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 I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования (далее – 

Программа) Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад  «Умка» п.Товарково (далее - ДОО), разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (далее – Стандарт), и Федеральной адаптированной образовательной 

программой дошкольного образования (далее – ФАОП ДО). 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений (далее по тексту выделена курсивом). Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации Стандарта: 

 

Обязательная часть Программы Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
ФАОП ДО – утверждена Приказом 

Министерства просвещения Российской 

федерации № 1022 от 24 ноября 2022 г.  

Реализуется педагогическими работниками 

ДОО во всех помещениях и на территории 

детского сада, со всеми детьми ДОО (РАС).  

Составляет, примерно 90% от общего объема 

Программы. 

В соответствии с п. 7 ФАОП ДО, представлена 

традиционными событиями, праздниками, 

мероприятиями с учетом региональных и 

социокультурных особенностей ДОО 

Программа реализуется в компенсирующей и 

комбинированной группах кратковременного 

пребывания педагогом-психологом, учителем- 

логопедом, воспитателем, музыкальным 

руководителем, инструктором по физической 

культуре. 

 

Составляет, примерно 10% от общего объема 

Программы. 

 

 
Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации – 

русском (согласно пункту 1.9 ФГОС ДО). 

Наименование учреждения в соответствии с уставом: Программы реализуются 

на государственном языке Российской Федерации – русском (согласно пункту 1.9 

Стандарта). 

Наименование учреждения в соответствии с уставом: муниципальное казенное 

дошкольное образовательное учреждение детский сад «Умка» п.Товарково 

Сокращенное наименование: МКДОУ детский сад «Умка» п.Товарково 

Место нахождения: 

-юридический адрес: 249855 Калужская область Дзержинский район, п.Товарково 

Первомайский микрорайон, д. 4   

тел./факс: 8(48434)41-3-57 

-фактический адрес: 249855 Калужская область Дзержинский район, п.Товарково, 

Первомайский микрорайон, д.4 

249855 Калужская область Дзержинский район, д. Рудня, д. 31 

тел./факс: 8(48434)41-3-57 
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Организационно-правовая форма – муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение. 

Учредитель: отдел образования администрации Дзержинского района  

Документы, регламентирующие образовательную деятельность: 

-Устав (утвержден 09.09.2020 г.) 

-Лицензия направо осуществления образовательной деятельности №113 от 

30.06.2014 г. 

Перечень нормативных правовых актов,  

регламентирующих деятельность ДОО: 

 

Федеральные документы: 

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

(вступила в силу для СССР 15.09.1990) 

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

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

образовании в Российской Федерации» 

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

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ (актуальная ред. от  14.07.2022) 

«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» 

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

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

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

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

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

30384) https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_154637/ 

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 21.02.2022 № 225 «Об 

утверждении номенклатуры должностей педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей 

руководителей образовательных организаций»  

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

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 Об утверждении  

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические  

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха оздоровления  

детей и молодежи» 

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

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 27 октября 2020 г. № 32 Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания  

населения» 

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

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

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

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9959/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19558/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_154637/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202202220042
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202011120001


5 
 

 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

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

9. «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования» (Зарегистрирован 

31.08.2020 № 59599) 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009010021  

10. Приказ Министерство здравоохранения и социального развития Российской 

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

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 

октября 2010 г. № 18638) 

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

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 

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

часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 

работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических 

работников, оговариваемой в трудовом договоре» (Зарегистрировано в Минюсте 

России 25.02.2015 № 36204) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_175797/  

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 11 мая 2016 

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

отдыха педагогических и иных работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность 

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

13. Постановление Правительства Российской Федерации от 14.05.2015 № 466 (ред. 

от 07.04.2017) «О ежегодных основных удлиненных оплачиваемых отпусках» 

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

14. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.04.2014 

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

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

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

15. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 сентября 

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

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

16. Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 9 сентября 

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

педагогическом консилиуме образовательной организации» // 

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

 

 

 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202102030022
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009010021
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_105703/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_175797/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201606030031?rangeSize=1
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_179568/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163666/
https://docs.edu.gov.ru/document/f9ac867f68a01765ef9ce94ebfe9430e
https://docs.edu.gov.ru/document/6f205375c5b33320e8416ddb5a5704e3/
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Региональные документы:  

1. Закон Калужской области от 30 сентября 2013 года N 479-ОЗ «Об образовании в 

Калужской области»  (в редакции Законов Калужской области от 27.11.2015 № 

15-ОЗ, от 07.12.2016 № 144-ОЗ, от 31.10.2018 №395-ОЗ)  

          - Устав ДОО ;     

          - Программа развития ДОО 

 Программа разработана рабочей группой ДОО в составе: заведующего МКДОУ 

детский сад «Умка» п. Товарково Филиной Е.Е., заместителей заведующего Мазур Е.Г. 

и Махневой Е.И., старшего воспитателя Ус В.В., учителя-логопеда Тереховой Е.Е., 

педагога-психолога Тереховой Н.П. 

Режим работы ДОО – при пятидневной рабочей неделе. График работы ДОО с 

07:30 до 17:30 часов (дежурные группы с 07:00 до 19:00 часов); выходные: суббота, 

воскресенье, праздничные дни. 

Режим работы группы кратковременного пребывания (ГКП) компенсирующей 

направленности: 3 раза в неделю: понедельник, среда, пятница с 08:00 до 12:00 часов; 

выходные: суббота, воскресенье, праздничные дни. 

Программа реализуется в разновозрастной группе кратковременного пребывания 

(ГКП) компенсирующей направленности, а также в группах комбинированной 

направленности как программа психолого-педагогической поддержки, позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста с 

РАС и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования.  

Программа реализуется в течение всего периода пребывания детей в детском саду 

от 1,5 лет до прекращения образовательных отношений. 

Цели и задачи реализации Программы  

Обязательная часть: 

Цель Программы в соответствии с п.10.1 ФАОП ДО: обеспечение условий для 

дошкольного образования, определяемых общими и особыми потребностями 

обучающегося дошкольного возраста с ОВЗ (РАС), 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 определены в соответствии с п. 10.2 ФАОП ДО: 

 реализация содержания Программы; 

 коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ОВЗ (РАС); 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с ОВЗ 

(РАС), в том числе их эмоционального благополучия; 

https://docs.cntd.ru/document/427002146
https://docs.cntd.ru/document/427002146
https://docs.cntd.ru/document/427004299
https://docs.cntd.ru/document/550216268
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 обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ОВЗ 

(РАС) 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 (РАС) 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 (РАС), 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 (РАС); 

обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных 

представителей) и повышение их компетентности в вопросах развития, образования, 

реабилитации (абилитации), охраны и укрепления здоровья обучающихся с ОВЗ (РАС); 

обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного, и 

начального общего образования. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

 

Развитие ценностно-смысловой сферы дошкольников с РАС на основе 

творческого взаимодействия со сверстниками и взрослыми, содержанием которого 

является освоение социокультурного опыта с учетом региональных и 

социокультурных особенностей. 

Также реализация части Программы, формируемая участниками 

образовательных отношений, связана с условиями, традициями и укладом ДОО, что 

описано подробнее в рабочей программе воспитания (п. 2.7 Программы). 

 

Принципы и подходы к формированию Программы 

Обязательная часть: 

Согласно п. 10.3 ФАОП и п. 1.4 Стандарта Программа построена на следующих 

принципах: 

 Поддержка разнообразия детства. 

 Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека. 

 Позитивная социализация ребенка. 
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 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 РАС: 

1. Особенности восприятия и усвоения пространственно-временных 

характеристик окружающего лежат в основе трудностей ориентировки во времени 

(вчера - сегодня - завтра, сначала - потом), искажения процессов формирования и 

использования опыта (впечатления накапливаются, но не становятся опытом в 

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

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

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

необходимости, желанию), процессов воображения (символизации). 

2. Основные проявления нарушений пространственно-временных 

характеристиках окружающего у людей с РАС: 

фрагментарность восприятия: интрамодальная (трудности формирования 

мономодального сенсорного образа - зрительного, звукового), межмодальная 

(трудности формирования полисенсорного образа), в рамках феномена слабости 

центральной когеренции (фиксация на мелких деталях при трудности или 

невозможности формирования целостного образа); 

симультанность восприятия; 

трудности восприятия сукцессивно организованных процессов. 

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

предполагает целый спектр методических решений: специальные занятия, 

направленные на формирование целостного сенсорного образа; организация 

сенсорного пространства и выбор стимульного и дидактического материала в 

соответствии с уровнем сензитивности по соответствующим сенсорным каналам. 

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

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

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

степенью выраженности аутистических расстройств и разным их профилем, 

используют различную техническую базу, и для каждого существуют определённые 

показания к применению, условия использования, возможные и нежелательные 

сочетания с другими подходами. 

4. Важным аспектом и одновременно предпосылкой социального взаимодействия 

является нарушенная при РАС способность понимать мотивы поведения, причины 



9 
 

 

поступков и действий других людей, способность предвосхищать, предугадывать их 

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

возможностей другой человек становится для ребёнка с РАС непредсказуемым, 

взаимодействие с ним может невольно индуцировать защитные реакции (включая 

страхи, агрессию, стереотипные формы поведения), что часто становится причиной тех 

или иных форм проблемного поведения и социальной дезадаптации. 

Развитие способности к репрезентации психической жизни других людей 

происходит только параллельно с развитием социального взаимодействия и 

коммуникации. Это процесс постепенный, требующий постоянного учёта 

возможностей ребёнка с РАС на данный момент, особенностей его мотивационной 

сферы. 

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

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

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

проявления препятствуют развитию ребёнка, затрудняют (при резкой выраженности 

делают фактически невозможным) учебный процесс и само взаимодействие с другими 

людьми. Коррекция проблемного поведения не только один из важнейших разделов 

комплексной коррекции аутистических расстройств, но часто и в значительной степени 

условие работы по другим направлениям. 

Коррекция проблем поведения должна начинаться в возможно более раннем 

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

поведенческие проблемы, а в некоторых случаях, возможно, и предупредить развитие 

некоторых из них. 

6. Отмеченные особые образовательные потребности отражают специфические 

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

образовательного процесса могут быть связаны со следствиями особых 

образовательных потребностей (например, искажение и задержка речевого развития в 

силу невозможности восприятия сукцессивно организованных процессов), а также с 

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

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

свойственные не только аутизму расстройства (интеллектуальные, речевые, сенсорные, 

двигательные). 

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

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

одновременно с аутистическим искажением речевого развития, выраженной 

умственной отсталостью и сенсомоторной алалией, а интеллектуальная 

недостаточность может включать в себя как обусловленный аутизмом синдром "олиго-

плюс", так и классическую органически обусловленную умственную отсталость. Без 

учёта структуры нарушений возможный уровень эффективности лечебно-

коррекционной работы не может быть достигнут. Сложная структура нарушений при 

РАС требует от специалиста широких коррекционно-педагогических компетенций. 

8. Нарушения восприятия и усвоения пространственно-временных характеристик 

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

Соответственно, здесь могут использоваться методы и компенсации, и коррекции; 
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чаще, чем при нарушениях более высокого уровня, возникает необходимость 

медикаментозной терапии. Из классических признаков РАС ближе всех к основному 

нарушению стереотипии компенсаторного и гиперкомпенсаторно-

аутостимуляционного характера и, отчасти, кататонический вариант стереотипии. 

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

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

чаще всего относятся к продуктивным расстройствам вторичного уровня клинико-

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

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

с психофармакотерапией. 

10. Нарушения коммуникации и социального взаимодействия - сложные 

психологические образования, их квалификация может быть самой разной и требует 

исключительно индивидуального подхода. 

Подготовка к определению стратегии образовательных мероприятий должна 

включать: 

выделение проблем ребёнка, требующих комплексной коррекции; 

квалификацию каждой из этих проблем как вида особой образовательной 

потребности, уровня нарушений в клинико-психологической структуре, характер 

коморбидности (случайная или патогенетически обусловленная); 

выявление ведущего уровня нарушений в клинико-психологической структуре; 

определение образовательной траектории (по содержательному, деятельностному 

и процессуальному направлениям); 

мониторинг реализации принятой индивидуальной коррекционно-

образовательной программы. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

 

Принципы и подходы в части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений, совпадают с принципами и подходами обязательной 

части Программы. 

 

1.2. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, 

в том числе характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста 

 

ДОО является звеном муниципальной системы образования Дзержинского 

района Калужской области. Основными участниками реализации Программы являются: 

дети дошкольного возраста с РАС, родители (законные представители), педагоги.  

К значимым для разработки и реализации Программы характеристикам 

относятся:  

-количество групп и предельная наполняемость; 

-возрастные характеристики воспитанников;  

-кадровые условия; 

-региональные особенности (национально-культурные, демографические, 

климатические); 



11 
 

 

-материально-техническое оснащение; 

-социальные условия и партнеры. 

 

Количество групп и предельная наполняемость  

В ДОО функционирует 1 группа кратковременного пребывания компенсирующей 

направленности (далее- ГКП), а также 9 групп комбинированной направленности  

 

Возрастная группа Направленность Возраст детей Кол-во групп 

разновозрастная компенсирующая 3-7 лет 1 

подготовительная комбинированная 6-7 лет 3 

старшая комбинированная 5-6 лет 3 

средняя комбинированная 4-5 лет 2 

разновозрастная комбинированная 3-7 лет 1 

  

Возрастные характеристики особенностей развития воспитанников 

 Для реализации Программы и организации образовательного процесса важное 

значение имеют возрастные психологические характеристики развития воспитанников. 

 

 Особенности психофизического развития детей дошкольного возраста с РАС 

 РАС являются достаточно распространенной проблемой детского возраста и 

характеризуются нарушением развития коммуникации и социальных навыков. Общими 

являются аффективные проблемы и трудности развития активных взаимоотношений с 

динамично меняющейся средой, установка на сохранение постоянства в окружающем 

и стереотипность поведения детей. РАС связаны с особым системным нарушением 

психического развития ребенка, проявляющимся в становлении его аффективно-

волевой сферы, в когнитивном и личностном развитии.      

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

круге расстройств аутистического спектра. Происхождение РАС накладывает 

отпечаток на характер и динамику нарушения психического развития ребенка, 

определяет сопутствующие трудности, влияет на прогноз социального развития. Вместе 

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

развития при аутизме может сильно различаться.      

 При этом у многих детей диагностируется легкая или умеренная умственная 

отсталость, вместе с тем расстройства аутистического спектра обнаруживаются и у 

детей, чье интеллектуальное развитие оценивается как нормальное и даже высокое. 

Нередки случаи, когда дети с выраженным аутизмом проявляют избирательную 

одарённость.             

 В соответствии с тяжестью аутистических проблем и степенью нарушения 

(искажения) психического развития выделяется четыре группы детей, различающихся 

целостными системными характеристиками поведения: характером избирательности во 

взаимодействии с  окружающим, возможностями произвольной организации поведения 

и деятельности, возможными формами социальных контактов, способами 

аутостимуляции, уровнем психоречевого развития.        
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Первая группа. Дети почти не имеют активной избирательности в контактах со средой 

и людьми, что проявляется в их полевом поведении.     Они 

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

невербальными средствами коммуникации, их аутизм внешне проявляется как 

отрешенность от происходящего. Дети будто не видят и не слышат, могут не 

реагировать явно даже на физический дискомфорт. Тем не менее, пользуясь в основном 

периферическим зрением, они редко ушибаются и хорошо вписываются в 

пространственное окружение, бесстрашно карабкаются, ловко перепрыгивают, 

балансируют. Не вслушиваясь, не обращая ни на что явного внимания, в своем 

поведении могут показывать неожиданное понимание происходящего.   

 Полевое поведение, которое демонстрирует ребенок в данном случае, 

принципиально отличается от полевого поведения умственно отсталого ребенка. 

Ребенок с РАС отличается от гиперактивных и импульсивных детей: не откликается, не 

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

возможности активно и направленно действовать с предметами проявляется в 

характерном нарушении формирования зрительно-двигательной координации. 

 Этих детей можно мимолетно заинтересовать, но привлечь к минимально 

развернутому взаимодействию крайне трудно. При активной попытке сосредоточить 

ребенка, он может сопротивляться, но как только принуждение прекращается, он 

успокаивается. Негативизм в этих случаях не выражен активно, дети не защищаются, а 

просто уходят от неприятного вмешательства. При столь выраженных нарушениях 

организации целенаправленного действия дети с огромным трудом овладевают 

навыками самообслуживания, также как и навыками коммуникации.   

 Они мутичны, хотя известно, что многие из них время от времени могут 

повторить за другими привлекшее их слово или фразу, а иногда откликнуться и 

неожиданно прокомментировать происходящее. Эти слова без специальной помощи 

плохо закрепляются для активного использования, остаются эхом увиденного или 

услышанного. При явном отсутствии активной собственной речи, их понимание 

обращенной речи остается под вопросом.         

 Так, дети могут проявлять явную растерянность, непонимание простой и прямо 

адресованной им инструкции и, в то же время, эпизодически демонстрировать 

адекватное восприятие значительно более сложной речевой информации, прямо им не 

направленной и воспринятой из разговоров окружающих. При овладении навыками 

коммуникации с помощью карточек с изображениями, словами, в некоторых случаях 

письменной речью с помощью клавиатуры компьютера, эти дети могут показывать 

понимание происходящего значительно более полное, чем это ожидается 

окружающими. Они также могут показывать способности в решении сенсомоторных 

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

проявляется и в действиях с бытовыми приборами, телефонами, домашними 

компьютерами.             

 Даже про этих, глубоко аутичных детей нельзя сказать, что они не выделяют 

человека из окружающего и не имеют потребности в общении и привязанности к 

близким. Они разделяют своих и чужих, это видно по меняющейся пространственной 

дистанции и возможности тактильного контакта, радуются, когда их кружат, 
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подбрасывают. Именно со взрослым эти дети проявляют максимум доступной им 

избирательности: могут взять за руку, подвести к нужному им объекту и положить на 

него руку взрослого.          

 Существуют отработанные методы установления и развития эмоционального 

контакта с такими детьми. Задачами последующей работы является постепенное 

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

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

максимальная реализация открывающихся в этом процессе возможностей 

эмоционального, интеллектуального и социального развития ребенка. Реализация этих 

задач требует индивидуальной программы развития такого ребенка.    

 Вторая группа. Дети имеют лишь самые простые формы активного контакта с 

людьми, используют стереотипные формы поведения, в т.ч. речевого, стремятся к 

скрупулёзному сохранению постоянства и порядка в окружающем. Их аутистические 

установки более выражаются в активном негативизме (отвержении).    

 В сравнении с первыми, эти дети значительно более активны в развитии 

взаимоотношений с окружением. В отличие от пассивного ребенка первой группы, для 

которого характерно отсутствие активной избирательности, поведение этих детей не 

полевое. У них складываются привычные формы жизни, однако они жестко 

ограничены, и ребенок стремится отстоять их неизменность: здесь максимально 

выражено стремление сохранения постоянства в окружающем, в привычном порядке 

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

относятся ко всему новому, могут проявлять выраженный сенсорный дискомфорт, 

брезгливость, бояться неожиданностей, они легко фиксируют испуг и, соответственно, 

могут накапливать стойкие страхи.       

 Неопределенность, неожиданный сбой в порядке происходящего, могут 

дезадаптировать ребенка и спровоцировать поведенческий срыв, который может 

проявиться в активном негативизме, генерализованной агрессии и самоагрессии. В 

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

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

самостоятельно используют их в привычных ситуациях. В сложившемся моторном 

навыке такой ребенок может проявить умелость, даже искусность: нередки прекрасный 

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

Сложившиеся навыки прочны, но они слишком жестко связаны с теми жизненными 

ситуациями, в которых были выработаны и необходима специальная работа для 

перенесения их в новые условия.         

 Характерна речь штампами, требования ребенка выражаются словами и фразами 

в инфинитиве, во втором или в третьем лице, складывающимися на основе эхолалии 

(повторения слов взрослого – «накрыть», «хочешь пить» или подходящих цитат из 

песен, мультфильмов). Речь развивается в рамках стереотипа и тоже привязана к 

определенной ситуации. Именно у этих детей в наибольшей степени обращают на себя 

внимание моторные и речевые стереотипные действия (особые, нефункциональные 

движения, повторения слов, фраз, действий – как разрывание бумаги, перелистывание 

книги). Они субъективно значимы для ребенка и могут усилиться в ситуациях тревоги: 

угрозы появления объекта страха или нарушения привычного порядка. Это могут быть 
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примитивные стереотипные действия, а могут быть и достаточно сложные, как рисунок, 

пение, порядковый счет, или даже значительно более сложная математическая операция 

– важно, что это упорное воспроизведение одного и того же действия в стереотипной 

форме. Эти стереотипные действия ребенка важны ему для стабилизации внутренних 

состояний и защиты от травмирующих впечатлений извне. При успешной 

коррекционной работе нужды аутостимуляции могут терять свое значение и 

стереотипные действия, соответственно, редуцируются.      

 В стереотипных действиях аутостимуляции могут проявляться не реализуемые на 

практике возможности такого ребенка: уникальная память, музыкальный слух, 

одаренность в математических вычислениях, лингвистические способности. Без 

специальной работы осваиваются детьми механически, укладываются в набор 

стереотипных формулировок, воспроизводимых ребенком в ответ на вопрос, заданный 

в привычной форме. Надо понимать, что эти механически освоенные знания без 

специальной работы не смогут использоваться ребенком в реальной жизни.  

