 
родного края, так как именно на этой основе воспитывается патриотизм. 

Национально-региональный компонент призван способствовать:
• социализации дошкольника по месту рождения и проживания;
• укрепление национального самосознания как важнейшего фактора формирования 

духовных и нравственных основ личности;
• формирование интереса к культурному наследию региона;
• воспитание нравственных, трудовых, эстетических качеств, которые обеспечивают 

успешное развитие и саморазвитие ребенка в семье, дошкольной образовательной 
организации, социуме на примере национальных традиций и обычаев.
Региональный компонент Программы направлен на формирование целостных

представлений о родном крае. Содержание регионального компонента включает в себя 
вопросы истории и культуры родного города, природного, социального и рукотворного 
мира, который с детства окружает ребенка.

Место парциальной программы в образовательном процессе: система работы по 
парциальной программе «Новая Сибирь - мой край родной» спроектирована в разных 
формах совместной деятельности педагогов с детьми: наблюдения, экскурсии, беседы, 
игры, чтение художественной литературы о Новосибирске и знаменитых людях нашего 
города, об исторических событиях и праздниках, рассматривание иллюстраций, фото, 
слайдов, обучающих роликов и т.д.

Образовательная деятельность по программе проводится не реже 1 раз в месяц, в 
течение этого периода проводятся различные виды совместной деятельности, 
предваряющие занятия и закрепляющие пройденный материал. Предлагаются различные
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формы организации деятельности детей - занятия, экскурсии, игры, игровые ситуации, 
творческие работы (так же совместно с родителями). Целевая прогулка проводится 1 раз в 
квартал, для обобщения пройденного материала, вызывает интерес к пройденному 
материалу, развивает желание познать новое и интересное о своем городе и о себе, учат 
детей правильно вести себя в общественных местах. В течение этого периода проводятся 
различные виды совместной деятельности, предваряющие занятия и закрепляющие 
пройденный материал.

Выбор парциальных образовательных программ с учетом возможностей, 
потребностей и интересов детей, а также возможностями педагогического 
коллектива

Парциальная программа «Новая Сибирь - мой край 
родной»

«Я люблю Россию»

Приоритетная 
образовательная область

Художественно
эстетическое развитие 

Речевое развитие

Социально - 
коммуникативное развитие

Направления программы 
воспитания

Социальное направление 
воспитания, эстетическое 
направление воспитания

Патриотическое 
направление, духовно - 

нравственное направление

2.7. Рабочая Программа воспитания
2.7.1. Целевой раздел Программы воспитания

Общая цель воспитания в Организации - личностное развитие дошкольников с ОВЗ и 
создание условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей 
российского общества через:

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

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 
выработанных обществом нормах и правилах поведения;

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 
базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе.

Целями рабочей программы воспитания, в части, формируемой участниками 
образовательных отношений, являются:

1) Формирование у дошкольников представлений о социальной 
действительности родного города/края

2) Воспитание патриотических чувств, любви к родному краю, Родине, 
гордости за ее достижения.

Задачами воспитания обучающихся с ОВЗ в условиях Организации являются 
(ФАОП ДО, п. 49.5)

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;

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.

Учитывая контингент обучающихся групп комбинированной направленности (дети 
с тяжелыми нарушениями речи), при разработке части, формируемой участниками 
образовательных отношений рабочей программы воспитания, были выделены к 
реализации следующие задачи:

1. Формирование равноправных отношений между обучающимися.
2. Приобщение обучающихся с ОВЗ (в том числе детей -  инвалидов) к основам 

культуры и цивилизации, обеспечение включения в общество, подготовка к активному 
участию в социальной жизни

3. Преодоление внутренних противоречий и изменение модели поведения по 
отношению к детям с ОВЗ и инвалидам, детям -  инвалидам, детям с иной этнокультурой 
(замена представления «не такой, как все, значит плохой, чужой» на представления «не 
такой, как все, значит интересный, вызывающий желание найти точки соприкосновения, 
расширить границы своего восприятия»);

4. Развитие способности к эмоциональной регуляции и естественной 
коммуникации.

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

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

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

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

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



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

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

-принцип инклюзивности: организация образовательного процесса, при котором все 
обучающиеся, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно - 
этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования.

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

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

Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся с ОВЗ дошкольного 
возраста (до 8 лет). (ФАОП ДО, п 49.1.6)

Направления
воспитания

Ценности Показатели/целевые ориентиры

Патриотическое Родина,
природа

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

Духовно
нравственное 
(ФОП ДО, п. 
29.2.3.2)

Жизнь,
милосердие,
добро

Различающий основные проявления добра и зла, 
принимающий и уважающий традиционные 
ценности, ценности семьи и общества, правдивый, 
искренний, способный к сочувствию и заботе, к 
нравственному поступку.
Способный не оставаться равнодушным к чужому 
горю, проявлять заботу; Самостоятельно 
различающий основные отрицательные и 
положительные человеческие качества, иногда 
прибегая к помощи взрослого в ситуациях 
морального выбора.

Социальное Человек, семья, 
дружба,
сотрудничество

Различающий основные проявления добра и зла, 
принимающий и уважающий ценности семьи и 
общества, правдивый, искренний, способный к 
сочувствию и заботе, к нравственному поступку, 
проявляющий задатки чувства долга: ответственность



за свои действия и поведение; принимающий и 
уважающий различия между людьми.
Освоивший основы речевой культуры.
Дружелюбный и доброжелательный, умеющий 
слушать и слышать собеседника, способный 
взаимодействовать с педагогическим работником и 
другими детьми на основе общих интересов и дел.

Познавательное Знания
(Познание)

Любознательный, наблюдательный, испытывающий 
потребность в самовыражении, в том числе 
творческом, проявляющий активность, 
самостоятельность, инициативу в познавательной, 
игровой, коммуникативной и продуктивных видах 
деятельности и в самообслуживании, обладающий 
первичной картиной мира на основе традиционных 
ценностей 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 
(Эстетическое, 
ФОП ДО)

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.

2.7.2. Содержательный раздел Программы воспитания
2.7.2.1.Уклад организации

Принципы реализуются в укладе Организации, включающем
-воспитывающие среды,
-общности,
-культурные практики,
-совместную деятельность
-  события.
Уклад образовательной организации опирается на базовые национальные ценности, 

содержащие традиции региона и Организации, задающий культуру поведения сообществ, 
описывающий предметно-пространственную среду, деятельности и социокультурный 
контекст.

Социокультурным контекстом является социальная и культурная среда, в 
которой человек растет и живет. Он также включает в себя влияние, которое среда 
оказывает на идеи и поведение человека. Социокультурный контекст воспитания



учитывает этнокультурные, конфессиональные и региональные особенности и направлен 
на формирование ресурсов воспитательной программы и является вариативной 
составляющей воспитательной программы. Реализация социокультурного контекста 
опирается на построение социального партнерства образовательной организации. В 
рамках социокультурного контекста повышается роль родительской общественности как 
субъекта образовательных отношений в Программе воспитания. (ФАОП ДО, п 49.1.3.3) 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 
недельного, месячного, годового циклов жизни Организации, способствует 
формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми участниками 
образовательных отношений.

Воспитывающая
среда

определяется целью и задачами воспитания, духовно-нравственными 
и социокультурными ценностями, образцами и практиками, и 
учитывает психофизических особенностей обучающихся с ОВЗ. 
Основными характеристиками воспитывающей среды являются ее 
насыщенность и структурированность.

Воспитывающаясредастроитсяпотремлиниям:
-  «от взрослого», который создает предметно

пространственную среду, насыщая ее ценностямии смыслами;
-  «от совместности ребенка и взрослого»: воспитывающая 

среда, направленная на взаимодействиеребенкаи 
взрослого,раскрывающегосмыслыиценностивоспитания;

- «от ребенка»: воспитывающая среда, в которой ребенок 
самостоятельно творит, живет 
иполучаетопытпозитивныхдостижений,осваиваяценности 
исмыслы,заложенныевзрослым.

Общности 
(сообщества) 
Организации: 
(ФАОП ДО, п. 
49.1.3.2)

1.
Профессио
нальная
общность

Устойчивая система связей и отношений между 
людьми, единство целей и задач воспитания, 
реализуемых всеми сотрудниками Организации. 
Основой эффективности такой общности является 
рефлексия собственной профессиональной 
деятельности.
К профессиональным общностям в МКДОУ д/с № 95 
относятся:
-  Педагогический совет;
-  Методическое объединение воспитателей и 

специалистов службы сопровождения;
-  Творческая (инициативная группа);
-  Временные рабочие группы по решению текущих 

задач;
-  Психолого-педагогический консилиум(ППк).

2.Професси
онально-
родительск
ая

Сотрудники Организации, члены семей обучающихся, 
которых связывают не только общие ценности, цели 
развития и воспитания обучающихся, но и уважение 
друг к другу. Основная задача: объединение усилий по



общность воспитанию ребенка в семье и в Организации.
3.Детско-
взрослая
общность:

Содействие друг другу, сотворчество и 
сопереживание, взаимопонимание и взаимное 
уважение, отношение к ребенку как к полноправному 
человеку, наличие общих симпатий, ценностей и 
смыслов у всех участников общности.

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

4.Детская
общность:

Общество других детей, как условие полноценного 
развития личности ребенка (приобретение способов 
общественного поведения, под руководством 
воспитателя ребенок учится умению дружно жить, 
сообща играть, трудиться, заниматься, достигать 
поставленной цели.
Одним из видов детских общностей являются 
разновозрастные детские общности. В Организации 
обеспечена возможность взаимодействия ребенка как 
со старшими, так и с младшими детьми. Включенность 
ребенка в отношения со старшими, помимо 
подражания и приобретения нового, рождает опыт 
послушания, следования общим для всех правилам, 
нормам поведения и традициям. Отношения с 
младшими - это возможность для ребенка стать 
авторитетом и образцом для подражания, а также 
пространство для воспитания заботы и 
ответственности
К детским общностям в МКДОУ д/с № 95 относятся:

-  Групповые объединения;
-  Коллектив обучающихся ДОО в целом;
-  спонтанно и запланировано возникающие 

мини-групповые объединения детей по 
интересам и по деятельности (в ходе 
подготовки к общим мероприятиям, при 
свободном общении на прогулке на территории 
ДОО).

Деятельности и 
культурные 
практики 
(ФАОП ДО, п. 
49.1.3.4)

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

-  предметно-целевая (виды деятельности, организуемые 
педагогическим работником, в которых он открывает ребенку



смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее 
реализации совместно с родителям (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).

