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Список используемых сокращений
АОП – адаптированная образовательная программа
АХЧ – административно – хозяйственная часть
ДО— дошкольное образование
ДОУ— дошкольное образовательное учреждение
ЗМК – зрительно-моторная координация
ИКТ— информационно – коммуникационные технологии
КГН – культурно – гигиенические навыки
МДОБУ – муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение
ОД – образовательная деятельность
ОВЗ— ограниченные возможности здоровья
РАС—расстройство аутистического спектра
ПМПК – психолого – медико – педагогическая комиссия
ПМПк – психолого –педагогический консилиум
РППС - развивающая предметно-пространственная среда
УМК— учебно – методический комплект
ФАОП ДО – федеральная адаптированная образовательная программа дошкольного образования
(Приказ Министерства просвещения РФ от 24 ноября 2022 г. N 1022 "Об утверждении
федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного образования для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья")
ФГОС ДО—федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования (Приказ Министерства образования и науки РФ№ 1155 от 17 октября 2013 года)
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I. ЦЕЛЕВОЙРАЗДЕЛ

1.1. Пояснительная записка
Адаптированная образовательная программа дошкольного образования муниципального

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида
№ 3» г. Саратова для обучающихся с расстройством аутистического спектра (далее —
Программа) разработана в соответствии с:

– Конвенцией о правах ребенка (1989 г.);
– Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;
– Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»;
– Указом Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 «Об

утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных
российских духовно-нравственных ценностей»

– Федеральным закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;

– Федеральным закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений
в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания
обучающихся»

– Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 999-р «Об
утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025
года»;

– Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155,
зарегистрировано в Минюсте России 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384; в редакции
приказа Минпросвещения России от 8 ноября 2022 г. № 955, зарегистрировано в Минюсте
России 6 февраля 2023 г., регистрационный № 72264);

– Федеральной адаптированной образовательной программой дошкольного
образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (утверждена
приказом Минпросвещения России от 24 ноября 2022 г., регистрационный №1022,
зарегистрировано в Минюсте России 27 января 2023 г. N 72149).;

– Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования
(утверждена приказом Минпросвещения России от 31 июля 2020 года № 373,
зарегистрировано в Минюсте России 31 августа 2020 г., регистрационный № 59599);

– Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи
(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28, зарегистрировано в Минюсте России 18 декабря 2020
г., регистрационный№ 61573);

– Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2
«Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы
и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды
обитания» (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29.01.2021 г.,
регистрационный № 62296);

– Уставом МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 3».
Содержание и планируемые результаты (целевые ориентиры), для обучающихся

дошкольного возраста с РАС соответствуют содержанию и планируемым результатам ФАОП
ДО.

Программа описывает возрастные нормативы развития, общие и особые образовательные
потребности обучающихся дошкольного возраста с расстройством аутистического спектра,
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определяет структуру и наполнение содержания образовательной деятельности в соответствии
с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях.

АОП ДО для детей с РАС состоит из трех основных разделов – целевого,
содержательного, организационного.

Целевой раздел АОП ДО для детей с РАС включает пояснительную записку,определяет
ее цели и задачи, принципы и подходы к формированию АОП ДО для детей с РАС,
планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров, развивающее оценивание
качества образовательной деятельности.

Содержательный раздел АОП ДО для детей с РАС включает описание образовательной
деятельности по пяти образовательным областям: социально- коммуникативное развитие;
речевое развитие; познавательное развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое
развитие; формы, способы, и средства реализации программы, которые отражают аспекты
образовательной среды: предметно- пространственная развивающая образовательная среда;
характер взаимодействия со педагогическим работником; характер взаимодействия с другими
детьми; систему отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому; содержание
образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития
обучающихся (программу коррекционно-развивающей работы).

Организационный раздел АОП ДО для детей с РАС содержит психолого-
педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с РАС, особенности организации
развивающей предметно-пространственной среды, календарный план воспитательной работы с
перечнем основных государственных и народных праздников, памятных дат в календарном
плане воспитательной работы ДОУ.

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
Минпросвещения России от 24.11.2022 №
1022 "Об утверждении федеральной
адаптированной образовательной
программы дошкольного образования для
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья"

Виневская Анна, Развитие ребенка с аутизмом:
Коррекционно-развивающая программа
«Птичка-невеличка» и материалы к ней.
Методическое пособие для работы с детьми,
имеющими аутизм. — [б. м.] : Издательские
решения, 2016.

Цель и задачи реализации АОП ДО для детей с РАС

Обязательная часть
Цель реализации АОП ДО для детей с РАС (ФАОП ДО п.10.1.) – обеспечение условий

для дошкольного образования, определяемых общими и особыми потребностями обучающегося
дошкольного возраста с РАС, индивидуальными особенностями его развития и состояния
здоровья.

Задачи реализации АОП ДО для детей с РАС (ФАОП ДО п.10.2.):
- коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с РАС;
- охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с РАС,в том

числе их эмоционального благополучия;
- обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с РАС в период

дошкольного образования независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального
статуса;
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- создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными,
психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей итворческого
потенциала каждого ребенка с 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 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 РАС;

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

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

Принципы к формированию АОП ДО для детей с РАС

В соответствии с ФГОС ДОАОП ДО для детей с РАС построена на следующих
принципах (ФАОП ДО п. 10.3.):

- поддержка разнообразия детства;
- сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем
развитии человека;
- позитивная социализация ребенка;
- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия

педагогических работников, родителей (законных представителей) и обучающихся.
- содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, признание

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;
- сотрудничество Учреждения с семьей;
- возрастная адекватность образования (предполагает подбор содержания и методов

дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями обучающихся).
АОП ДО для детей с РАС учитывает специфические принципы и подходы(ФАОП ДО

п.10.3.6.) к формированию АОП ДО для обучающихся с РАС.
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).

1. 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.
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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.

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

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

Развитие способности к репрезентации психической жизни других людей происходит
только параллельно с развитием социального взаимодействия и коммуникации. Это процесс
постепенный, требующий постоянного учета возможностейребенка с РАС на данный момент,
особенностей его мотивационной сферы.

4. Особенности проблемного поведения ребенка с РАС разнообразны: агрессия и
аутоагрессия, аффективные вспышки, неадекватные смех, плач, крик, различного рода
стереотипии (двигательные, сенсорно-двигательные, речевые). Такие поведенческие
проявления препятствуют развитию ребенка, затрудняют (при резкой выраженности делают
фактически невозможным) учебный процесс и само взаимодействие с другими людьми.
Коррекция проблемного поведения не только один из важнейших разделов комплексной
коррекции аутистических расстройств, но часто ив 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.

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

6. 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 недостаточностьможет включать в
себя как обусловленный аутизмом синдром «олиго-плюс», так и классическую органически
обусловленную умственную отсталость. Без учета структурынарушений возможный уровень
эффективности лечебно-коррекционной работы не может быть достигнут. Сложная структура
нарушений при РАС требует от специалиста широких коррекционно-педагогических
компетенций.

7. Нарушения восприятия и усвоения пространственно-временных



8

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

8. 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.

9. 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 включает:
- выделение проблем ребенка, требующих комплексной коррекции;
- квалификацию каждой из этих проблем как вида особой образовательной потребности,
уровня нарушений в клинико-психологической структуре, характер коморбидности (случайная
или патогенетически обусловленная);
- выявление ведущего уровня нарушений в клинико-психологической структуре;
- определение образовательной траектории (по содержательному, деятельностному и
процессуальному направлениям);
- мониторинг реализации, принятой индивидуальной коррекционно- образовательной
программы.

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Цель программы: обеспечение условий для дошкольного образования, определяемых
общими и особыми потребностями обучающегося дошкольного возраста с
расстройством аутистического спектра, индивидуальными особенностями его развития
и состояния здоровья.

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

том числе их эмоционального благополучия;
 обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с 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 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 РАС, развитие их
социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств,
инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование
предпосылок учебной деятельности;
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 формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и
индивидуальным особенностям развития обучающихся с РАС;

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

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

1.2. Значимые для разработки и реализации Программы
характеристики детей с РАС

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №3» расположено по адресу: ул.
Провиантская, 23.
Учредителем ДОУ является Администрация Октябрьского района муниципального

образования «Город Саратов».
Руководитель ДОУ – Попова Ирина Валериевна.
Учреждение имеет лицензии на право осуществления образовательной и медицинской

деятельности.
Режим работы ДОУ: График работы: 12 часовой рабочий день – с 7:00 до19:00. Режим

работы: понедельник-пятница. Выходные дни: суббота, воскресенье.
Основной структурной единицей ДОУ является группа детей дошкольного возраста. В

ДОУ функционируют 5 групп комбинированной вида.
ДОО является звеном муниципальной системы образования города Саратова . Основными

участниками реализации программы являются: дети раннего и дошкольного возраста,
родители (законные представители), педагоги, социальные партнеры.
К значимым для разработки и реализации Программы характеристикам относятся:
-количество групп и предельная наполняемость;
-возрастные характеристики воспитанников;
-кадровые условия;
-региональные особенности (национально-культурные, демографические, климатические);
-материально-техническое оснащение;
-социальные условия и партнеры.

Количество групп и предельная наполняемость
В МБДОУ функционируют 5 групп комбинированной направленности (в основном дети с

нарушением зрения) – вторая группа раннего возраста, младшая группа, средняя, старшая,
подготовительная.

Возрастная группа Возраст детей Количество
групп

Предельная
наполняемость

2 группа раннего
возраста

2 – 3 года 1 20

Младшая группа 3-4 года 1 20
Средняя группа 4-5 лет 1 20
Старшая группа 5-6 лет 1 20
Подготовительная 6-7 лет 1 20
Комплектование ДОУ проводится на основании Административного регламента

предоставления муниципальной услуги «Приём заявлений, постановка на учёт и зачисление
детей в образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную
программу дошкольного образования, расположенные на территории Октябрьского района
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муниципального образования «Город Саратов». Комплектование ДОУ осуществляется
комиссией в соответствии с электронной очередью.

Электронная почта и адрес сайта ДОУ: detskiysad3sar@mail.ru; https://ds3-saratov-
r64.gosweb.gosuslugi.ru/.

Основными участниками реализации ОП ДО являются дети дошкольного возраста,
родители (законные представители), педагоги.

Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую очередь
родители (законные представители) воспитанников. Поэтому коллектив ДОУ создаёт
доброжелательную, психологически комфортную атмосферу, в основе которой лежит
определенная система взаимодействия с родителями, взаимопонимание и сотрудничество.

Возрастная характеристика развития детей дошкольного возраста с задержкой
психического развития (ЗПР)

Задержка психического развития представляет собой общую психическую незрелость,
низкую познавательную активность, которая проявляется неравномерно во всех видах
психической деятельности. Этим обусловлены особенности восприятия, памяти, внимания,
мышления и эмоционально-волевой сферы детей ЗПР. Многие дети испытывают трудности в
процессе восприятия (зрительного, слухового, тактильного).

Снижена скорость перцептивных операций, их сенсорный опыт долго не закрепляется и
не обобщается в слове.

Отмечается недостаточность процесса переработки сенсорной информации. Зачастую
дети не могут целостно воспринимать наблюдаемые объекты, они воспринимают их
фрагментарно, выделяя лишь отдельные признаки. У них беден и узок круг представлений об
окружающих предметах и явлениях. Представления нередко не только схематичны, не
расчленены, но даже и ошибочны, что самым отрицательным образом сказывается на
содержании и результативной стороне всех видов детской деятельности. Особые трудности
дети испытывают при овладении представлениями о величине, не выделяют и не обозначают
отдельные параметры величины (длина, ширина, высота, толщина). Затруднён процесс
анализирующего восприятия: дети не умеют выделить основные структурные элементы
предмета, их пространственное соотношение, мелкие детали. Дети с ЗПР испытывают
трудности ориентировки во времени и пространстве. Можно говорить о замедленном темпе
формирования целостного образа предметов, что находит отражение в проблемах, связанных с
изобразительной деятельностью, подготовке к письму. Отмечается недостаточная координация
пальцев, кисти руки, недоразвитие мелкой моторики.

У всех детей с ЗПР наблюдаются и недостатки памяти, причём они касаются всех видов
запоминания: непроизвольного и произвольного, кратковременного и долговременного. Они
распространяются на запоминание как наглядного, так и (особенно) словесного материала, что
не может не сказаться на успеваемости. При правильном подходе к обучению дети способны к
усвоению некоторых мнемотехнических приемов, овладению логическими способами
запоминания.

Значительное отставание и своеобразие обнаруживается и в развитии их мыслительной
деятельности. К началу школьного обучения дети не владеют в полной мере
интеллектуальными операциями, являющимися необходимыми компонентами мыслительной
деятельности. Речь идет об анализе, синтезе, сравнении, обобщении и абстрагировании. После
получения помощи дети оказываются в состоянии выполнять предложенные им разнообразные
задания на близком к норме уровне. Отличается от нормы и речь детей с ЗПР. Негрубое
недоразвитие речи может проявляться в бедности и недостаточной дифференцированности
словаря, трудностях усвоения логико- грамматических конструкций. Значительно отстают в
развитии лексическая, семантическая стороны речи. Имеющиеся в словаре понятия часто
неполноценны - сужены, неточны, иногда ошибочны. Дети рассматриваемой группы плохо
овладевают грамматическими обобщениями, поэтому в их речи встречаются неправильные
грамматические конструкции. Ряд грамматических категорий ими вообще не используется в

mailto:detskiysad3sar@mail.ru
https://ds3-saratov-r64.gosweb.gosuslugi.ru/
https://ds3-saratov-r64.gosweb.gosuslugi.ru/


11

речи. Дети испытывают трудности в понимании и употреблении сложных лексико-
грамматических конструкций и некоторых частей речи.

Со стороны слухового восприятия нет грубых расстройств, но главным образом страдают
фонематические процессы. У значительной части детей наблюдается недостаточность
фонетико-фонематического восприятия, снижения слухоречевой памяти. Это затрудняет
понимание речи окружающих людей. Наряду с вышеперечисленными нарушениями, многим
из них присущи дефекты произношения, что приводит к затруднениям в процессе овладения
чтением и письмом. Если не организовать специальной коррекционной работы, то нарушения
моторики пространственного восприятия, зрительно-моторных координаций, присущие
ребёнку с ЗПР скажутся при обучении детей письму, в первую очередь на внешней картине
письма, в каллиграфии. Коррекционная работа направлена на активизацию познавательной
деятельности, обогащение словаря и развитие связной речи, укрепление общих движений и
мелкой моторики, индивидуальная работа по коррекции речевых нарушений, позволит
компенсировать отставание в речевом и психомоторном развитии детей в предшкольной
подготовке.

Значительным своеобразием отличается поведение этих детей. После поступления в
школу они продолжают вести себя, как дошкольники.

Ведущей деятельностью остаётся игра. У детей не наблюдается положительного
отношения к школе. Учебная мотивация отсутствует или крайне слабо выражена.

Разрабатывая модель коррекционно-развивающего обучения и воспитания с учётом
особенностей психического развития воспитанников, педагог определяет основные
направления и содержание коррекционной работы. Одним из компонентов готовности к
школьному обучению является определённый объем знаний. Другие её компоненты -
известный круг навыков, умений (в частности, некоторые умственные действия и операции) и
необходимый уровень сформированности эмоционально-волевой сферы (прежде всего
мотивов учения). Приобретённый в период дошкольного детства запас элементарных сведений
и представлений, умений и навыков составляет основу овладения научно-теоретическими
знаниями, служит предпосылкой усвоения изучаемых в школе предметов. Для овладения
математикой по школьной программе ребёнок уже до школы должен приобрести практические
знания о количестве, величине, форме предметов. Ребёнку надо уметь практически
оперировать небольшими множествами (сравнивать, уравнивать, уменьшать и увеличивать),
сравнивать предметы по некоторым параметрам (длине, ширине, тяжести и др.)

Дошкольники с ЗПР, вследствие неравномерности всего хода психофизического
развития, обладают значительно меньшим запасом элементарных практических знаний и
умений, чем их нормально развивающиеся сверстники. Только коррекционные
целенаправленные упражнения, задания, дидактические игры при целенаправленной
систематической лечебно-восстановительной поддержке в специально созданных условиях
образовательной среды во взаимодействии учителя-дефектолога, воспитателей и родителей
помогают преодолеть указанные отклонения в развитии данной категории детей.
Квалифицированная, своевременная коррекция недостатков психофизического статуса детей с
ограниченными возможностями здоровья, тем самым обеспечивает воспитанникам равные
стартовые возможности для дальнейшего обучения в общеобразовательной школе.

Возрастные характеристика развития детей с нарушение интеллекта
Почти у всех детей с умственной отсталостью наблюдается отсутствие или значительное

снижение, по сравнению с обычными детьми, интереса к окружающему, общая патологическая
инертность, которая не исключает крикливость, раздражительность, расторможенность. В
раннем возрасте ребенку не интересны игрушки, подвешенные над кроватью или находящиеся
в руках взрослого. Позже - игрушки других детей, сюжетно-ролевые игры с ними.
Предпосылки к развитию речи формируются поздно (к 4-м годам): предметное восприятие,
предметные действия, общение со взрослым и, в частности, доречевые средства общения.
Такие рефлекторные процессы как лепет и гуление, которые в норме появляются в первые
месяцы жизни, могут отсутствовать в онтогенезе ребенка - олигофрена. У ребенка
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отмечается низкий уровень интереса кинтереса к окружающему недостаточная
сформированность процесса восприятия, что предопределяет невозможность его
самостоятельной ориентации в условиях задачи, потребность в детализированном ее
разъяснении, затрудняет смену одного вида деятельности другим. Кроме того, нарушена связь
между действием и словом. Действия бывают недостаточно осознаны, опыт действия не
фиксируется в слове, не обобщается. Связь между основными компонентами познания -
действием, словом и образом не совершенна. Переломным годом в развитии умственно
отсталого ребенка является условно пятый год жизни. Ребенок начинает проявлять интерес к
игрушкам, а, следовательно, получает простейшие представления об их свойствах, признаках,
отношениях, способен делать выбор по образцу. У подавляющего большинства детей к концу
дошкольного возраста доминирующим остается предметно-практический (наглядно-
действенный) тип мышления.

Игровая деятельность характеризуется до пяти лет элементарными манипуляциями с
игрушками, после 5 лет - появляются процессуальные действия. В игре наблюдается
стереотипность, формальность действий, отсутствует замысел, элементы сюжета. Дети не
используют предметы - заместители, могут проявляться агрессивные наклонности.

Продуктивная деятельность (конструктивные умения, рисование) у таких детей вне
специально организованного психолого - педагогического процесса отсутствует. Навыки
самообслуживания формируются только к концу дошкольного периода, причем могут
встречаться случаи, когда дети так и не понимают последовательность и логику действий,
входящих в навык.

Примерно, у 60% детей наблюдаются специфические расстройства речи по типу алалии
(с греч. - отсутствие речи) - это системное недоразвитие речи при котором страдают фонетико
- фонематическая и лексико-грамматическая её стороны и дизартрии (c греч.- расстройство
сочленения) - это нарушение произносительной стороны речи, обусловленное органической
недостаточностью иннервации мышц речевого аппарата (каша во рту). В целом, большинство
дошкольников - олигофренов овладевают элементарной речью только к 4-5 годам.
Звукопроизношение нарушено. Фразовая речь изобилует фонетическими и грамматическими
искажениями. Недосформирована семантическая сторона речи. Часто может наблюдаться
эхолаличная речь. Регулирующая и, главное, коммуникативная функции речи развиваются
только в рамках специально организованного образовательного процесса. Речевой дефект
отрицательно влияет на все развитие ребенка, затрудняет общений детей между собой и со
взрослыми, а также подготовку к обучению грамоте. Несовершенство коммуникативной
речевой функции не компенсируется у дошкольников с нарушенным интеллектом, как это
имеет место у детей, например, с нарушением слуха, другими средствами общения, в
частности мимико- жестикуляторными. Это обусловливает наличие случаев отвержения таких
детей в коллективах обычных сверстников.

1.3. Планируемые результаты Программы

В соответствии со Стандартом специфика дошкольного детства и системные особенности
дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного
возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы
представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой
возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ОВЗ к концу дошкольного
образования.

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение
целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные
характеристики развития ребенка с ОВЗ. Они представлены в виде изложения возможных
достижений обучающихся на разных возрастных этапах дошкольного детства.

Целевые ориентиры реализации Программы для обучающихся с РАС.
Учитывая, что в раннем возрасте комплексное сопровождение проводится с детьми
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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 трех уровней тяжести.

