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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка  

 
Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для 

обучающихся с расстройствами аутистического спектра МБДОУ д/с № 34 

разработана в соответствии с Федеральным государственным стандартом 

дошкольного образования, утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 17.10.2013 

№1155 (далле – ФГОС ДО) и Федеральной адаптированной образовательной 

программой дошкольного образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, утвержденной приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 24.11.2022 № 1022 (далее – ФАОП ДО). 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для 

обучающихся с расстройствами аутистического спектра (далее – Программа) 

разработана педагогами МБДОУ д/с № 34 (далее - Организации) с учетом мнения 

родителей (анкетирование, согласование). Программа периодически 

корректируется в соответствии с изменениями нормативно-правовой базы и 

образовательными запросами родительской общественности. В соответствии с 

положениями ФАОП ДО, Программа обсуждается и реализуется с участием 

родителей (законных представителей) ребенка. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражена обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений, и дополнительный раздел 

– краткую презентацию, согласно ФГОС ДО. Обязательная часть Программы 

соответствует ФАОП ДО. Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, выделена в Программе курсивом. 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

Цель реализации Программы: обеспечение условий для дошкольного 

образования, определяемых общими и особыми потребностями ребёнка 

дошкольного возраста с ОВЗ, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

способствует реализации прав детей дошкольного возраста на получение 

доступного и качественного образования, обеспечивает развитие способностей 

каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с 

принятыми в семье и 
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обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития 

человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 

Цель Программы достигается через решение следующих задач: 

-реализация содержания адаптированной основной образовательной 

программы; 

-коррекция недостатков психофизического развития детей с ОВЗ; 

-охрана и укрепление физического и психического здоровья детей с ОВЗ, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

-обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с 

ОВЗ в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, 

языка, социального статуса; 

-создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с ОВЗ как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром; 

-объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 

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

-формирование общей культуры личности детей с ОВЗ, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

-формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим 

и индивидуальным особенностям развития детей с ОВЗ; 

-обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития, 

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

ОВЗ; 

-обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и 

начального общего образования. 

 
1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии с ФГОС ДО Программа построена на следующих принципах: 

Общие принципы и подходы к формированию программ: 

- поддержка разнообразия детства; 

- сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека; 

- позитивная социализация ребенка; 

- личностно-развивающий и гуманистический характер



6 

 

 взаимодействия 

взрослых и родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников Организации) и детей; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

- сотрудничество Организации с семьей; 

- возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает 

подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии 

с возрастными особенностями детей. 

 
Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО для 

обучающихся с расстройствами аутистического спектра (далле – РАС): 

1. Особенности восприятия и усвоения пространственно-временных 

характеристик окружающего лежат в основе трудностей ориентировки во времени 

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

использования опыта (впечатления накапливаются, но не становятся опытом в 

традиционном смысле этого слова, то есть основой для решения грядущих 

жизненных задач; обладая информацией, иногда очень большой, человек с 

аутизмом не может выбрать (и, тем более, использовать) то, что соответствует 

заданному - потребности, необходимости, желанию), процессов воображения 

(символизации). 

2. Основные проявления нарушений пространственно-временных 

характеристиках окружающего у людей с РАС: 

 фрагментарность восприятия: интрамодальная (трудности 

формирования мономодального сенсорного образа - зрительного, звукового), 

межмодальная (трудности формирования полисенсорного образа), в рамках 

феномена слабости центральной когеренции (фиксация на мелких деталях при 

трудности или невозможности формирования целостного образа); 

 симультанность восприятия; 

 трудности восприятия сукцессивно организованных процессов. 

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

предполагает целый спектр методических решений: специальные занятия, 

направленные на формирование целостного сенсорного образа; организация 

сенсорного пространства и выбор стимульного и дидактического материала в 

соответствии с уровнем сензитивности по соответствующим сенсорным каналам. 

3. Развитие социального взаимодействия, коммуникации и её форм: 

большинство используемых методических подходов так или иначе преследует эти 

цели. Приёмы и методы, включённые в этот перечень, ориентированы на 

обучающихся с разной степенью выраженности аутистических расстройств и 

разным 
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их профилем, используют различную техническую базу, и для каждого 

существуют определённые показания к применению, условия использования, 

возможные и нежелательные сочетания с другими подходами. 

4. Важным аспектом и одновременно предпосылкой социального 

взаимодействия является нарушенная при РАС способность понимать мотивы 

поведения, причины поступков и действий других людей, способность 

предвосхищать, предугадывать их действия и поведение, предполагать их 

возможные последствия и результаты. Без таких возможностей другой человек 

становится для ребёнка с РАС непредсказуемым, взаимодействие с ним может 

невольно индуцировать защитные реакции (включая страхи, агрессию, 

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

форм проблемного поведения и социальной дезадаптации. 

Развитие способности к репрезентации психической жизни других людей 

происходит только параллельно с развитием социального взаимодействия и 

коммуникации. Это процесс постепенный, требующий постоянного учёта 

возможностей ребёнка с РАС на данный момент, особенностей его мотивационной 

сферы. 

5. Особенности проблемного поведения ребёнка с РАС разнообразны: 

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

различного рода стереотипии (двигательные, сенсорно-двигательные, речевые). 

Такие поведенческие проявления препятствуют развитию ребёнка, затрудняют 

(при резкой выраженности делают фактически невозможным) учебный процесс и 

само взаимодействие с другими людьми. Коррекция проблемного поведения не 

только один из важнейших разделов комплексной коррекции аутистических 

расстройств, но часто и в значительной степени условие работы по другим 

направлениям. 

Коррекция проблем поведения должна начинаться в возможно более раннем 

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

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

развитие некоторых из них. 

6. Отмеченные особые образовательные потребности отражают 

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

трудности образовательного процесса могут быть связаны со следствиями особых 

образовательных потребностей (например, искажение и задержка речевого развития 

в силу невозможности восприятия сукцессивно организованных процессов), а также 

с коморбидными расстройствами. Это полностью согласуется с практикой: как 

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

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

сенсорные, двигательные). 
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7. Определение стратегии коррекционной работы осложняется и тем, что 

природа отдельных нарушений может быть сложной: например, мутизм может 

быть связан одновременно с аутистическим искажением речевого развития, 

выраженной умственной отсталостью и сенсомоторной алалией, а 

интеллектуальная недостаточность может включать в себя как обусловленный 

аутизмом синдром "олиго- плюс", так и классическую органически обусловленную 

умственную отсталость. Без учёта структуры нарушений возможный уровень 

эффективности лечебно- коррекционной работы не может быть достигнут. 

Сложная структура нарушений при РАС требует от специалиста широких 

коррекционно-педагогических компетенций. 

8. Нарушения восприятия и усвоения пространственно-временных 

характеристик ближе к основному нарушению (расстройствам функций 

тонического блока мозга). Соответственно, здесь могут использоваться методы и 

компенсации, и коррекции; чаще, чем при нарушениях более высокого уровня, 

возникает необходимость медикаментозной терапии. Из классических признаков 

РАС ближе всех к основному нарушению стереотипии компенсаторного и 

гиперкомпенсаторно- аутостимуляционного характера и, отчасти, кататонический 

вариант стереотипии. 

9. Другие формы проблемного поведения (агрессия, аутоагрессия, 

аффективные вспышки, неадекватные крик, смех, плач, негативизм) также 

различны по генезу, но чаще всего относятся к продуктивным расстройствам 

вторичного уровня клинико- психологической структуры РАС. Именно в связи с 

этим на первом плане в коррекции этих проявлений - психолого-педагогические 

методы, при необходимости в сочетании с психофармакотерапией. 

10. Нарушения коммуникации и социального взаимодействия - сложные 

психологические образования, их квалификация может быть самой разной и 

требует исключительно индивидуального подхода. 

Подготовка к определению стратегии образовательных мероприятий должна 

включать: 

 выделение проблем ребёнка, требующих комплексной коррекции; 

 квалификацию каждой из этих проблем как вида особой 

образовательной потребности, уровня нарушений в клинико-психологической 

структуре, характер коморбидности (случайная или патогенетически 

обусловленная); 

 выявление ведущего уровня нарушений в клинико-психологической 

структуре; 

 определение образовательной траектории (по содержательному, 

деятельностному и процессуальному направлениям); 

 мониторинг реализации принятой индивидуальной коррекционно- 

образовательной программы. 
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1.2. Планируемые результаты 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому 

результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка с 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 воспитанников на разных возрастных этапах 

дошкольного детства. 

 

1.2.1. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения программы 

 Целевые ориентиры реализации АОП для детей с РАС 

Целевые ориентиры определяются отдельно для трёх уровней тяжести. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования детьми с 

РАС с третьим уровнем тяжести аутистических расстройств (третий уровень 

аутистических расстройств является наиболее тяжёлым и, как правило, сочетается 

с интеллектуальными нарушениями умеренной (тяжёлой, глубокой) степени и 

выраженными нарушениями речевого развития): 

1) понимает обращенную речь на доступном уровне; 

2) владеет элементарной речью (отдельные слова) и (или)

 обучен альтернативным формам общения; 

3) владеет некоторыми конвенциональными формами общения 

(вербально и (или) невербально); 

4) выражает желания социально приемлемым способом; 

5) возможны элементарные формы взаимодействия с родителями 

(законными представителями), педагогическим работником и другими детьми; 

6) выделяет себя на уровне узнавания по фотографии; 

7) выделяет родителей (законных представителей) и знакомых 

педагогических работников; 

8) различает своих и чужих; 

9) поведение контролируемо в знакомой ситуации (на основе 

стереотипа поведения); 

10) отработаны основы стереотипа учебного поведения; 

11) участвует в групповых физкультурных занятиях и групповых играх с 

движением под музыку и пением (хороводы) под руководством педагогических 

работников; 

12) может сличать цвета, основные геометрические формы; 
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13) знает некоторые буквы; 

14) владеет простейшими видами графической деятельности 

(закрашивание, обводка); 

15) различает "большой - маленький", "один - много"; 

16) выполняет физические упражнения по показу (индивидуально и в 

группе) с использованием простейших гимнастических снарядов; 

17) выполняет упражнения с использованием тренажёров, батута (под 

контролем педагогических работников); 

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

19) пользуется туалетом (с помощью); 

20) владеет навыками приёма пищи. 

 
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования детьми 

с РАС со вторым уровнем тяжести аутистических расстройств (второй уровень 

тяжести аутистических расстройств может сочетаться с интеллектуальными 

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

речевого развития): 

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

простые вопросы) или (иногда) альтернативными формами общения; 

2) владеет конвенциональными формами общения (вербально и (

или) невербально); 

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

4) отвечает на вопросы в пределах ситуации общения; 

5) возможно ограниченное взаимодействие с родителями

 (законными представителями), педагогическим работником и другими 

детьми; 

6) выделяет себя, родителей (законных представителей), специалистов, 

которые с ним работают; 

7) различает людей по полу, возрасту; 

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

адаптации; 

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

(хороводы) под руководством педагогических работников; 

10) знает основные цвета и геометрические формы; 

11) знает буквы, владеет техникой чтения частично; 

12) может писать по обводке; 

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

14) есть прямой счёт до 10; 

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

снарядов; 

16) выполняет упражнения с использованием тренажёров, батута под 

контролем педагогических работников; 

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

связанными с ним правилами; 

18) владеет основными навыками самообслуживания (одевается и 

раздевается, самостоятельно ест, владеет навыком опрятности), убирает за собой 

(игрушки, посуду). 

 
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования детьми 

с РАС с первым уровнем тяжести аутистических расстройств (первый уровень 

аутистических расстройств является сравнительно лёгким, часто сочетается с 

формальной сохранностью интеллекта и речи, хотя во многих случаях 

интеллектуальные и (или) речевые расстройства отмечаются): 

1) владеет речью (альтернативные формы общения необходимы в очень 

редких случаях); 

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

3) может поддерживать диалог (часто - формально); 

4) владеет конвенциональными формами общения с обращением; 

5) взаимодействует с педагогическим работником и другими

 детьми в обучающей ситуации (ограниченно); 

6) выделяет себя как субъекта (частично); 

7) поведение контролируемо с элементами самоконтроля; 

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

9) владеет поведением в учебной ситуации; 

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

формально); 

11) владеет техникой чтения, понимает простые тексты; 

12) владеет основами безотрывного письма букв); 

13) складывает и вычитает в пределах 5-10; 

14) сформированы представления о своей семье, Отечестве; 

15) знаком с основными явлениями окружающего мира; 

16) выполняет физические упражнения по показу, инструкции и 

расписанию (индивидуально и в группе) с использованием простейших 

гимнастических снарядов; 

17) выполняет упражнения с использованием тренажёров, батута под 

контролем педагогических работников; 

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

19) участвует в некоторых групповых подвижных играх с правилами; 

20) владеет основными навыками самообслуживания (одевается или 

раздевается, самостоятельно ест, владеет навыком опрятности), убирает за собой 

(игрушки, посуду); 

21) принимает участие в уборке квартиры, приготовлении пищи; 

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

деятельности и в быту. 

 
1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности 

по  Программе 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой 

Организацией по Программе, представляет собой важную составную часть данной 

образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также ФГОС 

дошкольного образования, в котором определены государственные гарантии 

качества образования. 

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной 

деятельности, реализуемой Организацией, заданным требованиям ФГОС и 

Программы в дошкольном образовании детей с ОВЗ направлено в первую очередь 

на оценивание созданных Организацией условий в процессе образовательной 

деятельности. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная 

Программой, предполагает оценивание качества условий образовательной 

деятельности, обеспечиваемых Организаций, включая психолого-педагогические, 

кадровые, материально-технические, финансовые, информационно-методические, 

управление Организацией и т. д. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности Организации на основе достижения детьми с ОВЗ планируемых 

результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей с ОВЗ; 

- не являются основанием для их формального сравнения с

 реальными достижениями детей с ОВЗ; 

- не являются основой объективной оценки соответствия,

 установленным требованиям образовательной деятельности и 

подготовки детей; 
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- не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования. 

Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и 

способности ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень 

образования могут существенно варьировать у разных детей в силу различий в 

условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности 

детей дошкольного возраста с ОВЗ с учетом сенситивных периодов в развитии. 

Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии 

могут иметь качественно неоднородные уровни двигательного, речевого, 

познавательного и социального развития личности. Поэтому целевые ориентиры 

основной образовательной программы Организации, реализуемой с участием детей 

с ОВЗ, учитывают не только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, 

степень выраженности различных нарушений, а также индивидуально-

типологические особенности развития ребенка. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая: 

 педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, 

связанную с оценкой эффективности педагогических действий с целью их 

дальнейшей оптимизации; 

 детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе 

образовательной деятельности; 

 карты развития ребенка с ОВЗ; 

 различные шкалы индивидуального развития ребенка с ОВЗ. 

В соответствии со ФГОС дошкольного образования и принципами 

Программы оценка качества образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации

 ребенка дошкольного возраста с ОВЗ; 

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

современного общества; 

3) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для се

мьи, образовательной организации и для педагогов Организации в соответствии: 

– с разнообразием вариантов развития детей с ОВЗ в дошкольном детстве, 

– разнообразием вариантов образовательной и коррекционно-

реабилитационной 

среды. 

Система оценки качества реализации адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования детей с ОВЗ на уровне Организации 

обеспечивает включенность всех участников образовательных отношений и в то же 
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время выполняет свою основную задачу – обеспечивает качество дошкольного 

образования в соответствии с принципами и требованиями Стандарта. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

- диагностика развития ребенка дошкольного возраста с ОВЗ, используемая 

как профессиональный инструмент педагога с целью получения обратной связи от 

собственных педагогических действий и планирования дальнейшей 

индивидуальной работы с детьми с ОВЗ 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 Стандарта к структуре, условиям и

 целевым ориентирам основной образовательной программы дошкольной 

организации; 

- обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в 

процессе оценки качества адаптированной программы дошкольного образования 

детей с ОВЗ; 

- задания ориентиров педагогам в их профессиональной

 деятельности и перспектив развития самой Организации; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным 

общим образованием обучающихся с ОВЗ. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного 

образования в Организации является оценка качества психолого-педагогических 

условий реализации, адаптированной основной образовательной программы, и 

именно психолого-педагогические условия являются основным предметом оценки 

в предлагаемой системе оценки качества образования на уровне Организации. Это 

позволяет выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, 

развивающего дошкольного образования в соответствии со Стандартом 

посредством экспертизы условий реализации Программы. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в 

котором непосредственно участвует ребенок с ОВЗ, его семья и педагогический 

коллектив Организации. 

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации 

Организации материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы 

над 

программой, которую они реализуют. Результаты оценивания качества 

образовательной деятельности формируют доказательную основу для изменений 

основной образовательной программы, корректировки образовательного процесса 

и условий образовательной деятельности. 
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Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности 

играют также семьи воспитанников и другие субъекты образовательных 

отношений, участвующие в оценивании образовательной деятельности 

Организации, предоставляя обратную связь о качестве образовательных процессов 

Организации. 

Система оценки качества дошкольного образования: 

– сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других 

условий реализации, адаптированной основной образовательной программы в 

Организации в пяти образовательных областях, определенных Стандартом; 

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность 

дошкольным образованием со стороны семьи ребенка; 

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в 

контексте оценки работы Организации; 

– исключает унификацию и поддерживает вариативность форм и методов 

дошкольного образования; 

– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка с ОВЗ, 

семьи, педагогов, общества и государства; 

– включает как оценку педагогами Организации собственной работы, так 

и независимую профессиональную и общественную оценку условий 

образовательной деятельности в дошкольной образовательной организации; 

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации 

программы в Организации, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

 

1.4. Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений  

Содержание и задачи обучения и воспитания части Программы, 

формируемой участниками образовательных отношений, представлены в 

авторских парциальных программах:   

 «Развитие творческих способностей дошкольников средствами 

музыкально-театрализованной деятельности» парциальная программа 

художественно-эстетической направленности ориентирована на развитие 

творческой личности, воображения, чувства ритма, интонирования, правильной, 

эмоционально «окрашенной» речи (диалогической, монологической) 

посредством решения нестандартных задач, через творчество, самостоятельное 

решение проблемных ситуаций. 

Актуальность разработанной программы определяется потребностями 

участников образовательных отношений (родителей воспитанников и их 

законных представителей), в успешном обучении детей погружением в 

творческий процесс. По итогам проведенного опроса, респонденты выразили 
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желание получить образовательную услугу по освоению данной образовательной 

программы. Сегодня одним из приоритетных направлений педагогики является 

задача развития творчества. Обучение через творчество, через решение 

нестандартных задач, ведущих к выявлению талантов, развивает способности 

детей, их уверенность в своих силах. 