Описание средств реализации цели воспитания подробно описано в 
данной Программе в пункте 14 Особенности образовательной 
деятельности разных видов и культурных практик.

Совместная 
деятельность в 
образовательных 
ситуациях 
(ФОП ДО, п 
29.3.5.3)

Совместная деятельность в образовательных ситуациях 
является ведущей формой организации совместной деятельности 
взрослого и ребёнка по освоению программы, в рамках которой 
возможно решение конкретных задач воспитания. Воспитание в 
образовательной деятельности осуществляется в течение всего 
времени пребывания ребёнка в ДОО.

К основным видам организации совместной деятельности в 
образовательных ситуациях в ДОО можно отнести:

-  ситуативная беседа, рассказ, советы, вопросы;
-  социальное моделирование, 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 тп),

-  экскурсии (в музей, в общеобразовательную организацию и тп), 
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).

События
(ФОП

Событие предполагает взаимодействие ребёнка и взрослого, в 
котором активность взрослого приводит к приобретению ребёнком



ДО,п29.3.5.2) собственного опыта переживания той или иной ценности. 
Событийным может быть не только организованное мероприятие, но 
и спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный момент, 
традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие 
дела, совместно реализуемые проекты и прочее.

Проектирование событий позволяет построить целостный 
годовой цикл методической работы на основе традиционных 
ценностей российского общества. Это поможет педагогу 
спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами детей, с 
каждым ребёнком.

2.7.2.2.Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания.
Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми с ОВЗ 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных в ФГОСДО, одной 
из задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный 
образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 
ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 
общества. Ценности воспитания соотнесены с направлениями воспитательной работы, не 
заменяют и не дополняют собой деятельность по пяти образовательным областям, а 
фокусируют процесс усвоения ребенком базовых ценностей в целостном образовательном 
процессе.

Направле
ния

воспитани
я

Ценн
ости

Основа Цель Задачи Содержание/нап
равления

деятельности

Патриоти Родин Патриотизм -  Знание 1) формир -  Ознакомление
ческое а и как об истории ование любви к с историей,

направле приро нравственного России, своего родному краю, героями,
ние да чувства, края, духовных и родной культурой,

воспитани которое культурных природе, традициями

я. вырастает из традиций и родному языку, России и

(ФАОП
культуры достижений культурному своего народа;

\^^АО±±
ТТ/1

человеческого многонациональ наследию -  организация
ДО, бытия, ного народа своего народа; коллективных

п 49.2.2) особенностей России 2) воспита творческих
образа жизни и (когнитивно ние любви, проектов,
ее уклада, смысловой уважения к направленных
народных и компонент) своим на приобщение
семейных -  любовь к национальным к российским
традиций. Родине - России, особенностям и общенациональ

уважение к чувства ным
своему народу, собственного традициям;
народу России в достоинства -  формирование
целом; как правильного и
(эмоционально представителя безопасного
ценностный своего народа; поведения в



компонент)
-  укоренени 
е знаний в 
духовных и 
культурных 
традициях 
своего народа, 
деятельность на 
основе 
понимания 
ответственности 
за настоящее и 
будущее своего 
народа, России 
(регуляторно
волевой 
компонент)

3) воспита 
ние
уважительного
отношения к
гражданам
России в
целом, своим
соотечественни
кам и
согражданам,
представителям
всех народов
России, к
ровесникам,
родителям
(законным
представителям
), соседям,
старшим,
другим людям
вне
зависимости от 
их этнической 
принадлежност 
и;
4) воспита 
ние любви к 
родной 
природе, 
природе своего 
края, России, 
понимания 
единства 
природы и 
людей и 
бережного 
ответственного 
отношения к 
природе.

природе, 
осознанного 
отношения к 
растениям, 
животным, к 
последствиям 
хозяйств енной 
деятельности 
человека.

Духовно

нравстве
нное

направл
ение

воспитан
ия.

(ФОП

Ж

жизн
ь,
мило
серди
е,
добро

Развитие 
ценностно - 
смысловой 
сферы
дошкольнико 
в на основе 
творческого 
взаимодейств 
ия в детско - 
взрослой

- формирование 
способности к 
духовному 
развитию, 
нравственному 
самосовершенст 
вованию, 
индивидуально
ответственному

-  освоение 
социокультур 
ного опыта в 
его
культурно
историческом 
и личностном 
аспектах.



п.
29.2.2.2)

общности поведению.

Социальн
ое

направле
ние

воспитани
я.

(ФАОП  
ДО, 

п 49.2.3,)

Семья

дружб
а,
челов 
ек и 
сотру 
дниче 
ство

ребенок с 
ОВЗ
открывает 
личность 
другого 
человека и 
его значение 
в собственной 
жизни и 
жизни людей. 
Он начинает 
осваивать все 
многообразие 
социальных 
отношений и 
социальных 
ролей.

формировании 
ценностного 
отношения 
обучающихся к 
семье, другому 
человеку, 
развитии 
дружелюбия, 
создания 
условий для 
реализации в 
обществе.

1. Формир 
ование у 
ребенка с ОВЗ 
представлений 
о добре и зле, 
позитивного 
образа семьи с 
детьми,
ознакомление с
распределение
м ролей в
семье,
образами
дружбы в
фольклоре и
детской
литературе,
примерами
сотрудничества
и
взаимопомощи 
людей в 
различных 
видах
деятельности 
(на материале 
истории 
России, ее 
героев),
милосердия и 
заботы.
2. Формир 

ование 
навыков, 
необходимых 
для
полноценного
существования
в обществе:
эмпатии
(сопереживани
я),
коммуникабель 
ности, заботы, 
ответственност 
и,

-  Организац 
ия сюжетно
ролевых игр (в 
семью, в 
команду), игр с 
правилами, 
традиционных 
народных игр;

-  воспитани 
е навыков 
поведения в 
обществе;

-  обучение 
сотрудничеству,
в групповых 
формах в 
продуктивных 
видах
деятельности;

-  анализ 
поступков и 
чувств - своих и 
других людей;

-  организац 
ия коллективных 
проектов заботы 
и помощи;

-  создание 
доброжелательно 
го
психологическог 
о климата в 
группе.



сотрудничества

Познавате
льное

направле
ние

воспитани
я.

(ФАОП  
ДО, 

п 49.2.4, 
стр. 709)

Знани
я
(позн
ание)

формировани 
е целостной 
картины 
мира, в 
которой 
интегрирован 
о ценностное, 
эмоциональн 
о окрашенное 
отношение к 
миру, людям, 
природе, 
деятельности 
человека.

Формирование
ценности
познания

1) развитие 
любознательн 
ости,
формировани 
е опыта 
познавательно 
й
инициативы;
2)
формировани 
е ценностного 
отношения к 
педагогическо 
му работнику 
как источнику 
знаний;
3)
приобщение
ребенка к
культурным
способам
познания
(книги,
интернет-
источники,
дискуссии).

совместная
деятельность
воспитателя с
детьми с ОВЗ на
основе
наблюдения,
сравнения,
проведения
опытов,
организации
экскурсий,
просмотра
доступных для
восприятия
познавательных
фильмов, чтения и
просмотра книг;
организация
конструкторской и
продуктивной
творческой
деятельности,
проектной и
исследовательской
деятельности
обучающихся с
ОВЗ совместно с
педагогом;
организация
насыщенной и
структурированно
й образовательной
среды,
включающей
иллюстрации,
видеоматериалы,
ориентированные
на детскую
аудиторию;
различного типа
конструкторы и
наборы для
экспериментирова
ния.

2.7.2.3. Организация взаимодействия педагогического коллектива с семьями
обучающихся (ФАОП ДО, п. 49.2.8)



В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения 
социальной ситуации развития ребенка работа с родителям (законным представителям) 
обучающихся с ОВЗ дошкольного возраста строится на принципах ценностного единства 
и сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения дошкольной 
образовательной организации. Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех 
участников образовательных отношений составляет основу уклада Организации, в 
котором строится воспитательная работа.

Описание видов и форм деятельности, которые используются в деятельности в 
построении сотрудничества педагогических работников и родителей (законных 
представителей) в процессе воспитательной работы.

Реальное участие 
родителей 

в жизни ДОО

Формы участия Периодичность
сотрудничества

В проведении
мониторинговых
исследований

-  Анкетирование
-  Социологический опрос
-  Интервьюирование
-  «Родительская почта»

3-4 раза в год 
По мере 
необходимости 
1 раз в квартал

В создании условий -  Участие в субботниках по благоустройству 
территории;

-  Помощь в создании развивающей предметно
пространственной среды

2 раза в год 
Постоянно

В управлении ДОО -участие в работе Совета родителей, Общего 
собрания работников; Педагогических 
советах.

По плану

В просветительской
деятельности,
направленной на
повышение
педагогической
культуры,
расширение
информационного
поля родителей

-наглядная информация (стенды, заочные 
консультации на бумажном носителе, 
семейные и групповые фотоальбомы, 
фоторепортажи «Из жизни группы», «Копилка 
добрых дел», «Мы благодарим»;

-памятки, буклеты;
-создание странички на сайте ДОО; 
-консультации, семинары, семинары- 

практикумы;
-распространение опыта семейного воспитания; 
-родительские собрания.

Обновление
постоянно

1 раз в месяц

По годовому 
плану

1 раз в квартал 
1 раз в квартал

В воспитательно
образовательном 
процессе ДОО, 
направленном на 
установление 
сотрудничества и 
партнерских 
отношений 
с целью вовлечения 
родителей в единое

-  Дни открытых дверей.
-  Дни здоровья.
-  Совместные праздники, развлечения.
-  Встречи с интересными людьми
-  Семейные клубы
-  Клубы по интересам для родителей;
-  Участие в творческих выставках, смотрах- 

конкурсах
-  Мероприятия с родителями в рамках

2 раза в год 
1 раз в квартал 
По плану 
По плану 
1 раз в квартал

Постоянно по 
годовому плану 
1 раз в год



образовательное проектной деятельности
пространство -  Творческие отчеты педагогов

2.7.3. Организационный раздел программы воспитания
2.7.З.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания (ФАОП

ДО, п. 49.3.1)
Программа воспитания Организации реализуется через формирование 

социокультурного воспитательного пространства при соблюдении условий создания 
уклада, отражающего готовность всех участников образовательного процесса 
руководствоваться едиными принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные 
для нее воспитательно-значимые виды совместной деятельности. Уклад Организации 
направлен на сохранение преемственности принципов воспитания с уровня дошкольного 
образования на уровень начального общего образования:

1. Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в 
том числе современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и 
средства обучения, учитывающей психофизические особенности обучающихся с ОВЗ.

2. Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического 
коллектива к достижению целевых ориентиров Программы воспитания.

3. Взаимодействие с родителям (законным представителям) по вопросам 
воспитания.

4. Учет индивидуальных особенностей обучающихся с ОВЗ дошкольного 
возраста, в интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, 
физических, психологических, национальных).

Уклад задает и удерживает ценности воспитания для всех участников 
образовательных отношений, учитывает специфику и конкретные формы организации 
распорядка дневного, недельного, месячного, годового цикла жизни Организации.

Процесс проектирования уклада Организации включает следующие шаги.

N
п/п

Шаг Оформление

1. Определение ценностно-смыслового 
наполнения жизнедеятельности Организации.

Устав Организации, локальные акты, 
правила поведения для обучающихся 
и педагогических работников, 
внутренняя символика.

2. Отражение сформулированного ценностно
смыслового наполнения во всех форматах 
жизнедеятельности ДОО:

-  специфика организации видов 
деятельности;

-  обустройство развивающей предметно
пространственной среды;

-  организация режима дня;
-  разработка традиций и ритуалов 

Организации;
-  праздники и мероприятия.

АОП ДО для детей с ОВЗ (амблиопия 
и косоглазие) МКДОУ д/с № 95



Обеспечить принятие всеми участниками 
образовательных отношений уклада 
Организации.

Требования к кадровому составу и 
профессиональной подготовке
сотрудников.
Взаимодействие Организации с 
семьями обучающихся.
Социальное партнерство Организации 
с социальным окружением.
Договоры и локальные нормативные 
акты.

События Организации (ФАОП ДО, п 49.3.2)
Спроектированная педагогическим работником образовательная ситуация является 

воспитательным событием. В каждом воспитательном событии педагогический работник 
продумывает смысл реальных и возможных действий обучающихся и смысл своих 
действий в контексте задач воспитания. Событием может быть не только организованное 
мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции 
утренней встречи обучающихся, индивидуальная беседа, общие дела, совместно 
реализуемые проекты. Планируемые и подготовленные педагогическим работником 
воспитательные события проектируются в соответствии с календарным планом 
воспитательной работы Организации, группы, ситуацией развития конкретного ребенка.

Проектирование событий в Организации осуществляется в следующих формах:
-разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности 

(спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, спортивные игры);
-создание творческих детско-педагогических работников проектов (празднование 

Дня Победы с приглашением ветеранов, "Театр в детском саду" - показ спектакля для 
обучающихся).

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 
методической работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это 
поможет каждому педагогическому работнику создать тематический творческий проект в 
своей группе и спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами обучающихся, с 
каждым ребенком.

На основе системы спроектированных событий в ДОО каждый педагог планирует 
работу с группой в целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком.

2.7.3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды (ФАОП ДО,
п. 49.3.3)

Развивающая предметно-пространственная среда отражает федеральную, 
региональную специфику, а также специфику ОО и включать:
-  оформление помещений;
-  оборудование, в том числе специализированное оборудование для обучения и 

воспитания обучающихся с ОВЗ;
-  игрушки.

РППС отражает ценности, на которых строится программа воспитания, 
способствовать их принятию и раскрытию ребенком с ОВЗ.

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



> Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и 
другие особенности социокультурных условий, в которых находится Организация.

> Среда экологичная, природосообразная и безопасная.
^ Среда обеспечивает ребенку с ОВЗ возможность общения, игры и 

совместной деятельности. Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость 
общения с семьей.

^ Среда обеспечивает ребенку с ОВЗ возможность познавательного развития, 
экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, 
необходимость научного познания, формирует научную картину мира.

^ Среда обеспечивает ребенку с ОВЗ возможность посильного труда, а также 
отражает ценности труда в жизни человека и государства (портреты членов семей 
обучающихся, героев труда, представителей профессий) Результаты труда ребенка с ОВЗ 
могут быть отражены и сохранены в среде.

^ Среда обеспечивает ребенку с ОВЗ возможности для укрепления здоровья, 
раскрывает смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта.

^ Среда предоставляет ребенку с ОВЗ возможность погружения в культуру 
России, знакомства с особенностями региональной культурной традиции. Вся среда 
дошкольной организации гармоничная и эстетически привлекательная.

2.7.3.3. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 
При организации воспитательных отношений необходимо использовать потенциал 

реализуемой программы и включать обучающихся в разнообразную, соответствующую 
их возрастным индивидуальным особенностям деятельность.

Далее представлены административные решения по разделению функционала, 
связанного с организацией и реализацией воспитательного процесса; по обеспечению 
повышения квалификации педагогических работников ОО по вопросам воспитания, 
психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ, с этнокультурными 
особенностями и т.д.Также здесь представлена информация о возможностях 
привлечения специалистов других организаций (образовательных, социальных и т.д.).

Наименование
должности

Функционал, связанный с организацией воспитательного
процесса

Заведующий 
(1 человек)

Организует просветительскую работу с родителями (лиц, их 
заменяющих). Оказывает содействие педагогическим работникам в 
освоении и разработке инновационных программ и технологий. 
Контролирует воспитательную, методическую, культурно-массовую 
работу.

Заместитель 
заведующего по 

УВР 
Старший 

воспитатель 
(2 человека)

Обеспечивает обучение работников по вопросам воспитания. 
Содействует созданию благоприятных условий для индивидуального 
развития и нравственного формирования личности обучающихся, 
вносит необходимые коррективы в систему их воспитания.
Создает благоприятную микросреду и морально-психологический 
климат для каждого обучающегося. Обеспечивает соблюдение прав и 
свобод обучающихся, несет ответственность за их жизнь, здоровье и 
безопасность в период образовательного процесса.

Педагог -  
психолог

Осуществляет профессиональную деятельность, направленную на 
сохранение психического, социального благополучия обучающихся в



(1 человек) процессе воспитания и обучения. Содействует охране прав личности 
в соответствии с Конвенцией о правах ребенка. Способствует 
гармонизации социальной сферы ДОУ и осуществляет превентивные 
мероприятия по профилактике возникновения социальной 
дезадаптации. Определяет факторы, препятствующие развитию 
личности обучающихся, принимает меры по оказанию им различных 
видов психологической помощи (психокоррекционного, 
консультативного). Оказывает консультативную помощь 
обучающимся, родителям, педагогическим работникам в решении 
конкретных проблем. Осуществляет психологическую поддержку 
творчески одаренных обучающихся, содействует их развитию и 
организации развивающий среды. Участвует в формировании 
психологической культуры обучающихся, родителей, работников 
ДОО.

Воспитатель 
(10 человек)

Содействует созданию благоприятных условий для индивидуального 
и нравственного формирования личности обучающихся, вносит 
коррективы в систему их воспитания.
Осуществляет изучение личности обучающихся, их склонностей, 
интересов, содействует росту познавательной мотивации. 
Способствует развитию общения, решает проблемы, возникающие в 
общении обучающихся, родителей, педагогов. Соблюдает права и 
свободы, несет ответственность за жизнь, здоровье, безопасность 
обучающихся в период образовательного процесса.

Учитель -  логопед 
(2 человека)

Взаимодействует с воспитателями и другими педагогическими 
ратниками. Оказывает психолого-педагогическое сопровождение 
детей с ОВЗ, одаренных детей. Способствует формированию общей 
культуры личности, социализации. Учитывает индивидуальные 
особенности. Способности, интересы и склонности обучающихся с 
целью создания условий для обеспечения их развития, роста 
познавательной мотивации, используя разнообразные форы, приемы, 
методы и средства обучения, современные образовательные 
технологии. Соблюдает права и свободы обучающихся. 
Обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся в период 
образовательного процесса.

Музыкальный 
руководитель 

(1 человек)

Формирует эстетический вкус обучающихся. Осуществляет развитие 
музыкальных способностей и эмоциональной сферы, творческой 
деятельности. Координирует работу педагогов и родителей по 
вопросам музыкального воспитания.

Инструктор по 
физической 

культуре 
(1 человек)

Формирует физическую активность воспитанников. Осуществляет 
развитие физических способностей воспитанников.

Младший 
воспитатель 
(5 человек)

Обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся во время 
образовательного процесса.



Для организации и реализации воспитательного процесса возможно привлечение 
специалистов других организаций (образовательных, социальных и т.д.) в рамках 
договора о сотрудничестве.

2.7.3.4. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 
личностных результатов в работе с детьми с ОВЗ (ФАОП ДО, п. 49.3.5)

Инклюзия является ценностной основой уклада Организации и основанием для 
проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий.

S  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 Организации.

S  На уровне воспитывающих сред: РППС строится как максимально 
доступная для обучающихся с ОВЗ; событийная воспитывающая среда Организации 
обеспечивает возможность включения каждого ребенка в различные формы жизни 
детского сообщества; рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность 
демонстрации уникальности достижений каждого ребенка.

S  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.

S  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.

S  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. Событийная организация обеспечивает переживание ребенком 
опыта самостоятельности, счастья и свободы в коллективе обучающихся и 
педагогических работников.

2.7.3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации программы воспитания
Перечень локальных правовых документов ДОО, в которые вносятся изменения в

соответствии с федеральной рабочей программой воспитания:
• Программа воспитания МКДОУ д/с № 95;
• Календарный план воспитания.

Подробнее можно изучить документы на официальном сайте МБДОУ д/с № 95 в 
разделе «Воспитательная работа» (https://ds95nsk.edusite.ru/educative/edwpartdo.html ).

III. Организационный раздел Программы.
3.1.Обязательная часть АОП

https://ds95nsk.edusite.ru/educative/edwpartdo.html


3.1.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие для детей с
РАС

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 
обеспечивающих развитие ребенка с нарушениями зрения раннего и дошкольного 
возраста в соответствии с его возрастными и индивидуальными возможностями и 
интересами:

1. Личностно-порождающее взаимодействие педагогических работников с детьми, 
предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется 
возможность выбора деятельности, партнера, средств; обеспечивается опора на его 
личный опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков.

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 
успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 
стимулирование самооценки.

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с нарушениями 
зрения.

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 
социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественноэстетическому 
развитию ребенка и сохранению его индивидуальности.

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 
продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 
деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 
творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 
активности.

6. Разработка и реализация программы индивидуального сопровождения ребенка с 
нарушениями зрения, а именно с сочетанными зрительными патологиями, 
осложняющими естественное развитие адаптационно-компенсаторных механизмов.

7. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка с 
нарушениями зрения раннего и дошкольного возраста.

8. Профессиональное развитие педагогических работников, направленное на 
развитие профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 
компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения интернетом, 
предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогических работников и 
управленцев, работающих по Программе.

9. Основные требования к социокультурной среде развития и воспитания 
обучающихся с нарушениями зрения. Социокультурная среда развития и воспитания 
обучающихся с нарушениями зрения должна отражать:

• владение педагогическими работниками: специальными знаниями и умениями в 
области практического взаимодействия с детьми в системе координат, "зрячий - 
слабовидящий";

• правилами культуры общения с ребенком, отражающим происходящее в условиях 
значительного нарушения зрения (выраженные трудности зрительного отражения в 
очках), суженной сенсорной сферы с опорой на слух и остаточное зрение;

• умениями организации предметно-пространственной среды с обеспечением 
слабовидящему ребенку осмысленности ее зрительного восприятия, мобильности, общей 
и сенсорно-перцептивной активности, самостоятельности, безопасности, обогащение 
опыта зрительного отражения с развитием ориентировочно-поисковой, информационно
познавательной роли зрения;

• умением организовывать общение и взаимодействия обучающихся в системе 
координат "слабовидящий - слабовидящий", "с пониженным зрением - с пониженным 
зрением", "зрячий - слабовидящий", "зрячий - с пониженным зрением";

• коммуникативными умениями для вербальной ориентации ребенка с нарушениями 
зрения в предметно-пространственной среде, социально-бытовой, игровой ситуации;



методами взаимодействия с семьей обучающегося с нарушениями зрения с повышением 
ею адекватности в оценке возможностей ребенка;

• позиции (установки) педагогического работника:
- принятие ребенка с нарушениями зрения, прежде всего, как ребенка, обладающего 

потенциалом личностного роста;
- ребенок специально должен быть обучен тому, что зрячий постигает сам; стараться 

не занижать и не завышать требования к ребенку;
- педагогический работник оказывает ребенку с нарушениями зрения адекватную 

практическую поддержку и помощь в деятельности, не подавляя его инициативность и 
самостоятельность;

- разумная по степени проявления инициатива вовлечения ребенка с нарушениями 
зрения в разные виды детской деятельности, оставляющая за ним право реализовывать 
свой выбор;

- своевременная корректировка собственной оценки реальных и потенциальных 
возможностей ребенка.

3.1.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды
В соответствии со Стандартом, ППРОС Организации должна обеспечивать и 

гарантировать: охрану и укрепление физического и психического здоровья и 
эмоционального благополучия обучающихся с ОВЗ, проявление уважения к их 
человеческому достоинству, чувствам и потребностям, формирование и поддержку 
положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях, в 
том числе при взаимодействии обучающихся друг с другом и в коллективной работе; 
максимальную реализацию образовательного потенциала пространства организации, 
группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной 
программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития обучающихся 
дошкольного возраста с ОВЗ в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, 
охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции 
недостатков их развития; построение вариативного развивающего образования, 
ориентированного на возможность свободного выбора детьми материалов, видов 
активности, участников совместной деятельности и общения как с детьми разного 
возраста, так и с педагогическим работниками, а также свободу в выражении своих чувств 
и мыслей; создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 
непрерывного самосовершенствования и профессионального развития педагогических 
работников, а также содействие в определении собственных целей, личных и 
профессиональных потребностей и мотивов; открытость дошкольного образования и 
вовлечение родителей (законных представителей) непосредственно в образовательную 
деятельность, осуществление их поддержки в деле образования и воспитания 
обучающихся, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных 
инициатив внутри семьи; построение образовательной деятельности на основе 
взаимодействия педагогических работников с детьми, ориентированного на уважение 
достоинства и личности, интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 
социальную ситуацию его развития и соответствующие возрастные и индивидуальные 
особенности (недопустимость, как искусственного ускорения, так и искусственного 
замедления развития обучающихся)._____________________________________________________

Вид
помещения

Основное предназначение Оснащение

Кабинет
заведующего

ДОО

-  Индивидуальные 
консультации,

-  беседы с педагогическим, 
медицинским, 
обслуживающим

-Библиотека нормативно -  правовой 
документации;

-Компьютер, принтер, телефон, факс 
-Документация по содержанию работы 

в ДОО (охрана труда, приказы,



персоналом 
-  беседы с родителями;

пожарная безопасность, договоры с 
организациями и пр.)

Методически
й

кабинет

-  Осуществление 
методической помощи 
педагогам;

-  Организация 
консультаций, педсоветов, 
семинаров и других форм 
повышения 
педагогического 
мастерства;

-  Выставка изделий 
народного декоративно
прикладного искусства;

-  Выставка дидактических и 
методических материалов 
для организации работы с 
детьми по различным 
направлениям

-  Библиотека педагогической, 
методической и детской 
литературы; Библиотека 
периодических изданий;

-  Демонстрационный, раздаточный 
материал для организации 
образовательной деятельности.

-  Документация по содержанию 
работы в ДОО (годовой план, 
тетрадь протоколов педсоветов, 
тетрадь учета поступающих и 
используемых материалов, работа 
по аттестации, результаты 
диагностики детей и педагогов, 
информация о состоянии работы по 
реализации программы).

-  Игрушки, муляжи. Изделия 
народных промыслов.

Медицински 
й блок

-  Осмотр детей, 
консультации медсестры, 
врачей;

-  Консультативно
просветительская работа 
с родителями и 
сотрудниками ДОО

-  Медицинский кабинет,
-  процедурная,
-  изолятор,

Музыкально

физкультурн 
ый зал

-  Музыкальные и 
физкультурные занятия

-  Утренняя гимнастика;
-  Развлечения, 

тематические, 
физкультурные досуги;

-  Театральные 
представления, 
праздники;

-  Родительские собрания и 
прочие мероприятия для 
родителей

-  Пианино
-  Шкаф пособий, игрушек, атрибутов
-  Музыкальный центр, аудиодиски
-  Мультимедийный проектор, экран, 

ноутбук
-  Детские музыкальные инструменты
-  Атрибуты для танцевальных 

упражнений
-  Театр перчаток, ширма
-  Спортивное оборудование для 

прыжков, метания, лазания

Коридоры
ДОО

-  Информационно
просветительская работа 
с сотрудниками ДОО и 
родителями.

-  Стенды для родителей, визитка 
ДОО.

-Система навигации и информатизации 
внутри детского сада

-  Стенды для сотрудников



(административные вести, охрана 
труда, профсоюзные вести, пожарная 
безопасность).

«Зеленая
зона»

участка

-  Прогулки, наблюдения;
-  Игровая деятельность;
-  Самостоятельная 

двигательная 
деятельность,

-  Физкультурное занятие на 
улице.

-  Трудовая деятельность на 
огороде.

-Прогулочные площадки для детей 
всех возрастных групп.

-Игровое, функциональное, (столы, 
скамьи), веранды 

-Спортивное оборудование.
-Дорожки для ознакомления 

дошкольников с правилами 
дорожного движения.

-Клумбы с цветами.
Г рупповые 

комнаты
-  Проведение режимных 

моментов
-  Совместная и 

самостоятельная 
деятельность

-  Занятия в соответствии с 
образовательной 
программой

-Детская мебель для практической 
деятельности;

-Игровая мебель.
-Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: 

«Семья», «Гараж», «Парикмахерская», 
«Больница», «Магазин» и др

-Уголок природы, 
экспериментирования.

-Книжный, театрализованный, 
изоуголок;

-Физкультурный уголок
-Дидактические, настольно-печатные 

игры.
-Конструкторы (напольный, ЛЕГО и 

др).
-Методические пособия в 

соответствии с возрастом детей.
Микроцентр

«Речевой
уголок»
(центр

коррекции)

-  Коррекционная работа 
воспитателя по заданию 
учителя -  логопеда, 
педагога - психолога

-  Самостоятельная 
деятельность детей

-  Совместная деятельность

-  Зеркало настенное.
-  Стульчики и стол для занятий у 

зеркала.
-  Полка или этажерка для пособий.
-  Пособия и игрушки для выработки 

направленной воздушной струи 
(тренажеры, «Мыльные пузыри», 
надувные игрушки, природный 
материал).

-  Сюжетные картинки для 
автоматизации и дифференциации 
поставленных звуков в 
предложениях и рассказах.

-  Сюжетные картинки, серии 
сюжетных картинок.



-  Материал для звукового и слогового 
анализа и синтеза, анализа и синтеза 
предложений.

-  Лото, домино и другие игры по 
изучаемым лексическим темам.

Микроцентр
«Физкуль

турный
уголок»
(центр

двигательно
й

активности)

-  Расширение 
индивидуального 
двигательного опыта в 
самостоятельной 
деятельности

-  Оборудование для ходьбы, бега, 
равновесия (Коврик массажный)

-  Оборудование для прыжков 
(Скакалка короткая)

-  Оборудование для катания, 
бросания, ловли (Обруч большой, 
Мяч для мини-баскетбола, Мешочек 
с грузом большой, малый, Кегли, 
Кольцеброс)

-  Атрибуты к подвижным и 
спортивным играм

Микроцентр
«Уголок

природы»

-  Расширение
познавательного опыта, 
его использование в 
трудовой деятельности

-Комнатные растения в соответствии с 
возрастными рекомендациями 

-Стенд со сменяющимся материалом 
на экологическую тематику 

-Литература природоведческого 
содержания.

-Муляжи фруктов, овощей; дикие и 
домашние животные 

-Инвентарь для трудовой 
деятельности: лейки, пульверизатор, 
фартуки, совочки, посуда для 
выращивания рассады и др. 

-Природный и бросовый материал.
Микроцентр 
«Развивающ 

ие игры 
(центр 

логики и 
математики)

-  Расширение 
познавательного 
сенсорного опыта детей

-Дидактические игры 
-Настольно-печатные игры

Микроцентр
«Строительн

ая
мастерская»

(центр
конструиров

ания)

-  Проживание, 
преобразование 
познавательного опыта в 
продуктивной 
деятельности.

-  Развитие ручной 
умелости, творчества.

-  Выработка позиции 
творца

-  напольный строительный материал;
-  конструктор «Лего»
-  пластмассовые кубики;
-  транспортные игрушки
-  схемы, иллюстрации отдельных 

построек (мосты, дома, корабли, 
самолет и др)



Микроцентр 
«Игровой 
уголок» 

(центр игры)

-  Реализация ребенком 
полученных и 
имеющихся знаний об 
окружающем мире в 
игре.