Согласно требованиям ФГОС ДО 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 трех частей;
16) вставляет колышки в отверстия;
17) нажимает кнопки на различных игрушках, которые в результате нажатия

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

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

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

непосредственно в поле зрения ребенка, 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;
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33) снимает куртку, шапку (без застежек) 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 желтый" (зеленый, 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 трех 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 тяжелым и, как правило, сочетается с интеллектуальными
нарушениями умеренной (тяжелой, глубокой) степени и выраженными нарушениями речевого
развития):

1) понимает обращенную речь на доступном уровне;
2) владеет элементарной речью (отдельные слова) и (или) обучен альтернативным

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

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

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

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

музыку и пением (хороводы) под руководством педагогических работников;
12) может сличать цвета, основные геометрические формы;
13) знает некоторые буквы;
14) владеет простейшими видами графической деятельности (закрашивание, обводка);
15) различает "большой - маленький", "один - много";
16) выполняет физические упражнения по показу (индивидуально и в группе) с

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

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

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования детьми с РАС со
вторым уровнем тяжести аутистических расстройств (второй уровень тяжести
аутистических расстройств может сочетаться с интеллектуальными нарушениями (различной,
чаще легкой, иногда умеренной степени и нарушениями речевого развития):

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

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

педагогическим работником и другими детьми;
6) выделяет себя, родителей (законных представителей), специалистов, которые с ним

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

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

группе) с использованием простейших гимнастических снарядов;
16) выполняет упражнения с использованием тренажеров, 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 легким, часто сочетается с формальной сохранностью
интеллекта и речи, хотя во многих случаях интеллектуальные и (или) речевые расстройства
отмечаются):

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

ситуации (ограниченно);
6) выделяет себя как субъекта (частично);
7) поведение контролируемо с элементами самоконтроля;
8) требуется поддержка в незнакомой и (или) неожиданной ситуации;
9) владеет поведением в учебной ситуации;
10) владеет социально-имитативной и ролевой игрой (в основном, формально);
11) владеет техникой чтения, понимает простые тексты;
12) владеет основами безотрывного письма букв);
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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 тренажеров, 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.
23)

Планируемые результаты части, формируемой участниками образовательных
отношений

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»:
Формирование игры:
 играет в сюжетно-ролевые игры в коллективе сверстников;
 отражает в игре события реальной жизни;
 организовывает сюжетно-ролевые игры по собственному замыслу.
 проявляет готовность к социальному взаимодействию в коллективе сверстников.

Эмоционально-волевая сфера
- осознанно воспринимает свои собственные эмоции — чувства и переживания, — атакже

понимает эмоциональные состояния других людей;
- частично сформированы коммуникативные навыки; умения установить и поддерживать

контакты, сотрудничать со сверстниками, избегать конфликтных ситуаций.
Образовательная область «Познавательное развитие»:
 сформировано представление о количестве: один — много — мало, пустой — полный;

о количественных отношениях: больше — меньше — поровну; о сохранении количества;
 сформированы умения осуществлять группировку, чередование и сериацию предметов

на основе определенного качественного признака;
 сравнивает непрерывные и дискретные множества путем наложения и приложения;

преобразовывать множества путем увеличения, уменьшения и уравнивания.
 подбирает и группирует предметы по определенному качественномупризнаку;
 составляет упорядоченный ряд предметов
 устанавливает отношения больше, меньше, поровну.
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»:
Конструирование:
 готовит рабочее место к выполнению того или иного задания в соответствии с

определенными условиями деятельности – на столе или на ковре;
 различает конструкторы разного вида и назначения;
 создает постройки по инструкции, по собственному замыслу;
 участвует в выполнении коллективных построек;
 рассказывает о последовательности выполнения работы.
Образовательная область «Развитие речи»:
 взаимодействует с коллективом сверстников;
 выражает свои мысли, наблюдения и эмоциональные переживания в речевых

высказываниях;
 пользуется в повседневном общении фразовой речью, состоящей из трех-четырех

словных фраз;



17

 понимает и использует в активной речи предлоги в, на, под, за, перед, около, у, из,
между;

 строит фразы и рассказы, состоящие из трех-четырех предложений, по картинке;
 планирует в речи свои ближайшие действия.

1.4. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой ДОУ по
Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной
деятельности, направленную на ее усовершенствование.

Оценивание качества, то есть оценивание соответствия образовательной деятельности,
реализуемой Организацией, заданным требованиями ФГОС ДО и Программы в дошкольном
образовании обучающихся с РАС, направлено в первую очередь на оценивание созданных
Организацией условий в процессе образовательной деятельности.

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

Целевые ориентиры, представленные в Программе:
- не подлежат непосредственной оценке;
- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и

промежуточного уровня развития обучающихся с РАС;
- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями

обучающихся с РАС;
- не являются основой объективной оценки соответствия, установленным требованиям

образовательной деятельности и подготовки обучающихся;
- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.
С целью оценки эффективности педагогических действий педагогами ДОУ

проводится оценка индивидуального развития детей дошкольного возраста 3 раза в год:
- первичная в начале учебного года (01.09 – 15.09);
- динамическая в середине учебного года (10.01 – 15.01);
- итоговая в конце учебного года (15.05. – 31.05).
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 РАС.
Для проведения педагогической диагностики в ДОУ используются:
- Протокол педагогического обследования детей с расстройствами аутистического

спектра (РАС), авторы: А.В.Хаустов, Е.Л.Красносельская;
- «Практический материал для проведения психолого-педагогического обследования

детей», авторы: С.Д. Забрамная, О.В. Боровик;
- Диагностический комплекс для психолого-педагогического обследования детей с

интеллектуальными нарушениями, автор: Л.Ф.Фатихова
В соответствии с ФГОС дошкольного образования и принципами Программы оценка

качества образовательной деятельности по Программе:
1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка раннего и

дошкольного возраста с РАС;
2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с РАС в условиях современного

общества;
3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативных
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организационных форм дошкольного образования для обучающихся с РАС;
4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной

организации и для педагогических работников Организации в соответствии: разнообразия
вариантов развития обучающихся с РАС в дошкольном детстве; разнообразия вариантов
образовательной и коррекционно-реабилитационной среды;

Система оценки качества реализации Программы дошкольного образования
обучающихся с РАС на уровне ДОУ обеспечивает участие всех участников образовательных
отношений.

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:
- диагностика развития ребенка раннего и дошкольного возраста с РАС, используемая

как профессиональный инструмент педагогического работника с целью получения обратной
связи от собственных педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной
работы с детьми с РАС по Программе;

- внутренняя оценка, самооценка Организации;
- внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и

общественная оценка.
На уровне образовательной организации система оценки качества реализации

Программы решает задачи:
- повышения качества реализации программы дошкольного образования;
- реализации требований ФГОС ДО к структуре, условиям и целевым ориентирам

основной образовательной программы дошкольной организации;
- обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе оценки

качества адаптированной программы дошкольного образования обучающихся с РАС;
- задания ориентиров педагогическим работникам в их профессиональной деятельности

и перспектив развития самой Организации;
- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим

образованием обучающихся с РАС.
Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в ДОУ

является оценка качества психолого-педагогических условий реализации, адаптированной
образовательной программы, и именно психолого-педагогические условия являются
основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества образования на уровне
ДОУ, что позволяет выстроить систему оценки и повышения качества вариативного,
развивающего дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО посредством экспертизы
условий реализации Программы. Ключевым уровнем оценки является уровень
образовательного процесса, в котором непосредственно участвует ребенок с РАС, его семья и
педагогический коллектив ДОУ.

Система оценки качества дошкольного образования:
Сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий реализации

Программы в ДОУ в пяти образовательных областях, определенных ФГОС ДО;
- учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным

образованием со стороны семьи ребенка;
- исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте

оценки работы ДОУ;
- исключает унификацию и поддерживает вариативность форм и методов дошкольного

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

педагогических работников, общества и государства;
- включает как оценку педагогическими работниками ДОУ собственной работы, так и

независимую профессиональную и общественную оценку условий образовательной
деятельности в дошкольной образовательной организации;

- использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в ДОУ,
как для самоанализа, так и для внешнего оценивания.
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a. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ.

Описание образовательной деятельности обучающихся с РАС в соответствии с
направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях.

Содержание Программы включает два направления коррекционно-развивающей работы с
детьми с РАС и определяет их взаимосвязь и соотношение на этапах дошкольного
образования:

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

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

2.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
На основном этапе дошкольного образования обучающихся с РАС социально-

коммуникативное развитие согласно ФГОС ДО направлено на:
1. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и

нравственные ценности;
2. Развитие общения и взаимодействия ребенка с педагогическим работником и

другими детьми; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции
собственных действий;

3. Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости,
сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности с другими детьми,
формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к
сообществу обучающихся и педагогических работников в организации;

4. Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;
формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.

Практически всем детям с РАС приходится начинать не с овладения социально-
коммуникативными навыками, а с формирования предпосылок общения, с выполнения ряда

обязательных условий, без которых полноценная коммуникация невозможна. Частично эти
задачи могут быть решены на начальном этапе дошкольного образования обучающихся с РАС.

Работа по освоению первоначальных представлений социального характера и развитию
коммуникативных навыков, направленных на включение детей с ограниченными
возможностями здоровья в систему социальных отношений, осуществляется по нескольким
направлениям:

- в повседневной жизни путем привлечения внимания детей друг к другу, оказания
взаимопомощи, участия в мероприятиях группы;

- в процессе обучения, где воссоздаются социальные отношения между участниками,
позволяющие осознанно приобщаться к элементарным общепринятым нормам и правилам
взаимоотношений;

Дети с РАС с тяжелыми интеллектуальными нарушениями.
Вобласти социально-коммуникативного развития необходимо:
 обеспечивать общение с ребенком в его поле зрения, поддерживать зрительный и

телесный контакт, привлекать внимание к последующим событиям (использование одних и тех
же слов или карточек для обозначения одинаковых событий, постоянного месторасположения
предметов);

 развивать позитивные эмоциональные реакции;
 искать приемлемые формы тактильного контакта (для конкретного ребенка);
 обучать отклику на собственное имя;
 привлекать к участию в элементарной совместной деятельности и подражании

действиям взрослого (игра, копирование жестов);
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 обучать использованию средств альтернативной коммуникации;
 обучать действиям с наглядным расписанием.
Дети с РАС с задержкой психического развития или легкой степенью

интеллектуальных нарушений.
Социально-коммуникативное развитие подразумевает формирование: навыка

использования альтернативных способов коммуникации:
 умения выражать просьбы/требования (просить помощи, поесть/попить, повторить

понравившееся действие, один из предметов в ситуации выбора); социальной ответной
реакции (отклик на свое имя, отказ от предложенного предмета/деятельности, ответ на
приветствия других людей, выражение согласия);

 умения привлекать внимание и задавать вопросы (уметь привлекать внимание другого
человека; задавать вопросы о предмете, о другом человеке, о действиях, общие вопросы,
требующие ответа да/нет);

 умения адекватно выражать эмоции, чувства (радость, грусть, страх, гнев, боль,
усталость, удовольствие/недовольство) и сообщать о них;

 навыка соблюдения правил социального поведения (выражать вежливость, здороваться,
прощаться, поделиться чем-либо с другим человеком, выражать чувство привязанности,
оказывать помощь, когда попросят, утешить другого человека), чувства
самосохранения;

Дети с РАС (интеллектуальное развитие в пределах возрастной нормы).
Социально-коммуникативное развитие должно быть направлено на развитие:
 общения с взрослыми и детьми, умения принимать помощь взрослого, выполнять

инструкцию, в том числе – фронтальную;
 умения обходиться без помощи и поддержки взрослого в течение дня;
 общения со сверстниками, побуждения желания участвовать в совместной

деятельности с другими детьми;
 умения соблюдать правила при игре с другими детьми, адекватно реагировать в

конфликтных ситуациях;
 способов коммуникации, которые функционально эквивалентны проблемному

поведению (учить ребенка просить: предмет, действие и прекращение действия, перерыв,
помощь; выражать отказ);

 способности к адекватному выражению различных эмоциональных состояний,
обращаться за помощью к другим взрослым, принимать помощь, умения справляться со
сложными ситуациями социально приемлемыми способами.

Работа по формированию социально-коммуникативных умений органично включается во
все виды деятельности детей со всеми специалистами

Цели Образовательные задачи Коррекционные задачи
Социализация, Воспитывать моральные и Развивать умение адекватно
развитие нравственные качества воспринимать окружающие предметы и
общения, ребенка, формировать явления, положительно относиться к
нравственное умения правильно ним;
воспитание. оцениватьсвои поступки. Формирование умений использовать

Развивать общение и вербальные средства общения в
взаимодействие ребенка со условиях их адекватного сочетания с
взрослыми и сверстниками, невербальными средствами в контексте
социальный и различных видов детской деятельности и
Эмоциональный интеллект, в свободном общении. Развитие игровой
эмоциональную деятельности (игра «с правилами»,
отзывчивость, социально - имитативная, сюжетная,
сопереживание, ролевая игра) с целью
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уважительное и коммуникативного, социального,
доброжелательное интеллектуального, речевого,
Отношение к окружающим. аффективного развития ребенка.

Ребенок в семье и Формировать образ Я, Формирование у ребёнка
сообществе уважительное отношение и представлений о самом себе и

чувство принадлежности к элементарных навыков для
своей семье и к сообществу выстраивания адекватной системы
детей и взрослых в положительных личностных оценок и
организации. позитивного отношения к себе.
Формировать гендерную,
семейную, гражданскую
принадлежности
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Самообслуживан Развивать простые навыки Формирование навыков
ие, самообслуживания; самообслуживания.
самостоятельност становление Формирование умения сотрудничать с
ь, самостоятельности, взрослыми и сверстниками;

целенаправленности и Формирование готовности к совместной
саморегуляции собственных деятельности со сверстниками.
действий. Формирование толерантного (в
Воспитывать культурно- дальнейшем дифференцированного,
гигиенические навыки. доброжелательного) отношения к

другим детям.
Формирование способности
устанавливать и поддерживать контакт.

Трудовое Воспитывать Формирование позитивных установок
воспитание положительное

отношение к труду, желание
трудиться.

к различным видам труда и
творчества.

Психолого-педагогические условия реализации содержания образовательной
работы в рамках образовательной области «Социально - коммуникативное развитие»

Взрослые поддерживают самостоятельность и уверенность детей в выполнении действий
поддерживают стремление детей выражать свои желания, чувства и мысли. Поддерживают и
поощряют самостоятельность в действиях с предметами.

Предоставляют возможность детям проявлять самостоятельность в быту: выполнение
гигиенических процедур, умение есть, одеваться.

Поддерживают стремление к самостоятельному познанию пространств.
Предоставляют возможность самостоятельно устанавливать контакты со сверстниками и

взрослыми.
Взрослые поддерживают инициативу в разных видах деятельности.
Предоставляют возможность выбора игрушек, действий, занятий, партнеров по игре и

совместным действиям.
Помогают ребенку осознать собственные цели, предоставляют возможность реализовать

задуманное. Поощряют стремление ребенка к речевому общению всеми доступными
средствами (пение, движение, мимика, жесты, слова) со взрослыми и сверстниками.

Поддерживают инициативу ребенка в движении, в стремлении преодолевать
препятствия. Поощряют инициативу в обследовании новых предметов, стремлении освоить
действия с ними.

Взрослые способствуют развитию предпосылок творчества.
Поощряют перенос освоенных действий и навыков на другой материал, в другие условия.
Поощряют использование в игре предметов-заместителей.
Поддерживают вокализации звуков и импровизации движений под музыку.
Взрослые поощряют детей использовать разные источники информации, опираться на

собственный опыт.
Поддерживают любознательность детей, позволяя исследовать предметы и материалы,

наблюдать за явлениями и событиями окружающей действительности. Поддерживают у детей
интерес к книгам, рассматриванию иллюстраций, предметов и объектов ближайшего
окружения. Помогают осознавать и называть способы получения информации (увидел,
услышал, потрогал, нашел и пр.).

Взрослые поддерживают активный характер поиска и использования детьми
информации.

Поощряют общение друг с другом (рассказы друг друга о том, что узнали от взрослых, от
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других детей, что наблюдали в жизни, видели в телепередачах и пр.).
Предоставляют право сомневаться, обращаться за разъяснениями к взрослому и другим

детям.
Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области

«Социально-коммуникативное развитие» направлено на приобщение детей к ценностям
«Родина», «Природа», «Семья», «Человек», «Дружба», «Сотрудничество», «Труд». Это
предполагает решение задач нескольких направлений воспитания:

• воспитание уважения к своей семье, своему населенному пункту, родному краю,
своей стране;

• воспитание уважительного отношения к другим людям - детям и взрослым
(родителям (законным представителям), педагогам, соседям и другим), вне зависимости от их
этнической и национальной принадлежности;

• воспитание ценностного отношения к культурному наследию своего народа, к
нравственным и культурным традициям России;

• содействие становлению целостной картины мира, основанной на представлениях о
добре и зле, красоте и уродстве, правде и лжи;

• воспитание социальных чувств и навыков: способности к сопереживанию,
общительности, дружелюбия, сотрудничества, умения соблюдать правила, активной
личностной позиции;

• создание условий для возникновения у ребёнка нравственного, социально значимого
поступка, приобретения ребёнком опыта милосердия и заботы;

• поддержка трудового усилия, привычки к доступному дошкольнику напряжению
физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи;

• формирование способности бережно и уважительно относиться к результатам своего
труда и труда других людей.

2.2. Образовательная область «Речевое развитие»
1) Формирование импрессивной и экспрессивной речи, основ речевой коммуникации;

владение речью как средством общения и культуры (из этого подраздела на основном этапе
сохраняет актуальность только увеличение числа спонтанных высказываний);

2) Развитие фонематического слуха; обогащение активного словаря; развитие связной,
грамматически правильной диалогической и монологической речи:

- совершенствование конвенциональных форм общения;
- расширение спектра навыков коммуникации в сложной ситуации;
- расширение спектра жизненных ситуаций, применительно к которым сформированы

навыки общения;
- развитие навыков диалога, речевого взаимодействия в рамках простой беседы.
3) Развитие речевого творчества (единственной конкретной задачей в развитии речевого

творчества при РАС в дошкольном возрасте может быть продолжение работы по формированию
спонтанного речевого общения).

4) Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов
различных жанров детской литературы: возможно при сформированности понимания речи с
учетом степени пресыщаемости и утомляемости ребенка, при правильном подборе текстов
(доступность по содержанию) и внимательном контроле за пониманием их содержания.

5) Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки
обучения грамоте: начинать это направление работы следует как можно раньше, но основной ее
объем приходится на пропедевтический период.

Дети с РАС с тяжелыми интеллектуальными нарушениями:
В области речевого развития необходимо:
- комментировать происходящие действия простыми для понимания ребенком словами;
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- поддерживать улыбку ребенка и его вокализаций;
- помогать соблюдать очередность в «диалоге» с взрослым;
- создавать предпосылки к развитию речи и формированию языковой способности;

стимулировать копирование звучания и интонации речи взрослых, знакомых
- звукоподражаний, лепетных слов и усеченных фраз;
- использовать имеющиеся вокализации ребенка, вносить их в смысловой контекст

происходящих событий;
- стимулировать речевую активность на фоне эмоционального подъема;
- поощрять выражение эмоции с помощью звуков и подражание некоторым звукам

окружающего мира.
Дети с РАС с задержкой психического развития или легкой степенью

интеллектуальных нарушений:
Речевое развитие включает:
- совершенствование навыков звукоподражания;
- развитие артикуляционной моторики, внимания ребенка к звукам окружающей

действительности;
- совершенствование слухового восприятия (неречевые звуки, бытовые шумы с

определением источника звука);
- формирование умений называть, комментировать и описывать предметы, людей,

действия, события, персонажей из книг, мультфильмов;
- определение принадлежности собственных и чужих вещей; называние знакомых людей

по имени;
- комментирование действий.
-
Дети с РАС (интеллектуальное развитие в пределах возрастной нормы):
Речевое развитие включает:
- при необходимости – обучение использованию альтернативных средств коммуникации;
- развитие умений: называть, комментировать и описывать предметы, людей, действия,

события, привлекать внимание и задавать вопросы о местонахождении предметов и связанные с
понятием времени, соблюдать правила разговора (смотреть на собеседника, соблюдать
слушать);

- развитие элементарных диалоговых навыков (инициирование и завершение диалога,
обращаясь к человеку по имени, используя стандартные фразы поддержать диалог на
определенную тему в различных социальных ситуациях, делясь информацией с собеседником);

- развитие интонационной и смысловой стороны речи, понимания услышанных и
прочитанных текстов, употребления предлогов, переносного значения слов, пословиц,
поговорок, восприятия сложных речевых конструкций (пространственно-временных и
причинно-следственных);

- развитие фонематических процессов (речевое звукоразличение, дифференциация фонем,
установление звуковой структуры слова), отработка правильного произношения всех звуков и
употребление их в ситуациях общения, развитие слухоречевой памяти;

- перенос навыков построения высказывания в естественную обстановку в ходе
непосредственного общения, в первую очередь, со сверстниками.

Работа по речевому развитию органично включается во все виды деятельности детей со
всеми специалистами
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Цели Образовательные
задачи

Коррекционные задачи

Развитие
речи

Формирование
импрессивной и
экспрессивной речи, основ
речевой коммуникации;
владение речью как
средством общения и
культуры:
Развитие речевого
творчества:
-единственной конкретной
(и далеко не всегда
достижимой) задачей в
развитии речевого
творчества при РАС в
дошкольном возрасте
может быть продолжение
работы по формированию
спонтанного речевого
общения.
Формировать словарь,

Формирование первичных представлений о себе,
других людях, объектах окружающего мира, что
означает:
- способность различать своих и чужих, членов
семьи, знакомых взрослых;
- способность выделять себя как физический объект,
называть и/или показывать части тела, лица, отмечая
их принадлежность («мой нос», «моя рука»);
- способность выделять объекты окружающего
мира, различать других людей (членов семьи,
знакомых взрослых; мужчин и женщин; людей
разного возраста и т.д.);
- дифференцировать других детей; выделять себя как
субъекта.
Развивать общение со взрослыми и
сверстниками, овладение способами и
средствами взаимодействия с окружающими.
Развитие фонематического слуха; обогащение
активного словаря; развитие связной,
грамматически правильной диалогической и

Художес
твенная
литерату

ра

Воспитывать интерес к
художественной литературе
через игры и
театрализованную
деятельность.
Воспитывать интерес к
чтению, рассматриванию
иллюстраций в книгах;
Воспитывать желание и
умение слушать
художественный
произведения.