 Проблемой этих детей является крайняя фрагментарность представлений об 

окружающем, ограниченность картины мира сложившимся узким жизненным 

стереотипом. Ребенок этой группы очень привязан к своим близким, введение его в 

ДОО может быть осложнено этим обстоятельством.       

 Тем не менее, эти дети, как правило, хотят идти в ДОО, интересуются другими 

детьми и включение их в детский коллектив необходимо для развития гибкости в их 

поведении, возможности подражания и смягчения жестких установок сохранения 

постоянства в окружающем.          

 При всех проблемах социального развития, трудностях адаптации к меняющимся 

условиям такой ребенок при специальной поддержке в большинстве случаев способен 

получать образование в условиях ДОО.        

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

окружающим миром и людьми – достаточно сложные, но жёсткие программы 

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

обстоятельствам, и стереотипные увлечения. Это создаёт экстремальные трудности во 

взаимодействии с людьми и обстоятельствами, их аутизм проявляется как 

поглощенность собственными стереотипными интересами и неспособность 

выстраивать диалогическое взаимодействие.        

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

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

требуется полная гарантия успеха, переживания риска, неопределенности их 

дезорганизуют. Если в норме самооценка ребенка формируется в ориентировочно-

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

значение имеет только стабильное подтверждение своей успешности. Он мало способен 

к исследованию, гибкому диалогу с обстоятельствами и принимает лишь те задачи, с 

которыми заведомо может справиться. Стереотипность этих детей в большей степени 

выражается в стремлении сохранить не постоянство их окружения, а неизменность 

собственной программы действий, необходимость по ходу менять программу действий 

(а этого и требует диалог) может спровоцировать у такого ребенка аффективный срыв. 

Близкие, в связи со стремлением такого ребенка во чтобы то ни стало настоять на своем, 
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часто оценивают его как потенциального лидера.      

 Это ошибочное мнение, поскольку неумение вести диалог, договариваться, 

находить компромиссы и выстраивать сотрудничество, не только нарушает 

взаимодействие ребенка со взрослыми, но и выбрасывает его из детского коллектива. 

При огромных трудностях выстраивания диалога с обстоятельствами дети способны к 

развернутому монологу. Их речь грамматически правильная, развернутая, с хорошим 

запасом слов может оцениваться как слишком правильная и взрослая - 

«фонографическая». При возможности сложных монологов на отвлеченные 

интеллектуальные темы этим детям трудно поддержать простой разговор.  

 Умственное развитие таких детей часто производит блестящее впечатление, что 

подтверждается результатами стандартизированных обследований. При этом, в отличие 

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

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

впечатление «ходячих энциклопедий». При блестящих знаниях в отдельных областях, 

связанных с их стереотипными интересами, дети имеют ограниченное и фрагментарное 

представление о реальном окружающем мире. Они получают удовольствие от самого 

выстраивания информации в ряды, ее систематизации, однако эти интересы и 

умственные действия тоже стереотипны, мало связаны с реальностью и являются для 

них родом аутостимуляции.          

 При значительных достижениях в интеллектуальном и речевом развитии эти дети 

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

навыки самообслуживания. В области социального развития они демонстрируют 

чрезвычайную наивность и прямолинейность, нарушается развитие социальных 

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

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

человека.             

 Характерным является заострение интереса такого ребенка к опасным, 

неприятным, асоциальным впечатлениям. Стереотипные фантазии, разговоры, рисунки 

на темы «страшного» тоже являются особой формой аутостимуляции.    

 В этих фантазиях ребенок получает относительный контроль над испугавшим его 

рискованным впечатлением и наслаждается им, воспроизводя снова и снова. В раннем 

возрасте такой ребенок может оцениваться как сверходаренный, позже 

обнаруживаются проблемы выстраивания гибкого взаимодействия, трудности 

произвольного сосредоточения, поглощенность собственными сверхценными 

стереотипными интересами.           

 При всех этих трудностях, социальная адаптация таких детей, по крайней мере, 

внешне, значительно более успешна, чем в случаях двух предыдущих групп.  

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

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

выраженные проблемы организации внимания, сосредоточения на речевой инструкции, 

ее полного понимания.           

 Характерна задержка в психоречевом и социальном развитии. Трудности 

взаимодействия с людьми и меняющимися обстоятельствами проявляются в том, что, 

осваивая навыки взаимодействия и социальные правила поведения, дети стереотипно 
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следуют им и теряются при неподготовленном требовании их изменения. В отношениях 

с людьми проявляют задержку эмоционального развития, социальную незрелость, 

наивность.             

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

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

тормозимость в контактах и проблемы организации диалога и произвольного 

взаимодействия.             

 Эти дети тоже тревожны, для них характерно легкое возникновение чувства 

сенсорного дискомфорта, они готовы испугаться при нарушении привычного хода 

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

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

в постоянной поддержке и ободрении.        

 Стремясь получить одобрение и защиту близких, дети становятся слишком 

зависимы от них: ведут себя чересчур правильно, боятся отступить от выработанных и 

зафиксированных форм одобренного поведения. В этом проявляется их типичная для 

любого аутичного ребенка негибкость и стереотипность.      

 Ограниченность такого ребенка проявляется в том, что он стремится строить свои 

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

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

ситуации. Вне освоенных и затверженных правил поведения эти дети очень плохо 

организуют себя, легко перевозбуждаются и становятся импульсивными.   

 Понятно, что в этих условиях ребенок особенно чувствителен к нарушению 

контакта, отрицательной оценке взрослого. Потеряв связь со своим эмоциональным 

донором, переводчиком и упорядочивателем смыслов происходящего вокруг, такой 

ребенок останавливается в развитии и может регрессировать к уровню, характерному 

для детей второй группы.           

 Тем не менее, при всей зависимости от другого человека среди всех аутичных 

детей только дети четвертой группы пытаются вступить в диалог с обстоятельствами 

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

Психическое развитие таких детей идет с более равномерным отставанием. 

 Характерны неловкость крупной и мелкой моторики, некоординированность 

движений, трудности усвоения навыков самообслуживания; задержка становления 

речи, ее нечеткость, неартикулированность, бедность активного словарного запаса, 

поздно появляющаяся, аграмматичная фраза; медлительность, неровность в 

интеллектуальной деятельности, недостаточность и фрагментарность представлений об 

окружающем, ограниченность игры и фантазии.       

 В отличие от детей третей группы, достижения здесь больше проявляются в 

невербальной области, возможно в конструировании. В сравнении с «блестящими», 

явно вербально интеллектуально одаренными детьми третьей группы, они сначала 

производят неблагоприятное впечатление: кажутся рассеянными, растерянными, 

интеллектуально ограниченными. Педагогическое обследование часто обнаруживает у 

них состояние пограничное между ЗПР и умственной отсталостью.   

 Оценивая эти результаты, необходимо, однако, учитывать, что дети четвертой 

группы в меньшей степени используют готовые стереотипы - пытаются говорить и 
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действовать спонтанно, вступать в речевой и действенный диалог со средой. Именно в 

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

проявляют свою неловкость.         

 Трудности их велики, они истощаются в произвольном взаимодействии, и в 

ситуации истощения и у них могут проявиться моторные стереотипии.  

 Стремление отвечать правильно, мешает им учиться думать самостоятельно, 

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

навыках, фрагментарны в своей картине мира, затрудняются в понимании подтекста и 

контекста происходящего. Однако при адекватном коррекционном подходе именно они 

дают наибольшую динамику развития и имеют наилучший прогноз психического 

развития и социальной адаптации.          

 У этих детей также встречается парциальная одаренность, которая имеет 

перспективы плодотворной реализации. Представленные группы являются основными 

ориентирами психологической диагностики, представляя возможные степени и формы 

нарушения контакта с миром, в которых может реализоваться детский аутизм. Вместе 

с тем, оценка тяжести состояния и определение прогноза не могут осуществляться вне 

понимания того, что ребёнок, даже испытывая самые серьезные трудности, находится в 

процессе развития.            

 Даже в пределах одной группы детей со сравнимой тяжестью аутистических 

проблем существуют индивидуальные различия в проявлении тенденций к 

установлению более активных и сложных отношений с миром.     

 При успешной коррекционной работе дети в разных пределах могут осваивать 

более сложные отношения со средой и людьми: формировать активную 

избирательность, целенаправленность в поведении, осваивать социальные правила, 

нормы поведения и соответственно продвигаться в речевом и интеллектуальном 

развитии. Вовремя оказанная и правильно организованная психолого-педагогическая 

помощь позволяет поддержать попытки ребёнка вступить в более активные и сложные 

отношения с миром и предотвратить формирование наиболее грубых форм 

патологической аутистической защиты, блокирующей его развитие.   

 Широкий спектр различий детей с РАС обусловлен и тем, что достаточно часто 

описанные выше типические проблемы детского аутизма, серьезные сами по себе, 

осложняются и другими патологическими условиями.     

 Синдром детского аутизма может быть частью картины разных аномалий 

детского развития, разных детских заболеваний, в т.ч. и процессуального характера. 

Среди детей с РАС могут быть дети, дополнительно имеющие нарушения 

моторнодвигательного аппарата, сенсорные аномалии, иные, не впрямую связанные с 

проблемами аутистического спектра, трудности речевого и умственного развития. 

 РАС могут отмечаться и у детей со сложными и множественными нарушениями 

развития. Решение об отнесении такого ребенка именно к детям с РАС целесообразно в 

том случае, если проблемы аутистического круга выходят на первый план в общей 

картине нарушения его психического и социального развития.    

 Поскольку только смягчение аутистических установок ребенка и вовлечение его 

в развивающее взаимодействие открывает возможность использования в 

коррекционной работе методов, разработанных для других категорий детей с ОВЗ и 
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адекватных его индивидуальным образовательным потребностям.   

 Таким образом, вследствие крайней неоднородности состава детей с РАС 

диапазон различий в требуемом уровне и содержании их дошкольного образования 

должен быть максимально широким, соответствующим возможностям и потребностями 

всех таких детей: включать как образование, сопоставимое по уровню и срокам 

овладения с образованием нормально развивающихся сверстников, так и возможность 

специального (коррекционного) обучения на протяжении всего дошкольного возраста. 

Важно подчеркнуть, что для получения образования даже наиболее благополучные дети 

с РАС нуждаются в специальной поддержке, гарантирующей удовлетворение их 

особых образовательных потребностей.  
 

Кадровые условия 

 Реализация Программы обеспечивается руководящими, педагогическими, 

учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными работниками ДОО.  

 
Административный 

состав 

Педагогический  

состав 

Учебно- 

вспомогательный  

персонал 

3 19 10 

 

Все педагоги учреждения своевременно проходят курсы повышения 

квалификации, а также повышают профессиональный уровень через посещения 

методических объединений, прохождение процедуры аттестации, самообразование, что 

способствует повышению профессионального мастерства, положительно влияет на 

качество реализации Программы. 

Педагогический коллектив разнообразен по стажу работы, совместно с опытными 

специалистами работают молодые педагоги. 

 

Региональные особенности 

Национально-культурные и этнокультурные особенности: 

Народности- В основном, на территории Калужской области проживают 

представители славянской народности (более 90%), а также представители кавказской, 

тюркской и других народностей. 

Вероисповедание- православие (РПЦ) 

Национальности- национальный состав населения Калужской области 

многообразен- русские- 93.08%, а также украинцы, армяне, белорусы, татары и другие 

национальности. 

Демографические особенности: 

Плотность населения– 33,99 чел. на 1 кв.км (в посёлке Товарково- 48,83 чел. на 1 

кв.км.) 

Миграционные процессы- миграционный поток умеренный 
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Климатические особенности: 

Климатический пояс - умеренно-континентальный с резко выраженными 

сезонами года — умеренно жарким и влажным летом и умеренно холодной зимой с 

устойчивым снежным покровом 

Рельеф- холмистый с долинами рек, балками и лощинами. 

Среднегодовая температура- 3,5°−4,5° тепла 

Количество солнечных дней в году- 87 

С учетом выделенных климатических особенностей, реализация Программы 

осуществляется круглогодично с выделением двух периодов:  

- первый период: с 01 сентября по 15 мая, для этого периода в режиме дня 

характерно наличие выделенной в утренний отрезок времени образовательной 

деятельности (занятия) в процессе организации педагогом различных видов детской 

деятельности. Также в данный период, проводится педагогическая диагностика на 

начало учебного года. 

- второй период: с 16 мая по 31 мая, в этот период педагогами групп проводится 

анализ работы с 01 сентября по 15 мая, в том числе педагогическая диагностика на 

конец учебного года, внутренняя система оценки качества дошкольного образования 

детского сада.  

Материально-техническое оснащение 

В ДОО созданы условия для воспитания и развития детей дошкольного возраста 

с ОВЗ (РАС): музыкальный и спортивный залы, кабинет педагога-психолога, кабинет 

учителя-логопеда, медицинский кабинет, методический кабинет. 

 

Социальные условия и партнеры 

Взаимодействие с социальными партнерами 

Для реализации Программы ДОО использует взаимодействие с социальными 

партнерами, осуществляющими образовательную, медицинскую деятельность и иными 

организациями, обладающими ресурсами, необходимыми для осуществления 

образовательной деятельности: 

 

Н
а
п

р
а
в

л
ен

и
е 

Общественные 

организации, 

учреждения 

 

 

Содержание взаимодействия 
Основание 

О
б
р

а
зо

в
а
н

и
е 

 

-Муниципальное 

казенное 

образовательное 

учреждение 

Осуществление взаимодействия учреждений 

образования: детского сада и школы для обеспечения 

преемственности учебно-воспитательного процесса, 

социокультурной адаптации дошкольника к 

Договор 
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«Товарковская средняя 

общеобразовательная 

школа 1» 

условиям новой ведущей деятельности - школьного 

обучения или учебной деятельности 

-Муниципальное 

казенное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

«Пчелка» п.Товарково 

 

Осуществление взаимодействия учреждений 

образования 
Договор 

-Муниципальное 

казенное 

образовательное 

учреждение 

«Товарковская средняя 

общеобразовательная 

школа №2» 

Осуществление взаимодействия учреждений 

образования: детского сада и школы для обеспечения 

преемственности учебно-воспитательного процесса, 

социокультурной адаптации дошкольника к 

условиям новой ведущей деятельности - школьного 

обучения или учебной деятельности 

Договор 

 

-Муниципальное 

казенное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

«Аленушка» 

п.Товарково 

Осуществление взаимодействия учреждений 

образования 
Договор 

- МБУДО "Товарковская 

школа искусств" 

Образование с целью обеспечения преемственности в 

музыкально-эстетическом и художественно-

эстетическом развитии воспитанников. 

Договор 

- Школьный историко-

краеведческий музей 

им.А.А.Буянкина 

Расширение  образовательного пространства по 

гражданско-патриотическому воспитанию 

План  

-АНО ДПО «НИИ 

дошкольного 

образования 

«Воспитатели России» 

Реализация программ исследовательской и 

инновационной деятельности в области развития 

технического творчества. Повышение 

педагогической компетентности педагогов 

Соглашение  

Дополнительное 

образование детей при 

МКОУ «Товарковская 

СОШ №1» - «РУС 40» 

(робототехника), 

Расширение  образовательного пространства по 

формированию у дошкольников основ технической 

грамотности. 

План 

М
ед

и
ц

и
н

а
 

- Государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения 

Калужской области 

«Центральная районная 

больница Дзержинского 

района» 

Организация совместной деятельности 

образовательного учреждения и медицинской 

организацией по соблюдению условий, 

направленных на охрану жизни и здоровья 

обучающихся 

Договор  

К
у
л

ь
т
у
р

а
 

- Филиал МБУК МРДК 

Руднянский сельский 

дом культуры 

Обеспечение преемственности в эмоциональном и 

художественно-эстетическом развитии личности 

воспитанников, общей культуры 

Договор  

- ТМБУ «Культурно 

досуговый центр им. 

Родионова Г.А.» 

 

Обеспечение преемственности в эмоциональном и 

художественно-эстетическом развитии личности 

воспитанников, общей культуры 

Договор  
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ГБУК КО "Калужская 

областная детская 

библиотека" 

Методическая и консультативная помощь Договор  

Б
ез

о
п

а
сн

о
ст

ь
 

- Пожарная часть №35 Формирование навыков безопасности 

жизнедеятельности 

Соглашение  

-Всероссийское 

добровольное пожарное 

общество (ВДПО) 

Проведение мероприятий, направленных на 

профилактику ЧС, связанных с ПБ 

Соглашение  

-Дополнительное 

образование детей при 

МКОУ «Товарковская 

СОШ №1» (объединение 

«Крутой поворот» 

(юные инспектора 

дорожного движения), 

Расширение образовательного пространства. 

Профилактика детского травматизма, дорожно-

транспортных происшествий. Привитие норм и 

правил поведения на дороге. 

План  

- ГИБДД УМВД России 

по Калужской области 

Профилактика детского травматизма, дорожно-

транспортных происшествий. Привитие норм и 

правил поведения на дороге. 

Соглашение  

- Инспекция по делам 

несовершеннолетних 

УМВД России по 

Дзержинскому району 

Калужской области 

Профилактика правонарушений среди 

несовершеннолетних. 

Соглашение  

С
п

о
р

т
 

-Дом Спорта 

п.Товарково 

 

Организация и проведение мероприятий, 

приобщение подрастающего поколения к спорту 

План  

-МКУ «Спортивная 

школа Дзержинского 

района» 

Обучение и воспитание детей и подростков в сфере 

дополнительного образования физкультурно-

спортивной направленности 

Договор  

С
о
ц

и
а
л

ь
н

а
я

 с
ф

ер
а

 

-Государственное 

бюджетное учреждение 

Калужской области 

«Центр социальной 

помощи семье и детям 

Радуга»; 

Предоставление социальных услуг 

несовершеннолетним, семьям, женщинам, 

находящимся в социально-опасном положении или 

трудной жизненной ситуации 

Договор  

-Общественная 

организация Совет 

ветеранов войны и труда 

п.Товарково 

Осуществление взаимодействия между 

учреждениями, с целью патриотического воспитания 

(духовно-нравственного и гражданского). 

Организация и проведение мероприятий по 

патриотическому и нравственному воспитанию 

дошкольников, профилактика семейного 

неблагополучия. 

Договор  

-Храм Иконы Божией 

Матери “Всех 

скорбящих Радость” 

Укрепление нравственных, семейных и духовных, 

гражданско-патриотических ценностей 

Соглашение  

-Фонд помощи 

талантливым детям, 

молодежи и инвалидам, 

поддержки и 

продвижения 

социальных, 

Взаимопомощь, поддержка и оказание действенной 

адресной помощи детям и семьям, детям-сиротам, 

детям-инвалидам, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, в повышении качества их жизни и 

социальной активности 

Договор  
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образовательных, 

культурных и 

спортивных проектов 

"Возрождение и 

Надежда" 
 

ДОО строит связи с социумом на основе следующих принципов:  

-учета запросов общественности,  

-принятия политики детского сада социумом,  

-сохранения имиджа учреждения в обществе, 

-установления коммуникаций между детским садом и социумом. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Значимые для разработки и реализации обязательной части Программы 

характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей 

дошкольного возраста с УО, значимы в равной степени и для части Программы, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

 

1.3. Планируемые результаты реализации Программы 

Содержание и планируемые результаты Программы не ниже соответствующих 

содержания и планируемых результатов Федеральной программы. 

В соответствии со ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка с РАС к концу дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка с РАС.  

Они представлены в виде изложения возможных достижений обучающихся на 

разных возрастных этапах дошкольного детства. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования за счет обеспечения равных стартовых 

возможностей на начальных этапах обучения в общеобразовательной ДОО. 
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Обязательная часть: 

Учитывая, что в раннем возрасте комплексное сопровождение проводится с 

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

определяются на время окончания этапа ранней помощи (одновременно на начало 

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

случае целевые ориентиры определяются отдельно для трёх уровней тяжести.

 Согласно требованиям Стандарта результаты освоения Программы представлены 

в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка с повышенным риском 

формирования РАС к 3-м годам. 