-  Накопление жизненного 
опыта

-  куклы
-  постельные принадлежности;
-  посуда: столовая, чайная кухонная;
-  сумочки;

Микроцентр
«Уголок

безопасности
»

(центр
безопасности

)

-  Расширение
познавательного опыта, 
его использование в 
повседневной 
деятельности

-  Дидактические, настольные игры 
по профилактике дорожно
транспортных происшествий

-  Макеты перекрестков, районов 
города,

-  Дорожные знаки
-  Литература о правилах дорожного 

движения
Микроцентр 
«Патриотиче 
ский уголок»

-  Расширение 
краеведческих 
представлений детей, 
накопление
познавательного опыта

-  Иллюстрации, фотографии, альбомы, 
художественная литература о 
достопримечательностях города.

-  Макеты домов, музеев, памятников 
и др.

Микроцентр
«Книжный

уголок»

-  Формирование умения 
самостоятельно работать с 
книгой, «добывать» 
нужную информацию.

-  Литературный стенд с оформлением 
(портрет писателя, иллюстрации к 
произведениям)

-  Детская художественная 
литература в соответствии с 
возрастом детей

Микроцентр
«Театрализо

ванный
уголок»

-  Развитие творческих 
способностей ребенка, 
стремление проявить 
себя в играх- 
драматизациях

-  Ширма
-  Разные виды театра (би-ба-бо, 

теневой, настольный, ролевой и 
др.)

Микроцентр
«Творческая
мастерская»

(центр
творчества)

-  Проживание, 
преобразование 
познавательного опыта в 
продуктивной 
деятельности.

-  Развитие ручной 
умелости, творчества.

-  Выработка позиции 
творца

-цветные карандаши, восковые мелки, 
писчая бумага, краски, гуашь, кисти 
для рисования, пластилин, трафареты, 
раскраски.

-Дополнительный материал: листья, 
обрезки бумаги, кусочки дерева, 
кусочки поролона, лоскутки ткани, 
палочки и др.

Микроцентр 
«Музыкальн 
ый уголок»

-  Развитие творческих 
способностей в 
самостоятельно
ритмической

-Музыкальные инструменты 
-Предметные картинки «Музыкальные 

инструменты» 
-Музыкально-дидактические игры



деятельности

3.1.3. Материально-техническое обеспечение Программы, обеспеченность 
методическими материалами и средствами обучения и воспитания

В дошкольном образовательном учреждении созданы материально-технические 
условия, обеспечивающие:

1. возможность достижения обучающимися планируемых результатов освоения 
Программы;

2. выполнение требований санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических 
нормативов, содержащихся в СанПиН 1.2.3685-21 (Постановление Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 "Об 
утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы 
и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 
среды обитания" Зарегистрирован 29.01.2021 № 62296):

• к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную
деятельность;

• оборудованию и содержанию территории;
• помещениям, их оборудованию и содержанию;
• естественному и искусственному освещению помещений;
• отоплению и вентиляции;
• водоснабжению и канализации;
• организации питания;
• медицинскому обеспечению;
• приему детей в организации, осуществляющих образовательную деятельность;
• организации режима дня;
• организации физического воспитания;
• личной гигиене персонала;

3. выполнение требований пожарной безопасности и электробезопасности;
4. выполнение требований по охране здоровья обучающихся и охране труда 

работников;
5. возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ОВЗ, в том числе 

детей-инвалидов к объектам инфраструктуры образовательного учреждения.
При создании материально-технических условий для детей с ОВЗ учитываются 

особенности их физического и психического развития. Программа предусматривает 
необходимость в специальном оснащении и оборудовании для организации 
образовательного процесса с детьми с ОВЗ и детьмиинвалидами.

Дошкольное образовательное учреждение оснащено полным набором оборудования 
для различных видов детской деятельности в помещении и на участке, игровыми и 
физкультурными площадками, озелененной территорией.

Дошкольное образовательное учреждение имеет 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:

1. помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через 
игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 
активности ребенка с участием взрослых и других детей;

2. оснащение РППС, включающей средства обучения и воспитания, подобранные в 
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей дошкольного 
возраста, содержания Программы;



3. мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, 
инвентарь для художественного, театрального, музыкального творчества, музыкальные 
инструменты;

4. административные помещения и иные;
5. помещения для занятий специалистов (учитель-логопед, учитель-дефектолог, 

педагог-психолог и др.);
6. помещения, обеспечивающие охрану и укрепление физического и 

психологического здоровья, в том числе медицинский блок.
Медицинский блок включает: медицинский кабинет; процедурный кабинет.

3.1.4. Кадровые условия реализации программы
Реализация Программы обеспечивается руководящими, педагогическими, учебно

вспомогательными, административно- хозяйственными работниками образовательного 
учреждения, а также медицинскими и иными работниками, выполняющими 
вспомогательные функции. МБДОУ д/с № 95 самостоятельно устанавливает штатное 
расписание, осуществляет прием на работу работников, заключение с ними и расторжение 
трудовых договоров, распределение должностных обязанностей, создание условий и 
организацию методического и психологического сопровождения педагогов. Заведующий 
образовательного учреждения вправе заключать договоры гражданско-правового 
характера и совершать иные действия в рамках своих полномочий. Реализация 
Программы обеспечивается квалифицированными педагогами, наименование должностей 
которых должно соответствовать номенклатуре должностей педагогических работников 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей 
руководителей образовательных организаций, утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 21 февраля 2022 г. № 225 (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2022, N 9, ст. 1341).

Необходимым условием является непрерывное сопровождение Федеральной 
программы педагогическими и учебно-вспомогательными работниками в течение всего 
времени ее реализации в ДОУ или в дошкольной группе.

Реализация образовательной программы ДО обеспечивается руководящими, 
педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными 
работниками образовательной организации, а также медицинскими и иными работниками, 
выполняющими вспомогательные функции. ДОУ самостоятельно устанавливает штатное 
расписание, осуществляет прием на работу работников, заключение с ними и расторжение 
трудовых договоров, распределение должностных обязанностей, создание условий и 
организацию методического и психологического сопровождения педагогов. Руководитель 
организации вправе заключать договора гражданско-правового характера и совершать 
иные действия в рамках своих полномочий.

В целях эффективной реализации Федеральной программы ДОУ должна создать 
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 ДОУ и/или учредителя.

3.1.5. Финансовое обеспечение
В объём финансового обеспечения реализации Программы включаются затраты на 

оплату труда педагогических работников с учетом специальных условий получения 
образования обучающимися с нарушениями зрения (слабовидящих, с амблиопией и 
косоглазием); (части 2, 3 статьи 99 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 
"Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2012, № 59, ст. 7598; 2022, № 29, ст. 5262).

3.1.6. Режим и распорядок дня
Организация распорядка и режима дня в дошкольной образовательной организации 

производится в соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного 
врача РФ от 28.01.2021 г. № 2 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 105



требования к обеспечению безопасности и(или)безвредности для человека факторов 
среды обитания" и может корректироваться в зависимости от типа организации и вида 
реализуемых образовательных программ, сезона года. (п. 183)

Режим дня предусматривает рациональное чередование отрезков сна и 
бодрствования в соответствии с физиологическими обоснованиями, обеспечивает 
хорошее самочувствие и активность ребенка, предупреждает утомляемость и 
перевозбуждение.

Режим и распорядок дня устанавливаются с учетом требований СанПиН 1.2.3685-21, 
условий реализации программы ДОО, потребностей участников образовательных 
отношений. Основными компонентами режима в ДОО являются: сон, пребывание на 
открытом воздухе (прогулка), образовательная деятельность, игровая деятельность и 
отдых по собственному выбору (самостоятельная деятельность), прием пищи, личная 
гигиена. Содержание и длительность каждого компонента, а также их роль в 
определенные возрастные периоды закономерно изменяются, приобретая новые 
характерные черты и особенности.

Режим дня гибкий, однако неизменными остаются время приема пищи, интервалы 
между приемами пищи, обеспечение необходимой длительности суточного сна, время 
отхода ко сну; проведение ежедневной прогулки. При организации режима следует 
предусматривать оптимальное чередование самостоятельной детской деятельности и 
организованных форм работы с детьми, коллективных и индивидуальных игр, 
достаточную двигательную активность ребенка в течение дня, обеспечивать сочетание 
умственной и физической нагрузки. Время образовательной деятельности организуется 
таким образом, чтобы вначале проводились наиболее насыщенные по содержанию виды 
деятельности, связанные с умственной активностью детей, максимальной их 
произвольностью, а затем творческие виды деятельности в чередовании с музыкальной и 
физической активностью.

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей 
дошкольного возраста, условия организации образовательного процесса соответствуют 
требованиям, предусмотренным СанПиН 1.2.3685-21 и СП 2.4.3648-20. Режим дня 
строится с учетом сезонных изменений.

В теплый период года увеличивается ежедневная длительность пребывания детей на 
свежем воздухе, образовательная деятельность переносится на прогулку (при наличии 
условий). Согласно СанПиН 1.2.3685-21 при температуре воздуха ниже минус 15 °С и 
скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки для детей до 7 лет сокращают. 
При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать также индивидуальные 
особенности ребенка (длительность сна, вкусовые предпочтения, характер, темп 
деятельности и так далее).

Режим питания регулируется СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Согласно СанПиН 1.2.3685-21 
ДОО может корректировать режим дня. Ниже приведены требования к организации 
образовательного процесса, режиму питания, которыми следует руководствоваться при 
изменении режима дня.__________________________________________________________________

Показатель Возраст Группы
Требования к организации образовательного процесса

Начало занятий не ранее все возрасты 8.00
Окончание занятий, не 
позднее

все возрасты 17.00

Продолжительность занятия 
для детей дошкольного 
возраста, не более

от 4 до 5 лет 20 минут
от 5 до 6 лет 25 минут
от 6 до 7 лет 30 минут

Продолжительность 
дневной суммарной 
образовательной нагрузки

от 4 до 5 лет 40 минут
от 5 до 6 лет 50 минут или 75 минут при 

организации 1 занятия после



для детей дошкольного 
возраста, не более

дневного сна
от 6 до 7 лет 90 минут

Продолжительность 
перерывов между 
занятиями, не менее

все возрасты 10 минут

Перерыв во время занятий 
для гимнастики, не менее

все возрасты

Показатели организации режима дня
Продолжительность 
ночного сна не менее

4-7 лет 11 часов

Продолжительность 
дневного сна, не менее

4-7 лет 2,5 часа

Продолжительность 
прогулок, не менее

для детей до 7 лет 3 часа в день

Суммарный объем 
двигательной активности, не 
менее

все возрасты 1 час в день

Утренний подъем, не ранее все возрасты 7 ч 00 минут
Утренняя зарядка, 
продолжительность, не 
менее

до 7 лет 10 минут

3.1.7 Примерный перечень художественной литературы.
От 5 до 6 лет.______________________

Малые
формы
фольклора

Загадки, небылицы, дразнилки, считалки, пословицы, поговорки, 
заклички, народные песенки, прибаутки, скороговорки.