Знакомить с книжной культурой, детской
литературой, понимание на слух тексов различных
жанров детской литературы.
Формировать звуковуюаналитико-синтетическую
активность как предпосылки обучения грамоте.
Развивать мелкую моторику.
Развивать словарь.
Обыгрывать социальные истории, понимание их
значимости.
Формировать у детей эмоциональное восприятие
литературных произведений и интерес к ним.
Учить детей выполнять простые игровые действия,
соответствующие тексту знакомых потешек, сказок

Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области
«Речевое развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Культура» и
«Красота», что предполагает:

• владение формами речевого этикета, отражающими принятые в обществе
правила и нормы культурного поведения;

• воспитание отношения к родному языку как ценности, умения чувствовать
красоту языка, стремления говорить красиво (на правильном, богатом, образном языке).
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2.3. Образовательная область «Познавательное развитие»
Развитие познавательной деятельности в значительной степени пересекается с развитием

речи, сенсорной и социально-коммуникативной сфер, что предполагает следующие целевые
установки:

- развитие интересов обучающихся, любознательности и познавательной мотивации;
- формирование познавательных действий, становление сознания;
- развитие воображения и творческой активности;
- формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего

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

- формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о
планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и
народов мира.

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

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

- развитие невербальных предпосылок интеллекта с использованием соотнесения и
различения предметов, предметов и их изображений, по признакам формы, цвета, размера с
целью формирования первичных представлений о форме, цвете, размере (как подготовка к
восприятию целостного зрительного образа);

- соотнесение количества (больше - меньше - равно);
- соотнесение пространственных характеристик (шире - уже, длиннее - короче, выше -

ниже);
- различные варианты ранжирования;
- начальные этапы знакомства с элементарными математическими представлениями

(количество, число, часть и целое);
- сличение звуков по высоте, силе, тембру, ритму и темпу звучания;
- сличение различных материалов по фактуре и другим характеристикам;
- формирование первичных представлений о пространстве и времени; движении и покое;
- формирование представлений о причинно-следственных связях.
2. Развитие интересов обучающихся, любознательности и познавательной мотивации.

Формирование познавательных действий:
- формирование и расширение спектра интересов на основе мотивации, адекватной уровню

развития ребенка с РАС;
- определение спектра, направленности познавательных действий (с учетом уровня

аффективного, когнитивного, речевого, коммуникативного развития ребенка);
- коррекция развития любознательности при РАС, так как спонтанно ее уровень снижен и

(или) искажен, то есть, как правило, находится в русле особых интересов ребенка с аутизмом.
3. Развитие воображения и творческой активности; возможно несколько вариантов:
- при наиболее тяжелых нарушениях трудности воображения (то есть проецирования

опыта в будущее) часто компенсируются отработкой стереотипа (поведения,
последовательности действий) и созданием необходимых внешних условий; в дальнейшем по
возможности нарабатывается гибкость, позволяющая в той или иной степени отойти от
стереотипа;

- на основе произвольного подражания нарабатывается гибкость реакции, способность
приспосабливать ее к определенным конкретным условиям;

- развитие воображения посредством модификации, обогащения простейших его форм
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через доступные формы анализа собственного и чужого опыта;
- если воображение развивается искаженно (оторвано от реальности), необходимо

использовать совместную предметно-практическую деятельность и коммуникацию для того,
чтобы "заземлить" аутистические фантазии, связать их с событиями реальной жизни.

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

5. Формирование первичных представлений о малой Родине и Отечестве, представлений о
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о
планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и
народов мира:

- формирования представлений, означенных в этом пункте, полностью зависит от
успешности работы по способности выделять себя из окружающего на различных уровнях, от
возможности сформировать представления о перечисленных категориях (малая Родина,
Отечество, традиции, праздники) и степени формальности этих представлений;

- конкретизация представлений, обозначенных в этом пункте, возможна только в рамках
индивидуальной программы развития (достижимо не для всех обучающихся с РАС).

На основании чего можно выделить следующие задачи познавательного развития,
разрешимые не во всех случаях и в разной степени:

Дети с РАС с тяжелыми интеллектуальными нарушениями.
В области познавательного развития необходимо:
- способствовать привлечению внимания ребенка к голосу взрослого и к звукам

окружающей действительности;
- способствовать прослеживанию взглядом за движением предмета в горизонтальной и

вертикальной плоскости;
- поощрять стремление ребенка дотянуться до интересного предмета, схватить предмет

пальцами, переложить предмет из одной руки в другую, рассматривать предмет в руке,
прослеживать взглядом за упавшим предметом, искать накрытый предмет или предмет в муфте
(чтобы мог действовать сразу двумя руками, «встретиться» с рукой сверстника или взрослого),
манипулировать предметом;

- развивать сенсорное восприятие: выделять отдельные предметы из общего фона,
различать качества предметов, учитывать знакомые свойства предметов при элементарной
деятельности («Положи большой шарик в большую коробку»), пользоваться методом проб при
решении практической задачи;

- обучать использованию предметов с фиксированным назначением в практических и
бытовых ситуациях;

- обучать использованию коммуникативного альбома, показывать на фотографиях себя и
своих близких;

- помогать узнавать реальные и изображенные на картинках предметы.
Дети с РАС с задержкой психического развития или легкой степенью

интеллектуальных нарушений.
Познавательное развитие предполагает:
- насыщение ребенка приятными сенсорными впечатлениями, стимулирование

ориентировочной активности, привлечение внимание ребенка к предметам и явлениям;
- совершенствование навыка фиксации взгляда на объекте;
- развитие целостного восприятия объектов, способности узнавать предметы обихода,

соотносить предмет и его изображение, прослеживать за движением предметов,
ориентироваться в пространстве;

- развитие зрительно-двигательной координации, конструктивного праксиса, навыков
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конструирования по подражанию и по образцу;
- понимание и выполнение инструкции взрослого;
- обучение ребенка предметно-игровым действиям, элементарному игровому сюжету;
- развитие навыков самообслуживания, самостоятельного приема пищи, одевания и

раздевания, навыков личной гигиены (при необходимости - с использованием визуального
подкрепления последовательности действий);

- обучение ребенка застегивать пуговицы, шнуровать ботинки, пользоваться ножницами,
раскрашивать картинки, проводить линии, рисовать простые предметы и геометрические
фигуры;

- постепенное введение в питание разнообразных по консистенции и вкусовым качествам
блюд.

Дети с РАС (интеллектуальное развитие в пределах возрастной нормы).
Познавательное развитие включает:
- формирование временных представлений, обучение ребенка принципам работы по

визуальному расписанию, развитие осознанности связи между расписанием режима дня и
повседневной жизнью;

- развитие полисенсорного восприятия и пространственно-временной ориентации:
формирование схемы собственного тела, представлений о расположении объектов в
пространстве по отношению к собственному телу, взаимоотношений между внешними
объектами, словесное обозначение пространственных отношений;

- ориентирование по стрелке в знакомом помещении; умения пользоваться простой
схемой-планом;

- при возможности - развитие навыка описывать различные свойства предметов: цвет,
форму, группировать предметы по образцу и по речевой инструкции, выделяя существенный
признак, отвлекаясь от других признаков;

- обучение соотносить форму предметов с геометрической формой-эталоном,
дифференцировать цвета и их оттенки и использовать представления о цвете в продуктивной и
игровой деятельности;

- развитие способности устанавливать элементарные причинно-следственные связи,
зависимости;

- формирование навыков самообслуживания и опрятности, развитие самостоятельности.
Данная образовательная область предполагает развитие интересов детей с РАС,

познавательной мотивации; формирование элементарных познавательных действий,
становление сознания выдвигаются следующие

- формирование перцептивных действий; формирование сенсорных эталонов; развитие
внимания, памяти;

- развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления.
Учитывая быструю утомляемость детей с РАС, образовательную деятельность следует

планировать на доступном материале с учетом реальных возможностей каждого ребенка.
Педагогический коллектив ведет работу по направлениям познавательного развития:
- Формирование элементарных математических представлений;
- Развитие познавательно-исследовательской деятельности;
- Ознакомление с предметным окружением;
- Ознакомление с социальным миром;
- Ознакомление с миром природы.
Работа по познавательному развитию органично включается во все виды деятельности

детей со всеми специалистами
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Цели Образовательные задачи Коррекционные задачи
Формирование
элементарных
математических
представлений

Развитие у детей
познавательных интересов,
интеллектуальное развитие:
- сенсорное развитие;
- развитие познавательно-
исследовательской
продуктивной деятельности;
- расширение кругозора детей.

- Развитие невербальных предпосылок
интеллекта с использованием
соотнесения и различения предметов,
предметов и их изображений по
признакам формы, цвета, размера с
целью формирования первичных
представлений о форме, цвете, размере
(как подготовка к восприятию
целостного образа предмета);
- соотнесения количества (больше –
меньше – равно);
- соотнесение пространственных
характеристик (шире – уже, длиннее –
короче, выше – ниже и т.п.);
- различные вариант ранжирования
(сериации);
- начальные этапы знакомства с
элементарными математическими
представлениями (количество, число,
часть, целое и др.);
- сличение звуков по высоте, силе,
тембру, ритму и темпу звучания;
- сличение материалов по фактуре и
другим характеристикам;
- формирование первичных
представлений о пространстве и
времени; движении и покое;
- формирование представлений о

причинно-следственных связях.
Развитие
познавательно-
исследовательской
деятельности.

Развивать познавательные
интересы детей, расширять
опыт ориентировки в
окружающем, сенсорном
развитии, развитии
любознательности и
познавательной мотивации;
формировать познавательные
действия, становление
сознания; развивать
воображение и творческую
активность;
формировать первичные
представления об объектах
окружающего мира,о
свойствах и отношениях
объектов окружающего мира
(форме, цвете, размере,
материале, звучании, ритме,
темпе, причинах и следствиях и
др.). предметов и явлений

- коррекция развития любознательности
при РАС, так как спонтанно её уровень
снижен и/или искажён, то есть, как
правило, находится в русле особых
интересов ребёнка с аутизмом;
- развитие воображения посредством
модификации, обогащения простейших
егоформ через доступные формы
анализа собственного и чужого опыта;
развивать восприятие, внимание,
память, наблюдательность, способность
анализировать, сравнивать,
выделять характерные, существенные
признаки;
- становление сознания - результат всей
коррекционно-развивающей работы,
поскольку при РАС этот процесс
непосредственно зависит от
возможности выделения событий
внешнего мира (выделение событий и
объектов в соответствии с социально
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окружающего мира;
- умение устанавливать
простейшие связи

принятыми критериями), выделения
ребёнком себя как физического объекта,
выделение другого человека как
другого, что доступно только при
наличии того или иного уровня
рефлексии;

Ознакомление с
предметным и
социальным
окружением.

Знакомить с окружающим
социальным миром, расширять
кругозор детей, формировать
картину мира.
Формирование первичных
представлений о малой Родине
и Отечестве, представлений о
социокультурных ценностях
нашего народа, об
отечественных традициях и
праздниках.

Формирование первичных
Представлений об объектах
Окружающего мира, о свойства и
отношениях объектов окружающего
мира: представлений о форме, цвете,
размере, материале, звучании, ритме,
темпе, количестве, числе, части и целом,
пространстве и времени, движении и
покое, причинах и следствиях.

Ознакомление с
миром природы.

Ознакомить с природой и
основными природными
явлениями.
Воспитывать умения
правильно вести себя в
природе.

Формировать представления о планете
Земля как общем доме людей, об
особенностях и многообразии
ее природы.
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Психолого-педагогические условия реализации содержания образовательной
работы в рамках образовательной области «Познавательное развитие»:

Поощрение самостоятельной познавательной деятельности детей.
Поощряют самостоятельное использование детьми познавательного опыта в разных

видах деятельности.
Предоставляют право выбора различных средств (материалов, деталей и пр.) для

удовлетворения собственных познавательных интересов.
Поддерживают в стремлении находить различные способы решения проблем с

помощью самостоятельных действий.
Уважительно относятся к детским желаниям и высказываниям (вопросам,

суждениям, умозаключениям, гипотезам).
Взрослые поощряют познавательную инициативу ребенка.
Поощряют инициативу ребенка в познании (проявление интереса к новым предметам,

стремление обследовать предметы, высказывание гипотез, вопросы и др.).
Поддерживают инициативу в организации совместных познавательных действий со

сверстниками (играть, конструировать, экспериментировать, решать задачи и пр.).
Взрослые поддерживают развитие творческих способностей детей в познавательной и

речевой деятельности.
Поддерживают стремление использовать предметы окружающей обстановки нужным

способом.
Взрослые поощряют детей в обращении к разнообразным источникам информации
Предоставляют возможность обмениваться информацией.
Поощряют детей использовать и называть источники информации, адекватные

возрасту, индивидуальным возможностям, познавательным потребностям.
Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области
«Познавательное развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Человек»,

«Семья», «Познание», «Родина» и «Природа», что предполагает:
- воспитание отношения к знанию как ценности, понимание значения образования

для человека, общества, страны;
- приобщение к отечественным традициям и праздникам, к истории и достижениям

родной страны, к культурному наследию народов России;
- воспитание уважения к людям - представителям разных народов России независимо

от их этнической принадлежности;
- воспитание уважительного отношения к государственным символам страны (флагу,

гербу, гимну);
- воспитание бережного и ответственного отношения к природе родного края,

родной страны, приобретение первого опыта действий по сохранению природы.

2.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»

Целевые установки по художественно-эстетическому развитию предусматривают:
- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;
- становление эстетического отношения к окружающему миру;
- формирование элементарных представлений о видах искусства;
- восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;
- стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;
- реализация самостоятельной творческой деятельности обучающихся (изобразительной,

конструктивно-модельной, музыкальной).
Из этих установок следуют задачи, которые для обучающихся с РАС могут быть решены

далеко не во всех случаях, а если решены, то только частично. Как показывает опыт, скорее
можно говорить об использовании средств художественно-эстетического воздействия в
коррекционно-развивающих целях.
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В силу особенностей развития детям с аутизмом более доступно для эстетического
восприятия то, что допускает симультанное восприятие (изобразительное искусство, различные
природные явления) или осуществляет прямое эмоционально-эстетическое воздействие
(музыка); произведения литературы воспринимаются сложнее, поскольку жизнь героев
произведений, понимание причин их поступков, мотивов их поведения доступны пониманию
обучающихся с РАС неполно и (или) искаженно и далеко не всем. Детям с аутизмом часто
нравятся стихи, песни, но их привлекает ритмически организованная речь, смысл же часто
понимается ограниченно, или, в тяжелых случаях, не понимается вообще. Так же
трудновоспринимается смысл сказок, пословиц, поговорок из-за проблем с восприятием сюжета,
метафор, скрытого смысла в силу непонимания психической жизни других.

Лепка способствует развитию мелкой моторики рук, развивает точность выполняемых
движений.

Аппликация способствует развитию конструктивных возможностей, формированию
представлений о форме, цвете. Рисование направлено на развитие манипулятивной
деятельности и координации рук, укрепление мышц рук.

Музыка. Основная цель - слушание детьми музыки, пение; выполнение музыкально-
ритмических движений; простые танцы; игра на музыкальных инструментах.

Так как контингент детей неоднороден по степени выраженности дефектов и по уровню
сохранности тех или иных функций, необходимо уделять внимание способам предъявления
звучания музыкальных инструментов, простейших танцевальных движений, музыкальных
инструментов для игры на них.

Дети с РАС с тяжелыми интеллектуальными нарушениями.
Вобласти художественно-эстетического развития необходимо:
- создавать приятный звуковой фон при помощи музыки и пения;
- побуждать ребенка к прислушиванию к пению, музыке, тихим и громким звукам;
- помогать ребенку дифференцированно реагировать на звучание разных музыкальных

инструментов (обратить внимание на то, что дети могут испытывать дискомфорт от звучания
некоторых инструментов); – развивать у ребенка чувства ритма;

- обучать использованию приятных для ребенка художественных материалов: рисованию
пальчиковыми красками, толстыми фломастерами на водной основе, осознавать связь между
движением руки и линией, которая появляется на листе бумаги, лепке из специальных
пластичных масс, глины, теста;

- вносить смысл в творческую деятельность (травка для цыпленка, ниточки для шарика,
лучики у солнышка и т.д.)

- использовать простые движения для танца под эмоциональную и ритмическую музыку;
- положительно относиться к результатам своей работы.
Дети с РАС с задержкой психического развития или легкой степенью

интеллектуальных нарушений.
Художественно-эстетическое развитие направлено на:
- развитие эмоциональной реакции на музыкальное и художественное произведение;

развитие слухового сосредоточения с использованием музыкальных инструментов,
- обучение восприятию и воспроизведению ритма, ориентации на высоту, силу, тембр,

громкость звучания и голоса;
- развитие способности с закрытыми глазами определять местонахождение источника

звуков;
- обучение игре на простых музыкальных инструментах, движениям под музыку (при

необходимости – на руках у взрослого, обратить внимание на то, что дети могут испытывать
дискомфорт от звучания некоторых инструментов);

- обучение ребенка брать предметы двумя и тремя пальцами, вращать предметы,
стимулирование двуручной деятельности, использование карандаша, фломастера, мелков,
красок, ножниц и др.;

- создание условий для рисования на вертикальной и горизонтальной поверхности
простых предметов и композиций;
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- обучение простым танцам под приятную для ребенка ритмическую музыку. Дети с РАС
(интеллектуальное развитие в пределах возрастной нормы) Художественно- эстетическое
развитие предполагает:

- использование различных изобразительных средств и приспособлений;
- создание простых рисунков и поделок по образцу (схемам), словесной инструкции,

предварительному замыслу, передачу в работах основных свойств и отношений предметов;
возможность ориентироваться в пространстве листа бумаги, правильно располагать предмет на
листе;

- самостоятельную подготовку рабочего место к выполнению задания; участие в создании
коллективных работ;

- формирование эмоциональной реакции на красивые сочетания цветов, оригинальные
изображения, содержание знакомых музыкальных произведений;

- обучение ребенка различать музыку различных жанров; называть музыкальные
инструменты (обратить внимание на то, что дети могут испытывать дискомфорт от звучания
некоторых инструментов);

- выполнять отдельные танцевальные движения в паре с партнером; участие в
коллективных театрализованных представлениях.

Работа по художественно-эстетическому развитию обучающихся органично включается
во все виды деятельности детей со всеми специалистами .

Цели Образовательные задачи Коррекционные задачи
Художественно-
эстетическое
развитие

Формировать интерес к
эстетической стороне
окружающей
действительности.

- обучать доступным приемам работы с
различными материалами,
- обучать изображению (изготовлению)
отдельных элементов;
- развивать тактильно-кинетическую
чувствительность и мелкую моторику рук;
- развивать способностей к
социализации совершенствовать зрительно-
пространственную ориентировку,
речевые возможности;

Приобщение к
искусству

Развивать эмоциональную
восприимчивость к
искусству.

- формировать потребности в коммуникации;
- развивать эмоциональные средства общения
ребенка;
- формировать способности принимать
контакт.

Изобразительная
деятельность

Развивать интерес
Воспитывать
эмоциональную
отзывчивость при
восприятии произведений
изобразительного искусства.
Воспитывать желание и
умение взаимодействовать
со взрослыми и
сверстниками при создании
работ.
Воспитывать желание и
умение взаимодействовать

- учить детей способам обследования
предмета перед рисованием (обведение по
контуру, показ);
- учить детей правильно держать карандаш,
фломастер и кисть;
- формировать у детей представление о том,
что можно изображать реальные предметы и
явления природы (через показ);
- учить детей называть предмет и его
изображение словом;
- закреплять положительное
эмоциональное отношение к самой
деятельности и ее формировать;



со взрослыми и
сверстниками при создании
работ.

- учить детей совместно со взрослым
выполнять простейшие постройки, называть,
обыгрывать их по подражанию действиям
педагога;
- формировать способы усвоения
общественного опыта: умения действовать по
подражанию, указательному жесту,
показу и слову;

Музыкальная Приобщать к Вызывать у детей эмоциональный отклик на
деятельность музыкальному искусству. ритм, музыкальность народных произведений,

Воспитывать интерес к стихов и песенок.
музыкально-
художественной
деятельности.
Удовлетворять потребности
в самовыражении.

Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области
«Художественно-эстетическое развитие» направлено на приобщение детей к ценностям

«Культура» и «Красота», что предполагает:
• воспитание эстетических чувств (удивления, радости, восхищения) к различным объектам и

явлениям окружающего мира (природного, бытового, социального), к произведениям разных видов,
жанров и стилей искусства (в соответствии с возрастными особенностями);

• приобщение к традициям и великому культурному наследию российского народа,
шедеврам мировой художественной культуры;

• становление эстетического, эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру
для гармонизации внешнего и внутреннего мира ребёнка;

• создание условий для раскрытия детьми базовых ценностей и их проживания в разных
видах художественно-творческой деятельности;

• формирование целостной картины мира на основе интеграции интеллектуального и
эмоционально-образного способов его освоения детьми;

• создание условий для выявления, развития и реализации творческого потенциала каждого
ребёнка с учётом его индивидуальности, поддержка его готовности к творческой самореализации и
сотворчеству с другими людьми (детьми и взрослыми).