Целевые ориентиры для обучающихся раннего возраста с повышенным риском 

формирования РАС: 
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; 
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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). 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования детьми с РАС с 

третьим уровнем тяжести аутистических расстройств (третий уровень аутистических 

расстройств является наиболее тяжёлым и, как правило, сочетается с 

интеллектуальными нарушениями умеренной (тяжёлой, глубокой) степени и 

выраженными нарушениями речевого развития): 
1) понимает обращенную речь на доступном уровне; 

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

общения; 

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

4) выражает желания социально приемлемым способом; 

5) возможны элементарные формы взаимодействия с родителями (законными представителями), 

педагогическим работником и другими детьми; 

6) выделяет себя на уровне узнавания по фотографии; 

7) выделяет родителей (законных представителей) и знакомых педагогических работников; 

8) различает своих и чужих; 

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

10) отработаны основы стереотипа учебного поведения; 

11) участвует в групповых физкультурных занятиях и групповых играх с движением под музыку и 

пением (хороводы) под руководством педагогических работников; 

12) может сличать цвета, основные геометрические формы; 

13) знает некоторые буквы; 

14) владеет простейшими видами графической деятельности (закрашивание, обводка); 

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

простейших гимнастических снарядов; 

17) выполняет упражнения с использованием тренажёров, батута (под контролем педагогических 

работников); 

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

19) пользуется туалетом (с помощью); 

20) владеет навыками приёма пищи. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования детьми с РАС со 

вторым уровнем тяжести аутистических расстройств (второй уровень тяжести 

аутистических расстройств может сочетаться с интеллектуальными нарушениями 

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

развития): 
1) владеет простыми формами речи (двух-трёхсложные предложения, простые вопросы) или 

(иногда) альтернативными формами общения; 

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

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

4) отвечает на вопросы в пределах ситуации общения; 

5) возможно ограниченное взаимодействие с родителями (законными представителями), 

педагогическим работником и другими детьми; 

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

7) различает людей по полу, возрасту; 

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

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

педагогических работников; 

10) знает основные цвета и геометрические формы; 

11) знает буквы, владеет техникой чтения частично; 

12) может писать по обводке; 

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

14) есть прямой счёт до 10; 

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

использованием простейших гимнастических снарядов; 

16) выполняет упражнения с использованием тренажёров, батута под контролем педагогических 

работников; 

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

правилами; 

18) владеет основными навыками самообслуживания (одевается и раздевается, самостоятельно ест, 

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

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования детьми с РАС с 

первым уровнем тяжести аутистических расстройств (первый уровень 

аутистических расстройств является сравнительно лёгким, часто сочетается с 

формальной сохранностью интеллекта и речи, хотя во многих случаях 

интеллектуальные и (или) речевые расстройства отмечаются): 
1) владеет речью (альтернативные формы общения необходимы в очень редких случаях); 

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

3) может поддерживать диалог (часто - формально); 

4) владеет конвенциональными формами общения с обращением; 

5) взаимодействует с педагогическим работником и другими детьми в обучающей ситуации 

(ограниченно); 

6) выделяет себя как субъекта (частично); 

7) поведение контролируемо с элементами самоконтроля; 
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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. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

Ребенок:  

 любящий свой детский сад, малую родину,  

 испытывающий чувство привязанности к коллективу детского сада, его 

сотрудникам, 

 принимающий и уважающий традиционные события, праздники и памятные 

даты сообщества, в котором он живет. 

 

1.4 Развивающее оценивание качества образовательной деятельности 

 

Согласно ФАОП ДО, Программой не предусматривается оценивание качества 

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

планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития обучающихся с ОВЗ (РАС); 

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями обучающихся с ОВЗ (РАС); 

 не являются основой объективной оценки соответствия, установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки обучающихся; 

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности 

ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут 

существенно варьировать у разных обучающихся в силу различий в условиях жизни и 

индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 
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Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития обучающихся, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая: 

1) педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

2) детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 

3) карты развития ребенка с ОВЗ; 

4) различные шкалы индивидуального развития ребенка с ОВЗ. 

Подробнее система мониторинга динамики развития обучающихся, динамики их 

образовательных достижений представлена в п. 2.6 Программы. 

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка раннего и 

дошкольного возраста с ОВЗ (РАС); 

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

современного общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативных 

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

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной 

организации и для педагогических работников ДОО в соответствии: 

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

разнообразия вариантов образовательной и коррекционно-реабилитационной среды; 

разнообразия условий Калужской области и ГП «Посёлок Товарково»; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программами дошкольного 

образования для обучающихся с ОВЗ (РАС) на уровне ДОО, учредителя, региона, 

страны, обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ 

дошкольного образования в разных условиях их реализации в масштабах всей страны. 

 Система оценки качества реализации Программы дошкольного образования 

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

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

обеспечивает развитие системы дошкольного образования в соответствии с 

принципами и требованиями Стандарта. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

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

как профессиональный инструмент педагогического работника с целью 

получения обратной связи от собственных педагогических действий и 

планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми с ОВЗ (РАС) по 

Программе; 

 внутренняя оценка, самооценка ДОО; 

 внешняя оценка ДОО, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка. 

На уровне ДОО система оценки качества реализации Программы решает задачи: 

 повышения качества реализации Программы; 
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 реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 

Программы; 

 обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОО в процессе оценки 

качества Программы; 

 задания ориентиров педагогическим работникам в их профессиональной 

деятельности и перспектив развития самой ДОО; 

 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием обучающихся с ОВЗ (РАС). 

Система оценки качества дошкольного образования: 

 сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий 

реализации Программы в ДОО в пяти образовательных областях, определенных 

Стандартом; 

 учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка; 

 исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте 

оценки работы ДОО; 

 исключает унификацию и поддерживает вариативность форм и методов 

дошкольного образования; 

 способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка с ОВЗ (РАС), 

семьи, педагогических работников, общества и государства; 

 включает как оценку педагогическими работниками ДОО собственной работы, 

так и независимую профессиональную и общественную оценку условий 

образовательной деятельности в дошкольной образовательной организации; 

 использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы 

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

Система оценки качества дошкольного образования ДОО подробно представлена в 

Положении о ВСОКО ДОО. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка с РАС (в пяти образовательных областях) 

Обязательная часть Программы 

ФАОП 

ДО, пп/  

Образовательная область QR -код 

35.1. Социально-коммуникативное 

развитие 

 

 

 

https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/Социально-коммуникативное-развитие.pdf
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35.2. Речевое развитие 

 
35.3 Познавательное развитие  

 
35.4 Художественно-эстетическое 

развитие 

 
35.5 Физическое развитие 

 

 

Пропедевтический этап дошкольного образования обучающихся с РАС 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

Описание традиционных событий, праздников и мероприятий представлено в п. 

3.6 Программы 

2.2. Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

 

Взаимодействие педагогических работников с детьми является важнейшим 

фактором развития ребенка и пронизывает все направления образовательной 

деятельности. 

1. Формы, способы, методы и средства реализации программы, которые отражают 

следующие аспекты образовательной среды:      

 характер взаимодействия с педагогическим работником;   

https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/Познавательное-развитие.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/Речевое-развитие.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/Художественно-эстетическое-развитие.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/Физическое-развитие.pdf


30 
 

 

 характер взаимодействия с другими детьми;     

 система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 

2. Взаимодействие педагогических работников с детьми является важнейшим фактором 

развития ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. 

3. С помощью педагогического работника и в самостоятельной деятельности ребенок 

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

Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре 

жизни, познанию мира, речи, коммуникации и прочим), приобретения культурных 

умений при взаимодействии с педагогическим работником и в самостоятельной 

деятельности в предметной среде называется процессом овладения культурными 

практиками. 

4. Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

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

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

отношения педагогического работника и ребенка в Организации и в семье являются 

разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому 

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

функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное 

относительно ребенка включение педагогического работника в процесс деятельности. 

Педагогический работник участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, 

как более опытный и компетентный партнер. 

5. Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, 

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

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

достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, 

интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает 

поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Педагогический 

работник старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания 

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

стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, 

способствует развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений с 

педагогическим работником и другими детьми. 

6. Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

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

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

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



31 
 

 

педагогический работник предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают 

поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет 

пути их преодоления. 

7. Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда педагогический 

работник поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он 

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

собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между педагогическим работником 

и детьми способствует истинному принятию ребенком моральных норм. 

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

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

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

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

как следствие, чувства ответственности за свой выбор. 

9. Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку педагогические работники не 

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

10. Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, педагогические работники содействуют 

формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

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

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

При реализации Программы используются: 

 различные образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные 

технологии, исключая образовательные технологии, которые могут нанести вред 

здоровью детей. Применение дистанционных образовательных технологий, 

осуществляется в соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20 и СанПиН 1.2.3685-21  

Традиционные методы обучения (словесные, наглядные, практические) 

дополнены методами, в основу которых положен характер познавательной 

деятельности детей: 

 
в дошкольном возрасте 

(3 года - 8 лет) 

 

Проблемное изложение,  

Эвристический метод,  

Исследовательский метод 

 При реализации Программы педагоги используют различные средства: 
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Реальные  Виртуальные 

Демонстрационные игрушки, карточки. 

Раздаточные материалы. 

Природный материал и др. 

Видео, аудио, анимация и др. 

 

Для реализации Программы ДОО отобраны следующие способы (технологии, 

приемы): 
в дошкольном возрасте 

(3 года - 8 лет) 

 
Здоровьесберегающие технологии,  

Игровые технологии и др. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации части 

Программы, формируемой участниками образовательных отношений, совпадают с 

вариативными формами, способами, методами и средствами обязательной части 

Программы.  

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

Описание особенностей образовательной деятельности разных видов 

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

развивающей работы с детьми»  

  Чтение художественной литературы дополняет развивающие возможности всех 

культурных практик.  

 Организация культурных практик предполагает подгрупповой способ 

объединения детей. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик в части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, полностью совпадают с обязательной частью Программы.  

 

2.4 . Способы и направления поддержки детской инициативы 

Обязательная часть 

 Для поддержки детской инициативы педагоги поощряют свободную 

самостоятельную деятельность детей, основанную на детских интересах и 

предпочтениях.  

Для поддержки детской инициативы педагоги: 
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1) уделяют внимание развитию детского интереса к окружающему миру, 

поощряют желание ребёнка получать новые знания и умения, осуществлять 

деятельностные пробы в соответствии со своими интересами, задавать познавательные 

вопросы; 

2) организовывают ситуации, способствующие активизации личного опыта 

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

выборе способов деятельности; 

3) расширяют и усложняют в соответствии с возможностями и особенностями 

развития детей область задач, которые ребёнок способен и желает решить 

самостоятельно, уделяют внимание таким задачам, которые способствуют активизации 

у ребёнка творчества, сообразительности, поиска новых подходов; 

4) поощряют проявление детской инициативы в течение всего дня пребывания 

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

5) создают условия для развития произвольности в деятельности, используют 

игры и упражнения, направленные на тренировку волевых усилий, поддержку 

готовности и желания ребёнка преодолевать трудности, доводить деятельность до 

результата; 

6) поощряют и поддерживают желание детей получить результат деятельности, 

обращают внимание на важность стремления к качественному результату, 

подсказывают ребёнку, проявляющему небрежность и равнодушие к результату, как 

можно довести дело до конца, какие приемы можно использовать, чтобы проверить 

качество своего результата; 

7) внимательно наблюдают за процессом самостоятельной деятельности детей, в 

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

ребёнок испытывает сложности при решении уже знакомой ему задачи, когда 

изменилась обстановка или иные условия деятельности, то педагоги используют 

приемы наводящих вопросов, активизируют собственную активность и смекалку 

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

8) поддерживают у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивают рост возможностей и достижений каждого 

ребёнка, побуждают к проявлению инициативы и творчества через использование 

приемов похвалы, одобрения, восхищения. 

  

 Для поддержки детской инициативы педагоги используют ряд способов и 

приемов: 

1) Не сразу помогают ребёнку, если он испытывает затруднения решения 

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

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

активизировать имеющийся у ребёнка прошлый опыт. 

2) У ребёнка всегда есть возможность самостоятельного решения поставленных 

задач. При этом педагоги помогают детям искать разные варианты решения одной 

задачи, поощряют активность детей в поиске, принимают любые предположения детей, 

связанные с решением задачи, поддерживают инициативу и творческие решения, а 

также обязательно акцентируют внимание детей на качестве результата, их 

достижениях, одобряют и хвалят за результат, вызывают у них чувство радости и 

гордости от успешных самостоятельных, инициативных действий. 

3) Особое внимание педагоги уделяют общению с ребёнком в период проявления 

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

становятся поводом для смены стиля общения с ребёнком. Педагоги уважают его 

интересы, стремления, инициативы в познании, активно поддерживают стремление к 

самостоятельности. 

4) Педагоги акцентируют внимание на освоении ребёнком универсальных 

умений организации своей деятельности и формировании у него основ целеполагания: 

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

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

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

педагоги используют средства, помогающие детям планомерно и самостоятельно 

осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные модели, пооперационные 

карты. 

5) Для развития самостоятельности у детей, педагоги создают творческие 

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

ручном труде, в которых активизируют желание детей самостоятельно определить 

замысел, способы и формы его воплощения. 

6) Педагоги уделяют особое внимание обогащению РППС, обеспечивающей 

поддержку инициативности ребёнка. В пространстве группы постоянно появляются 

предметы, побуждающие детей к проявлению интеллектуальной активности (новые 

игры и материалы, детали незнакомых устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся 

в починке, зашифрованные записи, посылки, письма-схемы, новые таинственные книги 

и прочее).  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Способы и направления поддержки детской инициативы в части, формируемой 

участниками образовательных отношений, полностью совпадают с обязательной 

частью Программы. 
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2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

обучающихся 

 Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и успешной 

интеграции обучающихся с РАС, будут недостаточно успешными без постоянного 

контакта с родителям (законным представителям).  

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 ДОО и дома.  

Домашние задания, предлагаемые учителем-логопедом, педагогом-психологом и 

воспитателем для выполнения, должны быть четко разъяснены. Это обеспечит 

необходимую эффективность коррекционной работы, ускорит процесс восстановления 

нарушенных функций у обучающихся. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников с РАС: 

 1. Роль педагогических работников во взаимодействии с детьми с РАС отличается 

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

нарушениями коммуникации и социального взаимодействия при аутизме. Родители 

(законные представители) и специалисты должны знать основные особенности 

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

2. Информация, поступающая от педагогических работников, воспринимается по-

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

аутизмом является визуальная информация, что делает необходимым визуализировать 

инструкции, учебный и игровой материал, обеспечивать визуальную поддержку 

выполнения игровых, учебных, бытовых действий ребёнка. 

3. Использование устной речи во взаимодействии с ребёнком требует ясного 

представления о его уровне понимания речи, поскольку речь педагогического 

работника должна быть доступна ребёнку для понимания, не слишком сложной. 

4. Важной чертой является необходимость структурировать время и пространство, в 

которых находится ребёнок, подбирать для этого адекватные решения и вносить 

необходимые изменения в соответствии с динамикой развития ребёнка. 

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

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

таких случаях педагогический работник ни в коем случае не должен: 
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а) демонстрировать выраженную негативную эмоциональную реакцию (гнев, крик) на 

поведение ребёнка; 

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

таком случае мы будем подкреплять его проблемное поведение). 

6. Поскольку обучающиеся с аутизмом не могут в достаточной степени воспринимать 

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

стараться сделать окружающее предсказуемым, что относительно доступно в 

отношении педагогических работников, но в значительно меньшей степени - в 

отношении обучающихся. В связи с этим нужно, помимо организации окружающего, 

учить ребёнка понимать происходящее, понимать, оценивать и правильно реагировать 

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

контакты, доступное социальное пространство. Очень важно продумывать наперед не 

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

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

сверхценного интереса, какие формы стереотипии наиболее характерны и с помощью 

чего ребёнка можно отвлечь и переключить на другие занятия. 

7. Очень важно и в Организации, и в семье создавать и поддерживать ровную и 

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

своих силах, поддерживать и развивать коммуникативные интенции, воспитывать 

доброжелательность и доверие по отношению к педагогическим работникам и 

обучающимся. 

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

развитии ребёнка общеизвестно, и не нуждается в пояснениях и доказательствах. Это 

относится как к детям с типичным развитием, так и к детям с любым вариантом 

дизонтогенеза, включая аутизм. Необходимость сотрудничества семьи и специалистов 

подчеркивается в рамках, практически, всех основных подходов к коррекции РАС 

(кроме психоаналитического). 

9. Цель взаимодействия педагогического коллектива Организации, которую посещает 

ребёнок с аутизмом, и семьи, в которой он воспитывается: добиться максимально 

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

свободной жизни, возможно более высокого уровня социальной адаптации. В этом 

треугольнике "ребёнок - семья - организация": 

приоритет принадлежит интересам ребёнка с аутизмом; 

основные решения, касающиеся комплексного сопровождения, принимают родители 

(законные представители); 
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организация обеспечивает разработку и реализацию АОП ДО, релевантной 

особенностям ребёнка. 

10. Главная задача во взаимодействии организации и семьи - добиться конструктивного 

взаимодействия в достижении указанной цели, для чего необходимо придерживаться 

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

обязательном ознакомлении родителей (законных представителей) с программами 

работы с ребёнком, условиями работы в Организации, ходом занятий. 

11. Важно повышать уровень компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах диагностики РАС и их коррекции, но учитывать при этом, что информации по 

проблеме очень много, качество её разное, очень многие родители (законные 

представители) в результате нуждаются, прежде всего, в том, чтобы разобраться в 

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

подходит или не подходит их ребёнку и почему. Следует подчёркивать 

индивидуализированный характер сопровождения, разъяснять невозможность 

"чудесного исцеления", необходимость постоянной и длительной работы и, 

одновременно, подчёркивать каждый новый успех, каждое достижение ребенка. 

12. Формами такой работы могут быть индивидуальные беседы, групповые занятия и 

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

обсуждением. 

13. Специалисты также должны представлять проблемы семьи, в которой есть ребёнок 

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

представителей), фактически, пролонгированной психотравмой, в ходе которой 

возникает спектр реакций от неприятия и самообвинения до апатии и полного 

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

роли в сложившейся ситуации, к самому ребёнку, его будущему. Последовательность 

этих проявлений и их конкретный спектр, степень выраженности индивидуально 

окрашены, но, так или иначе, специалист, работающий с ребёнком, должен учитывать 

конкретные обстоятельства каждой семьи. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, полностью совпадают с обязательной частью Программы. 

 

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

 

Специфической особенностью Программы является коррекционная 

направленность воспитательно-образовательной работы с детьми, имеющими РАС .  
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Помощь детям группы повышенного риска формирования расстройств 

аутистического спектра в раннем возрасте.       

 На этапе помощи в раннем возрасте происходит выявление обучающихся группы 

повышенного риска формирования РАС (далее - группа риска).  

 Специальная коррекция аутистических расстройств начинается с использования 

развивающих методов коррекции аутизма. Она постепенно индивидуализируется по 

мере получения результатов динамического наблюдения, уточнения индивидуального 

психолого-педагогического профиля и накопления материалов, необходимых для 

формирования индивидуальной программы развития.     

 Период помощи в раннем возрасте целесообразно заканчивать с установлением 

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

Аспергера"), введенного после одиннадцатого пересмотра Международной 

статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем, диагноза 

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

подготовки ребёнка с РАС к переходу в Организацию, для чего необходимо, во-первых, 

обеспечить возможность интенсивной, индивидуальной и специализированной 

коррекции обусловленных аутизмом трудностей, одновременно являющихся главным 

препятствием для начала посещения детского сада, во-вторых, "дозированное" введение 

ребенка с РАС в группу Организации с постепенным увеличением периода его 

пребывания в группе детей в течение дня, по мере адаптации и решения поведенческих, 

социально-коммуникативных, речевых и других проблем.    

 Программы помощи в раннем возрасте должны быть строго индивидуальными, 

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

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

раннем возрасте детям с РАС выделяют 9 приоритетных направлений коррекционно-

развивающей работы:           

 1. Развитие эмоциональной сферы.        

 2. Развитие сенсорно-перцептивной сферы.      

 3. Формирование предпосылок интеллектуальной деятельности.   

 4. Формирование и развитие коммуникации.      

 5. Речевое развитие.          

 6. Профилактика и коррекция проблем поведения.     

 7. Развитие двигательной сферы.        

 8. Формирование навыков самостоятельности.      

 9. Обучение элементам навыков самообслуживания и бытовых навыков. 

1.  

Развитие 

эмоциональной 

сферы 

   Установление эмоционального контакта с аутичным ребёнком является 

очень важным моментом не только в эмоциональном развитии ребёнка с 

аутизмом, но и его сопровождении в целом.  Формирование способности 
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эмоционального взаимодействия с другими людьми и окружающим миров в 

целом: 

-формирование способности выделять признаки эмоционального состояния 

других людей и адекватно на них реагировать; 

-развитие способности к эмоциональному резонансу, в перспективе - к 

сопереживанию, сочувствию, состраданию; 

-уметь выделять определённые явления окружающего мира (голоса людей и 

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

природные явления), связывая их с тем или иным эмоциональным смыслом 

(используя различные приёмы, например, эмоциональное заражение); 

    Использование аффективно значимой цели в качестве фактора, 

организующего поведение (через эмоциональное тонизирование при 

определённом уровне развития аффективной сферы): например, чтобы 

получить желаемое, научиться использовать указательный 

жест. Подкреплением должно стать не только удовлетворение желания, но и 

похвала другого человека, и нужно стремиться к тому, чтобы постепенно она 

стала более важной, чем материальный результат. 

 

2.   

Развитие сенсорно-

перцептивной 

сферы 

Особенности сенсорно-перцептивной сферы относят к одним из основных 

признаков аутизма. От уровня развития сенсорно-перцептивной сферы, 

качественных характеристик восприятия зависит не только накопление 

чувственного опыта и формирование сенсорных образов, но и фактически 

всё психическое и физическое развитие человека. 