Русские
народные
сказки

«Жил-был карась...» (докучная сказка); «Жили-были два братца...» 
(докучная сказка); «Заяц-хвастун» (обраб. О.И. Капицы/ пересказ А.Н. 
Толстого); «Крылатый, мохнатый да масляный» (обраб. И.В. 
Карнауховой); «Лиса и кувшин» (обраб. О.И. Капицы); «Морозко» 
(пересказ М. Булатова); «По щучьему веленью» (обраб. А.Н. Толстого); 
«Сестрица Аленушка и братец Иванушка» (пересказ А.Н. Толстого); 
«Сивка-бурка» (обраб. М.А. Булатова/ обраб. А.Н. Толстого/ пересказ 
К.Д. Ушинского); «Царевна- лягушка» (обраб. А.Н. Толстого/ обраб. М. 
Булатова).

Сказки
народов мира.

«Госпожа Метелица», пересказ с нем. А. Введенского, под редакцией С.Я. 
Маршака, из сказок братьев Гримм; «Желтый аист», пер. с кит. Ф. 
Ярлина; «Златовласка», пер. с чешек. К.Г. Паустов-ского; «Летучий 
корабль», пер. с укр. А. Нечаева; «Рапунцель» пер. с нем. Г. Петникова/ 
пер. и обраб. И. Архангельской.

Произведения 
поэтов и 
писателей 
России. 
Поэзия

Аким Я.Л. «Жадина»; Барто А.Л. «Веревочка», «Гуси-лебеди», «Есть 
такие мальчики», «Мы не заметили жука» (1 -2 стихотворения по 
выбору); Бородицкая М. «Тетушка Луна»; Бунин И.А. «Первый снег»; 
Волкова Н. «Воздушные замки»; Городецкий С.М. «Котенок»; Дядина Г. 
«Пуговичный городок»; Есенин С.А. «Берёза»; Заходер Б.В. «Моя 
Вообразилия»; Маршак С.Я. «Пудель»; Мориц Ю.П. «Домик с трубой»; 
Мошковская Э.Э. «Какие бывают подарки»; Пивоварова И.М. «Сосчитать 
не могу»; Пушкин А.С. «У лукоморья дуб зеленый » (отрывок из поэмы 
«Руслан и Людмила»), «Ель растет перед дворцом....» (отрывок из
«Сказки о царе Салтане... » (по выбору); Сеф Р.С. «Бесконечные стихи»;
Симбирская Ю. «Ехал дождь в командировку»; Степанов В.А. «Родные



просторы»; Суриков И.З. «Белый снег пушистый», «Зима» (отрывок); 
Токмакова И.П. «Осенние листья»; Тютчев Ф.И. «Зима недаром 
злится....»; Усачев А. «Колыбельная книга», «К нам приходит Новый 
год»; Фет А.А. «Мама, глянь-ка из окошка....»; Цветаева М.И. «У 
кроватки»; Черный С. «Волк»; Чуковский К.И. «Ёлка»; Яснов М.Д. 
«Мирная считалка», «Жила-была семья», «Подарки для Елки. Зимняя 
книга» (по выбору).

Проза Аксаков С.Т. «Сурка»; Алмазов Б.А. «Горбушка»; Баруздин С.А. 
«Берегите свои косы!», «Забракованный мишка» (по выбору); Бианки В.В. 
«Лесная газета» (2-3 рассказа по выбору); Гайдар А.П. «Чук и Гек», 
«Поход» (по выбору); Голявкин В.В. «И мы помогали», «Язык», «Как я 
помогал маме мыть пол», «Закутанный мальчик» (1 -2 рассказа по 
выбору); Дмитриева В.И. «Малыш и Жучка»; Драгунский В.Ю. 
«Денискины рассказы» (1 -2 рассказа по выбору); Москвина М.Л. 
«Кроха»; Носов Н.Н. «Живая шляпа», «Дружок», «На горке» (по выбору); 
Пантелеев Л. «Буква ТЫ»; Паустовский К.Г. «Кот-ворюга»; Погодин Р.П. 
«Книжка про Гришку» (1-2 рассказа по выбору); Пришвин М.М. «Глоток 
молока», «Беличья память», «Курица на столбах» (по выбору); 
Симбирская Ю. «Лапин»; Сладков Н.И. «Серьезная птица», «Карлуха» 
(по выбору); Снегирев Г.Я. «Про пингвинов» (1 -2 рассказа по выбору); 
Толстой Л.Н. «Косточка», «Котенок» (по выбору); Ушинский К.Д. 
«Четыре желания»; Фадеева О. «Фрося - ель обыкновенная»; Шим Э.Ю. 
«Петух и наседка», «Солнечная капля» (по выбору).

Литературные
сказки
писателей
России

Александрова Т.И. «Домовенок Кузька»; Бажов П.П. «Серебряное 
копытце»; Бианки В.В. «Сова», «Как муравьишка домой спешил», 
«Синичкин календарь», «Молодая ворона», «Хвосты», «Чей нос лучше?», 
«Чьи это ноги?», «Кто чем поет?», «Лесные домишки», «Красная горка», 
«Кукушонок», «Где раки зимуют» (2-3 сказки по выбору); Даль В.И. 
«Старик-годовик»; Ершов П.П. «Конек-горбунок»; Заходер Б.В. «Серая 
Звездочка»; Катаев В.П. «Цветиксемицветик», «Дудочка и кувшинчик» 
(по выбору); МаминСибиряк Д.Н. «Аленушкины сказки» (1-2 сказки по 
выбору); Михайлов М.Л. «Два Мороза»; Носов Н.Н. «Бобик в гостях у 
Барбоса»; Петрушевская Л.С. «От тебя одни слезы»; Пушкин А.С. 
«Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе 
ГвидонеСалтановиче и о прекрасной царевне лебеди», «Сказка о мертвой 
царевне и о семи богатырях» (по выбору); Сапгир Г.Л. «Как лягушку 
продавали»; Телешов Н.Д. «Крупеничка»; Ушинский К.Д. «Слепая 
лошадь»; Чуковский К.И. «Доктор Айболит» (по мотивам романа X. 
Лофтинга).

Произведения 
поэтов и 
писателей 
разных стран. 
Поэзия.

Бжехва Я. «На Горизонтских островах» (пер. с польск. Б.В. Заходера); 
Валек М. «Мудрецы» (пер. со словацк. Р.С. Сефа); Капутикян С.Б. «Моя 
бабушка» (пер. с армянск. Т. Спендиаровой); Карем М. «Мирная 
считалка» (пер. с франц. В.Д. Берестова); Сиххад А. «Сад» (пер. с 
азербайдж. А. Ахундовой); Смит У.Д. «Про летающую корову» (пер. с 
англ. Б.В. Заходера); Фройденберг А. «Великан и мышь» (пер. с нем. 
Ю.И. Коринца); Чиарди Дж. «О том, у кого три глаза» (пер. с англ. Р.С. 
Сефа).

Литературные 
сказки 
писателей 
разных стран.

Сказки-повести (для длительного чтения). Андерсен Г.Х. «Огниво» (пер. с 
датск. А. Ганзен), «Свинопас» (пер. с датск. А. Ганзен), «Дюймовочка» 
(пер. с датск. и пересказ А. Ганзен), «Гадкий утенок» (пер. с датск. А. 
Ганзен, пересказ Т. Габбе и А. Любарской), «Новое платье короля» (пер. с 
датск. А. Ганзен), «Ромашка» (пер. с датск. А. Ганзен), «Дикие лебеди»



(пер. с датск. А. Ганзен) (1 -2 сказки по выбору); Киплинг Дж. Р. «Сказка 
о слонёнке» (пер. с англ. К.И. Чуковского), «Откуда у кита такая глотка» 
(пер. с англ. К.И. Чуковского, стихи в пер. С .Я. Маршака) (по выбору); 
Коллоди К. «Пиноккио. История деревянной куклы» (пер. с итал. Э.Г. 
Казакевича); Лагерлеф С. «Чудесное путешествие Нильса с дикими 
гусями» (в пересказе 3. Задунайской и А. Любарской); Линдгрен А. 
«Карлсон, который живет на крыше, опять прилетел» (пер. со швед. Л.З. 
Лунгиной); Лофтинг X. «Путешествия доктора Дулиттла» (пер. с англ. С. 
Мещерякова); Милн А.А. «Винни-Пух и все, все, все» (перевод с англ. 
Б.В. Заходера); Пройслер О. «Маленькая Баба-яга» (пер. с нем. Ю. 
Коринца), «Маленькое привидение» (пер. с нем. Ю. Коринца); Родари Д. 
«Приключения Чипполино» (пер. с итал. 3. Потаповой), «Сказки, у 
которых три конца» (пер. с итал. И.Г. Константиновой).

Примерный перечень художественной литературы. От 6 до 7 лет (ФОПДО, п.33.1.6)
Малые
формы
фольклора

Загадки, небылицы, дразнилки, считалки, пословицы, поговорки, 
заклички, народные песенки, прибаутки, скороговорки.

Русские
народные
сказки

«Василиса Прекрасная» (из сборника А.Н. Афанасьева); «Вежливый Кот- 
воркот» (обраб. М. Булатова); «Иван Царевич и Серый Волк» (обраб. А.Н. 
Толстого); «Зимовье зверей» (обраб. А.Н. Толстого); «Кощей 
Бессмертный» (2 вариант) (из сборника А.Н. Афанасьева); «Рифмы» 
(авторизованный пересказ Б.В. Шергина); «Семь Симеонов - семь 
работников» (обраб. И.В. Карнауховой); «Солдатская загадка» (из 
сборника А.Н. Афанасьева); «У страха глаза велики» (обраб. О.И. 
Капицы); «Хвосты» (обраб. О.И. Капицы).

Былины «Садко» (пересказ И.В. Карнауховой/ запись П.Н. Рыбникова); «Добрыня 
и Змей» (обраб. Н.П. Колпаковой/ пересказ И.В. Карнауховой); «Илья 
Муромец и Соловей-Разбойник» (обраб. А.Ф. Гильфердинга/ пересказ 
И.В. Карнауховой).