2.5. Образовательная область «Физическое развитие»

В образовательной области "физическое развитие" реализуются следующие целевые установки:
- развитие двигательной активности, в том числе связанной с выполнением упражнений,

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость;
- проведение занятий, способствующих правильному формированию опорно- двигательной

системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих
рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений
(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны);

- формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными
играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;

- становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами
и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек).

Первые две задачи очень важны не только для физического развития ребенка с аутизмом, но
также являются вспомогательным фактором для коррекции аутистических расстройств. Занятия
физкультурой, контролируемая двигательная активность являются важным средством профилактики,
контроля и снижения гиперактивности. Основная особенность - выполнение упражнений по
подражанию движениям педагогического работника и по словесной инструкции.



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

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

Дети с РАС с тяжелыми интеллектуальными нарушениями.
В области физического развития необходимо:
- учить реагировать на голос взрослого;
- поощрять ребенка к осмысленным движениям руками и действию по инструкции:

хватать предметы, ставить, класть и отпускать предметы и т.д.;
- привлекать к действиям по показу взрослого, бросать и ловить мяч, ходить, садиться, прыгать

и вставать друг за другом (с помощью взрослого), прыгать, бегать.
При необходимости адаптации программного материала для конкретного ребенка

рекомендуется ознакомиться с Примерной АООП для детей с тяжелыми нарушениями интеллекта.
Дети с РАС с задержкой психического развития или легкой степенью

интеллектуальных нарушений.
Физическое развитие подразумевает:
- развитие подражания взрослым и детям, выполнение упражнений по простой инструкции

одновременно с другими детьми;
- развитие чувства равновесия (перешагивать через предметы, ходить по узкой дощечке, стоять

на одной ноге, играть в мяч), чувства ритма, гибкости, ловкости, обучение прыжкам на одной ноге и
бегу в безопасной обстановке;

- расширение объема зрительного восприятия, развитие умения прослеживать за предметом в
горизонтальной и вертикальной плоскости, отслеживать положение предметов в пространстве;

- формирование восприятия собственного тела, его положения в пространстве при выполнении
упражнении лежа, сидя и стоя;

- развитие зрительно-моторной координации;
- формирование функций самоконтроля и саморегуляции при выполнении упражнений.
Дети с РАС (интеллектуальное развитие в пределах возрастной нормы).
Физическое развитие направлено на развитие:
- восприятия собственного тела, его положения в пространстве («схема тела»), общей

координации движений, ловкости, гибкости и силы прыжка, удерживания
равновесия, умения балансировать, владения телом, умения действовать по инструкции взрослого;

- мелкой моторики, скоординированности движений руки и речевой моторики;
- стремления участвовать в совместных с другими детьми спортивных играх и подвижных

играх с правилами;
- функций элементарного самоконтроля и саморегуляции при выполнении физических

упражнений;
- играть в мяч, соблюдая общепринятые правила и нормы поведения.
Работа по физическому развитию обучающихся органично включается во все виды

деятельности детей со всеми специалистами.

Цель Образовательные задачи Коррекционные задачи
Формирование Сохранять, укреплять и - Формирование в процессе
начальных охранять здоровье детей; физического воспитания
представлений о повышение пространственных и временных
ЗОЖ. умственной и физической представлений;

работоспособности, - изучение в процессе предметной
предупреждение деятельности различных свойств материалов,
утомления. а также назначения предметов;



- развитие речи посредством движения;
- формирование в процессе
двигательной деятельности различных
видов познавательной деятельности;
- управление эмоциональной сферой ребёнка,
развитие морально-волевых качеств
личности, формирующихся в процессе
специальных двигательных
упражнений, игр.

Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области
«Физическое развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Жизнь»,
«Здоровье», что предполагает:

• воспитание осознанного отношения к жизни как основоположной ценности и здоровью
как совокупности физического, духовного и социального благополучия человека;

• формирование у ребёнка возрастосообразных представлений и знаний в области
физической культуры, здоровья и безопасного образа жизни;

• становление эмоционально-ценностного отношения к здоровому образу жизни,
физическим упражнениям, подвижным играм, закаливанию организма, гигиеническим нормам и
правилам;

• воспитание активности, самостоятельности, самоуважения, коммуникабельности,
уверенности и других личностных качеств;

• приобщение детей к ценностям, нормам и знаниям физической культуры в целях их
физического развития и саморазвития;

• формирование у ребёнка основных гигиенических навыков, представлений о здоровом
образе жизни.

Участниками образовательного процесса в учреждении реализуются здоровьесберегающие
технологии – это технологии, направленные на сохранение здоровья и активное формирование
здорового образа жизни и здоровья обучающихся.

Здоровьсберегающие технологии представлены медико-профилактическими, физкультурно-
оздоровительными технологиями, психологической безопасностью и оздоровительной
направленностью воспитательно-образовательного процесса.

Медико-профилактические технологии предполагают организацию мониторинга здоровья
дошкольников, организацию и контроль питания детей, физическое развитие дошкольников,
закаливание, организацию профилактических мероприятий, организацию обеспечения
требования СанПиН, организацию здоровьесберегающей среды.

Физкультурно-оздоровительные технологии представлены становлением физической
культуры детей, развитием физических качеств, двигательной активности, дыхательной
гимнастики, самомассажем, профилактикой плоскостопия и формирования правильной осанки,
воспитанием привычки к повседневной физической активности и заботе о здоровье.

Психологическая безопасность направлена на комфортную организацию режимных
моментов, установление оптимального двигательного режима, правильное распределение
интеллектуальных и физических нагрузок, доброжелательный стиль общений взрослого с детьми,
целесообразность применения приемов и методов, использование приемов релаксации в режиме
дня.

Оздоровительная направленность воспитательно-образовательного процесса включает в
себя учет гигиенических требований, создание условий для оздоровительных режимов, бережное
отношение к нервной системе ребенка, учет индивидуальных особенностей и интересов детей,
предоставление ребенку свободы выбора, создание условий для самореализации, ориентацию на
зону ближайшего развития.

2.6. Пропедевтический этап АОП ДО для детей с РАС (ФАОП ДО п. 35.6)



Начало школьного обучения для ребенка с типичным развитием представляет сложный
период: возникают новые требования к регламенту поведения, изменяется процесс обучения
(например, урок длится существенно дольше, чем занятие в подготовительной группе),
возрастают требования к вниманию, способности к самоконтролю, выносливости,
коммуникации.

Для обучающихся с РАС с учетом особенностей их развития переход от дошкольного
образования к начальному общему образованию происходит много сложнее, и обязательно
требует подготовки, причем для обучающихся с разной выраженностью нарушений подход к
такой подготовке является дифференцированным.

Задачи подготовки к школе (ФАОП ДО п. 35.6.1.) можно разделить на:
- социально-коммуникативные,
- поведенческие,
- организационные,
- навыки самообслуживания и бытовые навыки,
- академические (основы чтения, письма, математики).
Все эти задачи решаются в ходе пропедевтического периода, главная цель которого -

подготовить ребенка с РАС к школьному обучению.
Формирование социально-коммуникативных функций у обучающихся с аутизмом в

пропедевтическом периоде дошкольного образования(ФАОП ДО п. 35.6.2.)
1. Идеальный вариант развития социально-коммуникативных навыков - когда

ребенок способен к полноценному для его возраста речевому общению, то есть испытывает
потребность в общении, ориентируется в целях и в ситуации общения,устанавливает контакт с
партнером; обменивается мнениями, идеями, фактами; воспринимает и оценивает ответную
реакцию, устанавливает обратную связь, корректирует параметры общения. Очевидно, что
обучающиеся с РАС к школьному возрасту достигают такого уровня коммуникативного
развития крайне редко, особенно в том, что касается гибкого взаимодействия с партнером и
инициации контакта.

2. Минимальный уровень развития коммуникации и коммуникативных навыков,
необходимый для обучения в классе, отсутствие негативизма к пребыванию в одном помещении
с другими детьми; в плане речевого развития - способность принимать на слух фронтальную (в
самом крайнем случае - индивидуальную) инструкцию.

3. Очень важно, чтобы к началу школьного обучения ребенок с РАС владел устной
речью, чего, к сожалению, не всегда удается достичь. Однако цензовое образование
представляется возможным получить только при наличии словесно- логического мышления, для
чего необходимо владеть речью (устной и (или) письменной).

4. Для обучающихся с РАС, учитывая особенности их развития, не устанавливается в
дошкольном образовании обязательный уровень итоговых результатов - и, в частности, в
пропедевтическом периоде - этого делать, тем более, нельзя. Это относится к любой
образовательной области и к любому направлению коррекции, в том числе, и к коррекции
коммуникативных и речевых нарушений.

5. Таким образом, в ходе пропедевтического этапа в социально- коммуникативном
развитии педагогические работники:

- развивают у детей потребность в общении;
- развивают у детей адекватные возможностям ребенка формы коммуникации, прежде

всего - устную речь (в случае необходимости альтернативные и дополнительные формы
коммуникации);

- учат детей понимать фронтальные инструкции;
- учат детей устанавливать и поддерживать контакт и взаимодействие с обучающимися

и педагогическими работниками на уроках и во внеурочное время;
- учат детей соблюдать регламент поведения в школе.

Организационные проблемы перехода ребенка с РАС к обучению в школе (ФАОП ДО п.



35.6.3.)
1. Основная задача этого аспекта пропедевтического периода - адаптировать ребенка с

РАС к укладу школьной жизни, организации учебного процесса, что предполагает соблюдение
следующих требований школьной жизни:

- выдерживать урок продолжительностью 30 - 40 минут, сохраняя достаточный уровень
работоспособности;

- спокойно относиться к чередованию уроков и перемен (что с учетом стереотипности
обучающихся с аутизмом не всегда легко);

- правильно реагировать на звонки (возможна гиперсензитивность) и контроль времени;
- уметь правильно (хотя бы не асоциально) вести себя в различных школьных ситуациях

(на переменах, в столовой, в библиотеке, на прогулках).
Для ребенка с аутизмом усвоение этих и других правил поведения сопряжено с большими

трудностями, которые без специальной помощи преодолеть сложно.
2. Эмоционально ориентированные методические подходы предполагают постепенно

формировать у ребенка с РАС новый паттерн эмоциональных смыслов через объяснение
ситуаций, приобретение и осмысление нового опыта в различных аспектах, необходимых для
школьного обучения; педагогами используются ролевые игры, психодрама, разбор жизненных
ситуаций, составление сценариев поведения и другие методические решения.

3. В рамках прикладного анализа поведения отработка стереотипа учебного поведения
на индивидуальных занятиях проводится с самого начала коррекционной работы, и
продолжается столько времени, сколько необходимо. В пропедевтическом периоде педагоги
распространяют «учебный стереотип» на весь уклад школьной жизни, для чего (вне зависимости
от избранного методического подхода) с самого начала планируется подготовка к школе так же,
как организована поурочная система, но с некоторыми отличиями:

- индивидуально подбирается оптимальное для занятий время дня (лучше всего - утром,
как в школе);

- обучение проводится в определенном постоянном месте, организованном таким
образом, чтобы ребенка ничего не отвлекало от учебного процесса (ограниченное пространство,
отсутствие отвлекающих раздражителей); по мере возможности эти
ограничения постепенно смягчаются или даже снимаются, и условия проведения занятий
приближаются к тем, которые существуют в современных школах;

- продолжительность одного занятия, дневной и недельный объем нагрузки
определяются с учетом индивидуальных возможностей ребенка, его пресыщаемости и
истощаемости; постепенно объем и продолжительность занятий приближается к нормативным
показателям с учетом действующих санитарных правил;

- обучение проводится по индивидуальной программе, которая учитывает умения и
навыки ребенка (коммуникативные, поведенческие, интеллектуальные), и, по мере возможности,
приближена к предполагаемому уровню федеральной адаптированной образовательной
программы начального общего образования для обучающихся с РАС;

- учитывается неравномерность развития психических функций, включая
интеллектуальные, у обучающихся с РАС;

- обучение начинается с программ, основанных на тех видах деятельности, в которых
ребенок успешен (то же относится и к проведению каждого отдельного урока);

- с целью профилактики пресыщения виды деятельности чередуются;
- по мере развития коммуникации и овладения навыками общения осуществляется

переход к групповым формам работы;
- в течение занятий ребенок постоянно находиться в структурированной ситуации, в

связи с чем перемены проходят организованно и по заранее спланированной программе
(возможны спортивные занятия, доступные игры, прогулки в группе или с тьютором, прием
пищи).

Навыки самообслуживания и бытовые навыки, необходимые ребенку с аутизмом к
началу обучения в школе (ФАОП ДО п. 35.6.4.)

Когда ребенок с РАС приходит в первый класс, предполагается, что он может



самостоятельно раздеваться и одеваться, самостоятельно принимать пищу, способенсправляться
со своими проблемами в туалете, может решать основные вопросы, связанные с гигиеной и
самообслуживанием.

В случае РАС это очень важный круг проблем, решение которых осуществляется тесного
сотрудничества педагогических работников и семьи.

Формирование академических навыков в пропедевтическом периоде дошкольного
образования обучающихся с аутизмом (ФАОП ДО п. 35.6.5.)

Обучение обучающихся с аутизмом академическим навыкам отличается от обучения
обучающихся с типичным развитием. Особенности формирования навыков чтения и письма,
математических представлений начинают проявляться уже в дошкольном возрасте и требуют
определенного внимания педагогических работников.

Основы обучения обучающихся с РАС чтению (ФАОП ДО п. 35.6.6.)
1. Многим детям с РАС обучение технике чтения дается легче, чем другие

академические предметы, - при условии, что при обучении учитываются особенности развития
ребенка с РАС.

2. Овладение техникой чтения для ребенка с РАС проще, чем письмом или основами
математики, в связи с хорошими возможностями зрительного восприятия и памяти. Обучение
чтению начинают с изучения букв и установлению звукобуквенных соотношений. Буквенный
материал одноцветный и не сопровождается предметным сопровождением в связи с
симультанностью восприятия при РАС. Не используются звучащие экраны и электронные
игрушки для обучения грамоте. Буквы в словах не показывают и не называют, так как это
создает почву для побуквенного чтения, что при РАС из-за склонности к формированию
стереотипий очень нежелательно, поскольку существенно затрудняет обучение.

3. Обучение технике чтения начинают с изучения звуков с предъявлением ребенку букв.
Используемый дидактический материал разный: объемные буквы деревянные, от магнитной
азбуки, вырезанные из картона, карточки с изображением букв. Не используются тексты, в
которых слова разделены на слоги (например, «дя-дя»,
«бел-ка»), так как это может зафиксировать послоговое скандированное чтение.

4. Буквы не изучаются в алфавитном порядке. При работе с неговорящими детьмиработа
начинается с изучения букв, обозначающих звуки, которые мы стараемся вызвать при
формировании экспрессивной речи. Не исключено, что экспрессивную речь сформировать не
удастся, но выученные буквы (в дальнейшем - слоги) станут предпосылкой для узнавания слов в
рамках так называемого «глобального чтения», для использования письменных табличек в целях
элементарной коммуникации (обозначать свое желание, согласие или несогласие с ситуацией).

5. Мотивировать аутичного ребенка читать, нужно, чтобы первые слова, которые он
прочитает, были ему близки и понятны (это «мама», «папа», названия любимой пищии игрушки).
Сопоставление написанного слова, его звучания и, например, фотографии мамы (папы) или с
любимой игрушкой (юла, машинка, а в дальнейшем с их фотографиями) закладывает базу для
понимания смысла чтения.

6. Далее составляются простые предложения сначала из тех слов, которые ребенок умеет
читать, на фланелеграфе или на магнитной доске; затем предъявляются карточки с теми же
предложениями, которые составляли без картинок и, если ребенок прочитывает его, показываем
картинку с изображением прочитанного. Наибольшуютрудность вызывает прочтение глаголов, в
этих случаях ребенку оказывается помощь. Для достижения хороших результатов
демонстрируютсякороткие (не более одной минуты) видеосюжеты, иллюстрирующих одно
простое действие с письменным и (или) звуковым сопровождением: изображение - кто-то пьет
из чашки сопровождается звучащим и (или) письменным словом «Пьет». В дальнейшем
звучащий и письменный текст усложняется до простого предложения: «Мальчик пьет»,
«Мальчик пьет из чашки». При переходе к картинкам, изображающим действие, не
используются такие картинки, где действуют (пьют, причесываются, разговаривают по телефону)
животные, так как при РАС перенос на аналогичные действия людей дается сложно, поскольку
восприятие симультанно и часто снижен уровень абстрактного мышления.

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



с тяжелыми формами аутизма - на начальном этапе является глобальное чтение. По существу,
глобальное чтение чтением не является: это запоминание графического изображения слов (чему
способствует симультанность восприятия при аутизме), буквенное изображение слова ставится в
соответствие определенному предмету. Однако выйти на реализацию большинства функций
речи в рамках этого подхода невозможно. Тем не менее глобальное чтение рассматривается
педагогами как запускающий момент, как установление хотя бы формального соответствия
между словом, его графическим изображением и объектом, и в дальнейшем следует перейти к
обучению чтению по слогам.

8. При РАС понимание прочитанного дается, как правило, с трудом и часто требует
длительного обучения. Специфика обучения чтению при РАС состоит в том, чтопредъявляемый
для чтения материал должен быть близок и понятен ребенку во всех отношениях: когнитивно,
эмоционально, социально. При обучении чтению большинства обучающихся РАС не
используются сказки, пословицы, поговорки, нужно избегать скрытого смысла,
неоднозначности.

9. В то же время, содержание текста не должно быть объектом сверхценного интереса
или сверхпристрастия ребенка: в этом случае очень трудно будет перейти к другим темам.

10. При РАС в силу неравномерности развития психических функций механическая и
смысловая составляющие чтения развиваются асинхронно, усвоение формального навыка и
содержательной стороны процесса вовсе не обязательно идут параллельно; они могут быть
практически не связаны между собой или связаны очень слабо. В результате на практике
нередко встречается хорошая техника чтения в сочетании с отсутствием понимания
прочитанного. С этой проблемой приходится работать специально, длительно, и не всегда
удается достичь желаемого до перехода ребенка с РАС в школу.

11. При обучении чтению обучающихся с РАС очень важно найти мотивацию,
адекватную возможностям ребенка, в этом случае разрыв между техникой чтения и
осмыслением прочитанного легче предупредить, а если он возник, то проще его устранить.

12. Обучение чтению в дошкольном возрасте исключительно важно для развития речи и
для обучения письму. На этом этапе коррекционной работы обучающиеся с РАС чаще всего
затрудняются отвечать на вопросы по прослушанному тексту, но если ребенок может этот текст
прочитать, то он с таким заданием справляется легче и легче принимает помощь. В устной речи
аутичному ребенку чаще всего сложно вернуться к уже сказанному, в то время как прочитанный
текст симультанирует речь и позволяет вернуться к ранее прочитанному: создается предпосылка
если не для преодоления проблемы восприятия сукцессивно организованных процессов, то для
компенсации этихтрудностей, облегчения их преодоления.

13. Если ребенок научился технически читать хорошо, но с пониманиемпрочитанного
есть затруднения, помогает ведение дневника о путешествиях, каникулах, любых интересных и
приятных периодах. Перечитывая дневник с кем-то из родных или специалистов, в памяти
ребенка восстанавливаются не просто приятные эпизоды, но становится более понятным, зачем
нужно чтение (и, кроме того, структурируются временные представления).

14. Более того, возникает возможность ощутить развитие жизни во времени, представить,
понять широту временных границ окружающего, выйти на уровень более целостного восприятия
и понимания жизни.

Основы обучения обучающихся с РАС письму (ФАОП ДО п. 35.6.7.)
1. Этот вид деятельности является самым трудным для большинства обучающихся с

РАС при подготовке к школе. В раннем возрасте у многих аутичных обучающихся очень часто
наблюдается стойкий негативизм к рисованию и другимвидам графической деятельности. Одна
из главных причин - нарушение развития общей и тонкой моторики, зрительно-моторной
координации, и эти нарушения часто влекут за собой страх графической деятельности вообще и,
в дальнейшем, - негативизм к рисованию и письму. Тем не менее педагоги прилагают максимум
усилий для того, чтобы ребенок с РАС научился писать: это важно не только потому, что
письменная речь - одна из форм общения и речи в целом; письмо активно способствует
развитию многих важных центров коры больших полушарий, то есть общему развитию ребенка.

2. Прежде чем приступать непосредственно к обучению графическим навыкам,



проводится направленная коррекционная работа по развитию общей и тонкой моторики,
зрительно-моторной координации, зрительно-пространственного восприятия.