Парциальная программа « Охрана жизни и здоровья детей дошкольного 

возраста» направлена на повышение оздоровительного воздействия средств 

физического воспитания на подрастающее поколение, формирование у детей 

здорового образа жизни, индивидуальных способностей, создание надежного 

фундамента их физической подготовленности для дальнейшей жизни. 

Цель Программы – создание у детей устойчивой мотивации к 

систематической двигательной активности, расширение знаний о физической 

культуре, улучшение показателей физической подготовленности, обогащение 

двигательного опыта с помощью разнообразных упражнений, формирование 

социально значимых личностных качеств и развития творческих начал в 

двигательном самообразовании. 

Значение движения в развитии дошкольника трудно переоценить. 

Телесные ощущения для него первостепенны в освоении окружающего мира. Это 

своеобразная «пружина», заложенная в ребенке самой природой и побуждающая 

его к движению. 

Действие, активная практическая вовлеченность в процесс – единственная 

гарантия усвоения ребенком знаний. Любое знание должно стать для него живым 

действием, сочетаться с двигательным, телесным опытом. При этом усвоение 

двигательного, телесного опыта довольно длительно: оно охватывает все 

дошкольное детство. 

Парциальная Программа «Новая Сибирь-мой край родной» обеспечивает 

учёт специфики образовательной деятельности – реализация Программы 

проходит на основе знакомых детям объектов малой родины и на основе тех 

объектов, с которыми есть возможность познакомиться в реальных условиях. 

Необходимо сформировать у воспитанников интерес к истории своего родного 

города, культуре, традициям. Чтобы поддержать этот интерес и удовлетворить 

запросы родителей, мы включили региональный компонент в образовательный 

процесс. 

 

1.5. Значимые для разработки и реализации АОП ДО характеристики 

Особенности социокультурной среды муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский 

сад № 34» 

– Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

города     Новосибирска «Детский сад № 34 (далее Учреждение) расположено по 
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адресу: 630005 г. Новосибирск ул. Лермонтова 30а, ул. Гоголя 25а, телефоны: 224-

83-47, 383-31-19, e-mail: 34ds_34@edu54.ru 

– МБДОУ д/с № 34 – это два отдельно стоящих двухэтажных типовых 

здания и расположено в Центральном районе Центрального округа города 

Новосибирска. 

– Всего в ДОО воспитывается 237 детей. Общее количество групп – 9. 

– Из них: 3 группы – общеразвивающей направленности, 1 группа раннего 

возраста, 5– комбинированной направленности для     детей с ОВЗ. 

– По наполняемости группы соответствуют требованиям Санитарных 

правил. Все группы однородны по возрастному составу детей: 

– группа раннего возраста для детей от 2 до 3 лет-1 группа; 

– группы общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 3 лет 

до 7 лет – 3группы; 

– группы комбинированной направленности для детей с тяжелым 

нарушениями речи,  в возрасте от 4 лет до 7 лет – 5 групп. 

– ДОУ работает 5 дней в неделю. 

– Выходные дни - суббота, воскресенье и праздничные дни. 

 

Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность: 
 

Географическое 

месторасположе

ние 

Условия места осуществления образовательной деятельности 

Географически город Новосибирск расположен в юго-восточной 
части Западно- Сибирской равнины, на обоих берегах реки Оби. 

Город граничит с Казахстаном на юго-западе, с Омской областью на 

западе, с Томской областью на севере, с Кемеровской областью на 

востоке и с Алтайским краем на юге. 

МБДОУ д/с № 34 находится в Центральном районе города 

Новосибирска. Вблизи расположена МБОУ СОШ № 4, детская 

библиотека имени Д.М..Фурманова, что позволяет привлечь их в 

рамках социально-педагогического партнёрства по различным 

направлениям воспитания и социализации обучающихся. 

Климатичес

кие 

особенности 

 

Новосибирск находится в зоне резко континентального 

климатического пояса. В некоторые годы температура других зимних 

месяцев оказывается ниже январской. Абсолютный максимум — +37 

°C, минимум — −51 °C. Средняя месячная влажность с ноября по март 

составляет 70-80%. Как правило, устойчивый снежный 

покров образуется с 1 ноября и держится 150-160 дней. Пасмурное 

mailto:ds_34@edu54.ru
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состояние неба 

 

– По общей облачности преобладает с сентября по май (60-65%) с 

максимумом в октябре-декабре (72-74%). Климатические условия 

континентального климатического пояса имеют свои особенности: 

недостаточное количество солнечных дней и повышенная влажность воздуха. 

– Исходя из этого, в образовательный процесс Учреждения включены 

мероприятия, направленные на оздоровление детей, повышение 

сопротивляемости организма и предупреждение обострение аллергических 

реакций: 

Национально- 

культурные 

особенности 

Новосибирск- является крупнейшим торговым, деловым, 

культурным, транспортным, образовательным и научным 

центром Сибири. Со временем Новосибирск стал поистине 

«перекрестком культур», в многонациональном городе сложилась 

особая, неповторимая полифоническая культура. 

Сегодня здесь проживают представители более 140 различных 

народов России и мира. В Новосибирске в разное время были 

официально зарегистрированы более пятидесяти национально-

культурных автономий и национальных организаций. 

Национально-культурные организации ведут активную 

культурно- просветительскую работу, организуя концерты и 

фестивали народного творчества, национальные праздники, 

создавая школы изучения родного языка, традиционной 

культуры. В городе действует канал радиовещания на языках 

диаспор; существует библиотечный центр национальных 

литератур; возобновлено издание периодики на языках диаспор. 

Культурная жизнь Новосибирской области насыщена и 

разнообразна. Новосибирск – один из крупнейших центров 

театрального и музыкального искусства: в городе 9 

государственных театров, 3 государственных концертных 

организации, несколько десятков антрепризных актерских трупп 

и продюсерских центров. 

Новосибирск знаменит архитектурой в стиле конструктивизм и 

необычными музеями, посвященными счастью или солнцу. 

Музейная сеть области состоит из 34 государственных и 
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муниципальных музеев. Наиболее известны Новосибирский 

государственный художественный музей и Новосибирский 

государственный краеведческий музей – один из старейших 

музейных центров в Сибири, созданный в 1920 г. 

Подлинными центрами интеллектуальной и культурной жизни 

для населения области стали более 2000 библиотечных 

учреждений. Среди них 882 – государственных. 

Город называют «стремительным» и «неудержимо мчащимся 

вперед», ведь строили его с размахом. Среди ярких доказательств 

этого – метромост, протяженность которого составляет 2 

километра. Даже театр оперы и балета, который прозвали 

Сибирским Колизеем, покоряет своим размахом. Это сложнейшее 

сооружение с удивительной акустикой, камерами ночного 

видения и нестандартной технологией перекрытия купола. 

Новосибирск готов удивлять не только своей динамикой. О 

чувстве юмора и оригинальном подходе жителей города говорят 

забавные памятники колбасе, светофору, деловой женщине. 

Новосибирский зоопарк один из крупнейших зоопарков России, 

содержащий больше 11 тыс. животных, В зоопарке есть 

павильоны «Тропический мир» и 

«Ночной мир». Также здесь располагаются морской и 

пресноводный аквариумы, дельфинарий. 

В городе Новосибирск высоко развиты наука, образование. 

Действует 13 университетов, 3 академии, множество институтов, 

колледжей, гимназий, лицеев, общеобразовательных школ. 

Содержание дошкольного образования ДОУ включает в себя 

вопросы истории и культуры родного города, природного, 

социального и рукотворного мира, который с детства окружает 

маленького новосибирца.Поликультурное воспитание строится на 

основе изучения национальных традиций семей воспитанников 

дошкольного учреждения. Дошкольники знакомятся с 

самобытностью русской и других национальных культур, 

представителями которых являются участники образовательного 

процесса. 

Социально- 
демографические 
особенности 

Новосибирск- крупный промышленный мегаполис. Площадь 
города Новосибирска на сегодняшний день составляет 502,7 
км2. 



20 

 

Новосибирск – крупнейший город Сибири и третий по 

численности в России. На сегодняшний день, согласно 

информации, указанной сотрудниками российского 

информационно-статистического центра, в Новосибирске 

проживает 1625631 человек. Показатель плотности населения 

– 215,12 человека на один квадратный метр. 

Среднее количество детей в семьях – 1, в Новосибирске 
сохраняется тенденция роста семей, оформивших брачные 
отношения. Число разводов сохраняется с 2011 года. 

Вопреки стабильному росту числа обитателей и общему 

развитию населенного пункта, естественный прирост 

показывает отрицательные результаты. За период 2020г 

родилось 11 144 горожан, умерло – 15 022. Естественное 

снижение населения в 2020г. составило 3878. 

Вместе с естественным приростом, снижается уровень 

миграционных потоков. В 2020г – показатели ухудшились. 

Число прибывших людей составило 24075, выбывших – 

22039. Прирост составляет 2036 тысяч. Вопреки 

положительному значению параметра, очевидно заметное 

снижение. 

Значительную часть притока населения обеспечивает 

внутрирегиональная миграция, миграция граждан стран-

участниц Содружества Независимых государств. 

Число горожан постепенно увеличивается, хоть отдельные 

показатели постепенно снижаются. Нынешние результаты 

делают возможным дальнейшее улучшение ситуации. 

Основными странами, обеспечивающими постоянный 

миграционный прирост, остаются: Украина, Армения, 

Узбекистан, Казахстан и Азербайджан. Величина 

миграционного потока – основная причина повышающейся 

численности населения города. В Новосибирске проживают 

представители более 140 национальностей и народностей. 

Остается высоким уровень миграции и трудности адаптации и 

интеграции семей мигрантов. Иностранные граждане 

составляют 7,2% из числа прибывших на постоянное место 

жительства. 

Наличие среди родителей ДОУ широко представленной 

социальной группы служащих молодого возраста, со средним 
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финансовым положением, с высоким образовательным 

уровнем, воспитывающих 1 или 2 детей, имеются 

многодетные и неполные семьи. Этнический состав семей 

воспитанников - в основном дети из русскоязычных семей, 
от 5 до 10 % - составляют дети мигрантов из стран СНГ 

Достижения 

Значимые 

проекты и 

программы, в 

которых уже 

участвует ДОУ. 

1.Участие в реализации мероприятия по оказанию услуг 

психолого- педагогической, методической и консультативной 

помощи родителям (законным представителям) детей. 

2.Участие в проекте «Разделяй и сохраняй» . 

3.Участие в акциях, конкурсах и прочих мероприятиях 

экологической направленности. 

Наличие 

достижения 

выраженных 

эффектов 

образовательной 

деятельности 

Мониторинг реализации ОП ДО МБДОУ д/с № 34 показывает 

более 80% успешного освоения Программы 

Участие в 

конкурсах 
лучших практик, 
мониторингов . 

МБДОУ д/с 34 приняли участие 

-В Международном педагогическом конкурсе «Педагогика XXI 

века: опыт, достижения, методика;  

-В XIII Открытом международном конкурсе методических 

материалов «Секрет Успеха»;  

- В работе семинара «Развитие связной устной речи дошкольников 

и младших школьников как средство нравственного воспитания, 

любви к Родине и русскому языку. Этапы становления речевой 

культуры: от устной речи к письменной».  

-Во Всероссийской неделях финансовой грамотности для детей и 

молодежи 2022. 

-Во Всероссийской неделе родительской компетентности  

- Во Всероссийском конкурсе «Фестиваль педагогического опыта» 

- В работе семинара «Работаем по инновационной программе «От 
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Рождения до школы»  

- В городском конкурсе «Свежий ветер»  

-В городском конкурсе «Тотошка»  

- В городском конкурсе «По сказкам Сутеева 

    Социальное партнерство 

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства 
предусматривает: 

 участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных 

мероприятий (дни открытых дверей, государственные и региональные, 

праздники, торжественные мероприятия и тому подобное); 

 участие представителей организаций-партнеров в проведении занятий в 

рамках дополнительного образования; 

 проведение на базе организаций-партнеров различных мероприятий, 

событий и акций воспитательной направленности; 

 реализация различных проектов воспитательной направленности, 

совместно разрабатываемых детьми, родителями (законными 

представителями) и педагогами с организациями-партнерами. 

 

Объекты социального 

партнерства 

Формы взаимодействия Результат взаимодействия 

ГБУЗ НСО 

«Детская городская 

клиническая 

больница № 1 

Ежегодный углубленный осмотр 

детей педиатром и врачами – 

узкими специалистами. 

Осуществление систематического 

контроля состояния здоровья 

детей. 

Оценка физического и нервно-

психического развития детей, 

составление скринингов 

МБОУ СОШ № 4 Выступление учителей на 

родительских собраниях 

ДОУ. 

Выступления воспитанников на 

школьных праздничных 

мероприятиях. 

Детские спектакли 

Обеспечение преемственности 

обучения и воспитания детей. 

Формирование интегративных 

качеств, необходимых для 

обучения в школе. Адаптация и 

социализация детей к 
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школьников в ДОУ. 

Посещение открытых 

уроков. 

обучению в школе. 

Родители 

воспитанников 

Организации 

Вовлечение родителей в 

образовательное пространство ДОУ. 

Работа родительских клубов, 

проведение собраний, семинаров, 

совместных праздников. 

Повышение педагогической 

компетенции родителей, 

улучшение детско- родительских 

отношений. 

Библиотека им. 

Д.М.Фурманова 

Организация и проведение 

мероприятий направленных на 

развитие речевых и творческих 

способностей дошкольников, 

повышение их речевой активности. 

Организация и проведение бесед, 

выставок, фестивалей, 

консультативная помощь. 

Футбольный клуб 

"Дриблинг" 

Групповые занятия Развитие физического 

здоровья. Выступление на 

соревнованиях. 

Частное учреждение 

доп.образования 

«Кругозор» 

Групповые занятия Художественно-

эстетического развитие 
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         2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

2.1. Общие положения 

В содержательном разделе представлены: 

а) описание модулей образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития и психофизическими особенностями ребенка с ОВЗ в 

пяти образовательных областях: социально-коммуникативного, познавательного, 

речевого, художественно-эстетического и физического развития, с учетом 

используемых вариативных программ дошкольного образования и методических 

пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания. 

б) описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом психофизических, возрастных и индивидуально- 

психологических особенностей воспитанников с ОВЗ, специфики их 

образовательных потребностей, мотивов и интересов; 

в) программа коррекционно-развивающей работы с детьми, описывающая 

образовательную деятельность по коррекции нарушений развития детей с ОВЗ. 

При организации образовательной деятельности по направлениям, 

обозначенным образовательными областями, необходимо следовать общим и 

специфическим принципам и подходам к формированию Программы, в 

частности принципам поддержки разнообразия детства, индивидуализации 

дошкольного образования детей с ОВЗ и другим. Определяя содержание 

образовательной деятельности в соответствии с этими принципами, следует 

принимать во внимание неравномерность психофизического развития, 

особенности речевого развития детей с ОВЗ, значительные индивидуальные 

различия между детьми, а также особенности социокультурной среды, в которой 
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проживают семьи воспитанников. 

В группах комбиированной направленности для обучающихся с ОВЗ 

осуществляется реализация АОП ДО, обеспечивающей коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию воспитанников с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей. 

 
2.2.Описание образовательной деятельности воспитанников 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: 
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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). 

 

2.2.1. Социально-коммуникативное развитие 

На основном этапе дошкольного образования обучающихся с РАС социально- 

коммуникативное развитие согласно Стандарту направлено на: 

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

нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребенка с педагогическим работником и 

другими детьми; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности с 

другими детьми, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности 

к своей семье и к сообществу обучающихся и педагогических работников в организации; 

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

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

коммуникативными навыками, а с формирования предпосылок общения, с выполнения 

ряда обязательных условий, без которых полноценная коммуникация невозможна. 

Частично эти задачи могут быть решены на начальном этапе дошкольного образования 

обучающихся с РАС. 

 

2.2.2.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 



27 

 

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 ребёнка с РАС; 

определение спектра, направленности познавательных действий (с учётом уровня 

аффективного, когнитивного, речевого, коммуникативного развития ребёнка); 

коррекция развития любознательности при РАС, так как спонтанно её уровень 

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

ребёнка с аутизмом. 

3. Развитие воображения и творческой активности; возможно несколько 

вариантов: 

при наиболее тяжёлых нарушениях трудности воображения (то есть 

проецирования опыта в будущее) часто компенсируются отработкой стереотипа 

(поведения, последовательности действий) и созданием необходимых внешних 

условий; в дальнейшем по возможности нарабатывается гибкость, позволяющая в той 

или иной степени отойти от стереотипа; 

на основе произвольного подражания нарабатывается гибкость реакции, 

способность приспосабливать её к определённым конкретным условиям; 

развитие воображения посредством модификации, обогащения простейших его 

форм через доступные формы анализа собственного и чужого опыта; 

если воображение развивается искажённо (оторвано от реальности), необходимо 



28 

 

использовать совместную предметно-практическую деятельность и коммуникацию для 

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

жизни; 

4. Становление сознания является результатом всей коррекционно-развивающей 

работы, поскольку при РАС этот процесс непосредственно зависит от возможности 

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

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

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

иного уровня рефлексии. 

5. Формирование первичных представлений о малой Родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

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

природы, многообразии стран и народов мира: 

формирования представлений, означенных в этом пункте, полностью зависит от 

успешности работы по способности выделять себя из окружающего на различных 

уровнях, от возможности сформировать представления о перечисленных категориях 

(малая Родина, Отечество, традиции, праздники) и степени формальности этих 

представлений; 

конкретизация представлений, обозначенных в этом пункте, возможна только в 

рамках индивидуальной программы развития (достижимо не для всех обучающихся с 

РАС). 

  

2.2.3. Речевое развитие 

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

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

ребёнку): 

Формирование импрессивной и экспрессивной речи, основ речевой 

коммуникации; владение речью как средством общения и культуры (из этого 

подраздела на основном этапе сохраняет актуальность только увеличение числа 

спонтанных высказываний); 

Развитие фонематического слуха; обогащение активного словаря; развитие 

связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи: 

совершенствование конвенциональных форм общения; 

расширение спектра навыков коммуникации в сложной ситуации; 

расширение спектра жизненных ситуаций, применительно к которым 

сформированы навыки общения; 

развитие навыков диалога, речевого взаимодействия в рамках простой беседы. 