Содержание направления включает 6 разделов: "Зрительное восприятие", 

"Слуховое восприятие", "Кинестетическое восприятие", "Восприятие 

запаха", "Восприятие вкуса" и "Формирование сенсорных эталонов (цвет, 

форма, величина)". Содержание каждого раздела представлено по принципу 

"от простого к сложному". Сначала проводится работа, направленная на 

расширение диапазона воспринимаемых ощущений ребенка, стимуляцию 

активности. Под активностью подразумеваются психические, физические, 

речевые реакции ребенка, например: эмоционально-двигательная 

отзывчивость, концентрация внимания, вокализация. В дальнейшем в ходе 

обучения формируются сенсорно-перцептивные действия. Ребенок учится 

не только распознавать свои ощущения, но и перерабатывать получаемую 

информацию, адекватно на неё реагировать, что в будущем поможет ему 

лучше ориентироваться в окружающем мире. 

Работа по развитию сенсорно-перцептивной сферы должна учитывать, что у 

части обучающихся с РАС может быть повышенная чувствительность к 

стимулам той или иной модальности, не учитывая, которую можно 

спровоцировать нежелательные поведенческие реакции и предпосылки к 

формированию страхов. 

 

 

Зрительное 

восприятие: 

 

стимулировать фиксацию взгляда на предмете; 

стимулировать функцию прослеживания взором спокойно движущегося 

объекта; 

создавать условия для фиксации взгляда ребенка на лице педагогического 

работника, находящегося на расстоянии вытянутой руки; 

стимулировать установление контакта "глаза в глаза"; 

стимулировать пространственное восприятие, развивая согласованные 

движения обоих глаз при использовании движущегося предмета (игрушки); 
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стимулировать рассматривание предмета, захватывание его рукой на 

доступном расстоянии для захвата; 

совершенствовать прослеживание и возникновение связи "глаз-рука" 

(предпосылки зрительно-моторной координации); 

развивать концентрацию зрительного внимания ребенка на предметах, 

находящихся рядом с ребенком, а также на небольшом удалении; 

стимулировать развитие координации движений рук при обеспечении 

зрительного прослеживания в процессе действий с предметами различной 

формы (неваляшки, мячи, шары, кубики, пирамидки), побуждать к 

действиям хватания, ощупывания; 

формировать зрительное восприятие разных предметов, учить 

дифференцировать предметы (игрушки), имеющие разные функциональное 

назначение (мяч, машинка, кубик); 

учить различать предметы по цвету, форме, размеру; 

развивать способность переключать зрительное внимание с одного предмета 

на другой, с одной детали предмета на другую деталь того же предмета; 

формировать умение выделять изображение объекта из фона; 

создавать условия для накопления опыта реагирования на зрительные 

стимулы. 

 

 

Слуховое 

восприятие: 

 

развивать слуховые ориентировочные реакции на звучащие стимулы 

(погремушки, колокольчики, шарманки); 

стимулировать проявления эмоциональных и двигательных реакций на 

звучание знакомых игрушек; 

побуждать прислушиваться к звукам, издаваемым различными предметами 

и игрушками, улыбаться, смеяться в ответ на звучание, тянуться к звучащим 

предметам, манипулировать ими; 

замечать исчезновение из поля зрения звучащей игрушки, реагировать на 

звук или голос, подкрепляя демонстрацией игрушки, возможностью 

погреметь, сжать игрушку самостоятельно или совместно с педагогическим 

работником; 

побуждать ребенка определять расположение звучащей игрушки, 

говорящего человека, находящегося сначала справа и слева, затем - спереди 

и сзади при постоянно увеличивающемся расстоянии; 

расширять диапазон узнаваемых звуков, знакомя с музыкальными звуками 

(дудочки, бубен, металлофон); 

активизировать возможность прислушиваться к звучанию невидимой 

игрушки, ожидать ее появления сначала в одном месте (за ширмой, из-под 

салфетки), а затем в разных местах; 

привлекать внимание к быстрым и медленным звучаниям игрушек и музыки, 

двигаться вместе с ребенком в темпе звучания: хлопать ладошками ребенка, 

покачивать на руках или на коленях, демонстрировать ему низкое и высокое 

звучание голоса, соотнося их с конкретными игрушками и игровой 

ситуацией; 

создавать условия для накопления опыта восприятия различных звуков 

окружающего мира, фиксировать внимание на различных звуках в быту 

(стуке в дверь, телефонном звонке, шуме льющейся воды, звуке падающего 

предмета), называя соответствующие предметы и действия; 

расширять слуховое восприятие звуков природы (шум ветра, шум воды), 

голосов животных и птиц, подражать им; 
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совершенствовать слуховое восприятие через игры с музыкальными 

инструментами, учить дифференцировать их звучание (рояль, барабан; 

металлофон, шарманка; бубен, свирель), выполняя при этом действия с 

музыкальными инструментами (игрушками); 

учить узнавать и различать скрытые от ребенка игрушки по их звучанию, 

голоса животных при использовании дидактических игр ("Кто там?", "Кто 

пришел вначале?", "Кто спрятался?"); 

учить различать людей по голосу, выделять голос человека на общем 

звуковом фоне; 

создавать условия для пространственной ориентировки на звук, используя 

звучания игрушек в качестве сигнала к началу или прекращению действий в 

подвижных играх и упражнениях, побуждая обучающихся определять 

расположение звучащего предмета, бежать к нему, показывать и называть 

его. 

 

 

Тактильное                             

и кинестетическое 

восприятие: 

 

активизировать позитивные эмоциональные реакции на прикосновение, 

поглаживание и другие тактильные стимулы улыбкой, ласковыми словами; 

вызывать спокойные реакции на контакт с руками другого человека и 

оказание физической помощи (рука в руке, рука на локте, плече); 

добиваться спокойных реакций на соприкосновение с различными 

материалами (дерево, металл, клейстер, пластмасса, бумага, вода), 

различными по температуре (холодный, теплый), фактуре (гладкий, 

шероховатый), вязкости (твёрдый, жидкий, густой, сыпучий); 

развивать тактильно-кинестетическое восприятие через накопление 

разнообразных ощущений в результате давления на поверхность тела, 

изменения положения тела, его отдельных частей; 

развивать тактильно-кинестетическое восприятие через накопление 

разнообразных ощущений на исходящую от объектов вибрацию; 

развивать тактильно-кинестетическое восприятие через накопление 

разнообразных ощущений и восприятий путем обследования различной 

предметной среды, предлагать ребенку для захватывания, сжимания 

предметы разной формы, цвета, фактуры; 

развивать различение наощупь материалов (дерево, металл, клейстер, крупа, 

вода) по температуре (холодный, горячий), фактуре (гладкий, шероховатый), 

влажности (мокрый, сухой), вязкости (жидкий, густой); 

формировать умения дифференцировать игрушки (предметы) на основе 

тактильного восприятия их разных свойств (раскладывать мячики в две 

коробочки - колючие и мягкие, опираясь на их тактильные свойства); 

 

 

Восприятие вкуса: 

различать продукты по вкусовым качествам (сладкий, горький, кислый, 

соленый); 

узнавать знакомые продукты на вкус (шоколад, груша). 

 

 

Восприятие запаха: 

 

вызывать спокойные реакции на запахи (продуктов, растений), 

узнавать объекты по запаху (лимон, банан, какао). 

 

Формирование 

сенсорных эталонов 

(цвет, форма, 

величина): 

обогащать опыт манипулятивной деятельности ребенка с предметами 

различной формы, величины, разного цвета; 

формировать ориентировку на внешние свойства и качества предметов, их 

отличие (по цвету, форме, величине) с использованием зрительного, 

тактильно-двигательного восприятия; 
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учить сравнивать внешние свойства предметов ("такой - не такой", "дай 

такой же"); 

формировать способы сравнения разных свойств предметов (путем 

наложения, сортировки). 

 

Формирование 

полисенсорного 

восприятия: 

создавать условия для развития у ребенка зрительного восприятия с опорой 

на другие виды ощущений и восприятия: показывать предмет или его 

изображение по его звучанию (запаху, тактильным характеристикам). 

 

3. 

Формирование 

предпосылок 

интеллектуальной 

деятельности. 

 

Одним из важнейших критериев при выборе и(или) составлении учебного 

плана является уровень интеллектуального развития ребёнка. 

Работа по формированию предпосылок интеллектуальной деятельности 

является обязательной составляющей комплексного сопровождения 

обучающихся с РАС. Она особенно важна в случае тяжёлых и осложнённых 

форм РАС и должна начинаться как можно раньше. 

 

4. 

Формирование и 

развитие 

коммуникации. 
 

Освоение содержания этого приоритетного направления проводится в 

процессе взаимодействия обучающихся с ближним социальным 

окружением, и рассматривается как основа формирования потребности в 

общении, форм и способов общения, а в дальнейшем, - игровой деятельности 

или её предпосылок, основ развития личности ребенка с аутизмом. 

 

 

Несмотря на то, что целевой группой Программы являются обучающиеся с РАС, задачи, 

которые решаются в развивающей работе с детьми раннего возраста в той или иной степени актуальны 

для всех обучающихся, как уже имеющих выявленные нарушения развития различного генеза, так и 

находящихся в группе риска. Таким образом, имеются как общие задачи, безотносительно специфики 

нарушений, так и те, которые ориентированы на особенности развития обучающихся группы риска по 

формированию РАС. Диагностика генеза наблюдаемых нарушений развития также является одной из 

важнейших задач этапа ранней помощи.       

 Основополагающим является формирование способов принятия, установления и поддержания 

контакта ребенка с педагогическим работником и научение ребенка приёмам взаимодействия с ним. 

Большую роль играет эмоциональный контакт с родителями (законными представителями), которые 

является важным звеном становления мотивационной сферы ребёнка.     

 Содержание этого приоритетного направления коррекционно-развивающей работы 

подразделяется на:           

 формирование потребности в коммуникации, развитие эмоциональных средств общения 

ребенка с родителями (законными представителями), педагогическим работником, формирование 

способности принимать контакт;         

 развитие взаимодействия ребенка с другими детьми;     

 развитие основ социального поведения, в том числе предпосылок учебного поведения. 

Формирование потребности в 

коммуникации. 

 

Развитие эмоциональных средств общения ребенка с 

родителями (законными представителями), другими 

близкими, педагогическим работником: 

формировать потребность в общении с родителями 

(законными представителями), педагогическим работником в 

процессе удовлетворения физических потребностей ребенка; 
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формировать у ребенка эмоциональную отзывчивость через 

теплые эмоциональные отношения с родителями (законными 

представителями), чувства доверия и привязанности к ним; 

создать условия для пробуждения у ребенка ответных 

реакций на контакт с родителями (законными 

представителями), педагогическим работником; 

формировать эмоционально-личностные связи ребенка с 

родителями (законными представителями), педагогическим 

работником, положительное взаимодействие между матерью 

и младенцем: синхронность, взаимность, совместное 

изменение поведения, настроенность друг на друга; 

стимулировать установление и поддержание контакта 

ребенка с родителями (законными представителями), 

педагогическим работником (глаза в глаза, улыбки и 

вербализации, развитие ритмического диалога); 

укреплять визуальный контакт ребенка с родителями 

(законными представителями), педагогическим работником в 

процессе телесных игр; 

формировать умение фиксировать взгляд на родителях 

(законных представителях), педагогическом работнике; 

формировать умения прослеживать взглядом за родителями 

(законными представителями), педагогическим работником, 

его указательным жестом как основного вида предпосылок 

проявления внимания к совместному действию. 

 

Развитие взаимодействия ребенка с 

педагогическим работником и 

другими детьми: 

 

создавать предпосылки для возникновения у ребенка 

ощущения психологического комфорта, уверенности и 

раскрепощенности в новом пространстве, с новыми людьми; 

формировать навыки активного внимания; 

формировать умение отслеживать источник звука взглядом и 

(или) поворотом головы в сторону источника звука; 

вызывание реакции на голос поворотом головы и взглядом в 

сторону говорящего; 

формировать поддержание эмоционального контакта с 

педагогическим работником и концентрацию внимания 

ребёнка на контакте в процессе игрового и речевого 

взаимодействия; 

вызывать у ребёнка эмоционально положительные голосовые 

реакции и устанавливать на их основе контакт; 

вызывать эмоционально положительное реагирование на 

социально-коммуникативные игры, пение педагогического 

работника с использованием разнообразных игрушек и игр; 

создавать возможность совместных действий с новым 

педагогическим работником; 

стимулировать взгляд на объект, на который указывает и 

смотрит педагогический работник; 

формировать толерантное отношение и (по возможности) 

интерес к другим детям, 

вызывать интерес к совместным действиям с другими детьми 

в ситуации, организованной педагогическим работником 
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(активным движениям, музыкальным играм, предметно-

игровым, продуктивным видам деятельности); 

формировать умение непродолжительное время играть рядом 

с другими детьми; 

совершенствовать умения действовать по подражанию 

педагогическому работнику. 

 

Развитие основ социального 

поведения (предпосылок учебного 

поведения, профилактика и (или) 

коррекция проблемного поведения): 

 

учить откликаться на своё имя; 

формировать умение выделять (показывать) по речевой 

инструкции педагогического работника основные части 

своего тела и лица (покажи, где голова, нос, уши, руки, 

живот); 

учить ориентироваться на оценку своих действий 

педагогическим работником, изменять свое поведение с 

учетом этой оценки; 

формировать предпосылки учебного поведения: учить 

соблюдать определённую позу, слушать, выполнять действия 

по подражанию и элементарной речевой инструкции; 

учить адекватно вести себя на занятиях в паре с другим 

ребенком, с группой; 

предупреждать неадекватные реакции на смену режимных 

моментов: питание, сон, бодрствование (с использованием 

расписания и (или) на основе стереотипа поведения). 

 

5. 

Речевое развитие. 

Специфические нарушения развития ребенка значительно 

препятствуют и ограничивают его полноценное общение с 

окружающими. У обучающихся с повышенным риском 

формирования РАС отсутствует или слабо выражена 

потребность в коммуникативных связях, имеются трудности 

выбора и использования форм общения, включая 

коммуникативную речь и целенаправленность речевой 

деятельности. У обучающихся целевой группы наблюдается 

несформированность языковых средств и (или) недоразвитие 

речи и ее функций, прежде всего, коммуникативной, а также 

познавательной, регулирующей. 

В связи с этим обучение обучающихся речи и коммуникации 

должно включать целенаправленную психолого-

педагогическую работу по формированию возможностей 

общения, его вербальных и невербальных средств. 

Цель речевого развития - формирование коммуникативных и 

речевых навыков с использованием средств вербальной и 

невербальной коммуникации, умения пользоваться ими в 

процессе общения и социального взаимодействия. 

Программа представлена следующими разделами: развитие 

потребности в общении, развитие понимания речи и развитие 

экспрессивной речи. 

 

Развитие потребности в общении: формировать аффективно-личностные связи у ребенка с 

родителями (законными представителями), педагогическим 

работником как основу возникновения интереса к общению; 
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развивать эмоциональные средства общения ребенка с 

родителями (законными представителями), педагогическим 

работником; 

формировать умение принимать контакт, 

формировать умения откликаться на свое имя; 

формировать потребность в речевых высказываниях с целью 

общения с педагогическим работником и другими детьми; 

формировать понимание жестовой инструкции 

педагогического работника с речевым сопровождением, 

используя элементарные жесты во взаимодействии с 

педагогическим работником; 

учить использовать доступные средства коммуникации с 

педагогическим работником (жесты, слова: "привет, пока, на, 

дай"); 

стимулировать речевые проявления и инициативу 

обучающихся: обращения, просьбы, требования; 

стимулировать речевые реакции в процессе общения с 

родителями (законными представителями), педагогическим 

работником. 

 

Развитие понимания речи: стимулировать внимание ребёнка к звучащей речи 

педагогического работника, интонации, голосу, зрительному 

восприятию ребенком говорящего, дополняя речь 

естественными жестами, мимикой, указаниями на предметы; 

активизировать восприятие речи на слух, называя новые 

звуки, слоги, слова, связанные с предметом, игрушкой, 

которая привлекает ребенка, на которую он направляет свой 

взгляд; 

создавать условия для развития слухового восприятия при 

использовании различных игр с музыкальными игрушками; 

формировать умение находить близко расположенный 

предмет, который называет педагогический работник; 

учить по просьбе находить и приносить игрушку, которая 

расположена далеко от ребенка; 

создавать условия для восприятия различных интонаций 

речевых высказываний (побуждающих, одобрительных, 

строгих, запрещающих), подкрепляя интонацию 

соответствующей мимикой лица и естественными жестами; 

учить выполнять запрет: "Нельзя!", "Стоп!"; 

формировать взаимосвязь между движением и его словесным 

обозначением, комментируя действия ребенка и собственные 

движения речью; 

учить выполнять просьбы, подкрепленные жестом: "Дай!"; 

учить выполнять простые инструкции сопровождаемые, 

соответствующим жестом: "иди ко мне", "сядь"; 

учить выполнять простые инструкции, предъявляемые без 

жеста; 

учить обучающихся слушать песенки, стихи, фиксировать 

взгляд на артикуляции педагогического работника; 

активизировать речевые реакции обучающихся, совместно 

рассматривая предметы, игрушки, картинки; 
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учить показывать по просьбе знакомые предметы и их 

изображения. 

 

Развитие экспрессивной речи, в том 

числе средствами невербальной 

коммуникации: 

 

стимулировать использование жеста, указывающего на 

желаемый объект, чтобы выразить просьбу; 

учить выражать просьбу с помощью вокализации, которая 

может сопровождаться взглядом и (или) жестом, 

указывающим на желаемый предмет; 

учить выражать просьбу о помощи, протягивая предмет 

педагогическому работнику; 

стимулировать произнесение звуков, слогов, слов по очереди 

с педагогическим работником; 

учить выражать отказ социально адекватными средствами 

(например, движением головы или кисти); 

учить указывать пальцем на близко (до 1 м) расположенный 

желаемый предмет; 

стимулировать фиксацию взгляда на лице педагогического 

работника, для получения желаемого предмета; 

учить делать выбор, показывая пальцем на один из 2-х 

предложенных предметов; 

стимулировать использование вокализации, звука, слога, 

слова и взгляда для выражения просьбы; 

учить показывать указательным пальцем на желаемый 

отдаленно расположенный (1 и более метров) предмет; 

создавать условия для развития активных вокализаций; 

стимулировать произнесение пяти и более согласных в 

спонтанной вокализации и лепете; 

создавать условия для формирования невербальных средств 

коммуникации: умение фиксировать взгляд на лице партнера, 

смотреть в глаза партнера по общению; 

учить обучающихся подражать действиям губ 

педагогического работника в русле простой артикуляционной 

гимнастики; 

побуждать к звукоподражанию; 

создавать условия для активизации обучающихся к речевым 

высказываниям в результате действий с игрушками ("паровоз 

- ту-ту", "самолет - ууу"); 

учить обучающихся отвечать на вопросы: "Хочешь пить?" - 

"Да", "Нет", "Хочу", "Не хочу"; выражать свои потребности 

словом: "Дай пить", "Хочу сок", "Хочу спать" (в дальнейшем 

- с обращением). 

 

6.  
Профилактика формирования 

проблем поведения и их 

коррекция. 

 

 

В возрасте до трёх лет у любого ребёнка возможности 

обозначить своё отношение к происходящему с ним и в 

окружении ограничены, поэтому в этих целях нередко 

используются крик, плач, агрессия, аутоагрессия и другие 

проявления проблемного поведения, и это, в принципе, 

можно рассматривать как естественную реакцию для данного 

возраста. В связи с тем, что при аутизме выражена склонность 

к формированию стереотипии, частые повторения таких 

эпизодов приводят к фиксации нежелательного поведения и, 



47 
 

 

следовательно, уменьшение частоты проявлений 

проблемного поведения в раннем детстве делает такую 

работу не только коррекционной, но и, во многом, 

профилактической. Следует принимать во внимание, что 

сходные поведенческие проявления могут носить эндогенный 

характер, и не быть связанными с внешними 

обстоятельствами. 

Очень важно, чтобы к работе с проблемами поведения (как и 

в целом к сопровождению обучающихся с РАС) как можно 

раньше привлекались родители (законные представители) и 

другие члены семей, в которых есть обучающиеся с аутизмом, 

поскольку в этот период ребёнок, в основном, находится в 

семье (больше, чем в любом другом возрасте). 

Коррекционцую работу с проблемами поведения в раннем 

возрасте следует строить в русле развивающих, 

эмоционально ориентированных методов; элементы 

поведенческих подходов следует вводить по мере 

необходимости и выяснения особенностей психологического 

профиля ребёнка. 

Основные составляющие психолого-педагогического 

сопровождения: 

создание эмоционально положительной атмосферы в 

окружении ребёнка исключительно важно не только в плане 

профилактики и коррекции проблем поведения, но для 

развития ребёнка в целом. Положительные эмоции 

способствуют повышению общего (в том числе, 

психического) тонуса, создают благоприятный фон для 

установления контакта и развития взаимодействия, общения 

с ребёнком; 

установление эмоционального контакта также нужно для всех 

направлений сопровождения, но в рамках ранней помощи - 

особенно важно, необходимо, так как эмоциональный 

контакт ребёнка с аутизмом с педагогическим работником, 

родителями (законными представителями) (прежде всего, с 

матерью) делает приобретённые 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 ребёнка форме, 

непривлекательное занятие, сверхсильные сенсорные 

стимулы, внутренний дискомфорт) и получение желаемого), 

необходимо в соответствии с используемым коррекционным 

подходом и с учётом индивидуальных особенностей ребёнка 

разработать программу по предупреждению ситуаций, 

провоцирующих проблемное поведение (например, обучение 

адекватным способам обозначать свои желания: не криком 

или плачем, а указательным жестом). 
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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 ребёнок 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). 