3.Проводится подготовительная работа, которая заключается в том, чтобы:
- определить уровень психофизиологической готовности ребенка к обучениюписьму;
- научить ребенка соблюдению гигиенических требований, необходимых приобучении

графическим навыкам;
- провести подготовительную работу непосредственно с простыми графическими

навыками (штриховка, обводка, дорисовка);
- провести работу по развитию пространственных представлений, зрительно-моторной

координации.
4. Оценивая психофизиологическую готовность ребенка к обучению письму,

учитываются его интеллектуальные и моторные возможности, сформированностьпроизвольной
деятельности, выраженность стереотипных проявлений, особенности мотивационной сферы,
возраст. В ходе подготовительного периода, обучая ребенка простейшим графическим
действиям, соблюдают такие гигиенические требования, как правильная посадка, положение
ручки в руке, размещение тетради на плоскости стола, достаточная освещенность и правильная
направленность света, длительность занятия. Следует подчеркнуть, что обучение правильно
держать ручку встречает у обучающихся с РАС значительные трудности: часто кончик ручки
направлен «от ребенка», отмечается низкая посадка пальцев на ручке. Для формирования
правильного положения руки на ручке необходимо применять специальные насадки,
специальные ручки. К сожалению, это не всегда помогает, но задерживаться на этом слишком
долго и добиваться правильного положения руки «любой ценой» не следует, так как можно
вызвать негативизм к письму и графической деятельности в целом.

5. Крайне важны задания по развитию пространственных представлений и зрительно-
моторной координации. Эти задания включают в себя развитие ориентировки на плоскости
стола (право, лево, вверх, вниз, посередине), затем - на большом листе бумаги и, постепенно
переходя на лист тетради и осваивая понятия строчка, верхняя линейка, нижняя линейка, над
верхней линейкой, под нижней линейкой. Этот период может быть достаточно длительным, так
как без усвоения пространственных представлений переходить к написанию букв нельзя.

Когда педагоги переходят к обучению написанию букв, период использования
«копировального метода» максимально короткий в связи с двумя моментами: при копировании
ребенок делает это, как правило, неосознанно; кроме того, он привыкает к облегченному
варианту написания, что при РАС очень легко закрепляется как стереотип. В связи с этим не
используются прописи, где много внимания уделяется обводке букв, слогов, слов (это касается
обучающихся крайне стереотипных, но если у ребенка серьезные проблемы с тонкой моторикой
и зрительно-пространственной ориентации, то период обводки нужно увеличить). В
большинстве случаев не обучают письму печатными буквами, так как переход к традиционной
письменной графике (и, тем более, к безотрывному письму) будет значительно осложнен.

6.Создаются условия для того, чтобы ребенок как можно скорее стал писать
самостоятельно, пусть понемногу. Обучение проводится в такой последовательности:

- обводка по полному тонкому контуру (кратковременно),
- обводка по частому пунктиру (кратковременно),
- обводка по редким точкам (более длительный период),
- обозначение точки «старта» написания буквы (более длительный период),
- самостоятельное написание буквы, слога, слова (основной вид деятельности).
7. Каждый этап представлен небольшим (два - три - четыре) количеством повторов, для

того, чтобы все разместить в пределах строчки, и чтобы в конце строчки обязательно оставалось
место для полностью самостоятельного письма, чтобы ребенку можно было закончить строчку
самостоятельно.

8. Последовательность, в которой педагоги обучают ребенка писать буквы диктуется
поставленной задачей (овладение безотрывным письмом) и некоторыми особенностями
психофизиологии обучающихся с РАС. Основными факторами, которые определяет
последовательность, являются моторный компонент и ассоциации между движением руки и



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

расположенной несколько ниже верхней границы строки, линию ведут против часовой стрелки
по траектории овала, как при написании букв «с» и далее «о». Характер основного движения
определяется конечной целью - освоением безотрывного письма.

10. Сначала осваивается написание всех строчных букв, потом - всех заглавных
(особенно если ребенок крайне стереотипен в деятельности).

11. Выделяется семь групп строчных букв на основе не только сходства, но и
ассоциативного родства моторных действий: «о» - законченный овал буквы «с», «а» - это «о» с
неотрывно написанным крючочком справа:

- первая группа. Строчные буквы, которые пишутся в строке и при написании которых
ведущим является круговое движение (с, о, а);

- вторая группа. Строчные буквы, которые пишутся в строке и при написании которых
ведущим является движение «сверху вниз» (и, й, ц, ш, щ, г, п, н, ч, ь, ъ, ы);

-третья группа. Строчные буквы, которые пишутся в строке и при написании которых
ведущим является движение «снизу вверх» (л, м, я);

- четвертая группа. Строчные буквы, которые пишутся в строке и при написании которых
ведущим является движение «снизу вверх» со смещением начальной точки
«петлеобразное движение» (е, ё);

- пятая группа. Строчные буквы с элементами над строкой (б, в);
- шестая группа. Строчные буквы с элементами под строкой (р, ф, у, д, з,);
- седьмая группа. Сложная комбинация движений (э, х, ж, к, ю
Порядок обучения написанию заглавных букв также подчиняется в первуюочередь

закономерностям графики:
- первая группа. Заглавные буквы, при написании которых ведущим являетсякруговое

движение (С, О);
- вторая группа. Заглавные буквы, при написании которых ведущим являетсядвижение

«сверху вниз» (И, Й, Ц, Ш, Щ);
- третья группа. Заглавные буквы, при написании которых ведущим являетсядвижение

«сверху вниз» с «шапочкой» (Г, Р, П, Т, Б);
- четвертая группа. Заглавные буквы, при написании которых ведущим является

движение «снизу вверх (Л, А, М, Я);
- пятая группа. Заглавные буквы, при написании которых основным являетсядвижение

«сверху вниз» с дополнительным элементом (перехват) в середине буквы: (Е, Ё, З);
- шестая группа. Заглавные буквы, при написании которых основным является движение

«сверху вниз» с добавлением безотрывного элемента в верхней части буквы (У, Ч, Ф);
- седьмая группа. Заглавные буквы, в написании которых используется сложная

комбинация движений (В, Д, Н, Ю, Э, Х, Ж).
12. К написанию слов приступают по возможности раньше: даже если ребенок умеет

писать не все буквы, но из тех, что он умеет писать, можно сложить знакомое для него короткое
слово, такое слово нужно включить в задание по письму. Это очень важно, поскольку таким
образом готовится переход к безотрывному письму (техническая задача обучения), который
нужно начинать по возможности раньше; это также является профилактикой «побуквенного
письма» (оно не столь нежелательно, как
«побуквенное чтение», но его негативный эффект все же существует), которое мешает
удерживать смысл написанного и делает навык более формальным.

13. Обучение обучающихся с РАС написанию письменных букв и технике безотрывного
письма осуществляется специалистами, имеющими соответствующую профессиональную
подготовку и владеющими методикой обучения написанию письменных букв и технике
безотрывного письма.

14. Впервые начиная при обучении письму работу в тетради, с самого начала
добиваются точного выполнения правил оформления письменной работы: поля, красная строка,
где принято пропускать строку, правила исправления ошибок написания. Если ребенок с РАС



усвоит эти правила, закрепит их как стереотип, то в дальнейшем это во многом облегчит ему
выполнение письменных заданий.

Обучение обучающихся с расстройствами аутистического спектра основам
математических представлений (ФАОП ДО п.35.6.8.)

1. Детям с РАС свойственен неосознанный механический счет в прямом порядке;
несформированность обобщенных представлений о количестве; непонимание пространственных
отношений; затруднения при выполнении заданий по словесной инструкции; стереотипное (без
понимания) запоминание математических терминов; трудности понимания смысла даже
простых задач в связи с нарушениями речевого развития. Это отчасти объясняет, почему
обучение основам математических знаний встречает так много трудностей в пропедевтическом
периоде.

2. Обучающиеся с РАС обычно легко запоминают прямой счет (обратный счет
усваивается значительно хуже), различные вычислительные таблицы (сложения, вычитания),
быстро и правильно выполняют действия в том порядке, в котором они приведены в таблице.
Если предлагать примеры в произвольном порядке (особенно на вычитание), часто обучающиеся
неуспешны, или решают примеры очень долго. Такая форма работы не развивает
математических представлений, она скорее находится в русле стереотипий ребенка и
симультанности восприятия, чем логического мышления.

3. В наиболее типичном для классических форм РАС случае осуществляется усвоение
алгоритмов операций и основных математических понятий (число, больше- меньше, состав
числа, смысл арифметических действий, условий задач).

В формировании понятия числа существует два крайних варианта проблем:
- трудности перехода от количества конкретных предметов к понятию количества.

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

- фиксация на чисто количественных категориях и сложность понимания условия задач с
конкретным содержанием.

4. В начальном периоде формирования математических представлений дошкольнику с
РАС даются понятия сравнения «высокий – низкий», «узкий – широкий», «длинный –
короткий» и «больше – меньше» (не вводя соответствующих знаков действий).

Далее вводятся понятия «один» и «много», а затем на разном дидактическомматериале
(лучше на пальцах не считать) - обозначение количества предметов до пяти без пересчета.

Следующие задачи - на наглядном материале обучать ребенка числу и количеству
предметов, помочь ему усвоить состав числа. Обучающиеся с РАС, как правило, с трудом
овладевают счетом парами, тройками, пятерками: чаще всего, идет простой (иногда очень
быстрый) пересчет по одному. Часто имеются сложности усвоения состава числа и
использования состава числа при проведении счетных операций, особенно устных.

5. Среди обучающихся с РАС есть обучающиеся, у которых вышеназванные проблемы
встречаются гораздо реже, трудности в осуществлении вычислительных операций менее
выражены, или же эти обучающиеся вообще их не испытывают. Они легко усваивают
алгоритмы вычислений, но лишь формально; применить свои способности к выполнению тех
или иных действий могут, но сформулировать задачу и раскрыть смысл результата вычислений -
далеко не всегда.

6. С подобными трудностями при обучении обучающихся с РАС сталкиваются,
практически, во всех случаях. Причины этих сложностей различны: непонимание условия
задачи в связи с задержкой и искажением речевого развития, сложности сосредоточения на
содержании задачи в связи с проблемами концентрации внимания, трудности охвата всех
моментов в связи с фиксацией на частностях. Приступая к заданиям такого рода, ребенку
подробно объясняется условие задачи на наглядном материале (предметы, рисунки в тетради).
Каждое слагаемое (вычитаемое, уменьшаемое) должно быть сопоставлено с соответствующим
количеством конкретных предметов или рисунков; между группами предметов (или рисунков)
должны быть поставлены соответствующие знаки математических действий. При этом мы
должны называть эти знаки не «плюс» и «минус», но «прибавляем», «отнимаем». Важно



объяснить ребенку, какой задан вопрос и какой ответ мы должны получить в результате решения.
Такой алгоритм решения во многих случаях приводит к быстрым хорошим результатам, но
некоторым детям необходимо более длительное время для усвоения порядка решения задач.

7. Очень важно внимательно контролировать уровень понимания основных
математических понятий и соответствие этого уровня состоянию практических умений и
навыков. Второй момент - не допускать разрыва между чисто математическими категориями
(сформированными даже на очень высоком уровне) и возможностью их практического
использования, то есть не увлекаться решением все более и более сложных абстрактных
вычислительных примеров, если не сформированы навыки решения задач со смысловым
содержанием.

8. От успешности решения проблем пропедевтического периода во многом зависит не
только индивидуальный образовательный маршрут ребенка с РАС в школьный период, но и
степень необходимости адаптации образовательных программ, соотношение между двумя
основными компонентами образовательного процесса для обучающихся с особыми
образовательными потребностями - академическими знаниями и уровнем жизненной
компетенции.

2.7.Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их

образовательных потребностей и интересов
Ребенок с РАС может быстро пресыщаться впечатлениями и эмоциональным контактом.

У него обязательно должна быть возможность уединения. С этой целью оборудует уголок
уединения (зоны отдыха ребенка).

Для адаптации в окружающем пространстве, ориентирования, как в помещении, так и в
процессе образовательной деятельности используется:

Визуализация режима дня/расписания занятий. Для того чтобы наглядное расписание
выглядело понятным ребенку, педагог использует карточки, отражающие различные виды
деятельности детей в течение дня. Визуализация помогает ребенку: следовать распорядку дня
без дополнительных словесных инструкции и напоминаний, что повышает самостоятельность;
не использовать постоянные вопросы о событиях дня, снижая беспокойство и придавая ему
чувство безопасности; переходить от одного вида деятельности к другому, из одного
помещения в другое.

Визуализация плана занятия. Визуализация плана занятия помогает подготовиться к
смене видов деятельности; усвоить основные заведенные действия на том или ином занятии;
доводить до конца выполнения задания.

Наглядное подкрепление информации необходимо вследствие особенностей
восприятия, понимания оборотов речи и абстрактных понятий ребенком с РАС. Весь материал
должен подкрепляться визуальным рядом и выполнением практических заданий. Наглядное
подкрепление инструкций. С этой целью используют символы действий, разбивку длинной
инструкции на отдельные короткие элементы, визуальные алгоритмы выполнения заданий.

Образец выполнения. Предоставление образца выполнения может быть в виде
моделирования действия, образца ответа/поделки, визуального плана выполнения (аппликации,
рисунка, лепки и т.п.).

Визуализация правил поведения. Для того чтобы дети быстрее привыкли к правилам
поведения в детском саду, необходимо сделать наглядное напоминание правил. По завершении
адаптационного периода, когда основные нормы поведения будут усвоены, могут
понадобиться индивидуальные правила.

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

Поощрение за правильно выполненное действие, соблюдение правил, доведение действия



до завершения и др. В качестве поощрения используют предметы, интересные для ребенка и
являющиеся для него ценность (разрешение постучать в барабан, позвонить в колокольчик,
приклеить на ленту успеха бабочку, звездочку и др.)
В соответствии со Стандартом выделяют следующие виды детской деятельности:

в раннем возрасте
(1 год - 3 года)

в дошкольном возрасте
(3 года - 8 лет)

1. Ситуативно-деловое общение со
взрослым и эмоционально-практическое
со сверстниками под руководством
взрослого.

1. Общение со взрослым:
- ситуативно-деловое,
- внеситуативно-познавательное,
- внеситуативно-личностное. Общение со
сверстниками:
- ситуативно-деловое,
- внеситуативно- деловое.

2. Двигательная деятельность:
- основные движения,
- общеразвивающие упражнения,
- простые подвижные игры.

2. Двигательная деятельность:
- основные виды движений,
- общеразвивающие и спортивные упражнения,
- подвижные и элементы спортивных игр и другие

3. Речевая:
- понимание речи взрослого,
- слушание и понимание стихов,
- активная речь.

3. Речевая:
- слушание речи взрослого и сверстников,
- активная диалогическая и монологическая речь.

4. Музыкальная деятельность:
- слушание музыки
- исполнительство,
- музыкально-ритмические движения.

4. Музыкальная деятельность:
- слушание и понимание музыкальных
произведений,
- пение,
- музыкально-ритмические движения,
- игра на детских музыкальных инструментах.

5. Предметная деятельность:
- орудийно-предметные действия - ест
ложкой, пьет из кружки и другое.

-

6. Игровая деятельность:
- изобразительная,
- сюжетно-изобразительная,
- игры с дидактическими игрушками.

5. Игровая деятельность:
- сюжетно-ролевая,
- театрализованная,
- режиссерская,
- строительно-конструктивная,
- дидактическая,
- подвижная и другие.

7. Экспериментирование с материалами и
веществами (песок, вода, тесто и другие).

6. Познавательно-исследовательская деятельность
и экспериментирование.

8.Изобразительная деятельность
(рисование, лепка) и конструирование из
мелкого и крупного строительного
материала.

7.Изобразительная деятельность (рисование, лепка,
аппликация) и конструирование из разных
материалов по образцу, условию и замыслу
ребёнка.

9.Самообслуживание и элементарные
трудовые действия:
- убирает игрушки,
- подметает веником,
- поливает цветы из лейки и другое.

8.Элементарная трудовая деятельность:
- самообслуживание,
- хозяйственно-бытовой труд,
- труд в природе,
- ручной труд.

Для достижения задач воспитания в ходе реализации Программы педагоги используют следующие
методы:



При реализации Программы педагоги используют различные средства:

Реальные Виртуальные

Демонстрационные материалы Раздаточные
материалы
Природный материал.
Счетный материал
Игровые материалы

Презентации
ЭОР
виртуальные модели объектов
Видеозаписи
Аудиозаписи
Анимационные рисунки
Виртуальные герои
Голосовой поисковик Яндекса – Алиса

В образовательный процесс включены следующие компоненты:
- занятия:
- образовательная деятельность в режимных моментах; самостоятельная деятельность

детей;
- образовательная деятельность в семье.
При организации партнёрской деятельности взрослого с детьми мы опираемся на тезисы

Н.А. Коротковой:
- включённость воспитателя в деятельность наравне с детьми.
- добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и

дисциплинарного принуждения).
- свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при соответствии

организации рабочего пространства).
- открытый временной конец занятия (каждый работает в своем темпе).
Совместная деятельность взрослого и детей осуществляется как в виде занятий, так и в

виде образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов.
Занятие реализуется через организацию различных видов детской деятельности (игровой,

двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной,
музыкально-художественной, трудовой, а также чтения художественной литературы) или их
интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых
осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня
освоения Программы и решения конкретных образовательных задач.

Формы и приёмы организации образовательного процесса.

ОРГАНИЗАЦИЯ ОПЫТА
ПОВЕДЕНИЯ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОСОЗНАНИЕ ОПЫТА
ПОВЕДЕНИЯ И
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

МОТИВАЦИЯ ОПЫТА
ПОВЕДЕНИЯ И
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

-Приучение к
положительным формам
общественного поведения
-Упражнение
-Воспитывающие ситуации
-Игровые методы

- Рассказ на моральные темы,
- Разъяснение норм и правил
поведения
- Чтение художественной
литературы
- Этические беседы, обсуждение
поступков и жизненных
ситуаций
- Личный пример

- Поощрение
- Методы развития эмоций
- Игры
- Соревнования
- Проектные методы



Совместная образовательная деятельность
педагогов и детей

Самостоятельная
деятельность детей

Образовательная
деятельность в семье

Занятие
Образовательная
деятельность в

режимныхмоментах

Основные формы: Решение Деятельность Решение
игра, занятие, образовательных ребёнка в образовательных
наблюдение, задач в ходе разнообразной, задач в семье.
экспериментирование, режимных гибко меняющейся
разговор, решение моментов. предметно-
проблемных ситуаций развивающей
и др. и игровой среде.

Часть Программы, 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.

2.8. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик
При реализации Программы педагог:
- продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия

эмоционального благополучия и развития каждого ребенка;
- определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества,

включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к другу,
готовность прийти на помощь, поддержать;

- соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития детей,
в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, поддержка и установка
на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы;

- осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных
педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это делаю»; «Научи
меня, помоги мне сделать это»;

- сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и
самостоятельную деятельность детей;

- ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и
познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире;

- создает развивающую предметно-пространственную среду;
- наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимоотношения

детей;
- сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития

малышей.
Особенности осуществления образовательного процесса

Утренний отрезок
времени

Занятие Прогулка Вторая половина дня

- Игровые ситуации
- Индивидуальные игры
- Игры небольшими
подгруппами
- Беседы с детьми по их
интересам
- Развивающее общение
педагога с детьми
- Практические,

- Проблемно-
обучающие
ситуации,
- Образовательные
ситуации,
- Тематические
события,
- Проектная
деятельность

- Наблюдение за
объектами и явлениями
природы,
- Сюжетно ролевые и
конструктивные игры
- Элементарная
трудовая деятельность
детей на участке ДОО
- Свободное общение

- Элементарная трудовая
деятельность детей
- Проведение зрелищных
мероприятий, развлечений,
праздников,
- Игровые ситуации,
индивидуальные игры и игры
небольшими подгруппами
- Опыты и эксперименты



проблемные
ситуации
- Упражнения
- Наблюдения за
объектами и явлениями
природы, трудом
взрослых
- Трудовые поручения и
дежурства
- Индивидуальная работа с
детьми в соответствии с
задачами разных
образовательных областей,
- Продуктивная
деятельность детей по
интересам детей
- Оздоровительные и
закаливающие процедуры,
- Здоровьесберегающие
мероприятия
- Двигательная
деятельность

- Творческие и
исследовательские
проекты и т. д.

педагога с детьми
- Индивидуальная
работа
- Проведение
спортивных
праздников,
- Подвижные игры и
спортивные
упражнения
- Экспериментирование
с объектами неживой
природы.

- Практико-ориентированные
проекты,
коллекционирование
- Чтение художественной
литературы
- Прослушивание
аудиозаписей лучших
образцов чтения
- Рассматривание
иллюстраций, просмотр
мультфильмов,
- Слушание и исполнение
музыкальных произведений,
музыкально-ритмические
движения, музыкальные игры
и импровизации,
- Организация и (или)
посещение выставок детского
творчества, изобразительного
искусства, мастерских,
- Индивидуальная работа по
всем видам деятельности и
образовательным областям,
- Работа с родителями
(законными
представителями).

Время проведения занятий, их продолжительность, длительность перерывов, суммарная
образовательная нагрузка для детей дошкольного возраста определяются СанПиН 1.2.3685-21.

Содержание и педагогически обоснованную методику проведения занятий педагог
выбирает самостоятельно. Подходы к проведению занятий могут отличаться в разных периодах
реализации Программы.

Культурные практики
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики,

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах
деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора,
творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация
культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.

Культурная практика Роль ребенка в практике Название практики Периодичнос
ть

Игровая практика Творческий субъект
(творческая инициатива)

Игры нашего двора Ежедневно

Продуктивная практика Созидающий и волевой субъект
(инициатива
целеполагания)

Сам создаю свой мир 3-4 раза в
неделю

Познавательно-
исследовательская
практика

Субъект исследования
(познавательная инициатива)

Я - исследователь 1-2 раза в
неделю

Коммуникативная
практика

Партнер по взаимодействию и
собеседник
(коммуникативная инициатива)

«Мы!» Ежедневно

Чтение художественной
литературы.