Сказки
народов мира.

«Айога», нанайск., обраб. Д. Нагишкина; «Беляночка и Розочка», нем. из 
сказок Бр. Гримм, пересказ А.К. Покровской; «Самый красивый наряд на 
свете», пер. с япон. В. Марковой; «Голубая птица», туркм. обраб. А. 
Александровой и М. Туберовского; «Кот в сапогах» (пер. с франц. Т. 
Габбе), «Волшебница» (пер. с франц. И.С. Тургенева), «Мальчик с 
пальчик» (пер. с франц. Б.А. Дехтерева), «Золушка» (пер. с франц. Т. 
Габбе) из сказок Перро Ш

Произведения 
поэтов и 
писателей 
России. 
Поэзия

Аким Я.Л. «Мой верный чиж»; Бальмонт К.Д. «Снежинка»; Благинина 
Е.А. «Шинель», «Одуванчик», «Наш дедушка» (по выбору); Бунин И.А. 
«Листопад»; Владимиров Ю.Д. «Чудаки»; Гамзатов Р.Г. «Мой дедушка» 
(перевод с аварского языка Я. Козловского), Городецкий С.М. «Весенняя 
песенка»; Есенин С.А. «Поет зима, аукает....», «Пороша»; Жуковский В.А. 
«Жаворонок»; Левин В.А. «Зеленая история»; Маршак С.Я. «Рассказ о 
неизвестном герое»; Маяковский В.В. «Эта книжечка моя, про моря и про 
маяк»; Моравская М. «Апельсинные корки»; Мошковская Э.Э. 
«Добежали до вечера», «Хитрые старушки»; Никитин И.С. «Встреча 
зимы»; Орлов В.Н. «Дом под крышей голубой»; Пляцковский М.С. 
«Настоящий друг»; Пушкин А.С. «Зимний вечер», «Унылая пора! Очей 
очарованье!..» («Осень»), «Зимнее утро» (по выбору); Рубцов Н.М. «Про 
зайца»; Сапгир Г.В. «Считалки», «Скороговорки», «Людоед и принцесса, 
или Все наоборот» (по выбору); Серова Е.В. «Новогоднее»; Соловьева



П.С. «Подснежник», «Ночь и день»; Степанов В.А. «Что мы Родиной 
зовем?»; Токмакова И.П. «Мне грустно», «Куда в машинах снег везут» 
(по выбору); Тютчев Ф.И. «Чародейкою зимою...», «Весенняя гроза»; 
Успенский Э.Н. «Память»; Черный С. «На коньках», «Волшебник» (по 
выбору)

Проза Алексеев С.П. «Первый ночной таран»; Бианки В.В. «Тайна ночного 
леса»; Воробьев Е.З. «Обрывок провода»; Воскобойников В.М. «Когда 
Александр Пушкин был маленьким»; Житков Б.С. «Морские истории» (1
2 рассказа по выбору); Зощенко М.М. «Рассказы о Леле и Миньке» (1 -2 
рассказа по выбору); Коваль Ю.И. «Русачок-травник», «Стожок», «Алый» 
(по выбору); Куприн А.И. «Слон»; Мартынова К., Василиади О. «Ёлка, 
кот и Новый год»; Носов Н.Н. «Заплатка», «Огурцы», «Мишкина каша» 
(по выбору); Митяев А.В. «Мешок овсянки»; Погодин Р.П. «Жаба», 
«Шутка» (по выбору); Пришвин М.М. «Лисичкин хлеб», «Изобретатель» 
(по выбору); Ракитина Е. «Приключения новогодних игрушек», 
«Сережик» (по выбору); Раскин А.Б. «Как папа был маленьким» (1-2 
рассказа по выбору); Сладков Н.И. «Хитрющий зайчишка», «Синичка 
необыкновенная», «Почему ноябрь пегий» (по выбору); Соколов- 
Микитов И.С. «Листопадничек»; Толстой Л.Н. «Филипок», «Лев и 
собачка», «Прыжок», «Акула», «Пожарные собаки» (1 -2 рассказа по 
выбору); Фадеева О. «Мне письмо!»; Чаплина В.В. «Кинули»; Шим Э.Ю. 
«Хлеб растет».

Литературные
сказки
писателей
России

Гайдар А.П. «Сказка о Военной тайне, о Мальчише- Кибальчише и его 
твердом слове»; Гаршин В.М. «Лягушка-путешественница»; Козлов С.Г. 
«Как Ёжик с Медвежонком звезды протирали»; Маршак С .Я. 
«Двенадцать месяцев»; Паустовский К.Г. «Теплый хлеб», «Дремучий 
медведь» (по выбору); Ремизов A.M. «Гусилебеди», «Хлебный голос»; 
Скребицкий Г.А. «Всяк по-своему»; Соколов-Микитов И.С. «Соль 
Земли».

Произведения 
поэтов и 
писателей 
разных стран. 
Поэзия.

Брехт Б. «Зимний вечер через форточку» (пер. с нем. К. Орешина); Дриз 
О.О. «Как сделать утро волшебным» (пер. с евр. Т. Спендиаровой); Лир Э. 
«Лимерики» (пер. с англ. Г. Кружкова); Станчев Л. «Осенняя гамма» (пер. 
с болг. И.П. Токмаковой); Стивенсон Р.Л. «Вычитанные страны» (пер. с 
англ. Вл.Ф. Ходасевича).

Литературные 
сказки 
писателей 
разных стран.

Сказки-повести (для длительного чтения). Андерсен Г.Х. «ОлеЛукойе» 
(пер. с датск. А. Ганзен), «Соловей» (пер. с датск. А. Ганзен, пересказ Т. 
Габбе и А. Любарской), «Стойкий оловянный солдатик» (пер. с датск. А. 
Ганзен, пересказ Т. Габбе и А. Любарской), «Снежная Королева» (пер. с 
датск. А. Ганзен), «Русалочка» (пер. с датск. А. Ганзен) (1 -2 сказки по 
выбору); Гофман Э.Т.А. «Щелкунчик и мышиный Король» (пер. с нем. И. 
Татариновой); Киплинг Дж. Р. «Маугли» (пер. с англ. Н. Дарузес/И. 
Шустовой), «Кошка, которая гуляла сама по себе» (пер. с англ. К.И. 
Чуковского/Н. Дарузерс); Кэррол Л. «Алиса в стране чудес» (пер. с англ. 
Н. Демуровой, Г. Кружкова, А. Боченкова, стихи в пер.С.Я. Маршака, Д. 
Орловской, О. Седаковой); Линдгрен А. «Три повести о Малыше и 
Карлсоне» (пер. со шведск. Л.З. Лунгиной); Нурдквист С. «История о том, 
как Финдус потерялся, когда был маленьким»; Поттер Б. «Сказка про 
ДжемаймуНырнивлужу» (пер. с англ. И.П. Токмаковой); Родари Дж. 
«Путешествие Голубой Стрелы» (пер. с итал. Ю. Ермаченко); Топпелиус 
С. «Три ржаных колоска» (пер. со шведск. А. Любарской); Эме М. 
«Краски» (пер. с франц. И. Кузнецовой); Янссон Т. «Шляпа волшебника» 
(пер. со шведск. языка В.А. Смирнова/Л. Брауде).



3.2. Часть АОП, формируемая участниками образовательных отношений
Программа реализуется всеми группами МКДОУ д/с № 95 во второй половине дня в 

режимных моментах на основании планирования предложенного в программе «Новая 
Сибирь -  мой край родной» (Данилова Е. Ю., Дружинина Н. В., Сержанова Л. Н., 
Солодовникова Е. В. https://ds95nsk.edusite.ru/sveden/education.html )

Условия реализации программы представлены ниже в таблице
Условия Описание
Организация развивающей
предметно-пространственной
среды

согласно содержанию изучаемых тем по 
перспективному плану)
https://ds95nsk.edusite.ru/sveden/education.html

Кадровые условия Программа реализуется воспитателями МКДОУ д/с № 
95
Информацию об уровне педагогов можно получить на 
сайте МКДОУ д/с № 95 
https://ds95nsk.edusite.ru/sveden/employees2.html

Финансовые условия Финансирование реализации программы 
осуществляется за счет федерального субсидирования

Учебно-методическое
обеспечение

Интернет-ресурсы
Сайт «Библиотека Сибирского краеведения» 
http://bsk.nios.ru
Сайт Новосибирской государственной областной 

публичной библиотеки:
1. Каталог выставки о Новосибирской области 

«Земли моей прекрасное лицо»
Оглавление: Краткая справка по Новосибирской 
области- Из истории административно
территориального деления области- История 
Новосибирской области от древнейших времен до 
наших дней- Природа Новосибирской области- От 
Ново-Николаевска до Новосибирска- Частицы 
России (города и районы Новосибирской области)- 
http://www.ngonb.ru/resources/regional_studies/ukazatel- 
literatura-onovosibirskoy-oblasti-zemli-moey-prekrasnoe- 
litso/
2. Литература о Новосибирске Оглавление: Город на 
Оби- Новосибирск: вчера и сегодня (часть 1)- 
Новосибирск: вчера и сегодня (часть 2 )- Лик 
Новосибирска- Город славен людьми- Новосибирск 
в художественной литературе- Песни о 
Новосибирске-
http://www.ngonb.ru/resources/regional_studies/literatura- 
onovosibirske/ Красная книга Новосибирской области 
http://www.balatsky.ru/NSO/2008 redbook.htm 
Олимпийские чемпионы и призеры из Новосибирской 
области http://www.olympic- 
champions.ru/olympic/regions/novosibirsk/ Герои 
Советского Союза Новосибирской области 
http://zsnso.ru/569/ http://bsk.nios.ru/content/aeroi- 
otechestva-novosibircy

https://ds95nsk.edusite.ru/sveden/education.html
https://ds95nsk.edusite.ru/sveden/education.html
https://ds95nsk.edusite.ru/sveden/employees2.html
http://bsk.nios.ru/
http://www.ngonb.ru/resources/regional_studies/ukazatel-
http://www.ngonb.ru/resources/regional_studies/literatura-
http://www.balatsky.ru/NSO/2008_redbook.htm
http://www.olympic-
http://zsnso.ru/569/
http://bsk.nios.ru/content/geroi-otechestva-novosibircy
http://bsk.nios.ru/content/geroi-otechestva-novosibircy


3.3. Календарный план воспитательной работы
Формы проведения избираются организацией самостоятельно в зависимости от задач 

воспитательной работы, возраста обучающихся, их погруженности в смысл праздника. 
Дни рождения великих людей нашего Отечества включаются в календарь ситуативно, 
закрепляются в деятельности обучающихся (чтении, слушании музыки, проектной 
деятельности). Многие праздники могут включаться в календарь воспитательной работы 
регионально, опираясь на личный опыт ребенка дошкольного возраста, историю региона 
или членов его семьи.