 

Коррекция стереотипии в раннем 

возрасте требует особого внимания 

по нескольким причинам: 

 

в раннем возрасте в определённый период стереотипии 

свойственны типичному развитию; 

стереотипии возможны не только при аутизме, но и при 

других нарушениях развития (например, при умственной 

отсталости, ДЦП); 

определение стереотипии в поведенческой терапии 

расширительно (повторяющиеся нефункциональные 

движения, действия, интересы) и включает несколько 

патогенетических вариантов, из которых психолого-

педагогические методы коррекции являются основными для 

гиперкомпенсаторно-аутостимуляционных, компенсаторных 

и психогенных. По феноменологии в раннем возрасте 

наиболее характерны двигательные и сенсорно-двигательные 

стереотипии. 

 

Общий алгоритм работы со 

стереотипиями в раннем возрасте 

таков: 

 

Динамическое наблюдение за любыми (как правило, 

двигательными) проявлениями, напоминающими 

стереотипии: время появления, возрастная динамика и 

устойчивость во времени, зависимость от внешних факторов 

(возможность отвлечь, переключить, связь с пресыщением, 

утомлением, эмоциональным состоянием); 

Отнесение стереотипии к возрастным особенностям или к 

проявлениям нарушений развития, возможное наличие связи 

с аутизмом; 

Квалификация стереотипии по феноменологическим и 

патогенетическим признакам; 

Выбор коррекционного подхода, адекватного возрасту, 

индивидуальным особенностям ребёнка и варианту 

стереотипии; 

Собственно коррекционная работа с обязательным 

привлечением к ней семьи. 

Следует отметить, что работа со стереотипиями никогда не 

заканчивается в пределах ранней помощи и нуждается в 

продолжении в дальнейшем. 

 

Развитие двигательной сферы и 

физическое развитие. 

 

Психомоторный уровень развития нервно-психического 

реагирования становится при типичном развитии ведущим 

после трёх лет и остаётся таковым до 5-7 лет, однако базис его 

развития - и в норме, и при различных нарушениях -

закладывается в раннем детстве. Именно поэтому у ребёнка с 
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повышенным риском формирования РАС двигательная сфера 

должна быть в поле внимания родителей (законных 

представителей) и сотрудников Организации. Детям с 

аутизмом могут быть свойственны различные уровни 

двигательной активности, от гиперактивности до 

выраженной двигательной заторможенности, 

неравномерность развития двигательной сферы, например, 

несоответствие развития тонкой и общей моторики, различия 

между возможностями произвольной и спонтанной 

двигательной активности. Это направление сопровождения 

включает формирование предметно-манипулятивной 

деятельности, развитие предметно-практической 

деятельности, общефизическое развитие, подвижные игры и 

плавание. 

 

Формирование предметно-

манипулятивной деятельности: 

 

1) развивать различные виды захвата и удержание предметов 

в руке; 

2) вызывать двигательную активность на интересный, новый, 

яркий предмет (игрушку), учить тянуться рукой к этому 

предмету; 

3) учить рассматривать игрушку в своей руке, перекладывая 

ее из одной руки в другую 

4) формировать умение ставить игрушку (предмет) на 

определенное место; 

5) формировать умение удерживать предметы (игрушки) 

двумя руками и отдавать по просьбе педагогическому 

работнику; 

6) учить снимать и нанизывать шарики и (или) колечки на 

стержень без учета размера; 

7) учить вставлять в прорези коробки соответствующие 

плоскостные фигурки; 

8) вызывать интерес к объемным формам, учить опускать 

объемные геометрические фигуры в разнообразные прорези 

коробки (выбор из двух-трёх форм); 

9) учить использовать музыкальную игрушку, нажимая на 

разные кнопки указательным пальцем и прослушивая разные 

мелодии; 

10) создавать ситуации для формирования взаимодействия 

обеих рук. 

 

Формирование предметно-

практических действий: 

предметно-практические действия (далее - ППД) являются 

ведущей деятельностью ребенка в раннем возрасте и 

начинаются на уровне неспецифических манипуляций. 

Обучение направлено на формирование специфических 

манипуляций, которые в дальнейшем преобразуются в 

произвольные целенаправленные действия с различными 

предметами и материалами. У обучающихся группы 

повышенного риска формирования РАС действия с 

предметами часто приобретают стереотипный характер, 

поэтому одной из задач сопровождения становится развитие 

ППД без усиления стереотипии: 
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а) действия с материалами: формировать умения: сминать, 

разрывать, размазывать, разминать, пересыпать, переливать, 

наматывать различный материал (следует выбирать те 

действия и материалы, которые не относятся к сверхценным 

и (или) не вызывают негативных аффективных реакций); 

знакомить со свойствами отдельных материалов (мягкий, 

твёрдый, текучий, сыпучий, пластичный); 

б) действия с предметами (с соблюдением тех же 

предосторожностей в отношении провоцирования и (или) 

поддержки формирования стереотипии): 

развивать манипулятивные действия с предметами (до того 

момента, когда они перестают соответствовать возрастным 

нормам); 

формировать умения захватывать, удерживать, отпускать 

предмет; 

учить толкать предмет от себя и тянуть предмет по 

направлению к себе; 

формировать умения вращать, нажимать, сжимать предмет 

(вращений лучше избегать); 

формировать умения вынимать и (или) складывать предметы 

из ёмкости или в ёмкость, перекладывать предметы из одной 

ёмкости в другую; 

учить вставлять предметы в отверстия, нанизывать предметы 

на стержень, нить; 

активизировать ППД (хватания, бросания, нанизывания, 

вращения) при использовании совместных или 

подражательных действий (следует ещё раз обратить 

внимание на опасность формирования стереотипии!); 

формировать способы усвоения общественного опыта на 

основе ППД (действия по подражанию, образцу и речевой 

инструкции); 

учить действовать целенаправленно с предметами-

инструментами, учитывая их функциональное назначение и 

способы действия (ложкой, лейкой, молоточком, маркером, 

сачком, тележкой с веревочкой); 

создавать условия для развития познавательной активности 

ребенка через выделение предметов из окружающей среды. 

 

7. 

Общефизическое развитие: 

1) формировать у обучающихся интерес к физической 

активности и совместным физическим занятиям с 

педагогическим работником (в дальнейшем - по возможности 

с другими детьми); 

2) создавать условия для овладения ползанием: 

формирование координированного взаимодействия в 

движениях рук и ног; 

3) учить обучающихся ползать по ковровой дорожке, доске, 

по наклонной доске, залезать на горку с поддержкой 

педагогического работника и самостоятельно спускать с нее; 

4) продолжать совершенствовать навык проползать через что-

то (ворота, обруч) и перелезать через что-то (гимнастическая 

скамейка, бревно); 
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5) учить перешагивать через легко преодолимое препятствие 

(ручеек, канавку, палку). 

6) учить обучающихся играть с мячом ("лови - бросай", 

бросать в цель); 

7) формировать умения удерживать предметы (игрушки) 

двумя руками, производить с ними некоторые действия 

(мячи, рули, обручи). 

8) создавать условия для овладения умением бегать; 

9) учить ходить по лесенке вверх с педагогическим 

работником, а затем и самостоятельно; 

10) формировать у обучающихся потребность в разных видах 

двигательной деятельности; 

11) развивать у обучающихся координацию движений; 

12) учить выполнять физические упражнения без предметов и 

с предметами; 

13) учить выполнять упражнения для развития равновесия; 

14) учить обучающихся ходить по "дорожке" и "следам"; 

15) учить переворачиваться из одного положения в другое: из 

положения "лежа на спине" в положение "лежа на животе" и 

обратно; 

16) учить обучающихся спрыгивать с высоты (с 

гимнастической скамейки высота 15-20 см); 

17) учить обучающихся подползать под веревку, под 

скамейку; 

18) формировать правильную осанку у каждого ребенка; 

19) тренировать у обучающихся дыхательную систему, 

20) создавать условия в группе для эффективной 

профилактики простудных и инфекционных заболеваний и 

для закаливания организма. 

 

Подвижные игры. 

 

Задачи этого подраздела тесно связаны с задачами 

направления "Предпосылки развития игровой деятельности", 

хотя представленность игровых моментов в совместной 

двигательной активности может быть очень разной. В ходе 

совместной двигательной активности облегчается 

формирование понимания мотивов деятельности других 

участников; преследуются следующие задачи: 

1) воспитывать у обучающихся интерес к участию в 

подвижных играх; 

2) закреплять сформированные умения и навыки, 

3) стимулировать подвижность, активность обучающихся, 

4) развивать взаимодействие с педагогическим работником и 

другими детьми, 

5) создавать условия для формирования у обучающихся 

ориентировки в пространстве, умения согласовывать свои 

движения с движениями других играющих обучающихся. 

 

Плавание. 

 

В этот подраздел включены водные процедуры и начальный 

этап обучения плаванию, поскольку оно оказывает 

необходимое стимулирующее воздействие на растущий 

организм ребенка. В то же время, необходимо учитывать 
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индивидуальное отношение к воде (возможны страхи воды, 

водных процедур). Физические свойства водной среды, в 

частности, плотность воды, оказывают специфическое 

влияние на функции кровообращения, дыхания, кожные 

рецепторы. Плавание закаливает, тренирует вестибулярный 

аппарат. Занятия в воде необходимо сочетать с 

общеразвивающими упражнениями и подвижными играми на 

суше. Основные задачи подраздела: 

1) создавать условия для положительного отношения к воде; 

2) учить не бояться воды и спокойно входить в бассейн; 

3) окунаться спокойно в воду; 

4) учить удерживаться в воде на руках педагогического 

работника; 

5) формировать у обучающихся интерес к движениям в воде; 

6) выполнять некоторые упражнения и действия в воде по 

подражанию; 

7) создавать условия для выполнения действий бросания и 

хватания игрушек в воде, удерживаться в воде при 

использовании вспомогательных средств (круга, пояса) при 

поддержке педагогического работника. 

 

Формирование произвольного 

подражания и предпосылок игровой 

деятельности. 

 

Произвольное подражание и игра для обучающихся 

дошкольного возраста являются естественными формами 

деятельности, освоения окружающего мира. При аутизме 

развитие этих и других имплицитных способов познания 

мира затруднено (в тяжёлых случаях спонтанно фактически 

не развивается). Развитие игры, выбор её видов и форм 

должны опираться на актуальный уровень и зону ближайшего 

развития ребёнка в коммуникации, речевом развитии, памяти, 

внимании, воображении, моторике. 

В раннем возрасте основными задачами этого направления, 

как правило, являются: 

учить действовать целенаправленно с игрушками и другими 

предметами по подражанию в процессе предметно-игровых 

действий с педагогическим работником (вставить фигурки в 

пазы; расставить матрешки в свои домики); 

учить действовать целенаправленно с игрушками на колёсах 

(катать каталку, катать коляску с игрушкой); 

учить обучающихся выполнять движения и действия по 

подражанию действиям педагогического работника; 

учить обучающихся выполнять двигательные упражнения по 

образцу и речевой инструкции. 

 

8. 

Формирование навыков 

самообслуживания и бытовых 

навыков. 

 

Трудности усвоения жизненных компетенций являются 

одной из основных проблем в достижении хотя бы 

элементарного уровня целей сопровождения лиц с аутизмом. 

Навыки, сформированные в раннем детстве, хорошо 

закрепляются (при аутизме - тем более, в силу склонности к 

формированию стереотипов), поэтому начинать обучение в 

этой сфере следует, по возможности, раньше. Очень важно 

подчеркнуть, что здесь (как и в случае коррекции проблем 
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поведения) необходимо единство позиций и действий 

профессионалов и семьи. 

Наиболее существенным является создание условий для 

участия ребёнка в исполнении повседневных бытовых 

действий (одевание (раздевание), приём пищи, различные 

гигиенические процедуры): 

сначала на уровне пассивного участия (отсутствие 

негативизма); 

далее с постепенным подключением к действиям 

педагогического работника; 

возрастанием "доли участия" ребёнка с тенденцией к полной 

самостоятельности, достижимой в раннем возрасте далеко не 

всегда и не во всех видах деятельности. 

Параллельно следует стремиться вызывать интерес к 

предметам быта и адекватным (сообразно функциям) 

действиям с ними, а также учить соблюдать элементарную 

аккуратность и опрятность во внешнем виде и в вещах, 

убирать после себя (занятия, приём пищи). 

 

 

 

9. 

Формирование навыков 

самостоятельности 

Главная задача коррекционной работы с аутичными детьми - 

формирование навыков самостоятельности, так как без 

достаточной самостоятельности в быту удовлетворительный 

уровень социализации и независимости в жизни 

недостижимы. 

У обучающихся с высоким риском развития аутизма в раннем 

возрасте возможности развития самостоятельности различны 

как в силу формирующихся аутистических расстройств, так и 

в силу возраста. Незрелость симптоматики затрудняет 

выделение непосредственных причин, препятствующих 

развитию самостоятельности, однако начинать это 

приоритетное направление сопровождения следует как 

можно раньше, при появлении первой же возможности. 

Развитие самостоятельности может быть связано с обучением 

бытовым навыкам, развитием предпосылок 

интеллектуальной деятельности, занятиями по физическому 

развитию и другими приоритетными направлениями этого 

возрастного периода, с организацией отдельных занятий или 

дня в целом. Основным методическим приёмом 

формирования навыков самостоятельности является 

использования расписаний различных по форме и объёму. 

Некоторые из традиционных направлений сопровождения в 

ранней помощи детям с повышенным риском формирования 

РАС - такие как познавательное и художественно-

эстетическое развитие - не выделяются в самостоятельные, 

что не означает отсутствия соответствующей работы. 

Познавательное развитие представлено в направлениях 

"сенсорное развитие", "формирование предпосылок 

интеллектуальной деятельности" и других. Выделение 

"представлений об окружающем мире" как самостоятельной 
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темы в раннем возрасте у обучающихся группы риска по РАС 

преждевременно: сначала необходимо создать возможности 

его познания (что особенно относится к социальному миру). 

Тем не менее с формированием представлений об 

окружающем мире могут быть связаны многие направления 

сопровождения (сенсорное, коммуникативное, речевое, 

физическое развитие). Соответствующая специальная задача 

не ставится, поскольку её содержание и возможности 

решения фактически полностью определяются успехами 

коррекционно-развивающей работы и некоторых других 

направлений сопровождения. 

То же относится к художественно-эстетическому развитию: 

полноценному выделению этого приоритетного направления 

(в дальнейшем образовательной области) препятствует 

неготовность подавляющего большинства обучающихся 

группы риска по РАС к соответствующей деятельности по 

социально-коммуникативному, речевому развитию, уровню 

сформированности активного внимания. 

 

 

Начальный этап дошкольного образования обучающихся с РАС. 

Социально-коммуникативное развитие. Для формирования и развития коммуникации, 

в первую очередь, необходима работа по следующим направлениям: 

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

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

нет мотивации к взаимодействию с другими людьми. 

2) Установление эмоционального контакта также может быть первым шагом в 

коррекционной работе, если у ребёнка есть достаточные сохранные резервы 

эмоционального реагирования. 

3) Произвольное подражание большинству обучающихся с аутизмом исходно не 

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

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

обучения. Могут быть использованы как методы прикладного анализа поведения, так и 

развивающих подходов. 

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

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

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

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

травматичной для ребёнка. 
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5) Умение выразить отношение к ситуации, согласие или несогласие социально 

приемлемым способом (вербально или невербально) позволяет избежать использования 

проблемного поведения в коммуникативных целях. 

6) Использование конвенциональных форм общения - принятые формы общения при 

встрече, прощании, выражения благодарности. Конвенциональные формы общения 

можно использовать в целях формирования и развития сложного для обучающихся с 

аутизмом навыка обращения: переход от "Здравствуйте!" к "Здравствуйте, Мария 

Ивановна!" создаёт базу для обращения в других ситуациях. Невербальные эквиваленты 

конвенциональных форм общения используются не только в случае отсутствия 

звучащей речи, но как средство амплификации вербальных форм. 

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

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

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

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

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

стереотипа использования таких речевых штампов очень полезны. 

8) Обучение общению в различных жизненных ситуациях должно происходить по мере 

расширения "жизненного пространства" ребёнка с аутизмом, развития его 

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

которую посещает ребёнок, в транспорте. 

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

- способность строить высказывание и поведение произвольно, в соответствии с 

активностью партнёра по коммуникации и особенностями ситуации. 

10) Использование альтернативной коммуникации. 

Коррекция нарушений речевого развития. 

Нарушения речевого развития встречаются во всех случаях аутизма, их коррекция 

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

также играет очень важную роль в развитии мышления, эмоциональной сферы, 

деятельности. Генез речевых нарушений у обучающихся с РАС неодинаков, проявления 

чрезвычайно разнообразны: от мутизма до нарушений коммуникативной функции речи 

при её формально правильном развитии. Коррекционной работе должно 

предшествовать тщательное обследование, целью которого является установление 

патогенетической и логопедической структуры нарушений, разработка программы 

коррекции нарушений речевого развития. В частности, в раннем возрасте проблемы 
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речевого развития чаще требуют психологической коррекции, чем логопедической 

помощи. 

Направления работы, охватывающий весь спектр нарушений РАС: 

1 .Формирование импрессивной речи: 

обучение пониманию речи; 

обучение пониманию инструкций "Дай", "Покажи"; 

обучение пониманию инструкций в контексте ситуации; 

обучение пониманию действий по фотографиям (картинкам); 

обучение выполнению инструкций на выполнение простых движений; 

выполнение инструкций на выполнение действий с предметами. 

2. Обучение экспрессивной речи: 

подражание звукам и артикуляционным движениям, повторение слогов и слов; 

называние предметов; 

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

как переходный этап - невербально); 

обучение выражать согласие и несогласие; 

обучение словам, выражающим просьбу; 

дальнейшее развитие речи: обучение называть действия, назначение предметов; умение 

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

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

пониманию признаков предметов (цвета, формы); умение отвечать на вопросы "Где?" и 

другие, связанные с пространственным восприятием, и выполнять соответствие 

инструкции; увеличение числа спонтанных высказываний; 

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

грамматически правильной диалогической и монологической речи: 

формирование основ коммуникативной функции речи (при предварительно 

сформированной потребности в коммуникации); 

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

сопровождения); 

навыки речевого общения в различных жизненных ситуациях; 

развитие навыков диалога, речевого реципрокного взаимодействия. 

4. Развитие речевого творчества: 

преодоление искажённых форм речевого творчества (стереотипные игры со словом, 

неологизмы); 

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

позднее) задачей в развитии речевого творчества при РАС является формирование 

спонтанного речевого высказывания, спонтанной речи. 

 Развитие навыков альтернативной коммуникации. 

В части случаев РАС развитие экспрессивной речи затруднено и оказывается 

отсроченным на неопределённое время. Иногда это связано с тяжестью аутистических 

расстройств, в других случаях - является следствием сопутствующих нарушений 

(например, органическим поражением существенных для речевого развития мозговых 

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

в развитии коммуникации как таковой, и предлагается использовать различные способы 

альтернативной коммуникации, что действительно позволяет реализовать потребность 

в общении. Данные о том, что использование альтернативной коммуникации 

стимулирует развитие устной речи, неоднозначны. 

Решение о целесообразности обучения ребенка с РАС способам альтернативной 

коммуникации должно приниматься индивидуально в каждом случае на основании 

результатов комплексной диагностики. 

 Коррекция проблем поведения. 

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

негативизм, аффективные вспышки) очень часто оказываются одним из ключевых 

препятствий для социальной адаптации и обучения обучающихся с РАС, в связи с чем 

коррекция поведения занимает очень важное место в структуре комплексного 

сопровождения.          

 Проблемы поведения могут корректироваться с использованием прикладного 

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

определенную функцию; актом проблемного поведения ребёнок с аутизмом осознанно 

или неосознанно сообщает какую-то информацию. Установив функцию проблемного 
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поведения, можно подобрать средства, предотвращающие (что лучше) или 

прекращающие это поведение. Общая схема работы: 

1. Определение проблемного поведения в терминах поведенческой терапии; 

2. Фиксация проблемного поведения: установление эмпирической связи данного 

поведения с предшествующими и последующими событиями; 

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

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

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

поведение; учить ребёнка адекватным способам выражать своё желание изменить 

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

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

крика); 

5. Коррекция проблем поведения. Конкретные решения подбираются индивидуально, 

чаще всего используются: 

подкрепление поведения несовместимого с проблемным или отсутствия проблемного 

поведения;лишение подкрепления;"тайм-аут" - ребёнок немедленно, до окончания 

эпизода выводится из ситуации, в которой возникло проблемное поведение; нельзя 

использовать, если функцией проблемного поведения было избегание неприятной 

ситуации;введение в ситуацию после эпизода нежелательного поведения неприятного 

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

подразумевает негуманного отношения к ребёнку). В последние 15-20 лет используется 

редко из-за низкой эффективности (не даёт положительного образца поведения). Чаще 

всего используются повторяющиеся физические упражнения (наклоны, приседания, 

отжимания).            

 В рамках развивающих коррекционных подходов в целях коррекции проблемного 

поведения используются психодрама, игротерапия, когнитивная психотерапия, но как 

специальное направление сопровождения проблема выделена недостаточно чётко.