Дополняет развивающие
Возможности других

«Мои любимые
книжки»

Ежедневно



культурных практик

2.9.Способы и направления поддержки детской инициативы

В Программе учитываются образовательные потребности, интересы и мотивы детей,
проявления детской инициативы во всех видах деятельности.

Учёт и поддержка детской инициативы и интересов осуществляется посредством
следующего: создание условий для свободного выбора детьми деятельности, предоставления детям
возможностей для принятия решений, выражения своих чувств и мыслей, учёта специфики
национальных и социокультурных условий, установления доброжелательных взаимоотношений
педагога с детьми.

В свою очередь, доброжелательное взаимоотношение педагога с детьми, как способ
поддержки детской инициативы, выражается:

- в педагогически целесообразном применении воспитывающих и обучающих воздействий
педагога на детей;

- в организации педагогом игровых, познавательных и проблемных ситуаций, в создании
атмосферы эмоционального позитива, одобрения и подчеркивания положительных проявлений
каждого ребёнка по отношению к сверстнику и взаимодействию с ним;

- в организации комфортного предметно - игрового пространства, обеспечивающего
удовлетворение игровых, познавательных, коммуникативных, эстетических, двигательных
потребностей, инициацию наблюдения и детского экспериментирования.

Способами поддержки детской инициативы выступают: взаимодействие педагога с детьми,
ориентированное на интересы и возможности ребёнка, непосредственное общение педагога с
каждым ребёнком, уважительное отношение к каждому ребёнку, к его потребностям, чувствам,
эмоциональным проявлениям, инициативам любого рода, принятие выбора детьми любого вида
деятельности, а также партнёров по деятельности, недирективная помощь детям в самостоятельной
организации любого вида деятельности, поддержка решений, принятых детьми, или обоснование
отказа от них, поддержка детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности.

В зависимости от возраста детская инициатива проявляется в разных видах детской
деятельности:

В дошкольном возрасте (от 3 до 8 лет):
- в предметной деятельности с составными и динамическими игрушками;
- в игровой деятельности (сюжетно-ролевые, дидактические, подвижные игры);
- в познавательно-исследовательской деятельности (исследование объектов

окружающего мира и экспериментирования с ними);
- в коммуникативной деятельности (общение со взрослыми и сверстниками);
- в трудовой деятельности (самообслуживание и элементарный бытовой труд (в

помещении, на улице);
- в двигательной деятельности (ОРУ, ОВД, подвижные и спортивные игры).

В развитии детской инициативы воспитателю важно соблюдать ряд общих требований:
- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых

знаний и умений;
- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;
- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно, постепенно

выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества,
поиска новых подходов;

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить
начатое дело до конца;

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;
- дозировать помощь детям (если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал

раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать
вспомнить, как он действовал в аналогичном случае);



- поощрять детскую инициативу, поддерживать у детей чувство гордости и радости от
успешных самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого
ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества;

- минимизировать риски проявления инициативы детей в отношении предметного
содержания игровых ситуаций, имеющих ценностно-противоречивое.

2.12. Взаимодействие педагогического коллектива с родителями (законными
представителями) обучающихся с РАС.

Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и успешной интеграции
обучающихся с ОВЗ будут недостаточно успешными без постоянного контакта с родителями
(законными представителями). Семья должна принимать активное участие в развитии ребенка,
чтобы обеспечить непрерывность коррекционно-восстановительного процесса. Родители (законные
представители) отрабатывают и закрепляют навыки и умения у обучающихся, сформированные
специалистами, по возможности помогать изготавливать пособия для работы в ДОУ 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.

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 ее модальности, и наиболее доступной для ребенка с аутизмом является
визуальная информация, что делает необходимым визуализировать инструкции, учебный и
игровой материал, обеспечивать визуальную поддержку выполнения игровых, учебных, бытовых
действий ребенка.

3. Использование устной речи во взаимодействии с ребенком требует ясного представления
о его уровне понимания речи, поскольку речь педагогического работника должна быть доступна
ребенку для понимания, не слишком сложной.

4. Важной чертой является необходимость структурировать время и пространство, в
которых находится ребенок, подбирать для этого адекватные решения и вносить необходимые
изменения в соответствии с динамикой развития ребенка.

5. Ребенок с РАС не всегда может сообщить о своих потребностях, иногда использует для
этого неадекватные, на наш взгляд, средства, например, проблемное поведение. В таких случаях
педагогический работник ни в коем случае не должен:

- демонстрировать выраженную негативную эмоциональную реакцию (гнев, крик) на
поведение ребенка;

- допускать, чтобы ребенок 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 ребенка понимать происходящее, понимать, оценивать и
правильно реагировать на действия и поступки других людей, а также постепенно и
подготовленно расширять контакты, доступное социальное пространство. Очень важно
продумывать наперед не только свои действия, но и возможные реакции ребенка, для чего нужно
хорошо знать, что его привлекает и что вызывает негативные реакции, что является объектом
особого, сверхценного интереса, какие формы стереотипий наиболее характерны и с помощью
чего ребенка можно отвлечь и переключить на другие занятия.

7. Очень важно и в ДОУ, и в семье создавать и поддерживать ровную и доброжелательную
атмосферу, формировать у ребенка 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

ребенка общеизвестно и не нуждается в пояснениях и доказательствах. Это относится как к детям
с типичным развитием, так и к детям с любым вариантом дизонтогенеза, включая аутизм.
Необходимость сотрудничества семьи и специалистов подчеркивается в рамках, практически, всех
основных подходов к коррекции РАС (кроме психоаналитического).

9. Цель взаимодействия педагогического коллектива ДОУ, которую посещает ребенок с
аутизмом, и семьи, в которой он воспитывается: добиться максимально доступного прогресса в
развитии ребенка, создать предпосылки для его независимой и свободной жизни, возможно более
высокого уровня социальной адаптации. В этом треугольнике "ребенок - семья - организация":

- приоритет принадлежит интересам ребенка с аутизмом;
- основные решения, касающиеся комплексного сопровождения, принимают родители

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

ребенка.
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 ребенком, условиями работы в
ДОУ, 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 ее 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 ребенку и почему.
Следует подчеркивать индивидуализированный характер сопровождения, разъяснять
невозможность "чудесного исцеления", необходимость постоянной и длительной работы и,
одновременно, подчеркивать 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 ребенок с
аутизмом. Установление ребенку 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 ребенка, к специалистам, к своей роли в сложившейся ситуации, к самому
ребенку, его будущему. Последовательность этих проявлений и их конкретный спектр, степень
выраженности индивидуально окрашены, но, так или иначе, специалист, работающий с ребенком,
должен учитывать конкретные обстоятельства каждой семьи.

Главными целями взаимодействия педагогического коллектива ДОО с семьями обучающихся
дошкольного возраста являются:

Достижение этих целей осуществляется через решение основных задач:



Принципы построение взаимодействия с родителями (законными представителями)
полностью соответствуют АОП ДО.

Деятельность педагогического коллектива ДОО по построению взаимодействия с
родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется по нескольким
направлениям:
Диагностико - аналитическое Просветительское Консультационное

Получение и анализ данных :
- о семье, её запросах в
отношении охраны здоровья и
развития ребёнка;
- об уровне психолого-
педагогической компетентности
родителей (законных
представителей);
- планирование работы с семьей
с учётом результатов
проведенного анализа;
-согласование воспитательных
задач.

Просвещение родителей
(законных представителей) по
вопросам:
- особенностей
психофизиологического и
психического развития детей
младенческого, раннего и
дошкольного возрастов;
- выбора эффективных методов
обучения и воспитания детей
определенного возраста;
- ознакомление с актуальной
информацией о государственной
политике в области ДО, включая
информирование о мерах
господдержки семьям с детьми
дошкольного возраста;
- информирование об
особенностях реализуемой в
ДОУ образовательной
программе;
- условиях пребывания ребёнка в
группе ДОУ;
- содержании и методах
образовательной работы с
детьми.

Консультирование
родителей (законных
представителей) по
вопросам:
- их взаимодействия с
ребёнком,
- преодоления возникающих
проблем воспитания и
обучения детей, в том числе
с ООП в условиях семьи;
- особенностей поведения и
взаимодействия ребёнка со
сверстниками и педагогом;
- возникающих проблемных
ситуациях;
- способам воспитания и
построения продуктивного
взаимодействия с детьми
младенческого, раннего и
дошкольного возрастов;
- способам организации и
участия в детских
деятельностях,
- образовательном процессе
и т.д.

Решение основных задач взаимодействия с родителями по направлениям деятельности
реализуются в разных формах (групповых и (или) индивидуальных) посредством различных



методов, приемов и способов взаимодействия с родителями (законными представителями):

ЗАДАЧИ

НАПРАВЛЕНИЯ

Диагностико-
аналитическое
направление

Просветительское и консультационное
направление

Информирование опросы, социологические
срезы, индивидуальные
блокноты,

«почтовый ящик»,
педагогические беседы

с родителями
(законными
представителями); дни
(недели)

открытых
дверей, открытые
просмотры занятий и
других видов
деятельности детей.

групповые родительские
собрания, конференции, круглые

столы, семинары- практикумы, тренинги и
ролевые игры, консультации,
педагогические гостиные, родительские

клубы и другое;
информационные проспекты, стенды,
ширмы, папки- передвижки для родителей
(законных представителей); журналы и
газеты, издаваемые ДОО для родителей
(законных представителей),
педагогические библиотеки для родителей
(законных представителей); сайты ДОО и
социальные группы в сети Интернет;
медиарепортажи и интервью; фотографии,
выставки детских работ, совместных работ
родителей (законных представителей) и
детей. Включают также и досуговую
форму - совместные праздники и вечера,
семейные спортивные и тематические
мероприятия, тематические досуги,
знакомство с семейными традициями.

родителей
Просвещение
родителей
Ответственное и
осознанное
родительство
Сотрудничество и
установления
партнёрских
отношений
Вовлечение родителей
в образовательный
процесс

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.

2.13. Рабочая программа воспитания (далее РПВ)

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ РПВ

Рабочая программа воспитания муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 3» г. Саратова (далее –
РПВ) является нормативно-управленческим документом, определяющим содержание и
организацию воспитательной работы на уровне дошкольного образования в группах
комбинированной и общеразвивающей направленности.

Общая цель воспитания в ДОО (п.29.2 ФОП ДО):



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 воспитывающихобщностей.

Часть, формируемая участниками образовательных отношений:

Цель: воспитание у ребенка культуры осознанного потребления, содействие
формированию жизненной позиции «Собирая, разделяю» (сохранение всех ресурсов путем
добросовестного производства, потребления, повторного использования ивосстановления всех
предметов, упаковки и материалов. Ничего из того, что опасно для окружающей среды или
здоровья человека, не должно сжигаться, закапываться, сбрасываться в воду или попадать в
атмосферу).

Задачи:
1. Формирование представлений об опасности загрязнения окружающей среды
бытовым мусором, способах сбережения природы;
2. Воспитание привычки разделения мусора: раздельный сбор мусора в группе и на всей
территории детского сада.

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

СОДЕРЖАНИЕ
Патриотическое направление воспитания базируется на идее патриотизма как

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей



образа жизни и её уклада, народных и семейных традиций.
Работа по патриотическому воспитанию предполагает: формирование «патриотизма

наследника», испытывающего чувство гордости за наследие своих предков (предполагает
приобщение детей к истории, культуре и традициям нашего народа: отношение к труду, семье,
стране и вере); «патриотизма защитника», стремящегося сохранить это наследие
(предполагает развитие у детей готовности преодолевать трудности ради своей семьи,
малой родины); «патриотизма созидателя и творца», устремленного в будущее, уверенного в
благополучии и процветании своей Родины (предполагает конкретные каждодневные дела,
направленные, например, на поддержание чистоты и порядка, опрятности и аккуратности, а в
дальнейшем – на развитие всего своего населенного пункта, района, края, Отчизны в целом).
Конкретные каждодневные дела, направленные, на поддержание чистоты и порядка на
территории ДОО, участка и группы. Раздельный сбор мусора, накапливаемого в течении дня.

ДУХОВНО - НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ
ЦЕЛЬ ЦЕННОСТИ

Формирование способности к духовному
развитию, нравственному самосовершенствованию,
индивидуально-ответственному поведению.

Жизнь, милосердие, добро

СОДЕРЖАНИЕ
Духовно-нравственное воспитание направлено на развитие ценностно- смысловой сферы

дошкольников на основе творческого взаимодействия в детско- взрослой общности, содержанием
которого является освоение социокультурного опыта в его культурно-историческом и
личностном аспектах.
Проявление ответственного отношения к людям, живущим рядом: в семье, в группе сада,
соседям (помочь, позаботиться, пожалеть, поиграть и др.).

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ
ЦЕЛЬ ЦЕННОСТИ

Формирование ценностного отношения детей к
семье, другому человеку, развитие дружелюбия, умения
находить общий язык с другими людьми.

Семья, дружба, человек и
сотрудничество

СОДЕРЖАНИЕ
Важной составляющей социального воспитания является освоение ребёнком моральных

ценностей, формирование у него нравственных качеств и идеалов, способности жить в
соответствии с моральными принципами и нормами и воплощать их в своем поведении.
Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное чувство - уважение
кчеловеку, к законам человеческого общества. Конкретные представления о культуре поведения
усваиваются ребёнком вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных
представлений, формированием навыка культурного поведения.

Коллективные дела по поддержанию чистоты и порядка на территории ДОО.

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ
ЦЕЛЬ ЦЕННОСТИ

Формирование ценности познания. Познание
СОДЕРЖАНИЕ

Познавательное и духовно-нравственное воспитание должны осуществляться в
содержательном единстве, так как знания наук и незнание добра ограничивает и
деформирует личностное развитие ребёнка.

Значимым является воспитание у ребёнка стремления к истине, становление целостной
картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к
миру, людям, природе, деятельности человека.
Исследование влияния разных отходов на окружающую среду: проведение



экспериментов, изучение литературных и интернет-источников. Ознакомление с
достижениями науки по поиску новых способовпереработки мусора.

ФИЗИЧЕСКОЕ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАНИЯ
ЦЕЛЬ ЦЕННОСТИ

Формирование ценностного отношения детей кздоровому образу жизни, овладение элементарными гигиеническими навыками и правилами безопасности.Жизнь и здоровье
СОДЕРЖАНИЕ

Физическое и оздоровительное направление воспитания основано на идее охраны и
укрепления здоровья детей, становления осознанного отношения к жизни как основоположной
ценности и здоровью как совокупности физического, духовного и социального благополучия
человека.
Формирование представлений о правильном питании, знакомство с понятием экологически
чистых продуктов питания.

ТРУДОВОЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАНИЯ
ЦЕЛЬ ЦЕННОСТИ

Формирование ценностного отношения детей к труду,
трудолюбию и приобщение ребёнка к труду.

Труд

СОДЕРЖАНИЕ
Трудовое направление воспитания направлено на формирование и поддержку

привычки к трудовому усилию, к доступному напряжению физических, умственных и
нравственных сил для решения трудовой задачи; стремление приносить пользу людям.
Повседневный труд постепенно приводит детей к осознанию нравственной стороны труда.
Самостоятельность в выполнении трудовых поручений способствует формированию
ответственности за свои действия.
Формирование привычки разделять мусор и сдавать его на переработку. Формирование
привычки использовать многоразовую тару: пакеты, сумки, посуду.

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАНИЯ
ЦЕЛЬ ЦЕННОСТИ

Способствовать становлению у ребёнка
ценностногоотношения к красоте.

Культура, красота

СОДЕРЖАНИЕ
Эстетическое воспитание направлено на воспитание любви к прекрасному в

окружающей обстановке, в природе, в искусстве, в отношениях, развитие у детей желания и
умения творить. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной составляющих
внутреннего мира ребёнка. Искусство делает ребёнка отзывчивее, добрее, обогащает его

духовный мир, способствует воспитанию воображения, чувств. Красивая и удобная обстановка,
чистота помещения, опрятный вид детей и взрослых содействуют воспитанию

художественного вкуса.
Вторая жизнь упаковки – изготовление игрушек и предметов декора в группу.

Целевые ориентиры воспитания детей раннего возраста (к трем годам)

Направление
воспитания

Ценности Целевые ориентиры

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность к близким
людям, бережное отношение к живому

Духовно
нравственное

Жизнь,
милосердие,

добро

Способный понять и принять, что такое «хорошо»
и «плохо». Проявляющий сочувствие, доброту.



Социальное Человек, семья,
дружба,
сотрудничество

Испытывающий чувство удовольствия в случае
одобрения и чувство огорчения в случае неодобрения
со стороны взрослых. Проявляющий интерес к
другим детям и способный бесконфликтно играть
рядом с ними.
Проявляющий позицию «Я сам!». Способный к
самостоятельным (свободным) активным действиям в
общении.

Познавательное Познание Проявляющий интерес к окружающему миру.
Любознательный, активный в поведении и
деятельности.

Физическое и
оздоровительное

Здоровье, жизнь Понимающий ценность жизни и здоровья,
владеющий основными способами укрепления
здоровья - физическая культура, закаливание,
утренняя гимнастика, личная гигиена, безопасное
поведение и другое; стремящийся к сбережению и
укреплению собственного здоровья и здоровья
окружающих.
Проявляющий интерес к физическим упражнениям и
подвижным играм, стремление к личной и командной
победе, нравственные и волевые качества.

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок в
окружающейобстановке.
Стремящийся помогать старшим в доступных
трудовых действиях. Стремящийся к
результативности, самостоятельности,
ответственности в самообслуживании, в быту, в
игровой и других видах деятельности
(конструирование, лепка, художественный труд,
детский дизайн и другое).

Эстетическое Культура и
красота

Проявляющий эмоциональную отзывчивость на
красотув окружающем мире и искусстве. Способный
к творческой деятельности (изобразительной,
декоративно- оформительской, музыкальной,
словесно-речевой, театрализованной и другое).

Целевые ориентиры воспитания детей на этапе завершения освоения программы

Направление
воспитания

Ценности Целевые ориентиры

Патриотическое Родина,
природа

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

Духовно
нравственное

Жизнь,
милосердие,
добро

Различающий основные проявления добра и зла,
принимающий и уважающий традиционные
ценности, ценности семьи и общества, правдивый,
искренний, способный к сочувствию и заботе, к
нравственному поступку.
Способный не оставаться равнодушным к чужому
горю, проявлять заботу;



Самостоятельно различающий основные
отрицательные и положительные человеческие
качества, иногда прибегая к помощи взрослого в
ситуациях морального выбора.

Социальное Человек,
семья,
дружба,
сотрудни
чество

Проявляющий ответственность за свои действия и
поведение; принимающий и уважающий различия
между людьми. Владеющий основами речевой
культуры. Дружелюбный и доброжелательный,
умеющий слушать и слышать собеседника,
способный взаимодействовать со взрослыми и
сверстниками на основе общих интересов и дел.

Познавательное Познание Любознательный, наблюдательный, испытывающий
потребность в самовыражении, в том числе
творческом. Проявляющий активность,
самостоятельность, инициативу в познавательной,
игровой, коммуникативной и продуктивных видах
деятельности и в самообслуживании. Обладающий
первичной картиной мира на основе традиционных
ценностей.

Физическое и
оздоровительное

Здоровье, жизнь Понимающий ценность жизни, владеющий
основными способами укрепления здоровья - занятия
физической культурой, закаливание, утренняя
гимнастика, соблюдение личной гигиены и
безопасного поведения и другое; стремящийся к
сбережению и укреплению собственного здоровья и
здоровья окружающих. Проявляющий интерес к
физическим упражнениям и подвижным играм,
стремление к личной и командной победе,
нравственные и волевые качества.
Демонстрирующий потребность в двигательной
деятельности.
Имеющий представление о некоторых видах спорта и
активного отдыха.

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в обществе на
основе уважения к людям труда, результатам их
деятельности.
Проявляющий трудолюбие при выполнении
поручений и в самостоятельной деятельности.

Эстетическое Культура и
красота

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в
быту, природе, поступках, искусстве.
Стремящийся к отображению прекрасного в
продуктивных видах деятельности.

У ребенка сформирована культура осознанного потребления, начинает формироваться
жизненная позиция «Ноль отходов: ребенок понимает необходимость сохранения
природных ресурсов планеты для сохранения жизни человечества и всего живого. Ребенок
знаком с возможными путями решения данной проблемы: через добросовестное
промышленное производство, осознанное потребление, повторное использование и
восстановление предметов,упаковки и материалов.



СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ РПВ
Уклад МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 3»

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 взаимноеуважение;
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, 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

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 3» небольшой вновь
построенный в 2021 году детский сад, находящийся в центре г. Саратова.
Данное местоположение дает возможность посещения большого
количества учреждений в рамках социального взаимодействия, т.к. они
находятся в пешей доступности (библиотека, театр, городской сад и т.д.).
Особенностью МБДОУ является наличие современных оборудованных
помещений, позволяющих проводить на базе учреждения городские и
районные мероприятия.