Развитие речевого творчества (единственной конкретной задачей в развитии 

речевого творчества при РАС в дошкольном возрасте может быть продолжение работы 

по формированию спонтанного речевого общения). 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы: возможно при сформированности 

понимания речи с учётом степени пресыщаемости и утомляемости ребёнка, при 
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правильном подборе текстов (доступность по содержанию) и внимательном контроле за 

пониманием их содержания. 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте: 

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

объём приходится на пропедевтический период. 

 

2.2.4.Художественно-эстетическое развитие 

     Целевые  установки по художественно-эстетическому развитию 

предусматривают: 

-развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

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

-становление эстетического отношения к окружающему миру; 

-формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; 

-стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

-реализация самостоятельной творческой деятельности обучающихся (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной). 

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

решены далеко не во всех случаях, а если решены, то только частично. Как показывает 

опыт, скорее можно говорить об использовании средств художественно-эстетического 

воздействия в коррекционно-развивающих целях. 

В силу особенностей развития, детям с аутизмом более доступно для 

эстетического восприятия то, что допускает симультанное восприятие (изобразительное 

искусство, различные природные явления) или осуществляет прямое эмоционально-

эстетическое воздействие (музыка); произведения литературы воспринимаются 

сложнее, поскольку жизнь героев произведений, понимание причин 

их поступков, мотивов их поведения доступны пониманию обучающихся с РАС 

неполно и (или) искажённо и далеко не всем. Детям с аутизмом часто нравятся стихи,  

песни, но их привлекает ритмически организованная речь, смысл же часто понимается 

ограниченно, или, в тяжёлых случаях, не понимается вообще. Так же трудно 

воспринимается смысл сказок, пословиц, поговорок из-за проблем с восприятием 

сюжета, метафор, скрытого смысла в силу непонимания психической жизни других. 

 

2.2.5.Физическое развитие 

В образовательной области "физическое развитие" реализуются следующие 

целевые установки: 

развитие двигательной активности, в том числе связанной с выполнением 

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

гибкость; 

проведение занятий, способствующих правильному формированию опорно- 
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двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, 

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

организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты 

в обе стороны); 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции 

в двигательной сфере; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

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

формировании полезных привычек). 

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

аутизмом, но также являются вспомогательным фактором для коррекции аутистических 

расстройств. Занятия физкультурой, контролируемая двигательная активность 

являются важным средством профилактики, контроля и снижения гиперактивности. 

Основная особенность - выполнение упражнений по подражанию движениям 

педагогического работника и по словесной инструкции. 

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

являются первостепенно важными. Развитие представлений о здоровом образе жизни 

и связанными с ним нормами и правилами возможны не во всех случаях и сначала  

только через формирование соответствующих стереотипов, привычек с последующим 

осмыслением на доступном ребёнку уровне. 

Таким образом, на основном этапе дошкольного образования обучающихся с 

аутизмом основной задачей является продолжение начатой на предыдущих этапах 

коррекционно-развивающей работы с проблемами, обусловленными основными 

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

аутизмом. 

    Пропедевтический этап дошкольного образования обучающихся с РАС. 

Начало школьного обучения для ребёнка с типичным развитием представляет  

сложный период: возникают новые требования к регламенту поведения, изменяется 

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

подготовительной группе), возрастают требования к вниманию, способности к 

самоконтролю, выносливости, коммуникации. 

Для обучающихся с РАС с учётом особенностей их развития переход от 

дошкольного образования к начальному общему образованию происходит много 

сложнее, и обязательно требует подготовки, причём для обучающихся с разной 

выраженностью нарушений подход к такой подготовке должен быть 

дифференцированным. 

Задачи подготовки к школе можно разделить на: 

социально-

коммуникативные, 

поведенческие, 

организационные, 

навыки самообслуживания и бытовые навыки, 
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академические (основы чтения, письма, математики). 

Все эти задачи решаются в ходе пропедевтического периода, главная цель 

которого - подготовить ребенка с аутизмом к школьному обучению. 

Формирование социально-коммуникативных функций у обучающихся с аутизмом 

в пропедевтическом периоде дошкольного образования: 

1. Идеальный вариант развития социально-коммуникативных навыков - когда 

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

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

устанавливает контакт с партнёром; обменивается мнениями, идеями, фактами; 

воспринимает и оценивает ответную реакцию, устанавливает обратную связь, 

корректирует параметры общения. Очевидно, что обучающиеся с аутизмом к 

школьному возрасту достигают такого уровня коммуникативного развития крайне 

редко, особенно в том, что касается гибкого взаимодействия с партнёром и инициации 

контакта. 

2. Минимальный уровень развития коммуникации и коммуникативных навыков, 

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

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

слух фронтальную (в самом крайнем случае - индивидуальную) инструкцию. 

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

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

образование представляется возможным получить только при наличии словесно- 

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

письменной). 

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

устанавливать в дошкольном образовании обязательный уровень итоговых результатов 

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

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

числе, и к коррекции коммуникативных и речевых нарушений. 

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

коммуникативном развитии: 

следует развивать потребность в общении; 

развивать адекватные возможностям ребёнка формы коммуникации, прежде всего 

- устную речь (в случае необходимости альтернативные и дополнительные формы 

коммуникации); 

учить понимать фронтальные инструкции; 

устанавливать и поддерживать контакт и взаимодействие с обучающимися и 

педагогическими работниками на уроках и во внеурочное время; 

соблюдать регламент поведения в школе. 

Организационные проблемы перехода ребёнка с аутизмом к обучению в 

школе: 

1. Основная задача этого аспекта пропедевтического периода - адаптировать 

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

выдерживать урок продолжительностью 30-40 минут, сохраняя достаточный 

уровень работоспособности; 

спокойно относиться к чередованию уроков и перемен (что с учётом 

стереотипности обучающихся с аутизмом не всегда легко); 

правильно реагировать на звонки (возможна гиперсензитивность) и контроль 

времени; 

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

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

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

большими трудностями, которые без специальной помощи преодолеть сложно? 

2. Эмоционально ориентированные методические подходы предполагают 

постепенно формировать у ребёнка с РАС новый паттерн эмоциональных смыслов через 

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

необходимых для школьного обучения; могут быть использованы ролевые игры, 

психодрама, разбор жизненных ситуаций, составление сценариев поведения и другие 

методические решения. Если есть шанс, что такой подход будет воспринят хотя бы 

частично, он, несомненно, должен использоваться, но во многих случаях (особенно 

при тяжёлых и осложнённых формах РАС) его эффективность для решения 

проблем поведения недостаточна. 

3. В рамках прикладного анализа поведения отработка стереотипа учебного 

поведения на индивидуальных занятиях проводится с самого начала коррекционной 

работы, и продолжается столько времени, сколько необходимо. В пропедевтическом 

периоде мы фактически должны распространить "учебный стереотип" на весь уклад 

школьной жизни, для чего (вне зависимости от избранного методического подхода) 

следует с самого начала планировать подготовку к школе так же, как организована  

поурочная система, но с некоторыми отличиями: 

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

утром, как в школе); 

-обучение проводится в определенном постоянном месте, организованном таким  

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

пространство, отсутствие отвлекающих раздражителей); по мере возможности эти 

ограничения постепенно смягчаются или даже снимаются, и условия проведения 

занятий приближаются к тем, которые существуют в современных школах; 

-продолжительность одного занятия, дневной и недельный объем нагрузки 

определяются с учетом индивидуальных возможностей ребёнка, его пресыщаемости и  

истощаемости; постепенно объем и продолжительность занятий необходимо 

приближать к нормативным показателям с учётом действующих санитарных правил; 

        -обучение проводится по индивидуальной программе, которая учитывает 

умения и навыки ребенка (коммуникативные, поведенческие, интеллектуальные), и, 

по мере возможности, приближена к предполагаемому уровню федеральной 

адаптированной образовательной программы начального общего образования для 

обучающихся с РАС; следует помнить о неравномерности развития психических 
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функций, включая 

интеллектуальные, у обучающихся с РАС; 

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

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

            -с целью профилактики пресыщения следует чередовать виды деятельности; 

-по мере развития коммуникации и овладения навыками общения необходимо 

постепенно переходить к групповым формам работы; 

-в течение занятий ребенок должен постоянно находиться в структурированной 

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

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

тьютором, прием пищи). 

Навыки самообслуживания и бытовые навыки, необходимые ребёнку с аутизмом 

к началу обучения в школе. 

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

самостоятельно раздеваться и одеваться, самостоятельно принимать пищу, способен 

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

связанные с гигиеной и самообслуживанием. 

В случае аутизма это очень важный круг проблем, решение которых возможно 

только при условии самого тесного сотрудничества специалистов и семьи. Большинство 

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

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

периоде дошкольного образования нужно разрабатывать индивидуальные программы, 

направленные на ускоренное решение обозначенных выше трудностей. Понятно, что 

эти вопросы касаются, в основном, обучающихся с тяжёлыми и осложнёнными 

формами РАС, или обучающихся, которых в дошкольном возрасте воспитывали по типу 

гиперопеки. Решение этих проблем в возрасте 5-6 лет возможно в русле прикладного 

анализа поведения или с помощью традиционных педагогических методов. 

Формирование академических навыков в пропедевтическом периоде 

дошкольного образования обучающихся с аутизмом. 

Обучение обучающихся с аутизмом академическим навыкам отличается от 

обучения обучающихся с типичным развитием. Особенности формирования навыков 

чтения и письма, математических представлений начинают проявляться уже в 

дошкольном возрасте и требуют определённого внимания педагогических работников 

даже в старших классах. 

Основы обучения обучающихся с РАС чтению: 

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

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

развития ребёнка с аутизмом. 

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

основами математики, в связи с хорошими возможностями зрительного восприятия и 

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

звукобуквенных соотношений. Буквенный материал должен быть одноцветным и не 

сопровождаться предметным сопровождением в связи с симультанностью восприятия 
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при аутизме. Не следует использовать звучащие экраны и электронные игрушки для 

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

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

стереотипии очень нежелательно, поскольку существенно затрудняет обучение. 

3. Обучение технике чтения начинаем с изучения звуков с предъявлением 

ребенку букв. Используемый дидактический материал может быть разным: объёмные 

буквы деревянные, от магнитной азбуки, вырезанные из картона, карточки с 

изображением букв. В дальнейшем также недопустимо использовать тексты, в 

которых слова разделены на слоги (например, "дя-дя", "бел-ка"), так как это может 

зафиксировать послоговое скандированное чтение. 

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

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

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

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

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

использования письменных табличек в целях элементарной коммуникации (обозначать 

своё желание, согласие или несогласие с ситуацией). 

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

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

пищи и игрушки). Сопоставление написанного слова, его звучания и, например, 

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

фотографиями) закладывает базу для понимания смысла чтения. 

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

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

теми же предложениями, которые составляли без картинок и, если ребенок прочитывает 

его, показываем картинку с изображением прочитанного. Наибольшую трудность 

вызывает прочтение глаголов, в этих случаях ребёнку следует оказать помощь. 

Хорошие результаты даёт демонстрация коротких (не более одной минуты) 

видеосюжетов, иллюстрирующих одно простое действие с письменным и (или) 

звуковым сопровождением: изображение - кто-то пьёт из чашки сопровождается 

звучащим и (или) письменным словом "Пьёт". В дальнейшем звучащий и письменный 

текст усложняется до простого предложения: "Мальчик пьёт", "Мальчик пьёт из 

чашки". При переходе к картинкам, изображающим действие, нельзя использовать 

такие картинки, где действуют (пьют, причёсываются, разговаривают по телефону) 

животные, так как при аутизме перенос на аналогичные действия людей даётся сложно, 

поскольку восприятие симультанно и часто снижен уровень абстрактного мышления. 

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

обучающихся с тяжелыми формами аутизма - на начальном этапе является глобальное 

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

графического изображения слов (чему способствует симультанность восприятия при 

аутизме), буквенное изображение слова ставится в соответствие определенному 

предмету. Однако выйти на реализацию большинства функций речи в рамках этого 

подхода невозможно. Тем не менее глобальное чтение следует рассматривать как 
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запускающий момент, как установление хотя бы формального соответствия между 

словом, его графическим изображением и объектом, и в дальнейшем следует 

перейти к обучению чтению по слогам. 

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

требует длительного обучения. Необходимо ещё раз подчеркнуть, что специфика 

обучения чтению при РАС состоит в том, что предъявляемый для чтения материал 

должен быть близок и понятен ребенку во всех отношениях: когнитивно, эмоционально, 

социально. Текст должен быть небольшим и простым. Какова бы ни была техника 

чтения, нужно ясно убедиться, что оно не формальное, что ребенок понимает смысл 

прочитанного; во всяком случае, к этому необходимо стремиться. 

При обучении чтению большинства обучающихся РАС не следует использовать 

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

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

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

интереса или сверхпристрастия ребенка: в этом случае очень трудно будет перейти к 

другим темам. 

10. При аутизме в силу неравномерности развития психических функций 

механическая и смысловая составляющие чтения развиваются асинхронно, усвоение 

формального навыка и содержательной стороны процесса вовсе не обязательно идут 

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

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

сочетании с отсутствием понимания прочитанного. С этой проблемой приходится 

работать специально, длительно, и не всегда удаётся достичь желаемого до перехода  

ребёнка с аутизмом в школу. 

11. При обучении чтению обучающихся с аутизмом очень важно найти 

мотивацию, адекватную возможностям ребёнка, в этом случае разрыв между техникой 

чтения и осмыслением прочитанного легче предупредить, а если он возник, то проще 

его устранить. 

12. Обучение чтению в дошкольном возрасте исключительно важно для развития 

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

аутизмом чаще всего затрудняются отвечать на вопросы по прослушанному тексту, но 

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

легче принимает помощь. В устной речи аутичному ребенку чаще всего сложно 

вернуться к уже сказанному, в то время как прочитанный текст симультанирует речь и 

позволяет вернуться к ранее прочитанному: создается предпосылка если не для 

преодоления проблемы восприятия сукцессивно организованных процессов, то для 

компенсации этих трудностей, облегчения их преодоления. 

13. Если ребёнок научился технически читать хорошо, но с пониманием 

прочитанного есть затруднения, помогает ведение дневника о 

путешествиях,каникулах, любых интересных и приятных периодах. Перечитывая 

дневник с кем-то из родных или специалистов, в памяти ребенка восстанавливаются не 

просто приятные эпизоды, но становится более понятным, зачем нужно чтение (и, кроме 

того, структурируются временные представления). Вслед за этим можно прочитать 
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рассказ, напоминающий пережитый момент, провести, подчеркнуть параллели и, 

напротив, различия ситуаций. 

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

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

целостного восприятия и понимания жизни. 

15. Основы обучения обучающихся с РАС письму:Этот вид деятельности 

является самым трудным для большинства обучающихся с РАС при подготовке к 

школе. В раннем возрасте у многих аутичных обучающихся очень часто наблюдается 

стойкий негативизм к рисованию и другим видам графической деятельности. Одна из 

главных причин - нарушение развития общей и тонкой моторики, зрительно-моторной 

координации, и эти нарушения часто влекут за собой страх графической деятельности 

вообще и, в дальнейшем, -негативизм к рисованию и письму. Тем не менее, следует 

приложить максимум усилий для того, чтобы ребенок с аутизмом научился писать: это 

важно не только потому, что письменная речь - одна из форм общения и речи в целом; 

письмо активно способствует развитию многих важных центров коры больших 

полушарий, то есть общему развитию ребенка. 

16. Прежде чем приступать непосредственно к обучению графическим навыкам,  

необходима направленная коррекционная работа по развитию общей и тонкой 

моторики, зрительно-моторной координации, зрительно-пространственного 

восприятия, что нужно начинать как можно раньше. 

17. Прежде всего, необходимо провести подготовительную работу, которая 

заключается в том, чтобы: 

18. определить уровень психофизиологической готовности ребенка к обучению 

письму; 

19. научить ребенка соблюдению гигиенических требований, необходимых при 

обучению графическим навыкам; 

20. провести подготовительную работу непосредственно с простыми 

графическими навыками (штриховка, обводка, дорисовка); 

21. провести работу по развитию пространственных представлений, зрительно- 

моторной координации. 

22. Оценивая психофизиологическую готовность ребенка к обучению письму, 

следует учитывать его интеллектуальные и моторные возможности, сформированность 

произвольной деятельности, выраженность стереотипных проявлений, особенности 

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

ребенка простейшим графическим действиям, необходимо соблюдать такие 

гигиенические требования, как правильная посадка, положение ручки в руке, 

размещение тетради на плоскости стола, достаточная освещенность и правильная 

направленность света, длительность занятия. Следует подчеркнуть, что обучение 

правильно держать ручку встречает у обучающихся с аутизмом значительные 

трудности: часто кончик ручки направлен "от ребёнка", отмечается низкая посадка 

пальцев на ручке. Для формирования правильного положения руки на ручке 

необходимо применять специальные насадки, специальные ручки. К сожалению, это не 
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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. 

1. 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 мы переходим к обучению написанию букв, период использования 

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

моментами: при копировании ребенок делает это, как правило, неосознанно; кроме 

того, он привыкает к облегченному варианту написания, что при РАС очень легко 

закрепляется как стереотип. В связи с этим нельзя использовать прописи, где много 

внимания уделяется обводке букв, слогов, слов (это касается обучающихся крайне 

стереотипных, но если у ребенка серьезные проблемы с тонкой моторикой и зрительно-

пространственной ориентации, то период обводки нужно увеличить). Часто 

педагогические работники и родители (законные представители) при обучении письму 

поддерживают кисть и (или) предплечье ребенка, и, в результате, обучающиеся с 

большим трудом обучаются самостоятельному письму (а некоторые так и "пишут" 

только с поддержкой). Недопустимы большие по объему задания, так как длительная 

работа, смысл которой ребенку не до конца ясен (или совсем неясен), легко 

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

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

тем более, к безотрывному письму) будет значительно осложнен. 

2. Нужно стараться, чтобы ученик как можно скорее стал писать 

самостоятельно, пусть понемногу. Обучение проводится в такой последовательности: 

-обводка по полному тонкому контуру (кратковременно), 

-обводка по частому пунктиру (кратковременно), 

обводка по редким точкам (более длительный период), 

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

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

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

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

конце строчки обязательно оставалось место для полностью самостоятельного письма, 

чтобы ученику можно было закончить строчку самостоятельно. 

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

последовательность диктуется поставленной задачей (овладение безотрывным 

письмом) и некоторыми особенностями психофизиологии обучающихся с аутизмом. 