 Стереотипии также относят к проблемному поведению, но рассматривают 

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

гиперкомпенсаторные) связаны с глубинными звеньями патогенеза аутизма, 

рассматриваются как его неотъемлемый диагностически значимый признак и 

отличаются высокой ригидностью по отношению к лечебно-коррекционным 

воздействиям.          

 Вопросом коррекции стереотипии специально занимается только прикладной 

анализ поведения. 
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Коррекция и развитие эмоциональной сферы. 

Эмоциональные нарушения занимают очень важное место в структуре 

аутистических расстройств. Отдельные задачи эмоционального развития включены в 

другие образовательные направления, но, как представляется, целесообразно выделить 

основные задачи эмоционального развития специально.   

 Формирование способности эмоционального взаимодействия с другими людьми 

и окружающим миров в целом:        

 формирование способности выделять и адекватно оценивать внешние признаки 

эмоционального состояния других людей, использовать эти признаки как предикторы 

их поведения;           

 развитие способности к использованию в качестве эмоциональной значимой 

оценки собственного поведения и поведения других людей социально принятых 

критериев;            

 развитие способности к эмоциональному резонансу, в перспективе - к 

сопереживанию, сочувствию, состраданию; 

уметь выделять определённые явления окружающего мира (голоса людей и их 

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

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

приёмы, например, эмоциональное заражение, эстетическое воздействие). 

 Обучение навыкам самообслуживания и бытовым навыкам. Достижение главной 

цели комплексного сопровождения обучающихся с РАС (способность к 

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

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

туалетом и совершать другие гигиенические процедуры, выполнять простейшие 

бытовые навыки. Всё это необходимо начинать осваивать в дошкольном возрасте.

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

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

часто не могут достичь желаемого без помощи специалистов. Учитывая комплексность 

навыков самообслуживания и бытовых навыков, нарушенными оказываются, по 

существу, не они сами, а лежащие в их основе более простые и одновременно более 

глубокие нарушения. 

Формирование предпосылок интеллектуальной деятельности. 

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

совпадают с таковыми при умственной отсталости, их оценка основывается на 

несколько иных критериях и требует специальных знаний и большой осторожности.

 Формирование предпосылок интеллектуальной деятельности является 
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обязательной составляющей комплексного сопровождения обучающихся с РАС. Этот 

раздел работы имеет большое диагностическое значение, так как полученные 

результаты могут прояснить природу и содержание имеющихся когнитивных 

нарушений, способствовать оптимальному выбору стратегии комплексного 

сопровождения.          

 Независимо от оценки когнитивной сферы ребенка с РАС, прикладной анализ 

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

соотнесение и различение.        

 Используются следующие виды заданий:       

 1) сортировка (обследуемый расположить предметы или картинки рядом с 

соответствующими образцами);         

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

 3) соотнесение одинаковых предметов;       

 4) соотнесение предметов и их изображений;      

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

размера;             

 6) задания на ранжирование (сериацию);       

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

 Развивающие подходы предполагают возможность отработки как 

перечисленных, так и иных простейших когнитивных операций в ходе совместной с 

ребенком игровой деятельности, которая формируется у дошкольника с аутизмом в 

процессе индивидуальных занятий с педагогическим работником, и далее - в ходе 

игровых занятий в малой группе Организации. Однако ведущим направлением 

формирования предпосылок интеллектуальной деятельности у дошкольника с РАС с 

точки зрения развивающих подходов является формирование произвольности, развитие 

возможности к организации собственного внимания и поведения. 

 Основной этап дошкольного образования обучающихся с РАС. 

Основными задачами коррекционной работы на этом этапе в направлении 

социально-коммуникативного развития являются: 

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

окружающего мира, что означает:       

 способность различать своих и чужих, членов семьи, знакомых педагогических 

работников;          

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

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

 способность выделять объекты окружающего мира, различать других людей 

(членов семьи, знакомых педагогических работников; мужчин и женщин; людей 
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разного возраста); дифференцировать других обучающихся; выделять себя как 

субъекта. 

2. Формирование предпосылок общения, развитие общения и взаимодействия ребенка 

с педагогическим работником и другими детьми:    

 формирование предпосылок общения через обучение: адекватно просить о 

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

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

под контролем педагогического работника; далее -самостоятельно;  

 взаимодействие с педагогическим работником: выполнение простых инструкций, 

произвольное подражание;        

 реципрокное диадическое взаимодействие со педагогическим работником как 

предпосылка совместной деятельности, включая игровую;   

 установление взаимодействия с другими детьми в рамках диадического 

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

педагогических работников);          

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

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

аффективного развития ребенка;       

 использование конвенциональных форм общения, начиная с простейших форм 

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

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

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

Павел Петрович!").           

 3. Формирование готовности к совместной деятельности с другими 

обучающимися:           

 формирование толерантного (в дальнейшем дифференцированного, 

доброжелательного) отношения к другим детям;    

 формирование способности устанавливать и поддерживать контакт; 

 целью коммуникативного, социального, интеллектуального, речевого, 

аффективного развития - игра (социально-имитативная, "с правилами", сюжетная, 

ролевая);            

 возможность совместных учебных занятий.      

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

 введение правил безопасного поведения на основе отработки стереотипа, на 

основе эмоционального контакта с педагогическим работником;   

 осмысление отработанных стереотипов по мере возможностей ребёнка.

 5.Становление самостоятельности:      

 продолжение обучения использованию расписаний;    
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 постепенное расширение сферы применения расписаний, переход к более 

абстрактным формам расписаний;       

 постепенное замещение декларативных форм запоминания - процедурными: не 

механическое запоминание, а усвоение функциональной, логической связи событий;

 переход к более общим формам расписаний, наработка гибкости в планировании 

и поведении.            

 6. Развитие социального и эмоционального интеллекта, развитие эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания:        

 умение эмоционально выделять людей, то есть развивать уровень базальной 

аффективной коммуникации - умение воспринимать знаки эмоциональной жизни 

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

реагировать;           

 формирование чувства привязанности к близким, эмоционального контакта с 

ними и с другими людьми;        

 формирование предпосылок осмысления собственных аффективных 

переживаний и эмоциональной жизни других людей;      

 развитие способности к сопереживанию и эмоциональной отзывчивости (на 

основе эмоционального контакта, в ходе совместного опыта различного характера -

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

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

 формирование позитивного отношения к своим действиям в русле особого 

интереса через эмоциональное заражение, по инструкции на основе эмоционального 

контакта и (или) адекватных видов подкрепления;     

 расширение (по возможности) спектра мотивирующих факторов;  

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества на 

основе мотивации, адекватной уровню развития ребёнка и ситуации.   

 8. Развитие целенаправленности и саморегуляции собственных действий: 

 формирование целенаправленности на основе особого интереса и (или) 

адекватного подкрепления;         

 обучение основам саморегуляции (возможно только при соответствующем 

уровне самосознания).           

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

нравственные ценности. Формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу обучающихся и педагогических 

работников в Организации:        

 обучение формальному следованию правилам поведения, соответствующим 

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

 смысловое насыщение формально усвоенных правил поведения, 
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соответствующих нормам и ценностям, принятым в обществе, по мере формирования 

представлений о семье, обществе, морали, нравственности.     

 10. Формирование способности к спонтанному и произвольному общению:

 создание условий для становления спонтанного общения: полное (или в 

значительной степени) преодоление проблем физической и психической 

самоидентификации; развитие коммуникативной интенции и средств её 

структурирования и разворачивания; формирование мотивации к общению;

 возможность взаимообменного использования средств коммуникации (не 

обязательно вербальные);        

 возможность произвольной коммуникации (по просьбе других людей - родителей 

(законных представителей), специалистов, друзей). 

Пропедевтический этап дошкольного образования обучающихся с РАС. 

В пропедевтическом периоде дошкольного образования эта работа должна 

обеспечить такой результат, чтобы поведенческие проблемы ребенка с аутизмом не 

могли существенно влиять на возможность его пребывания в коллективе, на процесс 

обучения.            

 Виды проблемного поведения в разной степени устойчивы к лечебно-

коррекционным воздействиям, что связано со многими причинами, в том числе, с 

особенностями их генеза.         

 Такие виды проблемного поведения, как агрессия и самоагрессия, аффективные 

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

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

эндогенных причин. В первом случае принципиально возможна и предпочтительна 

психолого-педагогические коррекция (при необходимости используется 

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

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

смешанного генеза. Конкретные решения всегда индивидуальны.  

 Необходима правильная организация взаимодействия ребёнка с РАС с членами 

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

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

подкрепления нежелательных форм поведения. 

2.7. Рабочая программа воспитания (далее – РПВ) 

 

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного 

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

представление о человеке. 



64 
 

 

В основе процесса воспитания обучающихся лежат конституционные и 

национальные ценности российского общества. 

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ РПВ 

Общая цель воспитания в ДОО - личностное развитие дошкольников с ОВЗ 

(РАС) 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. 

 Задачами воспитания в ДОО являются: 

1) содействие развитию личности, основанному на принятых в обществе 

представлениях о добре и зле, должном и недопустимом; 

2) способствование становлению нравственности, основанной на духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности поступать согласно своей 

совести; 

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

готовности к творческому самовыражению и саморазвитию, самовоспитанию; 

4) осуществление поддержки позитивной социализации ребёнка посредством 

проектирования и принятия уклада, воспитывающей среды, создания воспитывающих 

общностей. 

В РПВ выделены следующие направления воспитания: 

 
 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

 

ЦЕЛЬ ЦЕННОСТИ 

Содействовать формированию у ребёнка личностной 

позиции наследника традиций и культуры, защитника 

Отечества и творца (созидателя), ответственного за будущее 

своей страны. 

Родина и природа 

 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

 

ЦЕЛЬ ЦЕННОСТИ 

Формирование способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию, индивидуально-

ответственному поведению. 

Жизнь, милосердие, добро 

 

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 
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ЦЕЛЬ ЦЕННОСТИ 

Формирование ценностного отношения детей к семье, 

другому человеку, развитие дружелюбия, умения находить 

общий язык с другими людьми. 

Семья, дружба, человек и 

сотрудничество 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 
 

ЦЕЛЬ ЦЕННОСТИ 

Формирование ценности познания. Знание  

 

ФИЗИЧЕСКОЕ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

 

ЦЕЛЬ ЦЕННОСТИ 

Формирование ценностного отношения детей к 

здоровому образу жизни, овладение элементарными 

гигиеническими навыками и правилами безопасности. 

Здоровье 

 

ТРУДОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

 

ЦЕЛЬ ЦЕННОСТИ 

Формирование ценностного отношения детей к труду, 

трудолюбию и приобщение ребёнка к труду. 
Труд 

 

ЭТИКО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

 

ЦЕЛЬ ЦЕННОСТИ 

Способствовать становлению у ребёнка ценностного 

отношения к красоте. 
Культура, красота 

РПВ построена на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей 

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

и опирается на следующие принципы: 

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

личности, свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, 

трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой 

культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, 

рационального природопользования; 

 принцип ценностного единства и совместности: единство ценностей и 

смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных 

отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание 

и взаимное уважение; 

 принцип общего культурного образования: воспитание основывается на 

культуре и традициях России, включая культурные особенности региона; 

 принцип следования нравственному примеру: пример как метод 

воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить 

его к открытому внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную 

рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной 
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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; 

Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность, 

любовь к семье, близким, 

окружающему миру 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Способный понять и принять, что 

такое "хорошо" и "плохо". 

Проявляющий интерес к другим 

детям и способный бесконфликтно 

играть рядом с ними. 

Проявляющий позицию "Я сам!". 

Доброжелательный, проявляющий 

сочувствие, доброту. 

Испытывающий чувство 

удовольствия в случае одобрения 

и чувство огорчения в случае 

неодобрения со стороны 

педагогических работников. 

Способный к самостоятельным 

(свободным) активным действиям 

в общении. Способный общаться с 

другими людьми с помощью 

вербальных и невербальных 

средств общения. 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к 

окружающему миру и активность 

в поведении и деятельности. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Выполняющий действия по 

самообслуживанию: моет руки, 

самостоятельно ест, ложится 

спать. Стремящийся быть 

опрятным. Проявляющий интерес 

к физической активности. 

Соблюдающий элементарные 

правила безопасности в быту, в 

Организации, на природе. 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный 

порядок в окружающей 

обстановке. 
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 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. 

 

Целевые ориентиры воспитания 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но 

деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности 

ребенка с РАС. Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых 

ориентиров, представленных в виде обобщенных портретов ребенка с РАС к концу 

раннего и дошкольного возрастов.  

Основы личности закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии 

развития не получат своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться на 

гармоничном развитии человека в будущем. 

На уровне ДОО не осуществляется оценка результатов воспитательной работы в 

соответствии с ФГОС ДО, т.к. «целевые ориентиры основной образовательной 

программы дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в т.ч. в 

виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями обучающихся». 

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

Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

Проявляющий привязанность, любовь к семье, близким, 

окружающему миру 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

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

Проявляющий интерес к другим детям и способный 

бесконфликтно играть рядом с ними. 

Проявляющий позицию "Я сам!". 

Доброжелательный, проявляющий сочувствие, доброту. 

Испытывающий чувство удовольствия в случае одобрения и 

чувство огорчения в случае неодобрения со стороны 

педагогических работников. 

Стремящийся помогать 

педагогическому работнику в 

доступных действиях. 

Стремящийся к 

самостоятельности в 

самообслуживании, в быту, в игре, 

в продуктивных видах 

деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и красота Эмоционально отзывчивый к 

красоте. Проявляющий интерес и 

желание заниматься 

продуктивными видами 

деятельности. 
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Способный к самостоятельным (свободным) активным 

действиям в общении. Способный общаться с другими 

людьми с помощью вербальных и невербальных средств 

общения. 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему миру и активность в 

поведении и деятельности. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Выполняющий действия по самообслуживанию: моет руки, 

самостоятельно ест, ложится спать. Стремящийся быть 

опрятным. Проявляющий интерес к физической активности. 

Соблюдающий элементарные правила безопасности в быту, 

в Организации, на природе. 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок в окружающей 

обстановке. 

Стремящийся помогать педагогическому работнику в 

доступных действиях. 

Стремящийся к самостоятельности в самообслуживании, в 

быту, в игре, в продуктивных видах деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и 

красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. Проявляющий 

интерес и желание заниматься продуктивными видами 

деятельности. 

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

Направления 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, испытывающий 

чувство привязанности к родному дому, семье, 

близким людям. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и 

общества, правдивый, искренний, способный к 

сочувствию и заботе, к нравственному поступку, 

проявляющий задатки чувства долга: 

ответственность за свои действия и поведение; 

принимающий и уважающий различия между 

людьми. Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, способный 

взаимодействовать с педагогическим 

работником и другими детьми на основе общих 

интересов и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в самовыражении, 

в том числе творческом, проявляющий 

активность, самостоятельность, инициативу в 

познавательной, игровой, коммуникативной и 

продуктивных видах деятельности и в 

самообслуживании, обладающий первичной 

картиной мира на основе традиционных 

ценностей российского общества. 

Физическое и Здоровье Владеющий основными навыками личной и 
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оздоровительное общественной гигиены, стремящийся соблюдать 

правила безопасного поведения в быту, социуме 

(в том числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в 

обществе на основе уважения к людям труда, 

результатам их деятельности, проявляющий 

трудолюбие при выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и красота Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, 

искусстве, стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладающий зачатками 

художественно-эстетического вкуса. 

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

включающем воспитывающие среды, общности, культурные практики, совместную 

деятельность и события. 

 

Уклад ДОО: 
Цель и смысл деятельности ДОО, 

её миссия 

Цель и смысл деятельности ДОО - педагогическое 

сопровождение личностного развития, национально-

гражданской идентификации, социализации и самоопределения 

ребенка. 

Миссия ДОО - сплочение, укрепление социальной 

солидарности, повышении доверия ребенка к жизни, 

согражданам, обществу, настоящему и будущему малой 

родины, своего региона, Российской Федерации. 

Принципы жизни и воспитания в 

ДОО 

- Принцип гуманизма: приоритет жизни и здоровья человека, 

прав и свобод личности, свободного развития личности; 

воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, 

патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного 

отношения к природе и окружающей среде, рационального 

природопользования; 

- Принцип ценностного единства и совместности: единство 

ценностей и 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; 

- Принцип безопасной жизнедеятельности: защищенность 

важных интересов личности от внутренних и внешних угроз, 
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воспитание через призму безопасности и безопасного 

поведения; 

- Принцип совместной деятельности ребенка и взрослого: 

значимость совместной деятельности взрослого и ребенка на 

основе приобщения к культурным ценностям и их освоения; 

- Принцип инклюзивности: организация образовательного 

процесса, при котором все дети, независимо от их физических, 

психических, интеллектуальных, культурно-этнических, 

языковых и иных особенностей, включены в общую систему 

образования. 

Данные принципы реализуются в укладе ДОО. 

Образ ДОО, её особенности, 

символика, внешний имидж 

Основными составляющими образа ДОО являются 

предоставляемые педагогические условия, положительный 

психологический климат и развивающая среда.  

Отличительным знаком ДОО является его эмблема 

(логотип) с изображением символа ДОО- одного из 

любимых мультипликационных героев детей, белого 

медвежонка Умки.  

ДОО является конкурентноспособным учреждением в 

образовательном пространстве Калужской области. Имеет 

узнаваемый образ на рынке образовательных услуг 

(официальный сайт, страницы на государственных 

пабликах). 

 

Отношение к воспитанникам, их 

родителям (законным 

представителям), сотрудникам и 

партнерам ДОО 

Воспитатель по отношению к воспитанникам, их родителям, 

сотрудникам и партнерам соблюдает кодекс нормы 

профессиональной этики и поведения: 

 всегда выходит навстречу и приветствует родителей и детей 

первым; 

 улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

 педагог описывает события и ситуации, но не даёт им 

оценки; 

 педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них 

ответственность за поведение детей в детском саду; 

 тон общения ровный и дружелюбный, исключается 

повышение голоса; 

 уважительное отношение к личности воспитанника; 

 умение заинтересованно слушать собеседника и 

сопереживать ему; 

 умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

 уравновешенность и самообладание, выдержка в 

отношениях с детьми; 

 умение быстро и правильно оценивать сложившуюся 

обстановку и в то же время  

не торопиться с выводами о поведении и способностях 

воспитанников; 

 умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в 

отношениях с детьми; 

 умение сочетать требовательность с чутким отношением к 

воспитанникам; 
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 знание возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников; 

 соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского 

сада. 

Ключевые правила ДОО  Мы принимаем любого ребенка, независимо от его 

внешнего вида, состояния здоровья или поведенческих 

особенностей; 

 Мы строим воспитательный процесс с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей ребенка; 

 В совместной деятельности детей со взрослым мы стараемся 

раскрыть личностный потенциал каждого ребенка; 

 Дети являются полноправными участником 

воспитательного процесса наравне со взрослыми. 

Традиции и ритуалы, особые 

нормы этикета в ДОО 
 проведения утренних и вечерних кругов в группах; 

 коллективные поздравления с днём рождения;  

 совместное украшение групп и ДОО к различным 

праздничным событиям;  

 чтение художественной литературы перед сном; 

 оказание помощи одногруппникам и младшим 

воспитанникам; 

 проведение традиционных праздников и развлечений (в том 

числе спортивных, народных), мероприятий 

патриотической направленности («День Великой Победы», 

Смотр строя и песни, спортивно-патриотическая игра 

«Зарница» и др.); 

 организация выставок совместного детско-родительского 

творчества; 

 организация социально значимых акций, направленных на 

поддержку тех, кто нуждается в помощи («Добрые 

крышечки» и др.) 

 

Особенности РППС, отражающие 

образ и ценности ДОО 

РППС ДОО является совокупностью всех предметных 

ресурсов, обусловливающих реализацию воспитательного 

процесса с учетом их пространственной организации и не 

только отражает традиционные российские ценности, но и 

способствует их принятию и раскрытию ребенком. РППС 

ДОО отражает федеральную, региональную специфику, а 

также специфику ДОО, включая оформление помещений, 

оборудование, игрушки.  

Так процесс гражданско-патриотического и духовно-

нравственного воспитания дошкольников усиливает 

наличие в ДОО Мини-музея истории русского народного 

быта и Уголка Боевой славы. 

Более эффективному закреплению правил безопасного 

поведения на дороге содействует наличие Развивающего 

центра с необходимым материалом по ПДД, уличная 

дорожная разметка. 

Развитию технического творчества дошкольников 

способствует наличие «Лего-центра» с необходимым 

набором различного вида конструкторов и т.д.   
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Социокультурный контекст, 

внешняя социальная и культурная 

среда ДОО (учитывает 

этнокультурные, 

конфессиональные и 

региональные особенности) 

Реализация социокультурного контекста опирается на 

построение социального партнерства образовательной 

организации. В связи с этим, также повышается роль 

родительской общественности как субъекта 

образовательных отношений в рабочей программе 

воспитания.        

ДОО успешно реализовывает свою деятельность и 

развивается, благодаря широкому сотрудничеству с 

социумом на уровне социального партнерства.  