Педагогами МБДОУ разработана эмблема, которая
символизирует ценности и направления работы
учреждения: зеленый цвет – спокойствие,
гармония; цифра три обозначает как номер
детского сада, так и треугольник взаимодействия
дети-родители-педагоги; очки указывают на вид

учреждения – комбинированный (для детей с нарушением зрения); круг,



как символ единства.
Отношение к
воспитанникам,
ихродителям
(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 детейпервым;
- улыбка – всегда обязательная часть приветствия;
- педагог описывает события и ситуации, но не даёт имоценки;
- педагог не обвиняет родителей и не возлагает на нихответственность
за поведение детей в детском саду;
- тон общения ровный и дружелюбный, исключаетсяповышение голоса;
- уважительное отношение к личности воспитанника;
- умение заинтересованно слушать собеседника исопереживать ему;
- умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему;
- уравновешенность и самообладание, выдержка вотношениях 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;
- знание возрастных и индивидуальных особенностейвоспитанников;
- соответствие внешнего вида статусу воспитателя детскогосада.

Ключевые
правила ДОО

- 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 участниками воспитательного процесса
наравне со взрослыми.

Традиции и
ритуалы, особые
нормы этикета в

ДОО

В ДОО существуют традиции, обусловленные спецификой
местоположения и региональными особенностями:
- Празднование дня города Саратова как часть патриотического
направления воспитания;
- Социальные акции на День Волги и День птиц, как элемент воспитания
любви к природе родного города;
- Семейные спортивные праздники в день Защитников Отечества и в день
семьи любви и верности как часть социального и оздоровительного
направления воспитания;
- Участие в волонтерском движении гуманитарный сбор участникам
СВО, корм для приюта животных
как часть духовно-нравственного направления воспитания;
- Участие детей в оформлении групп, холла и музыкального залакак часть
эстетического направления воспитания;
- Участие в акциях и проектах по раздельному сбору мусора как часть
трудового направления воспитания. Сотрудничество с организацией
«Зеленый бык».

Особенности
РППС,

отражающие
образ и ценности

ДОО

РППС ДОО отражает образ и ценности детского сада:
- в музыкальном зале и группах ДОО имеется ИК-оборудование (ценность
– использование ИКТ в образовательном процессе);
- уголки книги в каждой группе ДОО, полка для книгообмена в переходе
ДОО (ценность – любовь к чтению и книге);
- художественная галерея в коридорах ДОО (ценности поддержки
фантазии и воображения, уважения к творчеству ребенка);
- уголки патриотического воспитания в каждой группе (ценность – опора



на культурное наследий России в выстраивании образовательного
процесса);
- уголки познания и экспериментирования (ценности интеграции
математики в повседневную жизнь ДОО и преемственности со школой);
- центр ППД ;
- стенды детского планирования как ценность учета инициативыребенка в
выстраивании образовательного процесса ДОО.

Социокультурны
й контекст,
внешняя

социальная и
культурная
среда ДОО
(учитывает

этнокультурные,
Конфессиональн

ые и
региональные
особенности)

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 3» находится рядом с
городским садом Липки Неподалеку от ДОО расположен Лицей №3 и
Гимназия №1, детские сады № 1, 3 56, детская областная библиотека,
поликлиника. Неподалеку находится Храм Утоли мою печаль. Основное
население района представлено жителями русской национальности,
православного христианского вероисповедания

Воспитывающая среда ДОО

Условия для
формирования
эмоционально-
ценностного
отношения ребёнка к
окружающему миру,
другимлюдям, 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.
- 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-

- 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



взрослых и детско-
детских общностях,
включая
разновозрастное
детское сообщество

элементарных навыков планирования.

Общности ДОО

Ценности и цели

Профессионального
сообщества

Профессионально-
родительского сообщества

Детско - взрослого сообщества

Ценность детства и каждого
ребенка как личности.
Цели: создание условий для
раскрытия личностного
потенциала ребенка.

Ценность принятия и уважения.
Цель: вовлечение родителей в
процесс воспитания ребенка.

Ценности доверия, дружбы,
ответственности и заботы.
Цель: равноправие и
партнерство взрослого и
ребенка.

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;
- 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.

Для детско-взрослой 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.

Задачи воспитания ДОО

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного
возраста всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО:

Образовательная
область

Направления воспитания Ценности Воспитательные
задачи

«Социально-
коммуникати
вное
развитие»

Патриотическое, духовно-
нравственное, социальное и
трудовое направления

«Родина»,
«Природа»,
«Семья»,
«Человек»,
«Жизнь»,
«Милосердие»,
«Добро»,
«Дружба»,
«Сотрудничество»,
«Труд».

п.29.3.4 ФОП ДО

«Познавательное
развитие»

Познавательное и
патриотическое
направления

«Человек»,
«Семья»,
«Познание»,
«Родина» и
«Природа»

«Речевое развитие» Социальное и эстетическое
направления

«Культура»,
«Красота»

«Художественно-
эстетическое
развитие»

Эстетическое направление «Красота»,
«Культура»,
«Человек»,
«Природа»

«Физическое
развитие»

Физическое и
оздоровительное
направления

«Жизнь»,
«Здоровье»



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
Событие предполагает взаимодействие ребёнка и взрослого, в котором активность взрослого

приводит к приобретению ребёнком собственного опыта переживания той или иной ценности:

Вид события Форма события
Групповые мероприятия
воспитательной направленности

Праздники, общие дела, проекты, акции

Ритмы жизни Утренний и вечерний круг
Режимные моменты Прием пищи, подготовка ко сну
Свободная деятельность детей Свободная игра, прогулка

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 стиховнаизусть;
- разучивание и исполнение песен, театрализация, драматизация, этюды-
инсценировки;
- рассматривание и обсуждение картин и книжных иллюстраций, просмотрвидеороликов,

презентаций, мультфильмов;
- организация выставок (книг, репродукций картин, тематических илиавторских, детских

поделок и тому подобное),
- экскурсии (в музей, в общеобразовательную организацию и т.п.), посещение спектаклей,

выставок;
- игровые методы (игровая роль, игровая ситуация, игровое действие идругие);
- демонстрация собственной нравственной позиции педагогом, личный пример 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:

Компоненты РППС Перечень оборудования, имеющегося в ДОО
Знаки и символы государства, региона,
населенного пункта и ДОО

Герб РФ, флаг РФ, портрет Президента, герб
Саратовской области, портрет губернатора, герб
г. Саратова, портрет главы города.

Компоненты среды, отражающие
региональные, этнографические и другие
особенности социокультурных условий, в
которых находится ДОО

Презентации по Саратовской области,
изображения обитателей реки Волги,
достопримечательностей города,
фотографии памятных мест города.



Компоненты среды, отражающие
экологичность, природосообразность и
безопасность

Стенды по безопасности, зимний сад на первом
этаже.

Компоненты среды, обеспечивающие детям
возможность общения, игры и совместной
деятельности

Наборы для сюжетно-ролевых игр,
пространства для спокойной и активной
деятельнсти

Компоненты среды, отражающие
ценностьсемьи, людей разных
поколений, радость общения с семьей

Родительские уголки в группах, семейные
фотографии, альбомы.

Компоненты среды, обеспечивающие
ребёнку возможность познавательного
развития, экспериментирования, освоения
новых технологий, раскрывающие красоту
знаний,необходимость научного познания,
формирующие научную картину мира

Пространства познания и творчества

Компоненты среды, обеспечивающие
ребёнку возможности для укрепления
здоровья, раскрывающие смысл здорового
образа жизни, физической культуры и
спорта

Спортивные уголки на участках, физкультурное
оборудование в группах и музыкальном зале.

Компоненты среды, предоставляющие
ребёнку возможность погружения в
культуру России, знакомства с
особенностями традиций
многонационального российского народа

Предметы народных промыслов, сказки народов
России, аудио и видео материалы

Компоненты среды, обеспечивающие
ребёнку возможность посильного труда, а
также отражающие ценности труда в
жизни человека и государства

Уголки дежурства в группах, оборудование для
организации трудовых поручений в группе и на
улице.

Социальное партнерство

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства в ДООпредусматривает:
Варианты сотрудничества Социальный партнер
Участие представителей организаций-партнеров
в проведении отдельных мероприятий (дни
открытых дверей, государственные и
региональные, праздники, торжественные
мероприятия и тому подобное

МЧС, ГИБДД, театральная студия
«Десятое королевство», «Аленький
цветочек»

Участие представителей организаций-партнеров
в проведении занятий

МЧС, ГИБДД; СГМУ

Проведение на базе организаций-партнеров
различных мероприятий, событий и акций
воспитательной направленности

Областная библиотека для детей и
юношества им. А. С. Пушкина;
театр кукол «Теремок»; музей
Саратовской гармоники; музей МЧС



Реализация различных проектов воспитательной
направленности, совместно разрабатываемых
детьми, родителями (законными
представителями) и педагогами сорганизациями-
партнерами

Экологическое движение
«Зеленый бык»

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ РПВ
Кадровое обеспечение

В ДОО приняты следующие решения по разделению по функционалу, связанного с
осуществлением воспитательной деятельности:

Должность ответственного Функция
Старший воспитатель Планирование, организация,

реализация, обеспечение
воспитательной деятельности

Заведующий Повышение квалификации
педагогов ДОО в сфере воспитания

Педагог-психолог,
учитель-логопед
учитель-дефектолог

Психолого-педагогическое
сопровождение обучающихся, в
том

числе с ОВЗ и других категорий
Заведующий, старший

воспитатель
Привлечение специалистов

других организаций
(образовательных, социальных,
правоохранительных и других) к
воспитательной деятельности

Нормативно-методическое обеспечение

Для реализации РПВ в ДООиспользуется
практическое руководство «Воспитателю о
воспитании», представленное в открытом
доступе в электронной форме на платформе
институтвоспитания.рф

Требования к условиям работы с особыми категориями детей

В соответствии с п.29.4.3.1 ФОП ДО по своим основным задачам воспитательная работа в
ДОО не зависит от наличия (отсутствия) у ребёнка особых образовательных потребностей

Программа предполагает создание следующих условий, обеспечивающих достижение
целевых ориентиров в работе с особыми категориями детей:

- направленное на формирование личности взаимодействие взрослых с детьми,
предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребёнку с особыми
образовательными потребностями предоставляется возможность выбора деятельности, партнера
и средств; учитываются особенности деятельности, средств её реализации, ограниченный объем



личного опыта детей особых категорий;
- формирование игры как важнейшего фактора воспитания и развития ребёнка с особыми

образовательными потребностями, с учётом необходимости развития личности ребёнка, создание
условий для самоопределения и социализации детей на основе социокультурных, духовно-
нравственных ценностей и принятых вроссийском обществе правил и норм поведения;

- создание воспитывающей среды, способствующей личностному развитию особой категории
дошкольников, их позитивной социализации, сохранению их индивидуальности, охране и
укреплению их здоровья и эмоциональногоблагополучия;

- доступность воспитательных мероприятий, совместных и самостоятельных, подвижных
и статичных форм активности с учётом особенностей развития и образовательных потребностей
ребёнка; речь идет не только о физической доступности, но и об интеллектуальной, когда
созданные условия воспитания и применяемые правила должны быть понятны ребёнку с
особыми образовательными потребностями;

- участие семьи как необходимое условие для полноценного воспитания ребёнка
дошкольного возраста с особыми образовательными потребностями.

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙРАЗДЕЛ

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие
развитие ребенка с РАС

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий,
направленных на преодоление обусловленных аутизмом нарушений, сопутствующих
расстройств и развитие ребенка в соответствии с его индивидуальными особенностями и
возможностями:

1. Научная обоснованность и гибкость методических и организационных решений задач
комплексного сопровождения обучающихся с аутизмом в дошкольном возрасте.

2. Интегративная направленность комплексного сопровождения.
3. Этапный, дифференцированный, личностно ориентированный и преемственный

характер комплексного сопровождения.
4. Организация развивающей образовательной среды, способствующей реализации

особых образовательных потребностей обучающихся с аутизмом и - в соответствии с
положениями Стандарта - социально-коммуникативному, речевому, познавательному,
художественно-эстетическому и физическому развитию с учетом особенностей развития при
РАС.

5. Сбалансированность усилий, направленных на коррекцию аутистических расстройств у
ребенка с аутизмом, и организацию среды, адекватной особенностям его развития.

6. Ориентированность коррекционно-педагогической оценки на относительные
показатели детской успешности, то есть положительную динамику коррекционной работы и
общего развития.

7. Активное участие семьи как необходимое условие коррекции аутистических
расстройств и по возможности успешного развития ребенка с РАС.

8. Высокая и постоянно повышаемая профессиональная компетентность психолого-
педагогических сотрудников в вопросах коррекции РАС в соответствии с требованиями их
функционала - через занятия на курсах повышения квалификации, участия в обучающих
семинарах, конференциях.

3.2. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды

РППС ДОО создано как единое пространство, все компоненты которого, как в помещении,
так и вне его, согласуются между собой по содержанию, масштабу, художественному решению.

Проектирование РППС ДОО происходит в соответствии с п.31.5. ФОП ДО.Требования к



РППС определяются п.п.31.6. – 31.9. ФОП ДО.
В соответствии с п.31.10. ФОП ДО в ДОО созданы условия для эмоционального

благополучия детей и комфортной работы педагогических и учебно-вспомогательных
сотрудников:

Целевая группа Условия, обеспечивающие эмоциональное
благополучие/комфортную работу

Дети Экран эмоций, зоны релаксации, возможность принести с
собой любимую игрушку, наличие в РППС семейных фотографий,
«волшебный телефон».

Педагогические
работники

Наличие своего рабочего места и места для хранения
личных вещей, материалы и оборудования, необходимые для
работы, проведение и участие в методических мероприятиях,
совместные выезды во вне рабочее время на экскурсии и
праздники, мероприятия для сплочения коллектива, консультации
психолога, психологические тренинги – профилактика
профессионального выгорания.

Прочие группы
сотрудников

В соответствии с п.31.11. ФОП ДО в ДОО созданы условия для информатизации
образовательного процесса:

Помещение/территория Оборудование для
использования ИКТ в
образовательном процессе

Кабинет заведующего Ноутбук, принер
Кабинет делопроизводства Ноутбуки, принтеры
Методический кабинет Ноутбуки - 2, принтеры - 2
Кабинет педагога-психолога Моноблок, принтер
Кабинет учителя-логопеда Ноутбук
Групповые помещения Ноутбук, проектор, принтер,

моноблоки
Музыкальный зал Экран,проектор, ноутбук, колонки,

микшер, микрофоны, электронное
пианино

К сети Интернет подключены, с учётом регламентов безопасного пользования сетью
Интернет и психолого-педагогической экспертизы компьютерных игр, следующие помещения:

1. Кабинет заведующего
2. Методический кабинет
3. Кабинет делопроизводства

В ДОО созданы материально-технические условия, полностью соответствующие п. 32.1.
ФОП ДО.

В соответствии с п. 32.4. ФОП ДО ДОО имеет необходимое оснащение и оборудование для
всех видов воспитательной и образовательной деятельностиобучающихся (в том числе детей с
ОВЗ и детей-инвалидов), педагогической, административной и хозяйственной деятельности:

1. Помещения для занятий и проектов:

Название помещения Для каких форм активности
используется



Музыкальный зал Музыкальные, физкультурные, спортивные
занятия, занятия хореографией.

Кабинет учителя-логопеда Логопедические занятия, занятия с
малышами,не посещающими ДОО

Кабинет педагога-психолога Коррекционно-развивающие занятия,
песочная терапия, работа консультационного
центра.

2. Оснащение РППС
Пространств

о
Наполнение Особен

ности
функционир
ования

Групповые помещения
Пространство активной
деятельности

Оборудование для двигательной
активности, сюжетно-ролевых игр,
игр для мальчиков и девочек,
полифункциональный
неоформленный материал: ткани,
коробки, бумага, картон и т.п.

Полностью доступен
на протяжении всего
периода пребывания
ребенка в группе

Пространство познания и
творчества

Оборудование для
экспериментирования, оборудование
для творчества.

Полностью доступен
на протяжении всего
периода пребывания
ребенка в группе

Пространство спокойной
деятельности

Зона релаксации, конструктивные и
театрализованные игры, настольные
игры, книги и мягкая детская мебель,
места для приема пищи

Полностью доступен
на протяжении всего
периода пребывания
ребенка в группе

Коридор первого этажа

Полка для книгообмена Полка с книгами по
возрастам

Доступно
времени
большую часть

Зимний сад Живые цветы в
горшках, лейки.

Доступно по
разрешению
взрослого

Коридор второго этажа
Фотовыставка
«Мой Саратов»

Доступно всем

Тематическая
стена

Работы воспитанников,
тематические выставки

Доступно всем

Коридор третьего этажа
Напольные

шахматы
Доступно всем

Мобильный
автогородок

Доступно всем

Тактильные
картины

Доступно всем

Горка Доступно по
разрешению
взрослого

Территория ДОО
Участки групп Веранды, игровое Доступно



оборудование,спортивное
оборудование, разметка

на асфальте

большую часть
дня (кроме сна
и режимных
моментов)Спортивная

площадка
Спортивное

оборудование

Иные помещения
Музыкальный зал Музыкальные инструменты,

синтезатор, костюмы
полифункциональный
неоформленный материал: ткани,
коробки, бумага,картон и т.п.

Доступно по
расписанию

Зал ЛФК Спортивное оборудование:
т е н а ж е р ы , мячи, кегли,
гимнастические палки и др.
Оборудование для ЛФК: тактильные
дорожки, фитболы.

Доступно по
расписанию

Кабинет
учителя-логопеда

Столы, логопедическое оборудование Доступно по
расписанию

Кабинет
педагога психолога

Оборудование для психологической
разгрузки

Доступно по
расписанию

Кабинет учителя
дефектолога

Дидактические материалы Доступно по
расписанию

Количество и организация пространств варьируется в зависимости от возраста детей,
размера и конфигурации помещения.

Детский сад имеет территорию, которая озеленена. На территории ДОО расположены: 2
прогулочных участка с крытыми верандами, на которых расположено игровое оборудование.
Также размещено спортивное оборудование, разбиты клумбы.

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

ДОУ обеспечено необходимыми материалами и средствами для реализации
адаптированной образовательной программы дошкольного образования

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) составлен
Инфраструктурный лист ДОО, в целях обновления содержания и повышения качества ДО, который
представлен на официальном сайте.

Учебно-методическое обеспечение адаптированной образовательной программы дошкольного
образования МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 3»

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Виневская Анна Развитие ребенка с аутизмом: Коррекционно-

развивающая программа «Птичка-невеличка» и
материалы к ней. Методическое пособие для
работы с детьми, имеющими аутизм. — [б.м.] :
Издательские решения, 2016.

от 3 до 8 лет



Хаустов А.В. Формирование навыков речевой коммуникации
у детей с расстройствами аутистического
спектра. –М.: ЦПМССДиП

от 3 до 8 лет

Баряева Л.Б. , Зарин А.П. Методика Обучение сюжетно - ролевой игре
детей с проблемами интеллектуального
развития - Учебно- методическое пособие –
Спб Изд-во РГПУ им.
А.И. Герцена

от 3 до 8 лет

Баряева Л.Б.,Вечканова
И.Г.

Театрализованные игры в коррекционно-
развивающей работе с дошкольниками. – Спб
«КАРО», 2009 г.

от 3 до 8 лет

Князева О. Л., Стеркина
Р. Б.

Я, ты, мы. Учебно- методическое пособие по
социально- эмоциональному развитию детей
дошкольного возраста. —М.: Дрофа, ДиК, 1999

от 1 года 6
месяцев до 8 лет

Полынова В.К.,
Дмитриенко З.С.

Основы безопасности жизнедеятельности детей
дошкольного возраста. – СПб, Детство-Пресс,
2021 г

от 1 года 6
месяцев до 8 лет

Зайцев Г.К., Насонкина
С.А.

Уроки Знайки: воспитай себя. – СПб, Детство-
Пресс, 1998 г.

от 1 года 6
месяцев до 8 лет

Образовательная область «Речевое развитие»
Нуриева Л.Г. Развитие речи у аутичных детей: Методические

разработки. - М.: Теревинф, 2015.
от 3 до 8 лет

Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду», М.:Мозаика-
Синтез, 2008 г.

от 2 до 7 лет

Гербова В.В Приобщение детей к художественной
литературе. – М.: Мозаика-Синтез, 2010 г.

от 2 до 7 лет

Образовательная область «Познавательное развитие»

Чумакова И.В. Формирование дочисловых количественных
представлений у дошкольников с нарушением
интеллекта: Кн. для педагога- дефектолога. —
М.: Гуманит. изд. центр
ВЛАДОС, 2001

от 3 до 8 лет

Баряева Л.Б. , Зарин А.П. Методика формирования количественных
представлений у детей с интеллектуальной
недостаточностью.
Учебно-методическое пособие – Спб Изд-во
РГПУ им. А.И. Герцена

от 3 до 8 лет

Е.А. Стребелева Формирование мышления у детей с
отклонениями в развитии. М.: Гуманит. изд.
Центр ВЛАДОС, 2001.

от 3 до 8 лет

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Гаврилушкина О.П. Обучение конструированию в дошкольных

учреждениях для умственно отсталых
детей.М., «Просвещение», 1991 г.

от 3 до 8 лет

Куцакова Л.В. «Конструирование и художественный труд». от 3 до 8 лет

Радынова О.П. Музыкальные шедевры. –М., 2000. от 1 года 6
месяцев до 8 лет

Комарова Т.С. «Изобразительная
деятельность в детском саду».