Основным фактором, который определяет последовательность, в которой мы обучаем 

написанию букв, являются моторный компонент и ассоциации между движением руки 

и элементами букв. 
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5. 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. 

6. Сначала нужно освоить написание всех строчных букв, потом - всех 

заглавных (особенно если ребёнок крайне стереотипен в деятельности). 

7. 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: 

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

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

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

которых ведущим является движение "сверху вниз": "и", "й", "ц", "ш", "щ", "г", "п", 

"т", "н", "ч", "ъ", "ь", "ы"; 

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

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

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

которых ведущим является движение "снизу вверх" со смещением начальной точки 

("петлеобразное движение"): "е", "ё"; 

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

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

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

Порядок обучения написанию заглавных букв также подчиняется в первую 

очередь закономерностям графики. 

Первая группа. Заглавные буквы, при написании которых ведущим является 

круговое движение "С", "О". 

Вторая группа. Заглавные буквы, при написании которых ведущим является 

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

Третья группа. Заглавные буквы, при написании которых ведущим является 

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

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

Четвертая группа. Заглавные буквы, при написании которых ведущим является 

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

Пятая группа. Заглавные буквы, при написании которых основным является 

движение "сверху вниз" с дополнительным элементом (перехват) в середине буквы: "Е", 

"Ё", "3". 

Шестая группа. Заглавные буквы, при написании которых основным является 

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

"У", "Ч", "Ф". 

Седьмая группа. Заглавные буквы, в написании которых используется сложная  

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

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

ребёнок умеет писать не все буквы, но из тех, что он умеет писать, можно сложить 
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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. 

11. 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. 

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

начала добиваться точного выполнения правил оформления письменной работы: поля, 

красная строка, где принято пропускать строку, правила исправления ошибок 

написания. Если ребенок с аутизмом усвоит эти правила, закрепит их как стереотип, то 

в дальнейшем это во многом облегчит ему выполнение письменных заданий. 

13. Обучение обучающихся с расстройствами аутистического спектра основам 

математических представлений: 

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

несформированность обобщенных представлений о количестве; непонимание 

пространственных отношений; затруднения при выполнении заданий по 

словесной инструкции; стереотипное (без понимания) запоминание математических 

терминов; трудности понимания смысла даже простых задач в связи с нарушениями 

речевого развития. Это отчасти объясняет, почему обучение основам математических 

знаний встречает так много трудностей в пропедевтическом периоде. 

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

усваивается значительно хуже), различные вычислительные таблицы (сложения, 

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

приведены в таблице. Если предлагать примеры в произвольном порядке (особенно на 

вычитание), часто обучающиеся неуспешны, или решают примеры очень долго. Такая 

форма работы не развивает математических представлений, она скорее находится в 

русле стереотипии ребёнка и симультанности восприятия, чем логического мышления. 

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

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

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

В формировании понятия числа можно выделить два крайних варианта проблем: 

трудности перехода от количества конкретных предметов к понятию количества. 

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

чрезмерной симультанности восприятия; 

фиксация на чисто количественных категориях и сложность понимания условия 

задач с конкретным содержанием. 

4. В начальном периоде формирования математических представлений 

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

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

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

материале (лучше на пальцах не считать) - обозначение количества предметов до пяти 

без пересчёта. 

Следующие задачи - на наглядном материале обучать ребёнка числу и количеству 

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

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

(иногда очень быстрый) пересчет по одному. Часто имеются сложности усвоения 

состава числа и использования состава числа при проведении счетных операций, 

особенно устных. 

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

проблемы встречаются гораздо реже, трудности в осуществлении вычислительных 

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

легко усваивают алгоритмы вычислений, но лишь формально; применить свои 

способности к выполнению тех или иных действий могут, но сформулировать 

задачу и раскрыть смысл результата вычислений - далеко не всегда. 

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

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

условия задачи в связи с задержкой и искажением речевого развития, сложности 

сосредоточения на содержании задачи в связи с проблемами концентрации внимания, 

трудности охвата всех моментов в связи с фиксацией на частностях. Приступая к 

заданиям такого рода, необходимо подробно объяснить ребёнку условие задачи на 

наглядном материале (предметы, рисунки в тетради). Каждое слагаемое (вычитаемое, 

уменьшаемое) должно быть сопоставлено с соответствующим количеством конкретных 

предметов или рисунков; между группами предметов (или рисунков) должны быть 

поставлены соответствующие знаки математических действий. При этом мы должны 

называть эти знаки не "плюс" и "минус", но "прибавляем", "отнимаем". Важно 

объяснить ребёнку, какой задан вопрос, и какой ответ мы должны получить в результате 

решения. Такой алгоритм решения во многих случаях приводит к быстрым хорошим 

результатам, но некоторым детям необходимо более длительное время для усвоения 

порядка решения задач. 

7. Очень важно внимательно контролировать уровень понимания основных 

математических понятий и соответствие этого уровня состоянию практических умений 

и навыков. Второй момент - не допускать разрыва между чисто математическими 

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

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

сложных абстрактных вычислительных примеров, если не сформированы навыки 

решения задач со смысловым содержанием. 

8. От успешности решения проблем пропедевтического периода во многом 

зависит не только индивидуальный образовательный маршрут ребенка с аутизмом в 

школьный период, но и степень необходимости адаптации образовательных программ, 

соотношение между двумя основными компонентами образовательного процесса для 

обучающихся с особыми образовательными потребностями - академическими знаниями 
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и уровнем жизненной компетенции. 

 
2.3.Взаимодействие педагогических работников с детьми 

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

следующие аспекты образовательной среды: 

- характер взаимодействия со взрослыми; 

-характер взаимодействия с другими детьми; 

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

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития 

ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится 

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

приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, 

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

взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде 

называется процессом овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не 

руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения 

взрослого и ребенка в Организации и в семье являются разумной альтернативой двум 

диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию, 

основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной 

характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно ребенка 

включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации 

поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка 

таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под 

какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на 

достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, 

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

поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается 

избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в случае 

крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания 

обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует 

развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со 

взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у 

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

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

нему окружающих взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится 

ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают 

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

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые 

поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, 

избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим 

собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и детьми 

способствует истинному принятию ребенком моральных норм. 

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

взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или 

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

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

следствие, чувства ответственности за свой выбор. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают  

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

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него 

умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

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

опыт из общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

 
2.4.Взаимодействие педагогического коллектива с родителями 

(законными представителями) обучающихся 

Все усилия педагогов по подготовке к школе и успешной интеграции детей с ОВЗ, 

будут недостаточно успешными без постоянного контакта с родителями. Семья должна 

принимать активное участие в развитии ребенка, чтобы обеспечить непрерывность 

коррекционно-восстановительного процесса. Родители отрабатывают и закрепляют 

навыки и умения у детей, сформированные специалистами, по возможности помогать 

изготавливать пособия для работы в детском саду и дома. Домашние задания, 

предлагаемые логопедом, педагогом-психологом и воспитателем для выполнения, 

должны быть четко разъяснены. Это обеспечит необходимую эффективность 

коррекционной работы, ускорит процесс восстановления нарушенных 

функций у детей. 

 
Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников с РАС 

1. Роль педагогических работников во взаимодействии с детьми с РАС 

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

качественными нарушениями коммуникации и социального взаимодействия при 

аутизме. Родители (законные представители) и специалисты должны знать основные 

особенности обучающихся с аутизмом, их развития, поведения, деятельности, 

обучения. 

2. Информация, поступающая от педагогических работников, воспринимается 

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

аутизмом является визуальная информация, что делает необходимым визуализировать 
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инструкции, учебный и игровой материал, обеспечивать визуальную поддержку 

выполнения игровых, учебных, бытовых действий ребёнка. 

3. Использование устной речи во взаимодействии с ребёнком требует ясного 

представления о его уровне понимания речи, поскольку речь педагогического работника 

должна быть доступна ребёнку для понимания, не слишком сложной. 

4. Важной чертой является необходимость структурировать время и 

пространство, в которых находится ребёнок, подбирать для этого адекватные решения 

и вносить необходимые изменения в соответствии с динамикой развития ребёнка. 

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

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

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

а) демонстрировать выраженную негативную эмоциональную реакцию (гнев, 

крик) на поведение ребёнка; 

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

(в таком случае мы будем подкреплять его проблемное поведение). 

6. Поскольку обучающиеся с аутизмом не могут в достаточной степени 

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

нужно стараться сделать окружающее предсказуемым, что относительно доступно в 

отношении педагогических работников, но в значительно меньшей степени 

- в отношении обучающихся. В связи с этим нужно, помимо организации 

окружающего, учить ребёнка понимать происходящее, понимать, оценивать и 

правильно реагировать на действия и поступки других людей, а также постепенно и 

подготовлено расширять контакты, доступное социальное пространство. Очень важно 

продумывать наперед не только свои действия, но и возможные реакции ребёнка, для 

чего нужно хорошо знать, что его привлекает и что вызывает негативные реакции, что 

является объектом особого, сверхценного интереса, какие формы стереотипии 

наиболее характерны и с помощью чего ребёнка можно отвлечь и переключить на 

другие занятия. 

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

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

своих силах, поддерживать и развивать коммуникативные интенции, воспитывать 

доброжелательность и доверие по отношению к педагогическим работникам и 

обучающимся. 

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

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

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

дизонтогенеза, включая аутизм. Необходимость сотрудничества семьи и специалистов 

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

(кроме психоаналитического). 

9. Цель взаимодействия педагогического коллектива Организации, которую 

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

максимально доступного прогресса в развитии ребёнка, создать предпосылки для его  

независимой и свободной жизни, возможно более высокого уровня социальной 
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адаптации. В этом треугольнике "ребёнок - семья - организация": 

приоритет принадлежит интересам ребёнка с аутизмом; 

основные решения, касающиеся комплексного сопровождения, принимают 

родители (законные представители); 

организация обеспечивает разработку и реализацию АОП ДО, релевантной 

особенностям ребёнка. 

10. Главная задача во взаимодействии организации и семьи - добиться 

конструктивного взаимодействия в достижении указанной цели, для чего необходимо 

придерживаться отношений взаимного доверия и открытости, что появляется, в 

частности, в обязательном ознакомлении родителей (законных представителей) с 

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

11. Важно повышать уровень компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах диагностики РАС и их коррекции, но учитывать при этом, 

что информации по проблеме очень много, качество её разное, очень многие родители 

(законные представители) в результате нуждаются, прежде всего, в том, чтобы 

разобраться в достоверности почерпнутых в литературе или в интернете сведений, 

чтобы понять, что подходит или не подходит их ребёнку и почему. Следует 

подчёркивать индивидуализированный характер сопровождения, разъяснять 

невозможность "чудесного исцеления", необходимость постоянной и длительной 

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

ребенка. 

12. Формами такой работы могут быть индивидуальные беседы, групповые 

занятия и круглые столы, лекции, демонстрации занятий (лучше в форме 

видеоматериалов) с обсуждением. 

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

ребёнок с аутизмом. Установление ребёнку диагноза "аутизм" является для родителей  

(законных представителей), фактически, пролонгированной психотравмой, в ходе 

которой возникает спектр реакций от неприятия и самообвинения до апатии и полного 

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

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

этих проявлений и их конкретный спектр, степень выраженности индивидуально 

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

конкретные обстоятельства каждой семьи. 

 
Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

 

ДОУ накоплен значительный опыт организации сотрудничества с родителями в 

традиционных и современных формах. 

Цель данного направления деятельности - создание необходимых условий для 

развития ответственных, конструктивных отношений с семьями воспитанников, 

обеспечивающих повышение педагогической культуры родителей и их включение как 

полноправных партнеров в воспитательно-образовательный процесс детского сада. 

Раздел Программы «Особенности взаимодействия педагогического коллектива 
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с семьями обучающихся» полностью соответствует соответствующему разделу 

ФОП, с учетом положений программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ», 

расширяющих содержание ФОП ДО. 

 

Ссылка на 

ФОП 

Ссылка на программу 

«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ» 

Значимые дополнения, расширяющие ФОП 

ОП ДО, п. 26 

«Особенност

и 

взаимодейств

ия 

педагогическ

ого 

коллектива с 

семьями 

обучающихся

»23 

Инновационная 
программа 

«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ» / Описание 

форм, способов, 

методов и средств 

реализации Программы 

/ Взаимодействия 

детского сада с семьей 

Наиболее значимым дополнением данного раздела 

является задачей изменения формата 

взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями обучающихся – превращение родителей и 

воспитателей из «требовательных заказчиков и 

исполнителей образовательной услуги» в 

союзников и партнеров, от совместных усилий 

которых зависит счастье и 

благополучие детей. 

 

Деятельность педагогического коллектива ДОО по построению 

взаимодействия с родителями (законными представителями) обучающихся 

осуществляется по нескольким направлениям: 
Направление Содержание деятельности Инструментарий 

1.Диагностико 

- аналитическое 

направление 

Получение и анализ данных о семье 

каждого обучающегося, её запросах в 

отношении охраны здоровья и 

развития ребёнка; 

Об уровне психолого-

педагогической 

компетентности родителей 

(законных представителей); 

А также планирование работы с 
семьей с учётом результатов 
проведенного анализа; 

Согласование воспитательных задач; 

 

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 
и так далее; 
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2.Просветительское 

направление 

 

Просвещение родителей (законных 

представителей) по вопросам 

особенностей психофизиологического 

и психического развития детей 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 ДОО образовательной 

программы; 

Условиях пребывания ребёнка в группе 

ДОО; 

Содержании и методах 
образовательной работы с детьми; 

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; Журналы и 

газеты, издаваемые ДОО 

для родителей , 

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 и 

другое 

3.Консультационно

е  направление 

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 другому. 
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2.5.Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с РАС 

Начальный этап дошкольного образования обучающихся с РАС. 

Социально-коммуникативное развитие. Для формирования и развития 

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

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

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

нет мотивации к взаимодействию с другими людьми. 

2) Установление эмоционального контакта также может быть первым шагом в 

коррекционной работе, если у ребёнка есть достаточные сохранные резервы 

эмоционального реагирования. 

3) Произвольное подражание большинству обучающихся с аутизмом исходно не 

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

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

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

и развивающих подходов. 

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

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

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

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

менее травматичной для ребёнка. 

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

приемлемым способом (вербально или невербально) позволяет избежать использования 

проблемного поведения в коммуникативных целях. 

6) Использование конвенциональных форм общения - принятые формы общения 

при встрече, прощании, выражения благодарности. Конвенциональные формы общения 

можно использовать в целях формирования и развития сложного для обучающихся с 

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

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

конвенциональных форм общения используются не только в случае отсутствия 

звучащей речи, но как средство амплификации вербальных форм. 

7) Умение инициировать контакт имеет самостоятельное значение, поскольку, 

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

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

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

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

отработка стереотипа использования таких речевых штампов очень полезны. 

8) Обучение общению в различных жизненных ситуациях должно происходить 

по мере расширения "жизненного пространства" ребёнка с аутизмом, развития его 

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

которую посещает ребёнок, в транспорте. 
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9) Спонтанное общение в дошкольном возрасте при РАС достигается нечасто. 

Условие - способность строить высказывание и поведение произвольно, в соответствии 

с активностью партнёра по коммуникации и особенностями ситуации. 

10) Использование альтернативной коммуникации. 

Коррекция нарушений речевого развития. 

Нарушения речевого развития встречаются во всех случаях аутизма, их коррекция 

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

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

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

чрезвычайно разнообразны: от мутизма до нарушений коммуникативной функции речи 

при её формально правильном развитии. Коррекционной работе должно 

предшествовать тщательное обследование, целью которого является установление 

патогенетической и логопедической структуры нарушений, разработка программы 

коррекции нарушений речевого развития. В частности, в раннем возрасте проблемы 

речевого развития чаще требуют психологической коррекции, чем логопедической 

помощи. 

Направления работы, охватывающий весь спектр нарушений РАС: 

1 .Формирование импрессивной речи: 

-обучение пониманию речи; 

-обучение пониманию инструкций "Дай", "Покажи"; -

бучение пониманию инструкций в контексте ситуации; 

-обучение пониманию действий по фотографиям (картинкам); 

-обучение выполнению инструкций на выполнение простых движений; 

выполнение инструкций на выполнение действий с предметами. 

2. Обучение экспрессивной речи: 

-подражание звукам и артикуляционным движениям, повторение слогов и слов; 

называние предметов; 

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

сначала - как переходный этап - невербально); 

-обучение выражать согласие несогласие; 

обучение словам, выражающим просьбу; 

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

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

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

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

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

соответствие инструкции; увеличение числа спонтанных высказываний; 

3. Развитие фонематического слуха; обогащение активного словаря; развитие 

связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи: 

-формирование основ коммуникативной функции речи (при предварительно 

сформированной потребности в коммуникации); 

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

сопровождения); 

-навыки речевого общения в различных жизненных ситуациях; 

-развитие навыков диалога, речевого реципрокного взаимодействия. 

4. Развитие речевого творчества: 

-преодоление искажённых форм речевого творчества (стереотипные игры со 

словом, неологизмы); 

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

но и позднее) задачей в развитии речевого творчества при РАС является формирование 

спонтанного речевого высказывания, спонтанной речи. 

5. Развитие навыков альтернативной коммуникации. 

В части случаев РАС развитие экспрессивной речи затруднено и оказывается 

отсроченным на неопределённое время. Иногда это связано с тяжестью аутистических 

расстройств, в других случаях - является следствием сопутствующих нарушений 

(например, органическим поражением существенных для речевого развития мозговых 

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

в развитии коммуникации как таковой, и предлагается использовать различные способы 

альтернативной коммуникации, что действительно позволяет реализовать потребность 

в общении. Данные о том, что использование альтернативной коммуникации 

стимулирует развитие устной речи, неоднозначны. 

Решение о целесообразности обучения ребенка с РАС способам альтернативной 

коммуникации должно приниматься индивидуально в каждом случае на основании 

результатов комплексной диагностики. 

Коррекция проблем поведения. 

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

негативизм, аффективные вспышки) очень часто оказываются одним из ключевых 

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

коррекция поведения занимает очень важное место в структуре комплексного 

сопровождения. 