Сотрудничество с каждым учреждением строится на 

договорной основе с определением конкретных задач по 

развитию ребенка и конкретной деятельности. Развитие 

социальных связей ДОО с культурными, образовательными 

и иными учреждениями даёт дополнительный импульс для 

духовного развития и обогащения личности ребенка.  

В шаговой доступности от территории расположения ДОО 

расположены организации, полезные для проведения 

экскурсионных мероприятий с дошкольниками: ПЧ-35, 

ТМБУ «Культурно-досуговый центр им. Родионова А.Г.», 

МДОУ «Товарковская средняя общеобразовательная школа 

№1», Дворец спорта и другие.  

Также организуются экскурсии дошкольников к 

исторически значимым местам п.Товарково: место 

Братского захоронения участников Великой Отечественной 

войны, Сквер Памяти, памятная стела, посвящённая 

жертвам терроризма и др.     

      

 

 

Воспитывающая среда ДОО 

 
Условия для формирования 

эмоционально-ценностного 

отношения ребёнка к 

окружающему миру, другим 

людям, себе 

 Распределение ролей в группе, знакомство с образами дружбы в 

фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества и 

взаимопомощи людей в различных видах деятельности.  

 Проявление милосердия и заботы о младших и слабых членах 

группы.  

 Анализ поступков самих детей в группе в различных ситуациях.   

 Воспитание навыков, необходимых для жизни в обществе: 

эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, 

ответственности, сотрудничества, умения договариваться, 

умения соблюдать правила. 

 Развитие способности поставить себя на место другого как 

проявление личностной зрелости и преодоление детского эгоизма 

Условия для обретения 

ребёнком первичного опыта 

деятельности и поступка в 

соответствии с 

традиционными ценностями 

российского общества 

 Воспитание морально-волевых качеств (честности, 

решительности, смелости, настойчивости и др.). 

 Поддержание у детей желания помогать малышам безопасно 

вести себя в помещении и на прогулке, бережно относиться к ним. 

 Воспитание привычки к доступному для ребенка напряжению 

физических, умственных и нравственных сил для решения 

трудовой задачи. 
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 Приучение ребенка к поддержанию элементарного порядка в 

окружающей обстановке, поощрение трудолюбия при 

выполнении поручений и в самостоятельной  

 деятельности. 

Условия для становления 

самостоятельности, 

инициативности и 

творческого взаимодействия 

в разных детско-взрослых и 

детско-детских общностях, 

включая разновозрастное 

детское сообщество 

 Поощрение проявления ребенком самостоятельности, позиции 

«Я сам!». 

 Посильное участие детей в ситуациях самообслуживания. 

 Поддержание стремления к самостоятельности в 

самообслуживании, в быту, в игре, в продуктивных видах 

деятельности. 

 Воспитание навыков организации своей работы, формирование 

элементарных навыков планирования. 

Общности ДОО 

В ДОО выделяются следующие общности: 

 Педагог - дети,  

 Родители (законные представители) - ребёнок (дети),  

 Педагог - родители (законные представители). 

 Дети-дети 

 Педагог-педагог 

 Родители (законные представители) – родители (законные представители) 

Ценности и цели:  

 
профессионального 

сообщества 

профессионально- 

родительского сообщества 

детско-взрослого сообщества 

Ценность детства и каждого 

ребёнка как личности. 

Цели: создание условий для 

раскрытия личностного 

потенциала ребёнка. 

 

Ценность принятия и 

уважения. 

Цель: вовлечение родителей в 

процесс воспитания ребёнка 

Ценность доверия, дружбы, 

ответственности и заботы. 

Цель: равноправие и 

партнёрство взрослого и 

ребёнка. 

 

Особенности организации всех общностей и их роль в процессе воспитания детей:  

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений 

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

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

Программы. Основой эффективности такой общности является рефлексия собственной 

профессиональной деятельности. 

Воспитатель, а также другие сотрудники: 

- являются примером в формировании полноценных и сформированных 

ценностных ориентиров, норм общения и поведения; 

- мотивируют детей к общению друг с другом, поощряют даже самые 

незначительные стремления к общению и взаимодействию; 

- поощряют детскую дружбу, стараются, чтобы дружба между отдельными детьми 

внутри группы сверстников принимала общественную направленность; 
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- заботятся о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на основе 

чувства доброжелательности; 

- содействуют проявлению детьми заботы об окружающих, учат проявлять 

чуткость к сверстникам, побуждают детей сопереживать, беспокоиться, проявлять 

внимание к заболевшему товарищу; 

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

общество сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 

доброжелательность и пр.); 

- учат детей совместной деятельности, насыщают их жизнь событиями, которые 

сплачивали бы и объединяли ребят; 

- воспитывают в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОО и всех 

взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только общие ценности, 

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

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

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

обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно 

выявление и в дальнейшем создание условий, которые необходимы для его 

оптимального и полноценного развития и воспитания. 

Детско-взрослая общность. 

Для общности характерно содействие друг другу, сотворчество и сопереживание, 

взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку как к полноправному 

человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. 

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

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

собственными. 

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

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

от решаемых воспитательных задач. 

Детская общность: общество других детей является необходимым условием 

полноценного развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы 

общественного поведения, под руководством воспитателя учится умению дружно жить, 

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

приверженности к группе других детей рождается тогда, когда ребенок впервые 

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

соотносить с желаниями других.         
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Особенности обеспечения возможности разновозрастного взаимодействия 

детей: 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские 

общности. В ДОО обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со старшими, 

так и с младшими детьми, например, во время общих мероприятий и праздников.  

Это обеспечивает помимо подражания и приобретения нового опыта послушания, 

опыт следования общим для всех правилам, нормам поведения и традициям. Кроме 

этого, для старших детей отношения с младшими – это возможность стать авторитетом 

и образцом для подражания, а также пространство для воспитания заботы и 

ответственности. 

Задачи воспитания ДОО 

Интегрированы в каждую образовательную область и отражены в п 2.1 

Программы. 

Работа с родителями (законными представителями) 

 Работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста 

строится на принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов 

социокультурного окружения ДОО. 

 Для реализации РПВ используются формы сотрудничества с семьями 

воспитанников, описанные в п. 2.5 Программы.  

События ДОО: 

- проекты воспитательной направленности; праздники; общие дела; 

- ритмы жизни;  

- режимные моменты;  

- свободная игра;  

- свободная деятельность детей. 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях  

К основным видам организации совместной деятельности в образовательных 

ситуациях в ДОО относятся: 

ситуативная беседа, рассказ, советы, вопросы; 

социальное моделирование, воспитывающая (проблемная) ситуация, составление 

рассказов из личного опыта; 

чтение художественной литературы с последующим обсуждением и выводами, 

сочинение рассказов, историй, сказок, заучивание и чтение стихов наизусть; 

разучивание и исполнение песен, театрализация, драматизация, этюды- 

инсценировки; 

рассматривание и обсуждение картин и книжных иллюстраций, просмотр 

видеороликов, презентаций, мультфильмов; 

организация выставок (книг, репродукций картин, тематических или авторских, 

детских поделок и тому подобное), 

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

посещение спектаклей, выставок; 

игровые методы (игровая роль, игровая ситуация, игровое действие и другие); 

демонстрация собственной нравственной позиции педагогом, личный пример 
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педагога, приучение к вежливому общению, поощрение (одобрение, тактильный 

контакт, похвала, поощряющий взгляд). 

Организация предметно-пространственной среды 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды в 

ДОУ предусматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, других 

участников образовательных отношений по её созданию, поддержанию, 

использованию в воспитательном процессе: 

 
Знаки и 

символы 

государства, 

региона, 

населенного 

пункта и ДОО 

Компоненты среды, 

отражающие 

региональные 

этнографические и 

другие особенности 

социокультурных 

условий, в которых 

находится ДОО 

Компоненты среды, 

отражающие 

экологичность, 

природо-сообразность 

и безопасность 

Компоненты среды, 

обеспечивающие 

детям возможность 

общения, игры и 

совместной 

деятельности 

Компоненты среды, 

отражающие 

ценность семьи, 

людей разных 

поколений, радость 

общения с семьей 

стенды со 

знаками и 

символами 

государства, 

региона и 

др. 

 

мини- музей истории 

русского народного 

быта и Боевой Славы; 

куклы в русских 

народных костюмах; 

патриотические 

центры в группах и др. 

центры экологии в 

группах, зелёные 

насаждения на 

территории ДОО; 

тематические стенды 

по безопасности; 

развивающий Центр 

для закрепления 

правил дорожного 

движения; уличная 

дорожная разметка;  

игрушки по теме и др. 

развивающие центры 

в группах 

(творческий, 

театральный, центр 

книги и др.), 

оборудование и 

материалы для 

различных игр; 

костюмерная, 

музыкальный зал, 

физкультурный зал; 

прогулочные 

площадки, уличная 

сцена и др. 

Уголки уединения в 

группах, кабинет 

педагога- психолога; 

мини- музей; 

музыкальный зал; 

выставки совместного 

детско-родительского 

творчества; игрушки и 

др. 

Компоненты среды, обеспечивающие 

ребёнку возможность познавательного 

развития, экспериментирования, 

освоения новых технологий, 

раскрывающие красоту знаний, 

необходимость научного познания, 

формирующие научную картину мира 

Компоненты среды, 

обеспечивающие 

ребёнку возможности 

для укрепления 

здоровья, 

раскрывающие 

смысл здорового 

образа жизни, 

физической культуры 

и спорта 

Компоненты среды, 

предоставляющие 

ребёнку 

возможность 

погружения в 

культуру России, 

знакомства с 

особенностями 

традиций 

многонациональног

о российского 

народа 

Компоненты среды, 

обеспечивающие 

ребёнку возможность 

посильного труда, а 

также отражающие 

ценности труда в 

жизни человека и 

государства 

«Лего-центр», лаборатория, центры 

экспериментирования в группах, 

интерактивный стол; энциклопедии, 

художественная литература; презентации 

и др. 

спортивный зал с 

необходимым 

оборудованием; 

уличная спортивная 

площадка; 

прогулочные площадки 

с оборудованием, 

обеспечивающим 

двигательную 

активность детей; 

спортивные центры в 

группах и др. 

мини- музей истории 

русского народного 

быта и Боевой Славы; 

куклы в русских 

народных костюмах; 

подборка 

художественной 

литературы по теме; 

видеотека 

(мультипликационны

е фильмы, 

презентации); 

игрушки и др. 

уголки дежурств, 

центры экологии, 

прогулочные 

площадки; игрушки по 

теме и др. 
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При выборе материалов и игрушек для ППС ДОО ориентируется на продукцию 

отечественных и территориальных производителей.  

Социальное партнерство 

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства в ДОО 

предусматривает: 

Общественные 

организации, 

учреждения 

 

 

Содержание взаимодействия 
Основание 

-Муниципальное 

казенное 

образовательное 

учреждение 

«Товарковская средняя 

общеобразовательная 

школа 1» 

Осуществление взаимодействия учреждений 

образования: детского сада и школы для обеспечения 

преемственности учебно-воспитательного процесса, 

социокультурной адаптации дошкольника к 

условиям новой ведущей деятельности - школьного 

обучения или учебной деятельности 

Договор 

-Муниципальное 

казенное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

«Пчелка» п.Товарково 

 

Осуществление взаимодействия учреждений 

образования 
Договор 

-Муниципальное 

казенное 

образовательное 

учреждение 

«Товарковская средняя 

общеобразовательная 

школа №2» 

Осуществление взаимодействия учреждений 

образования: детского сада и школы для обеспечения 

преемственности учебно-воспитательного процесса, 

социокультурной адаптации дошкольника к 

условиям новой ведущей деятельности - школьного 

обучения или учебной деятельности 

Договор 

-Муниципальное 

казенное дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

«Аленушка» 

п.Товарково 

Осуществление взаимодействия учреждений 

образования 
Договор 

- МБУДО "Товарковская 

школа искусств" 

Образование с целью обеспечения преемственности в 

музыкально-эстетическом и художественно-

эстетическом развитии воспитанников. 

Договор 

- Государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения 

Калужской области 

«Центральная районная 

больница Дзержинского 

района» 

Организация совместной деятельности 

образовательного учреждения и медицинской 

организацией по соблюдению условий, 

направленных на охрану жизни и здоровья 

обучающихся 

Договор  

- ТМБУ «Культурно 

досуговый центр им. 

Родионова Г.А.» 

Обеспечение преемственности в эмоциональном и 

художественно-эстетическом развитии личности 

воспитанников, общей культуры 

Договор  
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ГБУК КО "Калужская 

областная детская 

библиотека" 

Методическая и консультативная помощь Договор  

-Государственное 

бюджетное учреждение 

Калужской области 

«Центр социальной 

помощи семье и детям 

Радуга»; 

Предоставление социальных услуг 

несовершеннолетним, семьям, женщинам, 

находящимся в социально-опасном положении или 

трудной жизненной ситуации 

Договор  

-Храм Иконы Божией 

Матери “Всех 

скорбящих Радость” 

Укрепление нравственных, семейных и духовных, 

гражданско-патриотических ценностей 

Соглашение  

-Фонд помощи 

талантливым детям, 

молодежи и инвалидам, 

поддержки и 

продвижения 

социальных, 

образовательных, 

культурных и 

спортивных проектов 

"Возрождение и 

Надежда" 

Взаимопомощь, поддержка и оказание действенной 

адресной помощи детям и семьям, детям-сиротам, 

детям-инвалидам, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, в повышении качества их жизни и 

социальной активности 

Договор  

 

Деятельности и культурные практики в ДОО. 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника 

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

выступают следующие основные виды деятельности и культурные практики: 

 предметно-целевая (виды деятельности, организуемые педагогическим 

работником, в которых он открывает ребенку смысл и ценность человеческой 

деятельности, способы ее реализации совместно с родителями (законным 

представителям); 

 культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от 

педагогического работника, и способов их реализации в различных видах 

деятельности через личный опыт); 

 свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная 

самостоятельная активность, в рамках которой он реализует свои базовые 

устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на основе 

усвоенных ценностей). 

Планируемые результаты освоения РПВ 

На уровне ДОО не осуществляется оценка результатов воспитательной 

работы в соответствии со Стандартом. 

 

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

отношений, в части реализации РПВ, тождественен целевому разделу обязательной 

части Программы, в части реализации РПВ. 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ РПВ 

 

Задачи и содержание воспитательной 

работы по направлениям воспитания 

(согласно п. 49.2 ФАОП ДО) 

 

 

 

 

 

Работа с родителями (законными представителями) 

 Работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста 

строится на принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов 

социокультурного окружения ДОО. 

 Для реализации РПВ используются формы сотрудничества с семьями 

воспитанников, описанные в п. 2.5 Программы.  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

Содержательный раздел части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений, в части реализации РПВ, тождественен 

содержательному разделу обязательной части Программы, в части реализации РПВ. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ РПВ 

Кадровое обеспечение  

В ДОО приняты следующие решения по разделению функционала, связанного 

осуществление воспитательной деятельности: 
Должность ответственного Функция 

старший воспитатель планирование, организация, реализация, обеспечение 

воспитательной деятельности 

заведующий ДОО, старший 

воспитатель 

повышение квалификации педагогов ДОО в сфере воспитания 

учитель-логопед, педагог- 

психолог, музыкальный 

руководитель, инструктор по 

физкультуре, педагоги групп 

психолого-педагогическое сопровождение обучающихся, в 

том числе с ОВЗ и других категорий 

заведующий ДОО, заместители 

заведующего, старший 

воспитатель 

привлечение специалистов других организаций 

(образовательных, социальных, правоохранительных и 

других) к воспитательной деятельности 

 

 

https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/Задачи-воспитания-в-ФАОП-ДО-для-ТНР.-Отдельн-стр.pdf
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Нормативно-методическое обеспечение 

Для реализации РПВ в ДОО 

используется практическое 

руководство «Воспитателю о 

воспитании», представленное в 

открытом доступе в электронной 

форме на платформе 

институтвоспитания.рф. 

 

  

 

В ДОО приняты следующие управленческие решения, связанные с 

осуществлением воспитательной деятельности: 

 
Содержание Данные локального акта ДОО 

Внесение изменений в должностные инструкции 

педагогов по вопросам воспитательной деятельности 

Приказы, должностные инструкции 

Сотрудничество с социальными партнерами Договоры и соглашения о 

сотрудничестве 

Изменения в программе развития ДОО Приказ 

Изменения в ВСОКО ДОО Положение 

 

Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 

личностных результатов в работе с детьми с ОВЗ 

 

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для 

проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада: инклюзивное образование является нормой для воспитания, 

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

взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти 

ценности разделяются всеми участниками образовательных отношений в ДОО. 

На уровне воспитывающих сред: РППС строится как максимально доступная для 

обучающихся с ОВЗ; событийная воспитывающая среда ДОО обеспечивает 

возможность включения каждого ребенка в различные формы жизни детского 

сообщества; рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность 

демонстрации уникальности достижений каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 

сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителям 

(законным представителям), воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в 

инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и 

сотрудничества в совместной деятельности. 
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На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 

деятельности в разновозрастных группах, в малых группах обучающихся, в детско-

родительских группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует 

опыт работы в команде, развивает активность и ответственность каждого ребенка в 

социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогическим работником ритмов жизни, 

праздников и общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации 

развития каждого ребенка обеспечивает возможность участия каждого в жизни и 

событиях группы, формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность 

ребенка в своих силах.  

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

являются: 

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

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом 

воспитания; 

3) содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) формирование и поддержка инициативы обучающихся в различных видах детской 

деятельности; 

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка. 

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

в условиях ДОО являются: 

1) формирование общей культуры личности обучающихся, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности; 

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

стороны всех участников образовательных отношений; 

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с 

особенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической 

компетентности родителей (законных представителей); 

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия обучающихся с 

окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

5) расширение у обучающихся с различными нарушениями развития знаний и 

представлений об окружающем мире; 

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. 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

Организационный раздел части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений, в части реализации РПВ, тождественен 

организационному разделу обязательной части Программы, в части реализации РПВ.  

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Психолого-педагогические условия реализации Программы 

 Организационное обеспечение образования обучающихся с РАС 

Организационное обеспечение образования обучающихся с РАС базируется на 

нормативно-правовой основе, которая определяет специальные условия дошкольного 

образования обучающихся этой категории.  

Поэтому необходима разработка соответствующих локальных актов, 

обеспечивающих эффективное образование ребенка с РАС. 

Необходима организация системы взаимодействия и поддержки образовательной 

ДОО со стороны ЦПМПК, образовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные образовательные программы образования обучающихся с 

РАС, органов социальной защиты, органов здравоохранения, общественных 

организаций. 

Реализация данного условия позволяет обеспечить для ребенка с РАС максимально 

адекватный при его особенностях развития образовательный маршрут, а также 

позволяет максимально полно и ресурсоемко обеспечить обучение и воспитание.  

Создание специальных условий осуществляется в целях решения комплекса 

коррекционно-развивающих и образовательно-воспитательных задач в процессе 

динамического психолого-педагогического обучения и воспитания ребенка с 

интеллектуальными нарушениями. 

Содержание Программы строится с учетом жизненно важных потребностей 

обучающихся, лежащих в зоне актуального и потенциального развития ребенка. 

Определить содержание индивидуальной программы обучения педагогические 

работники могут после проведения педагогической диагностики. 

Именно потребности обучающихся с нарушением интеллекта, в т.ч. и 

образовательные, определяют те предметные области, которые являются значимыми 

при разработке программ коррекционно-развивающего воспитания и обучения. 
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3.2. Особенности организации развивающей предметно- пространственной 

среды (далее – РППС) 

 Развивающая предметно-пространственная среда (РППС) должна отражать 

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 должна отражать ценности, на которых строится программа воспитания, 

способствовать их принятию и раскрытию ребенком с ОВЗ.    

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

 РППС отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие 

особенности социокультурных условий, в которых находится Организация. 

 РППС должна быть экологичной, природосообразной и безопасной. 

 РППС обеспечивает ребенку с ОВЗ возможность общения, игры и совместной 

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

семьей.            

 РППС обеспечивает ребенку с ОВЗ возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, 

необходимость научного познания, формирует научную картину мира.  

 РППС 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.     

 РППС обеспечивает ребенку с ОВЗ возможности для укрепления здоровья, 

раскрывает смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

 РППС предоставляет ребенку с ОВЗ возможность погружения в культуру России, 

знакомства с особенностями региональной культурной традиции. Вся среда 

дошкольной организации должна быть гармоничной и эстетически привлекательной. 