КрулехтМ.В. «Дошкольник и рукотворный мир». – СПб:
Детство-Пресс, 2002.

от 3 до 8 лет

Куцакова Л.В. «Конструирование и ручной труд в детском
саду». -
М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010.

от 3 до 8 лет

Образовательная область «Физическое развитие»
Степаненкова Э.Я. «Методика проведения подвижных игр».

Мозаика-Синтез, 2008-2010.
от 1 года 6
месяцев до 8 лет

Базарный В.Ф. «Зрение у детей. Проблемы развития». –
Новосибирск: Наука, 1991г.

от 1 года 6
месяцев до 8 лет

Ю. Ф. Змановский Социально-оздоровительная технология
«Здоровый дошкольник».

от 1 года 6
месяцев до 8 лет

Пензулаева Л.И. «Оздоровительная гимнастика для детей 3-7
лет». – М., 2009-2010.

от 3 до 7 лет

Сенкевич Е.А., Балышева
Т.В.

«Физкультура для малышей». – СПб, 1999. от 1 года 6
месяцев до 8 лет

Береснева З.И. «Здоровый малыш». – М., 2003. от 1 года 6
месяцев до 8 лет

Ефименко Н.Н. Театр физического воспитания и оздоровления д
етей дошкольного и младшего школьного
возраста. —М.: Линка-Пресс, 1999.

от 1 года 6
месяцев до 8 лет

Базарный В.Ф. Здоровьесберегающие технологии В.
Ф. Базарного в воспитательно-
образовательном процессе ДОУ

от 1 года 6
месяцев до 8 лет

3.4. Кадровые условия реализации Программы

Реализация Программы обеспечивается квалифицированными педагогическими
работниками, наименование должностей соответствует «Номенклатуре должностей
педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность,
должностей руководителей образовательных организаций», утвержденной Постановлением
Правительства Российской Федерации от 21.02.2022 № 225.

Квалификация педагогических и учебно-вспомогательных работников соответствует
квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном
справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел
"Квалификационные характеристики должностей работников образования", утвержденном
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26
августа 2010 г. № 761н. Имеющийся кадровый потенциал обеспечивает высокий уровень
реализации образовательной программы дошкольного образования.

При работе с детьми с ОВЗ в группах комбинированной направленности, в ДОУ
предусмотрены должности педагогических работников (учителя- дефектологи, учитель-
логопед).

Процесс повышения квалификации педагогов является непрерывным. Совершенствование
уровня профессионально-педагогической квалификации педагогов осуществлялось через
посещение курсов повышения квалификации не реже одного раза в три года.

3.5. Режим и распорядок дня в группе с РАС

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

Режим и распорядок дня устанавливается с учетом санитарно-эпидемиологических



требований, условий реализации Программы, потребностей участников образовательных
отношений.

Основными компонентами режима в ДОУ являются: сон, пребывание на открытом
воздухе (прогулка), образовательная деятельность, игровая деятельность и отдых по
собственному выбору (самостоятельная деятельность), прием пищи, личная гигиена.
Содержание и длительность каждого компонента, а также их роль в определенные возрастные
периоды закономерно изменяются, приобретая новые характерные черты и особенности.

В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься изменения исходя из
особенностей сезона, адаптации воспитанников к условиям детского сада, индивидуальных
особенностей детей, состояния здоровья.

Учреждение работает по пятидневной рабочей неделе.
При организации режима предусматривается оптимальное чередование самостоятельной

детской деятельности и организованных форм работы с детьми, коллективных и
индивидуальных игр, достаточная двигательная активность ребенка в течение дня,
обеспечивается сочетание умственной и физической нагрузки. Время образовательной
деятельности организуется таким образом, чтобы вначале проводились наиболее насыщенные
по содержанию виды деятельности, связанные с умственной активностью детей, максимальной
их произвольностью, а затем творческие виды деятельности в чередовании с музыкальной и
физической активностью.

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей
дошкольного возраста, условия организации образовательного процесса соответствуют
требованиям, предусмотренным Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21
«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для
человека факторов среды обитания», утвержденным постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2,
действующим до 1 марта 2027 г. (далее – Гигиенические нормативы), и Санитарными
правилами СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденным
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28
сентября 2020 г. № 28 (далее – Санитарно-эпидемиологические требования)

Режим дня строится с учетом сезонных изменений. В теплый период года увеличивается
ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, образовательная деятельность
переносится на прогулку (при наличии условий). Согласно пункту 185 Гигиенических
нормативов при температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с
продолжительность прогулки для детей до 7 лет сокращают.

В распорядке учтены требования к длительности режимных процессов (сна,
образовательной деятельности, прогулки), количеству, времени проведения и длительности
обязательных приемов пищи (завтрака, второго завтрака, обеда, полдника, ужина).

Режим дня (холодный период года)

Деятельность 2 гр раннего
возраста

Младшая
группа

Младше-
средняя

Старшая
группа

Подгот
группа

Прием, осмотр, игры,
профилактические мероприятия 07.00-07.50 07.00-07.55

07.00-08.00 07.00-08.05 07.00-08.10

Утренняя гимнастика 07.50-07.55 07.55 -08.00 08.00 - 8.07 8.05 -8.15 8.10 - 8.20

Подготовка к завтраку, завтрак 07.55-08.30 8.00-08.30 08.07- 08.35 8.15 - 8.35 8.20-8.45
Утренний круг
Самостоятельная деятельность

08.30-9.00 08.30-9.00 8.35 - 9.10 8.35 -9.00 8.45-9.00



Режим дня (теплый период года)

детей

Непосредственная образовательная
деятельность (общая длительность,
включая перерывы)

09.00 - 9.10 09.00 - 9.40 9.00-09.50 09.00-10.00 09.00-10.50
(с перерывом
на второй
завтрак)

Самостоятельная деятельность
детей 09.10– 09.40 09.40-09.50 - - -

Второй завтрак 09.40-9.50 09.50-10.00 09.50-10.00 10.00-10.10 10.00-10.10
Игры, индивидуальная
(коррекционная работа)

09.50-10.20 10.00-10.25 10.00-10.30 10.10-10.40 10.50-11.20

Подготовка к прогулке, прогулка 10.20– 11.30 10.25-11.35 10.30-11.50 10.40-12.10 11.20-12.20
Возвращение с прогулки,
гигиенические процедуры

11.30-11.50 11.35-12.00 11.50-12.10 12.10-12.20 12.20-12.30

Подготовка к обеду. Обед 11.50-12.15 12.00-12.30 12.10-12.30 12.20-12.40 12.30-13.00

Подготовка ко сну, дневной сон 12.15-15.00 12.30-15.00 12.30-15.00 12.40-15.00 13.00-15.00

Постепенный подъем, воздушные,
водные процедуры, дыхательная
гимнастика, лечебно-
профилактические мероприятия

15.00-15.15 15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.25 15.00-15.25

Подготовка к полднику. Полдник 15.15-15.30 15.20-15.35 15.20-15.35 15.25-15.35 15.25-15.35

Непосредственная образовательная
деятельность (общая длительность,
включая перерывы)

15.30-15.40 - - 16.00-16.25 15.35-16.05

Игры, чтение художественной
литературы, самостоятельная
деятельность детей

15.35-16.20 15.35-16.20 15.35-16.25 15.35-16.30 15.35 -16.30

Подготовка к ужину, ужин 16.20-16.35 16.20-16.35 16.25-16.40 16.35-16.45 16.35-16.45

Вечерний круг
Подготовка к прогулке, прогулка,
самостоятельная деятельность
детей, уход детей домой

16.35-18.00 16.35-18.00 16.25-18.00 16.35-18.00 16.35-18.00

Возвращение с прогулки,
самостоятельная деятельность
детей, уход домой

18.00– 19.00 18.00– 19.00 18.00– 19.00 18.00– 19.00 18.00– 19.00

Деятельность 2 гр раннего
возраста

Младшая
группа

Младше-
средняя

Старшая
группа

Подгот
группа

Прием, осмотр, игры,
профилактические мероприятия (на
улице)

07.00-07.50 07.00-07.55 07.00-08.00 07.00-08.05 07.00-08.10

Утренняя гимнастика (на улице) 07.50-07.55 07.55 -08.00 08.00 - 8.07 8.05 -8.15 8.10 - 8.20

Возвращение с улицы, подготовка к
завтраку, завтрак

07.55-08.30 8.00-08.30 08.07- 08.35 8.15 - 8.35 8.20-8.45

Утренний круг
Самостоятельная деятельность

08.30-9.00 08.30-9.00 8.35 - 9.10 8.35 -9.00 8.45-9.00



За счет гибкой структуры описанный распорядок дня позволяет обеспечить
«поточность» и плавный переход от одних режимных моментов к другим. Контроль за
выполнением режимов дня в ДОО осуществляют: заведующий, старший воспитатель, старшая
медицинская сестра, педагоги, родители (законные представители).

Часть, формируемая участниками образовательных отношений:

Организация режима пребывания детей в части, формируемой участниками
образовательных отношений, полностью совпадают с организацией режима пребывания детей в
образовательном учреждении обязательной части Программы

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий отражены в календарном
плане воспитательной работы в п. 3.7 Программы

3.6. Календарный план воспитательной работы с учетом особенностей традиционных
событий, праздников, мероприятий

М
ес
яц

Памятная дата Направление
воспитания

Фаза воспитательной работы
Ознакомление Коллективн

ый
проект

Собы
тие

детей

ООД (художественно-эстетическая
деятельность, физкультурно-
оздоровительная деятельность)

09.00 - 9.10 09.00- 09.15 09.10 - 9.30 09.25 – 09.45 09.35 - 10.05

Подготовка к прогулке, выход на
улицу 09.10-09.45 09.15 –09.50 09.30-09.55 - -

Второй завтрак 09.45-9.55 09.50-10.00 09.55-10.05 10.00-10.10 10.05-10.15
Подготовка к прогулке, прогулка 09.55-11.00 10.00-11.40 10.05 -11.50 10.10-12.10 10.15 -12.20

Возвращение с прогулки,
гигиенические процедуры

11.00-11.20 11.40-12.00 11.50-12.15 12.10-12.30 12.20-12.40

Подготовка к обеду, обед 11.20-11.50 12.00-12.25 12.15-12.35 12.30 -12.50 12.40-13.00

Подготовка ко сну, дневной сон 11.50-15.00 12.25-15.00 12.35-15.00 12.50-15.00 13.00-15.00

Постепенный подъем, воздушные,
водные процедуры, дыхательная
гимнастика, лечебно-
профилактические мероприятия

15.00-15.20 15.00-15.20
15.00-15.20 15.00-15.25

15.00-15.25

Подготовка к полднику. Полдник 15.20-15.35 15.20-15.35 15.20-15.35 15.25-15.35 15.20-15.35
Игры, чтение художественной
литературы, самостоятельная
деятельность детей

15.35-16.20 15.35-16.20 15.35-16.25 15.35-16.30 15.35 -16.30

Подготовка к ужину, ужин 16.20-16.35 16.20-16.35 16.25-16.40 16.35-16.45 16.35-16.45

Вечерний круг
Подготовка к прогулке, прогулка,
самостоятельная деятельность
детей, уход детей домой

16.35-19.00 16.35-19.00 16.25-19.00 16.35-19.00 16.35-19.00



С
ен
тя
бр
ь

01.09 День знаний Познавательное 2 – 4 года 4 – 5 лет 6 – 7
лет

03.09 День окончания
Второй

мировой войны /
День солидарности в
борьбе с терроризмом

Патриотическое 6-7 лет - -

08.09 Международный
день распространения
грамотности

Познавательное 5-6 лет 6-7 лет -

Второе воскресенье
- День

города Саратова

Патриотическое,
физическое и
оздоровительное
(досуг)

3 - 4 4 - 5 5 - 7

27.09 - День
воспитателя и всех
дошкольных
работников.

Трудовое
Социальное

2 – 4 года - 4 – 7
лет

О
кт
яб
рь

01.10 Международный
день пожилых людей
/Международный день
музыки

Духовно-
нравственное
эстетическое

- 4 - 7 -

04.10 День защиты
животных

Духовно-
нравственное,
патриотическое

2-3 3-7 -

05.10 День учителя Трудовое,
социальное

3-5 - 5-7

3 воскресенье - День
отца в России

Социальное
Физическое и
оздоровительное
(досуг)

2-3 - 3-7

Н
оя
бр
ь

04.11 День народного
единства

Патриотическое 5-6 6-7 -

08.11 - День памяти
погибших при
исполнении служебных
обязанностей
сотрудников органов
внутренних дел России

Патриотическое 6-7 - -

Последнее воскресенье
ноября: День матери в
России

Социальное 2-3 - 3-7

30.11 – день
Государственного герба
Российской Федерации.

Патриотическое 6-7 - -



Д
ек
аб
рь

03.12 - Международный
день инвалидов

Духовно-
нравственное

5-7 - -

05.12 - День
добровольца
(волонтера) в России

Духовно-
нравственное

4-5 5-7 -

08.12 - Международный
день художника

Эстетическое 3-7 - -

09.12 - День Героев
Отечества

Патриотическое,
Физическое и
оздоровительное
(досуг)

2-3 - 3-7

12.12 - День
Конституции
Российской Федерации

Патриотическое 5-7 - -

31.12 Новый год Социальное - - 2-7

Я
нв
ар
ь

Колядки – 8 – 14 января Патриотическое 2-3 3-7

19 января – День
здоровья (Крещение
Господне)

Физическое и
оздоровительное,
социальное (досуг)

2-3 - 3-7

27 января День снятия
блокады Ленинграда

Патриотическое,
духовно-
нравственное

6-7 - -



Ф
ев
ра
ль

02.02 - День разгрома
советскими войсками
немецко-фашистских
войск в Сталинградской
битве

Патриотическое 6-7 - -

08.02 - День
российской науки

Познавательное 2-3 3-7

15.02 - День памяти о
россиянах, исполнявших
служебный долг за
пределами Отечества

Патриотическое 6-7

21.02 - Международный
день родного языка

Патриотическое 6-7

23.02 - День защитника
Отечества.

Патриотическое,
физическое и
оздоровительное
(праздник)

2-3 - 3-7

М
ар
т

08.03 - Международный
женский день

Социальное 2-3 - 3-7

18.03 - Всемирный
день переработки
мусора

Патриотическое,
трудовое

- 2-7 -

27.03 - Всемирный день
театра

Эстетическое 4-7 - -

30.03 – День Земли Патриотическое,
познавательное,
эстетическое

2-3 3-7 -



А
пр

ел
ь

07.04 – Всемирный день
Здоровья

Физическое и
оздоровительное
(досуг)

2-3 - 3-7

12.04 - День
космонавтики

Патриотическое,
познавательное

2-3 3-5 5-7

19.04 – День первоцвета Патриотическое,
познавательное,
эстетическое

2-3 3-7 -

М
ай

01.05 - Праздник Весны
и Труда

Трудовое 2-3 - 3-7

09.05 - День Победы Патриотическое 2-3 3-7 3-7

24.05 - День славянской
письменности и
культуры.

Патриотическое,
познавательное

6-7 - -

Выпускные Социальное - 2-6 6-7

И
ю
нь

01.06 - День защиты
детей

Социальное,
физическое и
оздоровительное
(досуг)

2-3 - 3-7



05.06 – День эколога Патриотическое,
познавательное

2-3 - 3-7

06.06 - День русского
языка

Познавательное 3-4 4-7 -

12.06 - День России Патриотическое 2-3 3-6 6-7

22.06 - День памяти и
скорби.

Патриотическое 6-7 - -

И
ю
ль

08.07 - День семьи,
любви и верности.

Социальное

15.07 – День Нептуна Физическое и
оздоровительное
(досуг)

2-3 - 3-7

23.07 – День защиты
китов и дельфинов

Патриотическое,
познавательное

2-3 3-7 -

А
вг
ус
т

3 суббота августа –
День бездомных
животных

Духовно-
нравственное

2-3 3-7 -



22.08 - День
Государственного флага
Российской Федерации

Патриотическое 2-3 3-7

27.08 - День
российского кино

Эстетическое 5-6 6-7 -

IV. КРАТКАЯПРЕЗЕНТАЦИЯПРОГРАММЫ

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования детей с
расстройствами аутистического спектра МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 3»
разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
дошкольного образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. №
1155, зарегистрировано в Минюсте России 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384; в
редакции приказа Минпросвещения России от 8 ноября 2022 г. № 955, зарегистрировано в
Минюсте России 6 февраля 2023 г., регистрационный № 72264) (далее – ФГОС ДО) и
федеральной адаптированной образовательной программой дошкольного образования
(Федеральной адаптированной образовательной программой дошкольного образования для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (утверждена приказом
Минпросвещения России от 24 ноября 2022 г., регистрационный №1022, зарегистрировано в
Минюсте России 27 января 2023 г. N 72149).

Программа, адаптирована для категории детей дошкольного возраста с расстройством
аутического спектра, с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных
возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.

- Часть, формируемая участниками образовательных отношений, разработана на основе:
Коррекционно-развивающая программы «Птичка-невеличка» и материалы к ней.

- Виневская Анна, Развитие ребенка с аутизмом: Коррекционно-развивающая программа
«Птичка-невеличка» и материалы к ней. Методическое пособие для работы с детьми, имеющими
аутизм. — [б. м.] : Издательские решения, 2016.

Цель программы: обеспечение условий для дошкольного образования, определяемых
общими и особыми потребностями обучающегося дошкольного возраста с расстройством
аутистического спектра, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья.

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

числе их эмоционального благополучия;
 обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с 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 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 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 РАС;

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

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

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками
образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с
точки зрения реализации требований ФГОС ДО.

Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от ее общего объема;
части, формируемой участниками образовательных отношений, не более 40%.

Целевой раздел Программы включает в себя пояснительную записку, определяет цели и
задачи Программы, принципы и подходы к формированию Программы, даёт краткую
характеристику особенностей развития детей с РАС в дошкольном возрасте и их особые
образовательные потребности, характеризует методические аспекты дошкольного образования
детей с РАС, раскрывает его этапность, формулирует планируемые результаты образовательной
деятельности по реализации Программы в виде целевых ориентиров и принципы оценивания
качества образовательной деятельности по реализации Программы.

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-развивающей
работы на этапе дошкольного образования. Направления этой работы определяются
особенностями возраста и свойственными аутизму особенностями развития. Коррекционная
развивающая работа, описание которой включает содержательный раздел Программы, является
условием и предпосылкой реализации Программы в остальных образовательных областях с
учётом особых образовательных потребностей детей с аутизмом, и направлена на обеспечение
возможно более высокого уровня их социальной адаптации и социализации, интеграции в
общество.

На основном этапе дошкольного образования дано описание образовательной
деятельности по пяти образовательным областям (социально-коммуникативное развитие;
познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое
развитие); формы, способы, методы и средства реализации программы, которые отражают
следующие аспекты образовательной среды: предметно-пространственная развивающая среда;
характер взаимодействия со взрослыми; система отношений ребенка к миру, к другим людям, к
себе самому себе.

Программа создаёт предпосылки для достижения планируемых результатов дошкольного
образования детей с расстройствами аутистического дошкольного возраста.

В организационном разделе представлены условия реализации Программы, ее
материально-техническое обеспечение, обеспеченность методическими материалами и
средствами обучения и воспитания, распорядок и/или режим дня, особенности организации
предметно-пространственной развивающей среды, а также психолого-педагогические,
кадровые и финансовые условия реализации программы.

Реализация АОП ДО осуществляется ежедневно:
- в процессе организованной образовательной деятельности с детьми (занятие),
- в ходе режимных моментов,
- в процессе самостоятельной деятельности детей в различных видах детской деятельности,
- в процессе взаимодействия с семьями детей по реализации программы.
- в процессе ежедневной коррекционной работы с детьми.
Программа учитывает особенности взаимодействия педагогического коллектива с

семьями воспитанников. Ведущая цель в нем – создание необходимых условий для



формирования ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития
компетентности родителей (способности решать разные типы социально-педагогических
ситуаций, связанных с воспитанием ребенка), обеспечение права родителей на уважение и
понимание, на участие в жизни детского сада.

В ДОУ в наличии: музыкально - физкультурный зал, зал ЛФК, 1 кабинет учителя-логопеда,
2 кабинет учителей-дефектологов, 4 прогулочных игровых участка.

В методическом кабинете предусматривается наличие методической литературы для
работы педагогов.

Общий объем обязательной части основной образовательной программы рассчитывается с
соответствии с возрастом воспитанников, основными направлениями их развития, спецификой
дошкольного образования и включает время, отведенное на:

- занятия;
- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;
- самостоятельную деятельность детей;
- взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы

дошкольного образования.
Детский сад работает в режиме пятидневной недели, все возрастные группы

функционируют в режиме полного дня – 12 часов. Программа реализуется в течение всего дня
пребывания детей в детском саду, на часть, формируемую участниками образовательных
отношений, отводится вторая половина дня. Программа предусматривает некоторые варианты
гибкого режима, которые возникают в следующих случаях: адаптационный период,
неблагоприятных погодных условий, каникулярного времени.

Программа предусматривает организацию культурно-досуговой деятельности детей и
родителей. Содержание досуговых мероприятий планируется в зависимости от календарных
праздников, памятных дат, времени года, а также детских потребностей и интересов.
Продолжительность мероприятий варьируется в зависимости от возраста детей с содержания
досуга.
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