Проблемы поведения могут корректироваться с использованием прикладного 

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

определенную функцию; актом проблемного поведения ребёнок с аутизмом осознанно 

или неосознанно сообщает какую-то информацию. Установив функцию проблемного 

поведения, можно подобрать средства, предотвращающие (что лучше) или 

прекращающие это поведение. Общая схема работы: 

1. Определение проблемного поведения в терминах поведенческой терапии; 

2. Фиксация проблемного поведения: установление эмпирической связи данного 

поведения с предшествующими и последующими событиями; 

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

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

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

проблемное поведение; учить ребёнка адекватным способам выражать своё желание 
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изменить ситуацию; не поощрять проявления проблемного поведения, если оно всё же 

возникло (ребёнок не должен избежать неприятной ситуации с помощью, например, 

агрессии или крика); 

5. Коррекция проблем поведения. Конкретные решения подбираются 

индивидуально, чаще всего используются: 

-подкрепление поведения несовместимого с проблемным или отсутствия 

проблемного поведения; 

-лишение подкрепления; 

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

в которой возникло проблемное поведение; нельзя использовать, если функцией 

проблемного поведения было избегание неприятной ситуации; 

-введение в ситуацию после эпизода нежелательного поведения неприятного для 

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

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

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

всего используются повторяющиеся физические упражнения (наклоны, приседания, 

отжимания). 

В рамках развивающих коррекционных подходов в целях коррекции проблемного 

поведения используются психодрама, игротерапия, когнитивная психотерапия, но как 

специальное направление сопровождения проблема выделена недостаточно чётко. 

Стереотипии также относят к проблемному поведению, но рассматривают 

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

гиперкомпенсаторные) связаны с глубинными звеньями патогенеза аутизма, 

рассматриваются как его неотъемлемый диагностически значимый признак и 

отличаются высокой ригидностью по отношению к лечебно-коррекционным 

воздействиям. 

Вопросом коррекции стереотипии специально занимается только прикладной 

анализ поведения. 

Коррекция и развитие эмоциональной сферы. 

Эмоциональные нарушения занимают очень важное место в структуре 

аутистических расстройств. Отдельные задачи эмоционального развития включены в 

другие образовательные направления, но, как представляется, целесообразно выделить 

основные задачи эмоционального развития специально. 

Формирование способности эмоционального взаимодействия с другими людьми  

и окружающим миров в целом: 

-формирование способности выделять и адекватно оценивать внешние признаки 

эмоционального состояния других людей, использовать эти признаки как предикторы 

их поведения; 

-развитие способности к использованию в качестве эмоциональной значимой 

оценки собственного поведения и поведения других людей социально принятых 

критериев; 

-развитие способности к эмоциональному резонансу, в перспективе - к 

сопереживанию, сочувствию, состраданию; 



51 

 

-уметь выделять определённые явления окружающего мира (голоса людей и их 

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

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

приёмы, например, эмоциональное заражение, эстетическое воздействие). 

Обучение навыкам самообслуживания и бытовым навыкам.  

Достижение главной цели комплексного сопровождения обучающихся с РАС 

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

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

пользоваться туалетом и совершать другие гигиенические процедуры, выполнять 

простейшие бытовые навыки. Всё это необходимо начинать осваивать в дошкольном 

возрасте. 

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

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

часто не могут достичь желаемого без помощи специалистов. Учитывая комплексность 

навыков самообслуживания и бытовых навыков, нарушенными оказываются, по 

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

глубокие нарушения. 

Формирование предпосылок интеллектуальной деятельности. 

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

совпадают с таковыми при умственной отсталости, их оценка основывается на 

несколько иных критериях и требует специальных знаний и большой осторожности. 

Формирование предпосылок интеллектуальной деятельности является 

обязательной составляющей комплексного сопровождения обучающихся с РАС. Этот 

раздел работы имеет большое диагностическое значение, так как полученные 

результаты могут прояснить природу и содержание имеющихся когнитивных 

нарушений, способствовать оптимальному выбору стратегии комплексного 

сопровождения. 

Независимо от оценки когнитивной сферы ребенка с РАС, прикладной анализ 

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

соотнесение и различение. 

Используются следующие виды заданий: 

1) сортировка (обследуемый расположить предметы или картинки рядом с 

соответствующими образцами); 

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

3) соотнесение одинаковых предметов; 

4) соотнесение предметов и их изображений; 

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

размера; 

6) задания на ранжирование (сериацию); 

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

Развивающие подходы предполагают возможность отработки как перечисленных, 

так и иных простейших когнитивных операций в ходе совместной с ребенком игровой 
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деятельности, которая формируется у дошкольника с аутизмом в процессе 

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

занятий в малой группе Организации. Однако ведущим направлением формирования 

предпосылок интеллектуальной деятельности у дошкольника с РАС с точки зрения 

развивающих подходов является формирование произвольности, развитие 

возможности к организации собственного внимания и поведения. 

 
Основной этап дошкольного образования обучающихся с РАС. 

Основными задачами коррекционной работы на этом этапе в направлении 

социально-коммуникативного развития являются: 

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

окружающего мира, что означает: 

-способность различать своих и чужих, членов семьи, знакомых педагогических 

работников; 

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

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

-способность выделять объекты окружающего мира, различать других людей 

(членов семьи, знакомых педагогических работников; мужчин и женщин; людей 

разного возраста); дифференцировать других обучающихся; выделять себя как субъекта. 

2. Формирование предпосылок общения, развитие общения и взаимодействия 

ребенка с педагогическим работником и другими детьми: 

-формирование предпосылок общения через обучение: адекватно просить о 

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

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

контролем педагогического работника; далее - самостоятельно; 

-взаимодействие с педагогическим работником: выполнение простых 

инструкций, произвольное подражание; 

-реципрокное диадическое взаимодействие со педагогическим работником как 

предпосылка совместной деятельности, включая игровую; 

-установление взаимодействия с другими детьми в рамках диадического 

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

педагогических работников); 

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

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

аффективного развития ребенка; 

-использование конвенциональных форм общения, начиная с простейших форм 

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

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

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

Петрович!"). 

3. Формирование готовности к совместной деятельности с другими 

обучающимися: 
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-формирование толерантного (в дальнейшем дифференцированного, 

доброжелательного) отношения к другим детям; 

-формирование способности устанавливать и поддерживать контакт; 

-целью коммуникативного, социального, интеллектуального, речевого, 

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

ролевая); 

-возможность совместных учебных занятий. 

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

-введение правил безопасного поведения на основе отработки стереотипа, на 

основе эмоционального контакта с педагогическим работником; 

-осмысление отработанных стереотипов по мере возможностей ребёнка. 

5. Становление самостоятельности: 

-продолжение обучения использованию расписаний; 

-постепенное расширение сферы применения расписаний, переход к более 

абстрактным формам расписаний; 

-постепенное замещение декларативных форм запоминания - процедурными: не 

механическое запоминание, а усвоение функциональной, логической связи событий; 

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

и поведении. 

6. Развитие социального и эмоционального интеллекта, развитие эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания: 

-умение эмоционально выделять людей, то есть развивать уровень базальной 

аффективной коммуникации - умение воспринимать знаки эмоциональной жизни 

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

реагировать; 

-формирование чувства привязанности к близким, эмоционального контакта с 

ними и с другими людьми; 

-формирование предпосылок осмысления собственных аффективных 

переживаний и эмоциональной жизни других людей; 

-развитие способности к сопереживанию и эмоциональной отзывчивости (на 

основе эмоционального контакта, в ходе совместного опыта различного характера - 

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

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

формирование позитивного отношения к своим действиям в русле особого 

интереса через эмоциональное заражение, по инструкции на основе эмоционального 

контакта и (или) адекватных видов подкрепления; 

-расширение (по возможности) спектра мотивирующих факторов; 

-формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества на 

основе мотивации, адекватной уровню развития ребёнка и ситуации. 

8. Развитие целенаправленности и саморегуляции собственных действий: 

-формирование целенаправленности на основе особого интереса и (или) 

адекватного подкрепления; 
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-обучение основам саморегуляции (возможно только при соответствующем 

уровне самосознания). 

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

нравственные ценности. Формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу обучающихся и педагогических 

работников в Организации: 

-обучение формальному следованию правилам поведения, соответствующим 

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

-смысловое насыщение формально усвоенных правил поведения, 

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

представлений о семье, обществе, морали, нравственности. 

10. Формирование способности к спонтанному и произвольному общению: 

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

значительной степени) преодоление проблем физической и психической 

самоидентификации; развитие коммуникативной интенции и средств её 

структурирования и разворачивания; формирование мотивации к общению; 

-возможность взаимообменного использования средств коммуникации (не 

обязательно вербальные); 

-возможность произвольной коммуникации (по просьбе других людей - 

родителей (законных представителей), специалистов, друзей). 

 

Пропедевтический этап дошкольного образования обучающихся с РАС. 

В пропедевтическом периоде дошкольного образования эта работа должна 

обеспечить такой результат, чтобы поведенческие проблемы ребенка с аутизмом не 

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

обучения. 

Виды проблемного поведения в разной степени устойчивы к лечебно- 

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

особенностями их генеза. 

Такие виды проблемного поведения, как агрессия и самоагрессия, аффективные 

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

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

эндогенных причин. В первом случае принципиально возможна и предпочтительна 

психолого-педагогические коррекция (при необходимости используется 

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

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

смешанного генеза. Конкретные решения всегда индивидуальны. 

Необходима правильная организация взаимодействия ребёнка с РАС с членами  

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

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

подкрепления нежелательных форм поведения. 

 
2.6. Рабочая программа воспитания 
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Федеральная рабочая программа воспитания (далее федеральная программа 

воспитания) является частью ФОП ДО, поэтому, согласно п. 4 ФОП ДО, в случае 

полного соответствия положений рабочей программы воспитания Организации 

(далее РПВ) федеральной программе воспитания, эта часть РПВ оформляется в 

виде ссылки на ФОП ДО. 

Структура РПВ полностью соответствует структуре федеральной 

программы воспитания, с учетом того, что названия разделов могут быть 

изменены применительно к РПВ, а разделы дополнены положениями, 

конкретизирующими содержание применительно к условиям Организации. 

В Организации образовательная деятельность строится на основе 

основополагающего принципа дошкольного образования – объединение обучения 

и воспитания в единый образовательный процесс. В дошкольном возрасте все 

виды взаимодействия с ребенком, включая режимные моменты, решают как 

воспитательные, так и обучающие задачи в неразрывном единстве. Воспитанием 

детей должны заниматься все сотрудники детского сада от педагогов и 

руководителей до обслуживающего персонала, в тесном контакте с семьями 

воспитанников. 

Поэтому, содержание РПВ во многом дублирует содержание остальных 

разделов. В этих случаях, во избежание повторов, в РПВ делается перекрестная 

ссылка на основные разделы Программы, а в РПВ отражаются отличительные 

особенности или особо важные положения, на которые необходимо обратить 

особое внимание. 

Воспитание в образовательной деятельности осуществляется в течение 

всего времени пребывания ребенка в ДОО. 

Пояснительная записка к РПВ 

Раздел Программы «Пояснительная записка к РПВ» полностью 

соответствует разделу 29.1 ФОП ДО «Пояснительная записка»26. 

2.6.1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ РПВ 

Раздел Программы «Целевой раздел РПВ» полностью соответствует разделу 29.2 

ФОП ДО «Целевой раздел Программы воспитания»27. 

               2.6.2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ РПВ 

 Уклад Организации 

Уклад Организации задается ритмом жизни, целями, задачами и 

основополагающими принципами Организации образовательного процесса ДОО. 

Коллектив ДОО опирается на фундаментальные положения дошкольного 

образования, обозначенные в Законе об Образовании, ФГОС ДО и ФОП ДО, в том 
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числе на определение образования как единого процесса воспитания и обучения, а 

также на понимание того, что образование (воспитание и обучение) детей 

дошкольного возраста происходит во все время пребывания ребенка в дошкольной 

организации, как в процессе занятий, так и в режимные моменты, а также в 

самостоятельной деятельности детей, основным видом которой является игра. 

Ритм жизни определяется распорядком дня и годовым планом событий, 

мероприятий и праздников. 

Особое место в распорядке дня детей дошкольного возраста (3-7 лет) занимают 

утренний и вечерний круг, которые являются одним из важных инструментов 

развития личности каждого ребенка и формирования детского сообщества группы 

и детского сада. 

Цели и задачи Организации обозначены в Целевом разделе  Программы,  

в статье«Цели и задачи реализации Программы». 

Особое внимание в Организации уделяется формированию у детей ценностных 

представлений, что достигается объединением обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных ценностей народов 

Российской Федерации,     исторических     и национально-культурных     традиций     

и     воспитанием у дошкольников таких качеств, как: 

 любовь к Родине, гордость за ее достижения; 

 уважение к традиционным ценностям: любовь к родителям, уважение к 

старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым людям и пр.; 

 традиционные гендерные представления; 

 нравственные основы личности — стремление в своих поступках следовать 

положительному примеру («быть хорошим»). 

 стремление быть полезным членом сообщества, умение поступиться 

личными интересами в интересах общего дела. 

 проявление детьми инициативы и самостоятельности в различных видах 

детской деятельности, проявление активной жизненной позиции, умения 

творчески подходить к решению различных жизненных ситуаций. 

 позитивное отношение к разным видам труда, ответственность за начатое дело. 

 позитивное отношение к миру, к другим людям вне зависимости от их 

социального происхождения, этнической принадлежности, религиозных и 

других верований, физических и психических особенностей. 

 позитивное отношение к самому себе, чувство собственного достоинства, 

уверенность в своих силах. 

 отношение к образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей. 

 стремление к здоровому образу жизни. 

Основным инструментом формирования личности ребенка, развития 

инициативы и социальной ответственности (стремления быть полезным членом 

общества) является создание Пространства детской реализации, что означает 

выполнение следующих условий:, поддержка и развитие детской инициативы, 

помощь в осознании и формулировке идеи, реализации замысла; 
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 предоставление свободы выбора способов самореализации, поддержка 

самостоятельного творческого поиска; 

 личностно-ориентированное взаимодействие, поддержка

индивидуальности, признание уникальности, неповторимости каждого 

ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского труда и творчества; 

 создание условий для представления (предъявления, презентации) своих 

достижений социальному окружению; 

 помощь в осознании пользы, признании значимости полученного результата 

для окружающих. 

В группах Организации присутствуют государственные символы, символы 

Организации и символы группы. Каждая группа самостоятельно вырабатывает 

символы и правила группы, опираясь на интересы и инициативу детей. 

Принципы организации событий, праздников и мероприятий описаны в 

разделе Программы «Особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий» 

Примерный план мероприятий формируется ежегодно на основе Федерального 

плана, региональных мероприятий, традиций Организации и каждой группы с 

учетом возрастных возможностей и интересов детей, а также с учетом мнения 

родителей. План может корректироваться и изменяться в течении года с целью 

наибольшего удовлетворения запросов и интересов всех участников 

образовательного процесса, и в первую очередь детей. 

Уклад, в качестве установившегося порядка жизни ДОО, определяет 

мировосприятие, гармонизацию интересов и возможностей совместной 

деятельности детских, взрослых и детско-взрослых общностей в пространстве 

дошкольного образования. 

Уклад ДОО - это её необходимый фундамент, основа и инструмент воспитания. 

Уклад ДОО задает и удерживает ценности воспитания для всех участников 

образовательных отношений: руководителей ОО, воспитателей и специалистов, 

вспомогательного персонала, воспитанников, родителей (законных 

представителей), субъектов социокультурного окружения ОО. 

 

 

Основные 

характеристи

ки уклада 

ДОО 

Содержание 

Цель и 

смысл 

деятельности 

ДОО, её 

Цель и смысл деятельности ДОО - разностороннее развитие ребёнка 

в период дошкольного детства с учётом возрастных и индивидуальных 

особенностей на основе духовно-нравственных ценностей российского 

народа, исторических и национально-культурных традиций. 
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миссия Миссия ДОУ определена с учетом интересов воспитанников и их 

родителей, сотрудников,     социальных     партнеров:     создание

 современных 

условий инновационного пространства для полноценного развития 

потенциала и индивидуального предназначения каждого ребенка, как 

посещающего дошкольную организацию, так и получающего 

образовательные услуги в форме семейного образования, путем 

объединения ресурса дошкольной организации и социальных 

институтов в рамках сетевого взаимодействия и интеграции в 

образовательном процессе.    

Принципы 
жизни и 

воспитания в 
ДОО 

Принципы жизни и воспитания в ДОО соответствуют основным 

принципам дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам 

ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, 

становится субъектом образования (далее - индивидуализация 

дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество ДОО с семьей; 
6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества и государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования 

(соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям 

развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 
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Образ ДОО, её 

особенности 

Модель ДОО – Модель современного модернизированного 

дошкольного образовательного учреждения представляет собой детский 

сад, имеющий обновленную образовательную структуру, реализующий 

новые, разработанные на основе Федеральной образовательной 

программы дошкольного образования (далее – ФОП ДО) и 

соответствующие ФГОС ДО, программы дошкольного образования, 

инновационные технологии воспитания и обучения детей раннего и 

дошкольного возраста, создающие необходимые условия для успешной 

социализации и самореализации воспитанников. 

Имидж педагога - предъявление педагогом себя в качестве серьезного 

профессионала и интересного своей уникальностью человека, 

непохожего на других. Чтобы соответствовать современным 

требованиям воспитатель должен быть: 

- активным (чтобы поддерживать детей в их проявлениях 

активности, соответствовать им) с детьми и их 

родителями; 

- внимательным, к себе, своему поведению, словесному 

самовыражению, к тому, как собственное поведение, речь влияет на 

окружающих, в том числе на детей. 

- компетентным - стремящимся к повышению самообразования, 

компетентным в профессии. 

Каждый педагог ДОУ разделяет и следует ценностям, 

формирующим корпоративный дух организации. Личность может 

воспитать только личность. 

Имидж выпускника – физически и психически здоровый, 

приспособленный к условиям окружающей социальной среды, 

эмоционально раскрепощенный, легко идущий на контакт с взрослыми 

и сверстниками, имеющий стремление к поддержанию здорового образа 

жизни, с развитым в соответствии с возрастом интеллектом и 

творческим потенциалом. 

МБДОУ д/с № 34 - учреждение с многолетней историей, и в тоже время 

современное, динамично развивающееся образовательное учреждение, 

в котором сохраняются лучшие традиции прошлого, осуществляется 

стремление к современному и инновационному будущему. 

Современный ребенок не такой, каким был его сверстник несколько 

десятилетий назад. И не потому, что изменилась природа самого 

ребенка или закономерности его развития. Принципиально изменилась 

жизнь, предметный и социальный мир, ожидания взрослых, 

воспитательные модели в семье и в детском саду. 

Поэтому основной задачей воспитания и образования в нашем 



60 

 

учреждении становится сохранение (возрождение) условий, в которых 

ребенок играет со сверстниками, сотрудничает с другими детьми в 

решении разнообразных познавательных задач, проявляет 

познавательную инициативу, удовлетворяет собственное любопытство, 

развивает воображение и творческие способности. Именно «здесь и 

сейчас» закладываются основы личности Человека будущего. 