Все мероприятия проводятся с учетом особенностей Федеральной программы, а 
также возрастных, физиологических и психоэмоциональных особенностей обучающихся.

Перечень основных государственных и народных праздников, памятных дат в 
календарном плане воспитательной работы Организации дополняется и актуализируется 
ежегодно в соответствии с памятными датами, юбилеями общероссийского, 
регионального, местного значения, памятными датами Организации(ФАОП ДО, п. 54.1, 
стр. 737)
Месяц Основные государственные и 

народные праздников, памятные дат
Рекомендуется включать в план 

воспитательной работы с 
дошкольниками регионально и 

(или) ситуативно
Январь -  27 января: День полного 

освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады;

-  27 января: День памяти жертв 
Холокоста

Февраль -  8 февраля: День российской науки;
-  21 февраля: Международный день 

родного языка;
-  23 февраля: День защитника 

Отечества.

-  2 февраля: день победы 
Вооруженных сил СССР над 
армией гитлеровской Германии 
в 1943 году в Сталинградской 
битве

Март -  8 марта: Международный женский 
день;

-  27 марта: Всемирный день театра.

-  18 марта: День воссоединения 
Крыма с Россией

Апрель -  12 апреля: День космонавтики, день 
запуска СССР первого 
искусственного спутника Земли;

-  22 апреля: Всемирный день Земли.
Май -  1 мая: Праздник Весны и Труда;

-  9 мая: День Победы;
-  19 мая: День детских 

общественных организаций России;
-  24 мая: День славянской 

письменности и культуры.

-  13 мая: день основания 
Черноморского флота

-  18 мая: день основания 
Балтийского флота

Июнь -  1 июня: Международный день 
защиты обучающихся;

-  5 июня: День эколога;
-  6 июня: День русского языка
-  6 июня: день рождения великого



русского поэта Александра 
Сергеевича Пушкина (1799 - 1837)

-  12 июня: День России.
Июль -  8 июля: День семьи, любви и 

верности;
-  30 июля: День Военно

морского флота
Август -  12 августа: День физкультурника 

(ФОП ДО)
-  22 августа: День Государственного 

флага Российской Федерации;
-  27 августа: День российского кино.

-  23 августа: день победы 
советских войск над немецкой 
армией в битве под Курском в 
1943 году

Сентябрь -  1 сентября: День знаний;
-  8 сентября: Международный день 

распространения грамотности (ФОП
ДО)

-  27 сентября: День воспитателя и 
всех дошкольных работников.

-  7 сентября: день Бородинского 
сражения

Октябрь -  1 октября: Международный день 
пожилых людей; Международный 
день музыки;

-  3 октября: День защиты животных 
(ФОП ДО)

-  5 октября: День учителя;
-  Третье воскресенье октября: День 

отца в России.
Ноябрь -  4 ноября: День народного 

единства;
-  Последнее воскресенье ноября:

День матери в России;
-  30 ноября: День Государственного 

герба Российской Федерации.
Декабрь: -  5 декабря: День добровольца 

(волонтера) в России;
-  8 декабря: Международный день 

художника;
-  9 декабря: День Героев Отечества;
-  12 декабря: День Конституции 

Российской Федерации (ФОП ДО)
-  31 декабря: Новый год

-  3 декабря: День неизвестного 
солдата; Международный день 
инвалидов



IV. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ
АДАПТИРОВАННОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
для детей с расстройством аутистического 

спектра

Данный документ представляет 
образовательную программу образовательной 
организации, реализующей адаптированную 
образовательную программу дошкольного 
образования для детей с расстройством 
аутистического спектра. Программа 
предназначена для проведения коррекционно
педагогической работы с детьми РАС в 
возрасте от 3 до 7/8 лет, имеющими сложную структуру дефекта.

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

Программа ориентирована на коррекционное обучение, воспитание и развитие детей 
с ограниченными возможностями здоровья. Дифференцированный подход к построению 
программы для детей с РАС с различными нарушениями предполагает учет их особых 
образовательный потребностей, которые проявляются в неоднородности возможностей 
освоения содержания образования.

Программа формируется как программа психолого-педагогической поддержки 
позитивной социализации и индивидуализации, коррекции развития личности детей с 
РАС и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, 
содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 
образования).

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

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

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

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

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

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

• формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 
индивидуальным особенностям развития обучающихся с ОВЗ,обеспечение психолого
педагогической поддержки родителей (законных представителей) и повышение их



компетентности в вопросах развития, образования, реабилитации (абилитации), охраны и 
укрепления здоровья, обучающихся с ОВЗ;

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

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах:
1. Поддержка разнообразия детства.
2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека.
3. Позитивная социализация ребенка.
4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

педагогических работников и родителей (законных представителей), педагогических и 
иных работников Организации) и обучающихся.

5. Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, 
признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений.

6. Сотрудничество Организации с семьей.
7. Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает подбор 

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

Участники программы:
1. Дети дошкольного возраста с расстройством аутистического спектра с 

различными нарушениями.
У воспитанников наблюдаются проблемы в эмоциональной сфере и аутистические 

нарушения. А именно отмечаются нарушения социального взаимодействия и способности 
к общению. Характерно явное стремление к одиночеству, ритуальные, стереотипно 
повторяющиеся формы поведения, манерность, угловатость движений, неадекватные 
реакции на сенсорные стимулы, страхи. Имеются трудности в усвоении социальных 
навыков, грубые нарушения познавательной деятельности, дети с задержкой психического 
развития и интеллектуальной недостаточностью. У некоторых детей наблюдается полное 
отсутствие речи, в отдельных случаях в речи наблюдаются нечленораздельные звуки. 
Кроме этого воспитанники данной подгруппы затрудняются в понимании обращенной к 
ним речи (только элементарные команды - «садись, пойдем, возьми»), не отличают 
съедобное от несъедобного (могут пробовать, поедать несъедобные предметы), не имеют 
сформированные представления о пространственных отношениях. Затрудняются в 
освоении простейших навыков самообслуживания (мытье рук, одевание, пользование 
столовыми приборами). Данные дети нуждаются в постоянном контроле и сопровождении 
взрослых в любом виде деятельности. Все особенности развития детей нацеливают на 
проведение коррекционной помощи в русле индивидуального подхода и разработке 
индивидуального -  программного оснащения для каждого ребенка.

2. Родители (законные представители).
3. Педагог-психолог, учитель-дефектолог, учитель-логопед
4. Воспитатель, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре.



Учитель-логопед, учитель- 
дефектолог - проводит
индивидуальные, групповые и 
подгрупповые занятия по коррекции 
звукопроизношения, по развитию 
лексики, грамматики, связной речи и 
обучению грамоте.

Педагог-психолог - проводит 
индивидуальные и подгрупповые 
занятия с детьми, которые 
направлены на развитие
познавательной, эмоционально
волевой сферы, снижение их 
психоэмоционального напряжения. 
Проводит коррекционную работу по 
формированию психических
процессов, стимулирует речевую 
активность и коммуникативные 
навыки у детей с тяжёлыми 
речевыми нарушениями.

Музыкальный руководитель
- особое внимание уделяет развитию 
музыкально-ритмической 
деятельности, пространственной 
ориентировки, кругозора детей.

Реализация Программы
осуществляется ежедневно:

в процессе организованной
образовательной деятельности с детьми 
(занятия),

- в ходе режимных моментов,
- в процессе самостоятельной 

деятельности детей в различных видах детской 
деятельности,

- в процессе взаимодействия с семьями 
детей.

Программа воспитания является 
неотъемлемым компонентом АОП ДО.
Структура Программы воспитания включает 
пояснительную записку и три раздела - целевой, 
содержательный и организационный, в каждом 
из них предусматривается обязательная часть и 
часть, формируемая участниками

образовательных отношений.
Работа с семьями воспитанников Формы работы с родителями (законными 

представителями) обучающимися с ОВЗ:
1) Индивидуальные консультации узких специалистов (учителя-логопеда, 

педагога-психолога) - по плану и по запросам родителей (законных представителей), не 
реже 1 раза в месяц.

2) Посещение коррекционно-развивающих занятий - по плану и по запросам 
родителей (законных представителей), не реже 1 раза в квартал.
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3) Посещение открытых мероприятий в группе - по плану и по запросам 
родителей (законных представителей), не реже 1 раза в квартал.

4) Участие в групповых тематических консультациях, проводимых узкими 
специалистами и воспитателями группы - по плану и по запросам родителей (законных 
представителей), не реже 1 раза в квартал.

5) Участие в родительских собраниях - по плану.
Чем конструктивнее семья, тем больше у аутичного ребенка шансов адаптироваться, 

несмотря на все свои особенности. Поэтому педагогам необходимо соблюдать 
определенные условия для выстраивания партнерских отношений с родителями: 
Проявлять уважение к родителям. Уважение выражается в профессиональной позиции 
педагога, признающего достоинства личности, ценности и значимости родителей. 
Проявлять эмпатию, понимание к проблемам семьи ребенка с РАС.

Наличие общей цели, которое позволяет выработать единую линию поведения с 
ребенком и придерживаться ее и дома и в детском саду. Контакт и диалог с родителями 
дают возможность общаться и прояснять позиции друг друга.

Понимания и соблюдение собственных прав и прав родителей. Не первое место при 
взаимодействии педагогов с родителями выходят такие права как: право на собственное 
мнение и собственный выбор, право на информацию, право на уважение, право просить о 
помощи, право получать признание и т.д. Распределение ответственности между 
педагогами и родителями позволяет предупредить взаимное обвинение друг друга, 
перекладывание ответственности и уход от нее.

Главные задачи взаимодействия с семьями детей с РАС на современном этапе, на 
решение которые направлена Программа, это систематическое формирование осознанного 
родительства, родительской компетентности, максимальное вовлечение родителей в 
жизнь детского сада, содействие совместной деятельности родителей и детей.

Часть АОП, формируемая участниками образовательных отношений, представлена 
парциальной программой «Новая Сибирь -  мой край родной», которая ориентирована на 
формирование национальных норм и ценностей у детей дошкольного возраста 
посредством приобщения к культуре коренных народов Сибири. Программа составлена с 
учетом интеграции образовательных областей, возрастных особенностей дошкольников.