3.3. Материально-техническое обеспечение Программы, обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

В ДОО созданы материально-технические условия, которые представлены на 

официальном сайте ДОО http://умка-

товарково.рф/publ/obrazovatelnaja_dejatelnost/materialno_tekhnicheskoe_obespechenie_d

ou/4-1-0-92  

 ДОО оснащено полным набором оборудования для различных видов детской 

деятельности в помещении и на участке, игровыми и физкультурными площадками, 

озелененной территорией. 

http://умка-товарково.рф/publ/obrazovatelnaja_dejatelnost/materialno_tekhnicheskoe_obespechenie_dou/4-1-0-92
http://умка-товарково.рф/publ/obrazovatelnaja_dejatelnost/materialno_tekhnicheskoe_obespechenie_dou/4-1-0-92
http://умка-товарково.рф/publ/obrazovatelnaja_dejatelnost/materialno_tekhnicheskoe_obespechenie_dou/4-1-0-92
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 В ДОО имеется необходимое оснащение и оборудование для всех видов 

воспитательной и образовательной деятельности обучающихся (в том числе детей с 

ОВЗ и детей-инвалидов), педагогической, административной и хозяйственной 

деятельности:  

  - помещения для занятий, обеспечивающие образование детей через игру, 

общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности 

ребёнка с участием взрослых и других детей; 

- административные помещения, методический кабинет;  

- помещения для занятий специалистов (учитель-логопед, педагог-психолог); 

- помещения, обеспечивающие охрану и укрепление физического и 

психологического здоровья, в том числе медицинский кабинет; 

  По результатам мониторинга материально-технической базы ДОО: анализа 

образовательных потребностей обучающихся, кадрового потенциала, реализуемой 

Программы и других составляющих (с использованием данных цифрового сервиса по 

эксплуатации инфраструктуры) составляется Инфраструктурный лист ДОО, в целях 

обновления содержания и повышения качества ДО. 

http://умка-товарково.рф/2023/infrastrukturnyj_list_doo_umka.pdf  

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

Список методических материалов, средств обучения и воспитания размещен на сайте 

ДОО  

http://умка-товарково.рф/2023/uchebno-metodicheskaja_komplektacija_aop.pdf  

 

Информационные интернет ресурсы*:  

 

Список используемых сайтов в воспитательно-образовательном процессе.  

www.microsoft.com 

www.windows.com 

www.mail.ru 

www.yandex.ru 

www.festival.1september.ru 

 

Федеральные органы управления образованием  

Министерство просвещения Российской Федерации  

https://edu.gov.ru/ 

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)  

http://www.obrnadzor/ 

Федеральный центр образовательного законодательства  

http://www.lexed.ru/ 
*Информационные интернет ресурсы используемые на безвозмездной основе. 

 

http://умка-товарково.рф/2023/infrastrukturnyj_list_doo_umka.pdf
http://умка-товарково.рф/2023/uchebno-metodicheskaja_komplektacija_aop.pdf
http://www.microsoft.com/
http://www.windows.com/
http://www.mail.ru/
http://www.yandex.ru/
http://www.festival.1september.ru/
https://edu.gov.ru/
http://www.obrnadzor/
http://www.lexed.ru/
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Федеральные информационно-образовательные порталы  

Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 

 

Региональные органы управления образованием: 

Министерство образования и науки Калужской области  

http://www.minobr.admoblkaluga.ru/ 

 

Муниципальные органы управления образованием: 

https://oois.edusite.ru/  

 

Федеральные информационно-образовательные порталы  

Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 

 

Региональные информационно-образовательные ресурсы  

КГИРО Калужской области  http://kgiro.kalugaedu.ru/     

 
 

Издательства учебной литературы  

Мир энциклопедий "Аванта+" http://www.avanta.ru/ 

Издательство "Первое сентября" http://www.1september.ru/ 

Издательство "АРКТИ" http://www.arkty.ru/ 

Издательство «Мозаика-Синтез» http://www.msbook.ru/ 

Издательство «Просвещение» http://www.prosv.ru/ 

Издательство «Школьная пресса» http://www.schoolpress.ru 

Издательство "Феникс" (Ростов-на-Дону) http://www.phoenixrostov.ru/ 

Издательство "ДЕТСТВО-ПРЕСС"  https://detstvo-press.ru/ 

 

СМИ образовательной направленности  

Журнал  «Педсовет» http://pedsovet.org/leaders/ 

Журнал «Вестник образования России» http://www.vestniknews.ru/ 

Журнал «Справочник старшего воспитателя» www.vospitatel.resob.ru 

Журнал  «Няня РФ» www.Няня.рф 

Современный интернет-журнал «Планета Детства» www.PLANETADETSTVA.NET 

 

Электронные библиотеки, словари, энциклопедии  

Русские словари. Служба русского языка http://www.slovari.ru 

Словари и энциклопедии on-line на Академик.ру http://dic.academic.ru/ Словари 

русского языка на портале «Грамота.ру»http://www.gramota.ru/slovari/ 

Толковые словари русского языка  http://www.sci.aha.ru/ 

Портал ВСЕОБУЧ — все об образовании http://www.edu-all.ru/ 

Коллекция «Мировая художественная культура» Российского общеобразовательного 

портала http://window.edu.ru/ 

Герои страны http://www.warheroes.ru 

Журнал «Спасайкин» http://spasay-kin.ru/ 

http://www.edu.ru/
http://www.minobr.admoblkaluga.ru/
https://oois.edusite.ru/
http://www.edu.ru/
http://kgiro.kalugaedu.ru/
http://www.avanta.ru/
http://www.1september.ru/
http://www.arkty.ru/
http://www.msbook.ru/
http://www.prosv.ru/
http://www.schoolpress.ru/
http://www.phoenixrostov.ru/
https://detstvo-press.ru/
http://pedsovet.org/leaders/
http://www.vestniknews.ru/
http://www.vospitatel.resob.ru/
about:blank
http://www.planetadetstva.net/
http://www.slovari.ru/
http://dic.academic.ru/
http://www.gramota.ru/slovari/
http://www.sci.aha.ru/
http://www.edu-all.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.warheroes.ru/
http://spasay-kin.ru/
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 «Дорога без опасности» https://bdd-eor.edu.ru/ 

 

3.4. Кадровые условия реализации Программы 

Реализация Программы обеспечивается квалифицированными педагогами, 

наименование должностей которых соответствует номенклатуре должностей 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, должностей руководителей образовательных организаций, утверждённой 

постановлением Правительства Российской Федерации от 21 февраля 2022 г. № 225 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2022, № 9, ст. 1341)  

   

3.5.  Режим и распорядок дня  

 

Режим и распорядок дня устанавливаются с учётом требований СанПиН 1.2.3685-

21, условий реализации программы ДОО, потребностей участников образовательных 

отношений. 

Условия группы кратковременного пребывания (ГКП) ДОО не предусматривают 

организацию питания, прогулки и сна воспитанников. 

Тем не менее, в группе соблюдается определённый режим дня, который организуется 

постепенно, последовательно и ежедневно. 

При организации режима предусмотрено оптимальное чередование 

самостоятельной детской деятельности и организованных форм работы с детьми, 

коллективных и индивидуальных игр, достаточная двигательная активность ребёнка в 

течение пребывания в группе, обеспечивающая сочетание умственной и физической 

нагрузки.  

Режим дня в группе детей от 1,5-х до 3-х лет 

 

Содержание Время 

Первый период реализации Программы (01.09-31.05) 

Прием детей, осмотр, самостоятельная деятельность, утренняя 

гимнастика (не менее 10 мин) 

7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 

Игры, подготовка к занятиям, занятия в игровой форме 9.00-10.00 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.10-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон, постепенный подъем, оздоровительные и 

гигиенические процедуры 

12.30-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-16.00 

Игры, самостоятельная деятельность детей, культурные практики, 

совместные проекты, события 

16.00-16.50 

https://bdd-eor.edu.ru/
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Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность детей 16.50-19.00 

Уход детей домой до 19.00 

Второй период реализации Программы (01.06-31.08) 

Прием детей, осмотр, самостоятельная деятельность, утренняя 

гимнастика (не менее 10 мин) 

7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка, игры, самостоятельная 

деятельность детей 

9.00-12.00 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон, постепенный подъем, оздоровительные и 

гигиенические процедуры 

12.30-15.30 

Полдник 15.30-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность детей  16.00-19.00 

Уход детей домой до 19.00 

 

 

 

 

Режим дня в дошкольных группах 

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

Первый период реализации Программы (01.09-31.05) 

Утренний прием детей, игры, 

самостоятельная деятельность, 

утренняя гимнастика (не менее 

10 минут) 

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

Завтрак 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 

Игры, подготовка к занятиям,  

Занятия (включая гимнастику в 

процессе занятия -2 минуты, 

перерывы между занятиями, не 

менее 10 минут) 

9.00-10.00 9.00-10.00 9.20-11.00 9.30-11.00 

 Второй завтрак 10.00-10.10 10.00-10.10 10.20-10.30 10.20-10.30 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, возвращение с 

прогулки 

10.10-12.00 10.05-12.00 10.15-12.00 10.50-12.00 

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

Подготовка ко сну, сон, 

постепенный подъем детей, 

закаливающие процедуры 

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

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

Занятия (при необходимости) - - 16.00-16.25 - 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей 
16.00-17.00 16.00-17.00 16.25-17.00 16.00-17.00 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, игры, самостоятельная 

деятельность детей, уход домой 

17.00-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00 

Второй  период реализации Программы (01.06-31.08) 
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Содержание 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Утренний прием детей, игры, 

самостоятельная деятельность, 

утренняя гимнастика (не менее 

10 минут) 

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

Завтрак 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, занятия на прогулке, 

игры, самостоятельная 

деятельность 

9.00-12.00 9.00-12.00 9.00-12.00 9.00-12.00 

Второй завтрак 10.30-11.00 10.30-11.00 10.30-11.00 10.30-11.00 

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

Подготовка ко сну, сон, 

постепенный подъем детей, 

закаливающие процедуры 

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

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

Подготовка к прогулке, 

прогулка, самостоятельная 

деятельность детей, уход домой 

16.00-19.00 16.00-19.00 16.00-19.00 16.00-19.00 

 

Режим и распорядок дня в дошкольной группе кратковременного пребывания 

(ГКП) 

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

Утренний прием 

детей, игры, 

самостоятельная 

деятельность, 

утренняя 

гимнастика (не 

менее 10 минут) 

8.00-9.00 8.00-9.00 8.00-9.00 8.00-9.00 

Индивидуальные 

занятия со 

специалистами и 

воспитателем 

(включая 

гимнастику в 

процессе занятия 

- 2 минуты, 

перерывы между 

занятиями, не 

менее 10 минут), 

игры 

9.00-12.00 9.00-12.00 9.00-12.00 9.00-12.00 

Уход домой 12.00 12.00 12.00 12.00 

 Распорядок дня размещен на сайте ДОО                                                                      

http://умка-товарково.рф/2023/rezhim_i_rasporjadok_dnja_2023-2024.pdf 

За счет гибкой структуры распорядок дня позволяет обеспечить «поточность» и 

плавный переход от одних режимных моментов к другим. Контроль за выполнением 

http://умка-товарково.рф/2023/rezhim_i_rasporjadok_dnja_2023-2024.pdf
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режимов дня в ДОО осуществляют: заведующий, старший воспитатель, старшая 

медицинская сестра, педагоги, родители (законные представители). 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Организационный раздел Программы в части, формируемой участниками 

образовательных отношений, полностью совпадает с организационным разделом 

обязательной части Программы  

 

3.6 Календарный план воспитательной работы 

с учетом особенностей традиционных событий, праздников, мероприятий ДОО 

 

М
ес

я
ц

 

Д
а
т
ы

 

Памятные 

даты/праздники 

Направления 

воспитания 

Воспитательные события 

ДОО 

В
о
зр

а
ст

/г
р

у
п

п
а
 

се
н

т
я

б
р

ь
 

01.09 День знаний 

 

 

Познавательное Развлечение, спортивный досуг, 

ознакомительные беседы 

2-7 

03.09 День окончания Второй 

мировой войны/ 

День солидарности в 

борьбе с терроризмом 

Патриотическое Беседа, обсуждения, экскурсия 6-7 

08.09 Международный день 

распространения 

грамотности 

Познавательное Утренняя беседа 5-7 

17.09 День освобождения 

Калужской области от 

немецко-фашистских 

захватчиков 

Патриотическое Беседа, участие в митинге 6-7 

27.09 День воспитателя и 

всех дошкольных 

работников. 

 

Трудовое 

Социальное 

Беседа, акции, творческие 

мастерские, выставка, 

экскурсии по ДОО 

2-7 

о
к

т
я

б
р

ь
 

01.10 Международный день 

пожилых людей/ 

Международный день 

музыки 

Духовно-

нравственное 

Эстетическое 

Беседа, акции, развлечения, 

совместные мероприятия с 

бабушками и дедушками, 

слушание музыки 

4-7 

04.10 День защиты животных 

 

 

Духовно-

нравственное 

Патриотическое 

Беседа, досуги, творческие 

мастерские, акции, выставка, 

ЧХЛ 

2-7 

05.10 День учителя 

 

 

Трудовое 

Социальное 

Беседа, творческие мастерские, 

выставка 

3-7 
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3 
воскр. 

День отца в России 

 

 

Социальное 

Физическое и 

оздоровительное 

Беседы, выставка,  спортивный 

досуг 

2-7 

11.10 День героического 

сражения воинов 194 

стрелковой дивизии с 

немецко-фашистскими 

захватчиками в районе 

деревни Товарково 

Патриотическое Беседы, экскурсии 6-7 

14.10 Покров 

 

 

Духовно-

нравственное 

Патриотическое 

Досуг, выставка, экскурсии 5-7 

н
о

я
б
р

ь
 

04.11 День народного 

единства/ 

День здоровья 

 

Патриотическое 

Физическое и 

оздоровительное 

Акции, беседы, творческие 

мастерские,  

5-7 

08.11 День памяти погибших 

при исполнении 

служебных 

обязанностей 

сотрудников органов 

внутренних дел России 

Патриотическое 

Физическое и 

оздоровительное 

Утренняя беседа, обсуждения, 

спортивный досуг 

6-7 

4 
воскр. 

День матери в России 

 

 

Социальное Беседы, выставки, досуги 2-7 

12.11 Синичкин день 

 

 

Духовно-

нравственное 

Патриотическое 

Беседы, акции, творческие 

мастерские 

2-7 

30.11 День Государственного 

герба РФ 

 

Патриотическое Беседы, творческие мастерские, 

просмотр тематических 

м/фильмов, акции 

6-7 

д
ек

а
б

р
ь

 

03.12 

 

День неизвестного 

солдата/ 

Международный день 

инвалидов 

 

Патриотическое 

Духовно-

нравственное 

Беседа, ЧХЛ, экскурсия, акция 

 

5-7 

 

05.12 День добровольца 

(волонтера) в России 

 

Социальное Беседы, акции, спортивный 

досуг 

4-7 

08.12 Международный день 

художника 

 

Эстетическое Беседы, экскурсии, выставки 3-7 

09.12 День Героев Отечества 

 

 

Патриотическое 

Физическое и 

оздоровительное 

Беседы, экскурсии, занятия в 

Мини-музее, спортивный досуг 

2-7 

12.12 День Конституции 

Российской Федерации 

 

Патриотическое Беседы, тематические 

мероприятия 

5-7 
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31.12 Новый год 

 

 

Социальное Праздник, творческие 

мастерские, событийный 

дизайн, выставки 

 

 

2-7 

я
н

в
а

р
ь

 

07.01 Рождество Духовно-

нравственное 

Социальное 

Беседы, выставка совместного 

детско-родительского 

творчества 

2-7 

17.01 День здоровья Физическое и 

оздоровительное 

Беседы, просмотр м/фильмы, 

презентации, спортивные 

мероприяия 

2-7 

19.01 День освобождения 

Дзержинского района 

от немецко-

фашистских 

захватчиков 

Патриотическое Беседа, обсуждения, 

мультимедийные презентации, 

участие в митинге, 

спортивный досуг 

6-7 

27.01 День снятия блокады 

Ленинграда 

 

Патриотическое Утренняя беседа 6-7 

ф
ев

р
а
л

ь
 

02.02 День разгрома 

советскими войсками 

немецко-фашистских 

войск в 

Сталинградской битве 

 

Патриотическое Утренняя беседа 6-7 

08.02 День российской науки 

 

 

Познавательное Беседа, мультимедийные 

презентации,  досуг с 

экспериментированием 

2-7 

09.02 День зимних видов 

спорта в России 

 

Физическое и 

оздоровительное 

Спортивный праздник 3-7 

15.02 День памяти о 

россиянах, 

исполнявших 

служебный долг за 

пределами Отечества 

Патриотическое Утренняя беседа, обсуждения 6-7 

21.02 Международный день 

родного языка 

 

Познавательное Беседа, обсуждения, ЧХЛ 6-7 

23.02 День защитника 

Отечества 

 

Патриотическое 

Физическое и 

оздоровительное 

Смотр строя и песни, семейный 

спортивный досуг, выставка 

2-7 

м
а

р
т
 

08.03 Международный 

женский день 

 

Социальное Выставка, праздник, творческие 

мастерские 

2-7 

11.03-

17.03 

Народный праздник 

Масленица 

 

Духовно-

нравственное 

Патриотическое 

Спортивный досуг, творческие 

мастерские 

2-7 

18.03 День воссоединения 

Крыма с Россией 

 

Патриотическое Утренняя беседа, обсуждение 6-7 
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22.03 Народный праздник 

«Сороки» («День 

птиц») 

 

Патриотическое 

Духовно-

нравственное 

Развлечение 2-7 

27.03 Всемирный день театра 

 

 

Эстетическое 

Познавательное 

Беседа, досуговые мероприятия 

(театральные представления) 

4-7 

 30.03 День Земли Познавательное 

Патриотическое 

Эстетическое 

Беседа, акции, выставки 2-7 

а
п

р
ел

ь
 

02.04 Международный День 

детской книги 

 

Познавательное Беседы, презентации, акции, 

ЧХЛ, выставка 

2-7 

07.04 Всемирный День 

здоровья 

 

Физическое и 

оздоровительное 

Спортивный праздник 2-7 

12.04 День космонавтики 

 

 

Патриотическое 

Познавательное 

Физическое и 

оздоровительное 

Беседа, выставка, спортивный 

досуг 

2-7 

м
а

й
 

01.05 Праздник Весны и 

Труда 

 

 

Трудовое Творческие мастерские, 

выставка, экскурсии, 

субботники 

2-7 

05.05 Пасха 

 

 

Духовно-

нравственное 

Патриотическое 

Беседа, выставка совместного 

детско-родительского 

творчества 

2-7 

09.05 День Победы 

 

 

Патриотическое 

Физическое и 

оздоровительное 

Праздник, выставка, акции, 

экскурсии, Смотр строя и 

песни, спортивный досуг 

2-7 

15.05 Международный День 

семьи 

Социальное 

Физическое и 

оздоровительное 

Спортивный семейный 

праздник 

2-7 

19.05 День детских 

общественных 

организаций России 

Социальное Беседа, обсуждения, 

презентации, акции 

2-7 

24.05 День славянской 

письменности и 

культуры 

 

Познавательное Беседа, обсуждения, ЧХЛ, 

экскурсии, презентации 

6-7 

и
ю

н
ь

 

01.06 День защиты детей 

 

 

Социальное 

Физическое и 

оздоровительное 

Развлечение, акции, просмотр 

м/фильмов, спортивный досуг 

2-7 

06.06 День русского языка 

 

 

Познавательное Беседа, ЧХЛ, просмотр 

тематических м/фильмов, акции 

3-7 

12.06 День России 

 

Патриотическое 

Физическое и 

оздоровительное 

Спортивный досуг, выставка, 

беседы, обсуждения, 

творческие мастерские, акции 

2-7 
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17.06 День образования 

Дзержинского района 

 

Патриотическое Беседа, обсуждение, 

презентация 

5-7 

22.06 День памяти и скорби 

 

Патриотическое Беседа, обсуждения, экскурсии 

 

6-7 

и
ю

л
ь

 

05.07 День образования 

Калужской области 

 

Патриотическое Беседа, презентация 6-7 

08.07 День семьи, любви и 

верности. 

 

Социальное 

Физическое и 

оздоровительное 

Развлечение, акции, выставка, 

спортивный досуг 

2-7 

а
в

г
у
ст

 

12.08 День физкультурника 

 

 

Физическое и 

оздоровительное 

Спортивный праздник 2-7 

13.08 День посёлка Товарково 

 

 

Патриотическое 

Эстетическое 

Беседа, выставка, творческие 

мастерские 

2-7 

15.08 Международный День 

светофора 

День здоровья 

 

Познавательное 

Физическое и 

оздоровительное 

Развлечения, беседа 2-7 

22.08 День Государственного 

флага РФ 

 

Патриотическое 

Физическое и 

оздоровительное 

Беседа, творческие мастерские, 

акции, спортивный досуг 

2-7 

26.08 День города Калуга 

 

 

Патриотическое Беседа, обсуждения, 

презентация 

6-7 

27.08 День российского кино 

 

 

Эстетическое Беседа, просмотр фильмов, 

развлечения 

5-7 

ПатН – патриотическое направление 

ДНН – духовно-нравственное направление 

ЭЭН – этико- эстетическое направление 

ТН – трудовое направление  

ПозН – познавательное направление 

СН – социальное направление 

ФОН – физическое и оздоровительное направление 

 

IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

 

Краткая презентация Программы 

     Программа ориентирована на детей раннего и дошкольного возраста с 

расстройствами аутистического спектра (РАС).                         

Программа ДОО опирается на Федеральную адаптированную образовательную 

программу дошкольного образования, утвержденную Приказом Министерства 

просвещения Российской федерации №1022 от 24 ноября 2022 г. 

Краткая презентация программы для родителей размещена на сайте  

            http://умка-товарково.рф/2023/ras_kratkaja_prezentacija_aop_do.pdf  

http://умка-товарково.рф/2023/ras_kratkaja_prezentacija_aop_do.pdf
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