Основной вектор по которому движется детский сад – 

патриотическое воспитание детей. 

Отношения к 

воспитанникам, 

их родителям 

(законным 

представителям

), сотрудникам 

и партнерам 

ДОО 

Отношения к воспитанникам, их родителям (законным 

представителям), сотрудникам и партнерам ДОО прописаны в Кодексе 

профессиональной этики работников муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска 

«Детский сад № 34 

 Взаимоотношения работников с воспитанниками (п. 3.1.) 

Взаимоотношения работников Детского сада с 

родителями (законными представителями) воспитанников (п. 

3.2.) 

Взаимоотношения работников в коллективе (п. 3.3.) 

Ключевые 

правила ДОО 

Воспитатель должен соблюдать этические правила поведения 

работников при выполнении ими трудовых обязанностей (Кодекс 

профессиональной этики (п. 2) Ключевые правила ДОО 

Правила прописаны в Правилах внутреннего распорядка

 воспитанников муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 

34»  

Родители (законные представители) обязаны приводить ребенка в 

организацию здоровым и информировать воспитателей о каких-либо 

изменениях, произошедших в его состоянии здоровья дома. 

Ежедневный утренний прием воспитанников (утренний фильтр) 

проводится воспитателями или медицинским работником, которые 

должны опрашивать родителей (законных представителей) о состоянии 

здоровья детей, а также проводить бесконтактную термометрию. 

Заболевшие дети, а также дети с подозрением на наличие 
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инфекционного заболевания к посещению детского сада не 

допускаются. 

После перенесенного заболевания, детей принимают в ДОО только при 

наличии справки с указанием диагноза, длительности заболевания, 

сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными. 

Категорически запрещается приносить в детский сад: 

 острые, режущие, стеклянные предметы, а также мелкие предметы 

(бусинки, пуговицы и т.д.). 

 запрещено угощать воспитанников пирожными, тортами, 

газированными напитками, фруктами, печеньем с наполнителями т.п. 

при организации чаепития при различных праздничных мероприятиях 

какие - либо лекарства, витамины, самостоятельно принимать ребенку 

лекарственные средства. Если у ребёнка есть аллергия или другие 

особенности здоровья и развития, то родители (законные представители) 

должны поставить  визвестность воспитателя и предоставить 

соответствующее медицинское заключение. 

Правила для семьи: 

Родители (законные представители) воспитанников должны знать о том, 

что своевременный приход в ДОО - необходимое условие качественной 

и правильной организации воспитательно - образовательной 

деятельности. 

Родители (законные представители) обязаны лично передать 

воспитанника в руки воспитателю группы и забирать ребенка лично. 

Нельзя забирать ребенка из детского сада, не поставив в известность 

воспитателя группы, а также поручать это детям, подросткам в возрасте 
до 18 лет, лицам в нетрезвом состоянии, наркотическом опьянении. 

Родители (законные представители) обязаны забрать своего ребенка до 

19.00. В случае неожиданной задержки, родитель (законный 

представитель) должен незамедлительно связаться с воспитателем 

группы. 

Если родитель не может лично забрать ребенка из ДОО, то требуется 

заранее оповестить об этом администрацию ДОО и сообщить, кто будет 

забирать из числа тех лиц, на которых представлено личное заявление 

родителя (законного представителя). 

Правила по организации режима дня и образовательной деятельности 

воспитанника: 

Основу режима ДОО составляет установленный распорядок 
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образовательной деятельности, прогулок, приемов пищи, 

гигиенических и оздоровительных процедур, сна и бодрствования и 
самостоятельной деятельности воспитанников. 

Режим ДОО скорректирован с учетом работы с контингентом 

воспитанников и их индивидуальных особенностей, климата и времени 

года в соответствии с действующим СанПиНом. 

Режим обязателен для соблюдения всеми участниками образовательной 

деятельности. При организации режима пребывания воспитанников в 

ДОО недопустимо использовать занятия в качестве преобладающей 

формы организации обучения. 

В течение дня предусмотрено сбалансированное чередование 
специально организованных занятий, нерегламентированной 

деятельности, свободного времени и отдыха детей. Не допускать 

напряженности, «поторапливания» детей во время питания, 
пробуждения, выполнения ими каких – либо заданий. 

Права воспитанников ДОО 

ДОО реализует право воспитанников на образование, гарантированное 
государством. 

Воспитанники, посещающие ДОО, имеют право на: 

 уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического, психологического насилия, от оскорбления личности; 
 охрану жизни и здоровья воспитанника; 
 свободное выражение собственных взглядов и убеждений; 

 предоставление условий для разностороннего развития с учётом 

возрастных и индивидуальных особенностей; 

 своевременное прохождение комплексного психолого-

медикопедагогического обследования в целях выявления и ранней 

диагностики в развитии и (или) состояний декомпенсации особенностей 

в физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонений в 

поведении; 

 получение психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи в ДОО в соответствии с образовательными потребностями, 

возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием 

соматического и нервно - психического здоровья воспитанников; 

 перевод для получения дошкольного образования в форме семейного 

образования; 

 развитие творческих способностей и интересов, включая участие в 

конкурсах, смотрах-конкурсах, олимпиадах, выставках, физкультурных 

и спортивных мероприятиях; 
 поощрение за успехи в образовательной, творческой, спортивной 

деятельности; 
 бесплатное пользование необходимыми учебными пособиями, 

средствами обучения и воспитания, предусмотренными реализуемой в 

ДОО образовательной программой дошкольного образования; 

 пользование имеющимися в ДОО объектами культуры и спорта, 
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лечебно- оздоровительной инфраструктурой в установленном порядке; 
 получение дополнительных образовательных услуг 
Дисциплина в ДОО поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства всех участников образовательных отношений 

Поощрение воспитанников ДОО за успехи в образовательной, 

спортивной, творческой деятельности проводится по итогам конкурсов, 

соревнований и других мероприятий в виде вручения грамот, дипломов, 

благодарственных писем, сертификатов. 

Защита несовершеннолетних воспитанников ДОО: 

Спорные и конфликтные ситуации нужно решать только в отсутствии 

воспитанников. 

В целях защиты прав воспитанников их родителей (законных 

представителей) самостоятельно или через своих представителей 
вправе: 

 направить в органы управления ДОО обращение о нарушении и (или) 

ущемлении прав свобод и социальных гарантий несовершеннолетних 

воспитанников; 

 использовать незапрещенные законодательством Российской 

Федерации иные способы защиты своих прав законных интересов. 
Меры социальной защиты 

В целях материальной поддержки воспитания и обучения 

воспитанников, посещающих ДОО, предоставляется компенсация 

родительской платы родителям (законным представителям) всех 

воспитанников. 

Несовершеннолетним воспитанникам, испытывающим трудности в 

освоении Программы, социальной адаптации и развития, оказывается 

педагогическая, медицинская и психологическая помощь на основании 

заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных 

представителей) 

Проведение комплексного психолого – медико – педагогического 

обследования воспитанников для своевременного выявления 

особенностей в физическом и (или) психическом развитии и (или) 

отклонений в поведении детей осуществляется психолого – медико - 

педагогическим консилиумом по письменному согласию родителей 

(законных представителей) 

Правила по сотрудничеству с родителями 

По вопросам, касающимся развития и воспитания ребёнка, родители 

(законные представители) воспитанников могут обратиться за 

консультацией к педагогам и специалистам ДОО в специально 
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отведённое на это время. 

Каждый родитель (законный представитель) имеет право: 

• быть избранным в родительский совет группы; 

• повышать педагогическую культуру; 

 если возникли вопросы по организации образовательного процесса, 

пребывания ребенка в группе, следует обсудить с воспитателем группы, 

если не удовлетворен ответом, необходимо обратиться к старшему 

воспитателю, заместителю заведующего по ВМР, заведующему ДОО. 

Традиции и 

ритуалы, 
особые 

нормы 

этикета в 
ДОО 

Ритуал – установленный порядок действий. 

Традиция – то, что перешло от одного поколения к другому, что 

унаследовано от предшествующих поколений. 

Ежедневные традиции: воспитатель лично встречает родителей и 

каждого ребенка. Здоровается с ними. Выражает радость по поводу того, 

что они пришли. С приходом последнего ребенка воспитатель 

приветствует всех детей (проводится утренний круг). 

Выражает радость по поводу того, что все дети собрались вместе. 

Желает им весело и интересно провести время. Обсуждает содержание 

их совместной деятельности на текущий день. В процессе обсуждения 

учитывает пожелания и предложения детей. В конце дня все вместе 

кратко подводят итог прожитого дня (проводится вечерний круг). 

Обращает внимание на детские работы, выполненные в процессе 

свободной самостоятельной деятельности. Побуждая детей к 

дальнейшему совершенствованию этих работ. Затем каждому ребенку 

предоставляется возможность сказать о себе что- либо хорошее. 

Еженедельные традиции: по понедельникам утренние часы проходят 

под девизом: «Утро радостных встреч». Воспитатель выражает радость 

по поводу встречи с детьми. Рассказывает, как он провел выходные дни 

или о чем - то новом, интересном. Затем выслушивает всех детей, 

желающих поделиться своими впечатлениями. Воспитатель 

рассказывает, что нового и интересного ожидает детей на этой неделе. 

Ежемесячные традиции: 

Поздравление именинников. В каждой группе принято поздравлять 

именинников. Организуются музыкальные поздравления, пожелания и 

подарки от детей. 

Эта традиция носит воспитательный характер: учат детей находить 
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хорошее в каждом человеке, подбирать (изготовлять) подарки, дарить и 

принимать их. Благодаря этой традиции дети учатся принимать и 

занимать гостей, усваивают правила этикета. 

«День именинника». Основная цель - формировать у детей чувства 

радости и положительные эмоции, музыкально - двигательную 

активность. Задачами педагога являются: сплочение детей в процессе 

совместной подготовки к празднику; развивать у детей эмоциональный 

отклик и желание при участии в совместных играх; создать условия для 

укрепления сотрудничества между детским садом и семьей в сфере 

воспитания дошкольников; создать у детей и родителей праздничное 

настроение. 

«Наша гордость». На стенде вывешиваются дипломы, грамоты, 

сертификаты и т.п. детей, тем самым отмечая их успехи в различных 

конкурсах, соревнованиях, олимпиадах и т.д. 

Ежегодные традиции: 

«Клуб пожилых людей». В нашем детском саду сложилась хорошая 

традиция – ежегодно проходит встреча с пожилыми людьми в 

праздничной обстановке. В это день приходят   сотрудники, ранее 

работавшие в ДОУ, а сейчас находящиеся на пенсии. Воспитанники и 

педагоги детского сада готовят концерт, поздравления и подарки для 

пожилых людей. Целью является- формирование уважения к старшим, 

истории района; эмоциональная реабилитация пожилых людей. 

«Тематические выставки». В нашем детском саду работают 

творческие, веселые и неординарные педагоги, поэтому мы постоянно 

устраиваем тематические выставки.! Выставки любят дети, а родители 

не только бывают на экскурсиях, но и активно участвуют в подготовке 

экспозиций. Посещают их наши воспитанники, дети из других детских 

садов, школьники и жители района. 

Ежегодно проводятся мероприятия, посвященные: 

−   окружающей природе: акция «Покормим птиц», «Осень», «Весенняя 

капель», 

«День птиц»; миру искусства и литературы «День книги», «День 

театра»; 

− традиционным для семьи, общества и государства праздничным 

событиям. В детском саду регулярно проводим календарные и 

народные праздники. Приобщение детей к народным традициям 

помогает воспитывать здоровую, гармоничную личность, 

способную преодолевать жизненные препятствия и сохранить 
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бодрым тело и дух до глубокой старости. Цель: развивать 

способность к сопереживанию радостных событий, вызывать 

положительные эмоции. При проектировании системы праздничных 

и других мероприятий на учебный год мы опираемся на свой опыт и 

устоявшиеся традиции, календарь праздничных и памятных дат, 

народный календарь, а также учитываем интересы и возможности 

участников образовательного процесса. 

− наиболее важным профессиям: «День воспитателя и всех работников 

детского сада» 

      Социокультурный контекст, внешняя социальная и культурная среда ДОО 

(учитывает этнокультурные, конфессиональные и региональные особенности) 

Региональный компонент в Новосибирске определен Программой развития воспитания 

Новосибирской области на 2019-2024 годы «Воспитание гражданина России – патриота 

Новосибирской области» по реализации Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года. 

Программа направлена на создание условий для формирования и реализации 

комплекса мер,  учитывающих особенности современных детей, социальный и 

психологический контекст их развития, предпосылок для консолидации усилий семьи, 

общества и государства, нацеленных на воспитание подрастающего и будущих поколений. 

Цель Программы – развитие системы воспитания в Новосибирской области на основе 

межведомственного взаимодействия и объединения усилий всех социальных институтов 

воспитания  для духовно-нравственного развития детей, подростков  и молодежи, 

ценностного самоопределения и личностного роста как достойных граждан Российской 

Федерации и патриотов Новосибирской области. 

В Программе развития воспитания Новосибирской области выделены  направления: 

1. Развитие социальных институтов воспитания в Новосибирской области. 

Подпрограмма «Малая Родина – социальный институт воспитания». 

Эффективным средством воспитания детей в регионе является краеведческая работа.  

        Духовно-нравственное, гражданско-патриотическое воспитание детей в Новосибирской 

области.Содержанием духовно-нравственного развития, воспитания и социализации для 

новосибирцев являются ценности, хранимые в традициях (религиозных, этнических, 
профессиональных, семейных, социальных) и передаваемые от поколения к поколению. Это, 

прежде всего, базовые национальные ценности: патриотизм, гражданственность, социальная 

солидарность, труд и творчество, искусство и литература, традиционные российские религии, 

семья, наука, природа, человечество.(п.2.1. стр. 19). 

Реализация программы патриотического воспитания в детском саду позволяет формировать у 

дошкольников основы патриотизма всех выше перечисленных направлениях. С целью приобщения 

детей к истокам русской народной культуры в МБДОУ д/с № 34 реализуется парциальная программа 

детей 5–7 лет «Страна, которую люблю». Так же через нее решаются такие задачи как- формирование 

первичных представлений о семье (её составе, родственных отношениях и взаимосвязях, 

распределении семейных обязанностей, традициях и др.); о государстве (в том числе его символах, 

«малой» и «большой» Родине, её природе) и принадлежности к нему; о мире (планете Земля, 

многообразии стран и государств, населения, природы планеты и др.) 
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Так же приоритетным направлением в Программе развития воспитания Новосибирской области 

является «Здоровый выбор: безопасность, физическая культура и спорт». Выделены задачи по 

формированию самоопределения и самореализации личности учащегося в следующих областях, 

направленных на формирование экологически обоснованного, здорового и безопасного образа жизни: 

2.10.5.1.1. Формировать экологическую культуру. Наш детский сад активно участвует в 

различных экологических акциях, конкурсах, проектах (проект «Разделяй и 

сохраняй»). 

2.10.5.1.2. Формировать культуру здоровья. Педагоги ДОУ регулярно проводят беседы, 

мероприятия с целью формирования мотивации здорового образа жизни у детей. 

Участвуют в конкурсах различного уровня. 

2.10.5.1.3. Формировать культуру безопасности. В ДОУ реализуется парциальная программа 

«Безопасный перекресток». Целью программы является - формирование основ 

культуры безопасности движения у детей дошкольного возраста в рамках сетевого 

взаимодействия МБДОУ д/с № 46 с социальными партнерами. Так же регулярно 

проводятся беседы, мероприятия с детьми по ОБЖ. Ежегодно воспитанники 

участвуют в городском творческом конкурсе 

«Дорога будущего глазами детей», занимая призовые места. 

 Формировать физическую культуру. В ДОУ реализуется парциальная программа «Непоседы». Так 

же на базе ДОУ социальными партнерами реализуются дополнительные программы, направленные 

на физическое развитие детей «Футбол».  

2.10.5.1.4. Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального 

партнерства ДОО. 

В рамках социокультурного контекста повышается в воспитании роль родительской 

общественности как субъекта образовательных отношений 

 

Воспитывающая среда образовательной организации. 
Образовательная среда, построенная на принципах ФГОС ДО, является и обучающей, и 

воспитательной средой. Принципы и особенности построения образовательной среды описаны 

в разделе 3.1. Программы «Психолого-педагогические условия реализации Программы». 

Наиболее важной составляющей воспитывающей среды является создание ПДР 

(Пространство детской реализации), как основного инструмента формирования социально 

ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской 

Федерации, исторических и национально-культурных традиций. 

 

          Общности образовательной организации 

Общность - это система связей и отношений между людьми, основанной на разделяемых всеми 

её участниками ценностных основаниях, определяющих цели совместной деятельности. 

В Организации выделены следующие общности, которые характеризуются системой 

связей и отношений между людьми, основанной на разделяемых всеми ее участниками 

ценностных основаниях, определяющих цели совместной деятельности: 

 педагог - дети, 

 родители (законные представители) - ребенок (дети), 

 педагог - родители (законные представители). 

Стержнем детско-взрослого сообщества Организации является следование девизу 

«Союз педагогов и родителей – залог счастливого детства». 
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Важнейшей задачей является обеспечение единства подходов семьи и ДОО в вопросах 

воспитания детей, признание ребенка субъектом и активным участником Ценности и цели 

общностей ДОО 

 

Направление Содержаие 

Ценности и цели 

профессионального 

сообщества, 

профессионально- 

родительского сообщества и 

детско-взрослой общности 

Особенности организации 

всех общностей и их роль в 

процессе воспитания детей 

Профессионального сообщества . 

Профессиональная общность – это устойчивая система 

связей и отношений между 

педагогическими работниками, единство целей и задач 

воспитания, реализуемое всеми сотрудниками МБДОУ д/с 

№ 34. Сами участники общности должны разделять те 

ценности, которые заложены в основу Программы 

воспитания. 

Основой эффективности профессиональной 

общности является рефлексия собственной 
профессиональной деятельности. 

К профессиональным общностям в МБДОУ д/с № 34 

относятся: 

- Педагогический совет; 

- Творческая группа; 

- Психолого-педагогический консилиум. 

Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 

- быть примером в формировании полноценных и 

сформированных ценностных ориентиров, норм 

общения и поведения; 

- мотивировать детей к общению друг с другом, 

поощрять даже самые незначительные стремления к 

общению и взаимодействию; 

- поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба 

между отдельными детьми внутри группы 

сверстников принимала общественную 

направленность; 

- заботиться о том, чтобы дети непрерывно 

приобретали опыт общения на основе чувства 

доброжелательности; 

- содействовать проявлению детьми заботы об 

окружающих, учить проявлять чуткость к 

сверстникам, побуждать детей сопереживать, 

беспокоиться, проявлять внимание к заболевшему 

товарищу; 

Особенности организации 

всех общностей и их роль 
Достижение общей цели воспитания - личностное 

развитие каждого ребёнка с учётом его индивидуальности и 
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в процессе воспитания 

детей 

создание условий для позитивной социализации детей на 

основе традиционных ценностей российского общества - 

возможно только при условии эффективной деятельности 

всех общностей. 

Особенности    организации     всех     общностей     

определяются 

системой взаимосвязей их участников. 

В центре воспитательного процесса находится 

ребенок, который по мере взросления занимает субъектную 

позицию. 

Деятельность профессиональной общности 

обеспечивает создание необходимых психолого-

педагогических условий реализации программы 

воспитания. 

Деятельность профессионально-родительской 

общности способствует формированию единого 

подхода к воспитанию детей в семье и ДОО. 

Особенности обеспечения 

возможности 

разновозрастного 

взаимодействия детей 

Детская общность. 

Общество сверстников – необходимое условие 

полноценного развития личности ребенка. Здесь он 

непрерывно приобретает способы общественного 

поведения, под руководством воспитателя учится умению 

дружно жить, сообща играть, трудиться, заниматься, 

достигать поставленной цели. Чувство приверженности к 

группе сверстников 

рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, 

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

необходимо соотносить с 

желаниями других. 

В процессе воспитания у детей формируются и 

развиваются навыки и привычки поведения, качества, 

определяющие характер взаимоотношений ребенка с 

другими людьми и его успешность в том или ином 

сообществе. Поэтому так важно создавать в детских 

взаимоотношениях дух доброжелательности, развивать у 

детей стремление и умение помогать как старшим, так и 

друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, 
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общими усилиями достигать поставленной цели. 

Одним из видов детских общностей являются 

разновозрастные детские общности. В детском саду 

обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со 

старшими, так и с младшими детьми. Включенность 

ребенка в отношения со старшими, помимо подражания и 

приобретения нового, рождает опыт послушания, 

следования общим для всех правилам, нормам поведения и 

традициям. Отношения с младшими 

– это возможность для ребенка стать авторитетом и 

образцом для подражания, а также пространство для 

воспитания заботы и ответственности. 

Разновозрастное взаимодействие – это 

взаимодействие двух или нескольких детей разного 

возраста, способствующее обогащению их опыта, 

познанию себя и других, а также развитию 

инициативности детей, проявлению их творческого 

потенциала и овладению нормами взаимоотношений. 

Для того, чтобы способствовать позитивной 

социализации, мы создаем условия организации 

разновозрастного взаимодействия дошкольников через 

интеграцию деятельности творческих групп детского сада 

«Реализация регионального компонента в детском саду как 

условие воспитания основ экологической культуры», 

Приоритетным направлением нашего детского сада 

является экологическое воспитание дошкольников. Мы 

осуществляем разновозрастное взаимодействие 

дошкольников в различных видах деятельности 

экологического содержания, таких как: 

-трудовая деятельность (посадка и уход за 

растениями); 

- познавательно-исследовательская деятельность; 

-продуктивная деятельность; 

- художественно-эстетическая деятельность 
(экопразники, досуги, спектакли); 

- экологические акции, проекты («Помоги птицам 

зимой!», 

«Разделяй и сохраняй»); 

экскурсии по экологической тропе детского сада 
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Формы совместной деятельности в ДОО 

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. 

С учетом особенностей социокультурной сферы современного детства в 

образовательной программе ДОУ отражается сотрудничество учреждения с семьями 

дошкольников, а также со всеми субъектами образовательных отношений. Только при 

подобном подходе возможно воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности и 

таланты детей, готовить их к жизни в высокотехнологичном, конкурентном обществе. 

Виды и формы деятельности по организации сотрудничества педагогов и родителей 

(законных представителей): 

Групповые формы работы: 

– Родительский комитет, участвующий в решении вопросов воспитания и 

социализации детей. 

– Родительские собрания, посвященные обсуждению актуальных и острых проблем 

воспитания детей дошкольного возраста. 

– Размещение на официальном сайте ДОО информации для родителей по вопросам 

воспитания; 

– Проведение консультаций специалистов для родителей по вопросам воспитания; 

– Привлечение родителей к участию в проектах (вместе с детьми), конкурсах, викторинах, 

соревнованиях, спектаклях, праздниках и др.; 

– Взаимодействие в социальных сетях: родительские форумы на интернет-сайте ДОУ, 

посвященные обсуждению интересующих родителей вопросов воспитания; виртуальные 

консультации психологов и педагогов. 

Индивидуальные формы работы: 

– Работа специалистов по запросу родителей для решения проблемных ситуаций, 

связанных с воспитанием ребенка дошкольного возраста. 

– Участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с воспитанием ребенка. 

– Участие родителей (законных представителей) и других членов семьи дошкольника в 

реализации проектов и мероприятий воспитательной направленности. 

– Индивидуальное консультирование родителей (законных представителей) c 

целью координации воспитательных усилий педагогического коллектива и семьи. 

– Экскурсии, целевые прогулки, походы (совместно с родителями) помогают дошкольнику 

расширить свой кругозор, получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, 

природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт 

социально одобряемого поведения в различных  ситуациях ( вне детского сада). В рамках 

взаимодействия с семьёй в ДОУ, одной из эффективных форм поддержки являются 

консультационные встречи со специалистами. В ходе встреч обсуждаются вопросы, касающиеся 

различных сторон воспитания и развития детей. Периодичность встреч и тематика определяется 

запросом родителей. Для получения дополнительной информации о характере и причинах 

возникновения той или иной проблемы, возможных путях и способах ее решения проводятся 

микроисследования в сообществе детей и родителей (экспресс-методики, анкеты, тесты, 

опросники). 
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– Ценности целостного единства и готовность к сотрудничеству всех участников 

образовательных отношений составляет основу уклада ДОУ, в котором строится 

воспитательная работа. 

А также   иные   формы   взаимодействия,   описанные   в   разделе   2.5.   Программы 

      «Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников». 

 

Формы совместной деятельности в образовательной организации 

Совместная деятельность педагогов и родителей с детьми 
Месяц 

Обсуждение итогов летнего отдыха. Презентация проекта «Как мы 

отдыхали и  трудились летом». 

Цели : изучение воспитательных возможностей семьи в летний 

период, объединение в совместную деятельность воспитывающих взрослых 

в контексте сопровождения ребенка в постижении им культурных практик 

человека. 

Ответственные: старший воспитатель, вспитатели, специалисты 
детского сада 

Сентябрь 

Семейная гостиная «Мужское воспитание». 

Цели : показать воспитывающим взрослым значение отцовского, 

мужского воспитания в семье; развивать сотворчество, отцов и детей; 

показывать образцы мужского воспитания родительской и педагогической 

общественности 

Ответственные: старший воспитатель, психолог, специалисты 

детского сада 

Октябрь 

Мастер-класс «Народная игрушка». 

Мастер-класс проводит руководитель изостудии детского сада или 

специалист учреждения культуры (возможно посещение мастер-класса в 

музее изобразительного искусства). 

Цели : образование родительской общественности в рамках 

приобщения ребенка к культур- ным ценностям человека; объединение 

воспитательного потенциала семьи и детского сада в совместную 

деятельность. 

Ответственные: старший воспитатель, психолог, специалисты 

детского сада 

Декабрь 
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Гостиная «Мать и дитя». 

Цели : объединение детей и взрослых в контексте искусства; 

поддержка семейного воспитания. 

Ответственные: воспитатели детского сада 

Январь 

Работа творческой группы педагогов и родителей по подготовке к 

культурно- массовым мероприятиям 

Цель : развитие конструктивного взаимодействия воспитывающих 

взрослых. 

Ответственные: воспитатели, старший воспитатель, психолог 

По плану 

специалист

ов 

 
       События образовательной организации. 

       Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий описаны в разделе 

       Программы. Все они носят воспитательный и обучающий характер. 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл образовательной 

работы на основе традиционных ценностей российского общества. Подробно особенности 

образовательных событий описаны в разделе 2.3. Программы. 

«Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик», где даны 

особенности воспитания и обучения в процессе режимных моментов и в процессе различных 

видов детской деятельности с разной степенью участия взрослого (от занятий до свободной 

деятельности). 

Событие предполагает взаимодействие ребёнка и взрослого, в котором активность 

взрослого приводит к приобретению ребёнком собственного опыта переживания той или иной 

ценности. Событийным может быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно 

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

индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и прочее. Проектирование 

событий позволяет построить целостный годовой цикл методической работы на основе 

традиционных ценностей российского общества. Это поможет каждому педагогу 

спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами детей, с каждым ребёнком. 

События ДОО включают: 

- проекты воспитательной направленности; 

- праздники; 

- общие дела; 

- ритмы жизни (утренний и вечерний круг); 

- режимные моменты (прием пищи, подготовка ко сну, прогулка); 

- свободную игру; 

- свободную деятельность детей; 

          Совместная деятельность в образовательных ситуациях 

В организации используются различные виды совместной деятельности в образовательных 

ситуациях, в том числе и те, которые обозначенные в федеральной программе воспитания28: 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях описана в разделе 2.3. 
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Программы. «Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

и в разделе 2.4. Программы «Способы и направления поддержки детской инициативы 

Педагоги самостоятельно выбирают формы и методы работы с детьми, в соответствии с 

возрастными возможностями и интересами детей, с учетом тематического плана. 

         

        Организация предметно-пространственной среды. 
Организация РППС описана в разделе 3.2. Программы. 

В каждой группе в качестве обязательных постоянных компонентов РППС 

присутствуют знаки и символы Российского государства (флаг, герб, портрет Президента). Все 

остальные компоненты среды (региональные, этнографические, отражающие ценность семьи, 

безопасность и т.д. и т.п.) привносятся в среду в соответствии с тематическим планом 

образовательной работы группы, темой недели, событиями и мероприятиями и т.д. 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды 

предусматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников 

образовательных отношений по её созданию, поддержанию, использованию в воспитательном 

процессе. 

Предметно-пространственная среда содержит следующие компоненты, 

способствующие повышению ее воспитательного потенциала: 
Компоненты ППРС воспитательной системы Представленность в 

ППРС групп и ДОО 

Знаки и символы государства, региона, населенного 

пункта и ДОО; 

Центр патриотизма 

Компоненты среды, отражающие региональные, 

этнографические и другие особенности социокультурных 
условий, в которых находится ДОО; 

Музей «Горница» 

Компоненты среды, отражающие экологичность, 

природосообразность и безопасность; 

Центр природы, безопасности 

Компоненты среды, обеспечивающие детям возможность 

общения, игры и совместной деятельности; 

Центры игы: сюжетно-ролевой игры, 

конструирования, 

театральная студия 

Компоненты среды, отражающие ценность семьи, людей 

разных поколений, радость общения с семьей; 

Музей семей воспитанников «Из 

поколения в поколение», «Традиции и хоби 

моей семьи», «Мастера и мастерицы моей 
семьи» 

Компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность 

познавательного развития, экспериментирования, освоения новых 

технологий, раскрывающие красоту знаний, необходимость 

научного познания, формирующие научную картину мира; 

Центры моделирования и 

конструирования 

Центр эксперементировния 

 

Компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность 

посильного труда, а также отражающие ценности труда в жизни 

человека и государства; 

 

Уголки дежурства Ролевые 

игры в профессии Сюжетно-

ролевые игры 
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Компоненты среды, обеспечивающие ребёнку 

возможности для укрепления здоровья, раскрывающие 

смысл здорового образа жизни, физической культуры и 

спорта; 

Центры двигательной активности 

Спортивные атрибуты для игр 

Компоненты среды, предоставляющие ребёнку 

возможность погружения в культуру России, знакомства с 

особенностями традиций многонационального 

российского народа. 

Сказки разных народов, куклы в 

национальных одеждах 

Патриотический центр 

Дидактические игры 

 

Развитие РППС ДОО - управляемый процесс, направленный на то, чтобы среда была 
гармоничной и эстетически привлекательной. 

 

Особенности РППС, отражающие образ и ценности ДОО 

Воспитательный процесс в МБДОУ д/с № 34 организуется в РППС, которая образуется 

совокупностью природных, предметных, социальных условий и пространством собственного 

«Я» ребенка. Среда обогащается за счет не только количественного накопления, но и через 

улучшение качественных параметров: эстетичности, гигиеничности, комфортности, 

функциональной надежности и безопасности, открытости изменениям и динамичности, 

соответствия возрастным и половым особенностям детей, проблемной насыщенности и т.п. 

Воспитатели заботятся о том, чтобы дети свободно ориентировались в созданной среде, имели 

свободный доступ ко всем ее составляющим, умели самостоятельно действовать в ней, 

придерживаясь норм и правил пребывания в различных помещениях и пользования 

материалами, оборудованием. Окружающая ребенка  РППС ДОУ, при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир дошкольника, способствует формированию у него 

чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 

предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком 

детского сада. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с 

РППС ДОУ как: 

− оформление интерьера дошкольных помещений (групп, спален, коридоров, залов, лестничных 

пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация; 

− размещение на стенах ДОУ регулярно сменяемых экспозиций; 

− озеленение присадовой территории, разбивка клумб, посадка деревьев, оборудование 

спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для дошкольников разных 

возрастных категорий, разделяющих свободное пространство ДОУ на зоны активного и 

тихого отдыха; 

− регулярная организация и проведение конкурсов, творческих проектов по благоустройству 

различных участков присадовой территории (например, высадке культурных растений); 

− акцентирование внимания дошкольников посредством элементов РППС (стенды, плакаты, 

инсталляции) на важных для воспитания ценностях детского сада, его традициях,  

 

Социальное партнерство 

Социальное партнерство описано в п. 1.1.4. Программы «Значимые для разработки и 

реализации Программы характеристики». 
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        2.6.3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ РПВ 

 

        Кадровое обеспечение рабочей программы воспитания 

В Организации образовательная деятельность строится на основе основополагающего 

принципа дошкольного образования – объединение обучения и воспитания в единый 

образовательный процесс. В дошкольном возрасте все виды взаимодействия с ребенком, 

включая режимные моменты, решают как воспитательные, так и обучающие задачи в 

неразрывном единстве. Следовательно, в отдельных штатных единиц для осуществления 

воспитательной работы в дошкольных организациях необходимости нет и в Организации они 

не предусмотрены. Воспитанием детей должны заниматься все сотрудники детского сада от 

педагогов и руководителей до обслуживающего персонала, в тесном контакте с семьями 

воспитанников. 

 
        Нормативно-методическое обеспечение рабочей программы воспитания 

Внесение изменений в локальные нормативные акты, в связи с РПВ, не предусмотрено. 

В рамках методического обеспечения воспитательной работы в процессе общей 

образовательной деятельности используются пособия, способствующие воспитанию в детях 

нравственных основ личности в соответствии с целью Программы, обозначенной в целевом 

разделе. 

 

 

 

 

 

Нормативно-методическое обеспечение 

Для реализации РПВ в ДОО используется практическое 

руководство «Воспитателю о воспитании детей 5-7 лет в детском 

саду и семье.» Практическое руководство по реализации 

Программы воспитания. М.: ФГБНУ «Институт изучения 

детства, семьи и воспитания Российской академии образования», 

2022. - 16 с. 

 

 

Данные материалы представлены в открытом доступе в электронной форме на платформе

 институтвоспитания.рф https://институтвоспитания.рф/programmy- 

vospitaniya/programmy-vospitaniya-doo/prakticheskoe-rukovodstvo-vospitatelyu-o-vospitanii/ 

Так же используются методические пособия: 

 В.Н. Косарева. Народная культура и традиции. Занятия с детьми 3-7 лет. 

 В.Н. Матова. Краеведение в детском саду. 

 Н.Н. Леонова. Знакомство детей с народным декоративно-прикладным искусством. Русская 

матрешка. 

 О.Л. Князева, М.Л. Маханева. Приобщение детей к истокам русской народной культуры. 

Парциальная программа. 

 И.А. Бойчук. Ознакомление детей дошкольного возраста с русским народным творчеством. 

Младшая, средняя, старшая, подготовительные группы. 

Вариативная часть: 
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 Парциальная программа «Страна которую люблю» (5-7 лет) 

 Парциальная программа «Юный чтец» (5-7 лет) 

        Условия работы с особыми категориями детей 

Особых требований, связанных с введением РПВ, к условиям работы с особыми 

категориями детей не предусматривается, поскольку нравственные ценности для всех детей в 

нашей стране одинаковые. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Организационное обеспечение образования детей с ОВЗ базируется 

на нормативно-правовой основе, которая определяет специальные 

условия дошкольного образования детей этой категории. Создание этих 

условий обеспечивает реализацию не только образовательных прав 

самого ребенка на получение соответствующего его возможностям 

образования, но и реализацию прав всех остальных детей, включенных 

наравне с ребенком с ОВЗ в образовательное пространство. 

 
 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 ребёнка 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 учётом 

особенностей развития при РАС. 

5. Сбалансированность усилий, направленных на коррекцию 

аутистических расстройств у ребёнка 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 

ребёнка 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.Организация развивающей предметно-пространственной среды 
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Предметно-пространственная развивающая образовательная среда 

Организации (далее – ППРОС) обеспечивает реализацию адаптированных 

основных образовательных программ для детей с ОВЗ. Организация имеет 

право самостоятельно проектировать предметно-пространственную 

развивающую образовательную среду с учетом психофизических 

особенностей детей с ОВЗ. 

В соответствии с ФГОС ДО, ППРОС Организации должна 

обеспечивать и гарантировать: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и 

эмоционального благополучия детей с ОВЗ, в том числе с учетом 

специфики информационной социализации и рисков Интернет-ресурсов, 

проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и 

потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, 

уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе 

при взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе; 

– максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства Организации, группы и прилегающих территорий, 

приспособленных для реализации образовательной программы, а также 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста с ОВЗ в соответствии с потребностями каждого возрастного 

этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития; 

– построение вариативного развивающего образования, 

ориентированного на возможность свободного выбора детьми 

материалов, видов активности, участников совместной деятельности и 

общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также 

свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и 

мотивации непрерывного самосовершенствования и профессионального 

развития педагогических работников, а также содействие в определении 

собственных целей, личных и профессиональных потребностей и 

мотивов; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей 

(законных представителей) непосредственно в образовательную 

деятельность, осуществление их поддержки в деле образования и 

воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки 

образовательных инициатив внутри семьи; 

– построение образовательной деятельности на основе 

взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на уважение 

достоинства и личности, интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие 

возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития 

детей). 
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ППРОС Организации создается педагогами для развития 

индивидуальности 

каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и 

интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории 

развития. Она должна строиться на основе принципа соответствия 

анатомо-физиологическим особенностям детей (соответствие росту, 

массе тела, размеру руки, дающей возможность захвата предмета). 

Для выполнения этой задачи ППРОС должна быть: 

– содержательно-насыщенной и динамичной – включать средства 

обучения (в том числе технические и информационные), материалы (в том 

числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное 

оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность, экспериментирование с 

материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе 

развитие общей и тонкой моторикидетей с ОВЗ, участие в подвижных 

играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во 

взаимодействии с предметно- пространственным окружением; игрушки 

должны обладать динамичными свойствами 

— подвижность частей, возможность собрать, разобрать, возможность 

комбинирования деталей; возможность самовыражения детей; 

– трансформируемой – обеспечивать возможность изменений 

ППРОС в зависимости от образовательной ситуации, в том числе 

меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей; 

– полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного 

использования составляющих ППРОС (например, детской мебели, матов, 

мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных 

видах детской активности; 

– доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в 

том числе детей с ограниченными возможностями здоровья) к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности. Все игровые материалы должны подбираться с 

учетом особенностей ребенка с ОВЗ, с учетом уровня развития его 

познавательных психических процессов, стимулировать познавательную 

и речевую деятельность ребенка с ОВЗ, создавать необходимые условия 

для его самостоятельной, в том числе, речевой активности; 

– безопасной – все элементы ППРОС должны соответствовать 

требованиям по обеспечению надежности и безопасность их 

использования, такими как санитарно- эпидемиологические правила и 

нормативы и правила пожарной безопасности, а также правила 

безопасного пользования Интернетом.При проектировании ППРОС 

необходимо учитывать целостность образовательного процесса в 

Организации, в заданных Стандартом образовательных областях: 

социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-

эстетической и физической; 
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– эстетичной –   все   элементы ППРОС должны   быть 

привлекательны, так, 

игрушки не должны содержать ошибок в конструкции, способствовать 

формированию основ эстетического вкуса ребенка; приобщать его к миру 

искусства. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда 

в Организации должна обеспечивать условия для эмоционального 

благополучия обучающихся различных нозологических групп и 

комфортной работы педагогов. 

 
Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-

коммуникативной области в групповых и других помещениях, 

предназначенных для образовательной деятельности детей (музыкальном, 

спортивном залах, группах и др.), создаются условия для общения и 

совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками 

в разных групповых сочетаниях. Во время различных плановых 

мероприятий (досугов, взаимопосещений, прогулок и др.) дети имеют 

возможность собираться для игр и занятий всей группой вместе, а также 

объединяться в малые группы в соответствии со своими интересами. На 

прилегающих территориях выделены зоны для общения и совместной 

деятельности больших и малых групп детей из разных возрастных групп 

и взрослых, в том числе для использования методов проектирования как 

средств познавательно-исследовательской деятельности детей. 

С целью обеспечения условий для физического и психического 

развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции и компенсации 

недостатков развития детей соблюдается норматив наполняемости групп. 

В помещениях достаточно пространства для свободного передвижения 

детей. Выделены помещения или зоны для разных видов двигательной 

активности детей – бега, прыжков, лазания, метания и др. В 

физкультурном зале и группах (частично) имеется оборудование - 

инвентарь и материалы для развития крупной моторики и содействия 

двигательной активности, материалы и пособия для развития мелкой 

моторики. 

В группах оборудуются уголки для эмоционального развития и 

снятия психологического напряжения. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для 

развития игровой и познавательно-исследовательской деятельности детей. 

В групповых помещениях и на прилегающих территориях пространство 

организовано так, чтобы можно было играть в различные, в том числе 

сюжетно-ролевые игры. В групповых помещениях и на прилегающих 

территориях находится оборудование, игрушки и материалы для 

разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе 
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предметы-заместители. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для 

познавательно- исследовательского развития детей (выделены зоны, 

которые оснащены оборудованием и информационными ресурсами, 

приборами и материалами для разных видов познавательной деятельности 

детей – книжный уголок, библиотека, уголок экспериментирования и др.). 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для 

художественно- эстетического развития детей. Помещения и 

прилегающие территории оформлены с художественным вкусом; 

выделены помещения или зоны, оснащенные оборудованием и 

материалами для изобразительной, музыкальной, театрализованной 

деятельности детей. 

Для реализации АОП имеются отдельные кабинеты для занятий с 

учителем- логопедом, педагогом-психологом. 

Рабочие места специалистов оборудованы стационарными и 

мобильными компьютерами, принтерами. Компьютерно-техническое 

оснащение используется для различных целей: 

-для демонстрации детям познавательных, художественных, 

мультипликационных фильмов, литературных, музыкальных 

произведений и др.; 

-для включения специально подготовленных презентаций в 

образовательный процесс; 

-для визуального оформления и сопровождения праздников, дней 

открытых дверей, комплексных занятий и др.; 

-для проведения методических мероприятий, участия в 

видеоконференциях и вебинарах; 

-для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих 

реализацию 

АОП; 

-для предоставления информации о Программе семье, всем 

заинтересованным 

лицам, вовлеченным в образовательную деятельность,

 а также широкой общественности; 

-для более активного включения родителей (законных 

представителей) детей в образовательный процесс, обсуждения с ними 

вопросов, связанных с реализацией Программы и т. п. 

Важное место отводится методическому кабинету как центру 

методической работы. Основной задачей методического кабинета 

является создание условий для 

совершенствования мастерства педагогов и повышения педагогической 

компетентности в вопросах общего дошкольного и специального 

образования. Методическому кабинету принадлежит ведущая роль в 

оказании педагогам помощи в организации образовательного процесса, 

обеспечении их непрерывного саморазвития, обобщении передового 
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педагогического опыта, повышении компетентности родителей в 

вопросах воспитания и обучения детей. 

Методический кабинет служит копилкой лучших традиций детского 

сада. Накопленный опыт должен быть доступен всем педагогическим 

работникам. На базе методического кабинета под руководством старшего 

воспитателя создаются различные творческие и рабочие группы для 

решения перспективных и актуальных задач и проектов. 

В кабинете формируется фонд методической, дидактической, 

психологической литературы; аудио, видеоматериалы, мультимедиа 

библиотека; банк методических разработок; периодические издания. 

Также в кабинете формируется и располагается оперативная информация 

и выставки.  

Методический кабинет детского сада соответствует всем 

современным требованиям: информативность, доступность, эстетичность, 

содержательность. Он способствует обеспечению мотивации и 

активности в развитии педагогического коллектива, является центром 

сбора педагогической информации, а также творческой лабораторией. 

Развивающая предметно-пространственная среда дошкольного 

образовательного учреждения обеспечивает реализацию парциальных 

программ, входящих в часть Программы, формируемую участниками 

образовательных отношений. 

Прилегающая территория – соответствует описанию, 

представленному в ОП ДО. 

 

    3.3.Кадровые условия реализации программы 

Реализация Программы обеспечивается педагогическими, 

руководящими и иными работниками, имеющими профессиональную 

подготовку, соответствующую квалификационным требованиям, 

установленным в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные 

характеристики должностей работников образования", утвержденном 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 26 августа 2010 г. N 761н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 6 октября 2010 г., 

регистрационный N 18638) с изменениями, внесенными приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 31 мая 2011 г. N 448н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 1 июля 2011 г., регистрационный N 

21240), в профессиональных стандартах "Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)", 

утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 18 октября 2013 г. N 544н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 6 декабря 2013 г., 
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регистрационный N 30550) с изменениями, внесенными приказами 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 5 

августа 2016 г. N 422н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 23 августа 2016 г., регистрационный N 43326), 

"Педагог- психолог (психолог в сфере образования)", утвержденном 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 24 июля 2015 г. N 514н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 18 августа 2015 г., регистрационный 

N38575); "Специалист в области воспитания", утвержденном приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10 

января 2017 г. N 10н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 26 января 2017 г., регистрационный N 45406); 

"Ассистент (помощник) по оказанию технической помощи инвалидам и 

лицам с ограниченными возможностями здоровья", утвержденном 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 12 апреля 2017 г. N 351н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 4 мая 2017 г., регистрационный N 46612). 

МБДОУ д/с № 34  укомплектован педагогами согласно штатному  

расписанию. Педагогический коллектив насчитывает 21  человека. 

Численность педагогических работников, имеющих

 высшее образование педагогической направленности (профиля) –

12 человек ; 

Численность педагогических работников, имеющих

 среднее образование педагогической направленности – 9 человек; 

На 01.09.2023  г. один педагог проходит обучение в НГПУ по 

специальности педагог-психолог.  

 Весь педагогический коллектив, реализующий АОП в МБДОУ д/с 

№ 34 имеет                        удостоверение о                повышении 

квалификации в области обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

высшую квалификационную категории – 7 человек (воспитатели, 

психолог и учитель- логопед); 

первую квалификационную категорию – 14 человек (воспитатели 

и учитель-логопед).                                                                                            . 

 
    3.4.Материально-техническое обеспечение АОП ДО детей с РАС 

Группы, в которых воспитываются дети с ОВЗ, оборудованы с 

учетом общих и специфических образовательных задач, представленных 

в Программе. Детский сад имеет необходимую материальную базу. Для 

качественного осуществления образовательного процесса оборудованы 

специализированные помещения: 
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Вид помещения Функциональное 

использование 

Оборудование 

Музыкальный 

зал 

Занятия, праздники, 

развлечения, утренняя 

гимнастика 

Пианино, музыкальные 

инструменты (в т.ч. деревянные 

ложки), 

музыкальный центр, 

синтезатор,ноутбук, проектор, 

экран 

Физкультурный 

зал 

Занятия, 

нетрадиционные формы 

закаливания 

Спортивное оборудование и 

спортивный инвентарь, шкаф с 

детскими и взрослыми костюмами 

для праздников спектаклей 

Логопедический 

кабинет 

Индивидуальная и 

подгрупповая 

образовательная 

деятельность 

(диагностика и 

коррекция нарушений речи) 

Диагностический и 

коррекционный материал 

Кабинет педагога- 

психолога 

Индивидуальная и 

подгрупповая 

образовательная 

деятельность 

(диагностика, психологическая 

коррекция). 

Диагностический и коррекционный 

материал, оборудование для 

песочной терапии 

Сенсорная комната Индивидуальная и 

подгрупповая 

образовательная 

деятельность 

(диагностика, 

сенсомоторная 

коррекция направленная 

на включение 

компенсаторных 

функций ). 

Диагностический и коррекционный 

материал, оборудование для 

песочной терапии 
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Методический 

кабинет 

Методическая работа с 

воспитателями, 

консультирование, семинары, 

методическое обеспечение. 

Научно-методическая литература, 

диагностический и дидактический 

материал. 

Интерактивная доска, проектор, 

ноутбук, принтер, ксерокс, 

программное обеспечение. 

Медицинский блок: 

(процедурный, 

прививочный 

кабинеты) 

Физиотерапевтические и 

профилактические процедуры 

Кровать, холодильник для вакцин ,весы, 

ростомер, медицинские инструменты, 

медицинские карты детей, ингаляторы. 

 

Кроме того, в ДОУ имеются: 

 групповые помещения; 

 помещения, обеспечивающие быт (пищеблок, постирочная, кастелянная 

и др.); 

 участки для прогулок детей; 

 спортивная площадка; 

 беседка; 

 клумбы и т.д. 

В воспитательно-образовательном процессе используются 

интерактивная доска, проектор, копиры, музыкальный центр, принтеры, 

мониторы, многофункциональные устройства. Подключено к сети 

Интернет 8 компьютеров. Учителя-логопеды являются активными 

пользователями педагогического портала «Мерсибо», использующими в 

своей работе инновационные технологии и интерактивные методы 

обучения. 

   3.5.Финансовые условия реализации Программы 

Финансовое обеспечение реализации адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования детей с ОВЗ 

опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и 

бесплатного образования детей с ОВЗ возможностями здоровья с учетом 

создания специальных условий обучения. 

Финансирование реализации осуществляется в соответствии с 

расходными обязательствами бюджетного учреждения на основе 

муниципального задания по оказанию муниципальных образовательных 

услуг. Нормативные затраты определяются на основе базового норматива 

затрат на оказание муниципальной услуги и корректирующих 

коэффициентов к базовому нормативу. 
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Согласно требованиям ФГОС ДО финансовое обеспечение 

реализации АОП ДО детей с ОВЗ учитывает расходы, необходимые для 

коррекции нарушений развития и создания специальных условий 

получения образования в соответствии с особыми образовательными 

потребностями воспитанников. 

В объем финансового обеспечения реализации Программы 

включаются затраты на оплату труда педагогических работников с учетом 

специальных условий получения образования обучающимися с ОВЗ. 

 
   3.6.Режим дня и распорядок 

Образовательный процесс в МБДОУ д/с № 34

 реализуется в  

режиме  пятидневной недели. Длительность пребывания в ДОУ  - с 700 до 

1900 часов. 

Образовательный процесс осуществляется с первого сентября по 

тридцать первое мая. Летний период – с первого июня по тридцать первое 

августа. 

Организация режима дня. 
 

При проведении режимных процессов МКДОУ придерживается 

следующих 

правил: 

 Полное и своевременное удовлетворение всех органических 

потребностей детей ( сон, питание). 

 Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, 

постели. 

 Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; 

поощрение самостоятельности и активности. 

 Формирование культурно-гигиенических навыков. 

 Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

 Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого 

ребенка. 

 Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение 

к ребенку, устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо 

зависят от состояния их нервной системы. 

Основные принципы построения режима дня: 

 
 Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания 

детей в дошкольном учреждении, сохраняя последовательность, постоянство 

и постепенность. 

 Соответствие правильности построения режима дня возрастным 
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психофизиологическим особенностям дошкольника. Поэтому в ДОУ для 

каждой возрастной группы определен свой режим дня. 

 Организация режима дня проводится с учетом теплого   и   холодного 

периода года. 

Режим дня на холодный период 
 
 

Режимные моменты группа раннего 

возраста 

младшая 

группа 

средняя 

группа 

старшая 

группа 

подготовите 

-льная 

 

группа 

Прием, 

осмотр, 

измерение 

температур

ы, 

утренняя 

гимнастика, 

свободная 

игра, 

дежурство 

 

7.00 – 8.00 

 

7.00 – 8.00 

 

7.00 – 8.00 

 

7.00 – 8.00 

 

7.00 – 8.00 

Подготовка к 

завтраку, 

завтрак 

8.00 – 8.30 8.10 – 8.40 8.10 – 8.40 8.30 – 8.50 8.30 – 8.50 

Самостоятель

ная 

деятельность 

(по выбору 

детей) 

 

8.30 -9.00 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

Утренний круг  8.40 – 9.00 8.40- 9.00 8.30- 8.50 8.30-8.50 
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Непрерывная 

образовательн

ая 

деятельность 

(занятия, с 

перерывами 

по 10 мин.) 

 

 

 

 

8.50-9.30 

 

 

  

 

 9.00-9.40 

 

   

 

 

9.00-10.20 

 

 

 

 

9.00-10.30 

 

 

 

 

9.00 –10.50 

 

 

 

Второй завтрак 

 

 

9.25 – 9.35 

 

 

9.40 – 9.55 

 

 

9.50 - 10.05 

 

 

10.00 – 

10.10 

 

 

10.10-10.20 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка  

 

 

 

  9.30 – 11.20 

 

 

  9.40-11.40 

 

 

  10.00- 11.50 

 

 

  10.10-12.10 

 

 

  10.30-12.20 

Возвращение с 

прогулки,самостоят

ельная 

деятельность, 

чтение 

художественной 

литературы, 

подготовка к 

обеду, 

дежурство 

 

 

 

 

11.30-12.00 

  

 

 

 

11.50-12.30 

  

 

 

 

11.50-12.30 

  

 

 

 

12.00-13.00 

 

 

 

 

 12.30-13.00 

Дневной сон, 

постепенный 

подъем, 

закаливающие 

процедуры, 

гимнастика 

пробуждения, 

самостоятельная 

деятельность. 

 

 

  12.20-15.20 

 

 

  12.30-15.00 

 

 

   12.40-15.10 

 

 

12.50 – 15.20 

 

 

12.50 – 15.20 
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Подготовка к 

полднику, полдник 

 

 

  15.20-15.40 

 

  15.20-15.40 

 

  15.10-15.30 

 

  12.20-15.35 

 

  15.20-15.35 

Занятия, занятия со 
специалистами 

  

15.40-16.00 

 

 

   15.30-16.20 

 

  15.40-16.30 

 

  15.40-16.40 

Самостоятельная 
деятельность, игры 

 

  15.50-16.50 

 

 

  16.00-16.50 

 

   16.25-16.50 

 

    16.30-16.50 

 

  16.30-16.50 

Вечерний круг 
 

16.50-17.00 16.50-17.00 16.50-17.00 16.50-17.00 

Подготовка к 

ужину, ужин 

 

 17.00-17.20 

 

 17.00-17.20 

 

 17.10-17-30 

- 

 

 17.15-17.35 

 

  17.20-17.40 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка, 

уход домой 

 

 

  17.20-19.00 

 

 

17.20-19.00 

 

 

17.30-19.00 

 

 

17.35-19.00 

 

 

17.40-19.00 

 

Режим дня на летний оздоровительный период  
 
 

Режимные моменты группа 

раннего 

возраста 

младшая 

группа 

средняя 

группа 

старший 

возраст 

Прием детей на улице, осмотр 

детей, игры, утренняя 

гимнастика 

7.00 -8.00 7.00 -8.20 7.00 -8.25 7.00 -8.35 

Подготовка к завтраку 8.00 – 8.10 8.20 – 8.30 8.25 – 8.35 8.35 – 8.45 

Завтрак 8.10 – 8.30 8.30 – 8.50 8.35 – 8.55 8.45 – 9.05 

Игры, подготовка к прогулке 8.30 – 8.50 8.50 – 9.00 8.55 – 9.05 9.05 – 9.15 
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Прогулка (совместная 

деятельность воспитателя и 

детей, игры, наблюдения, 

воздушные и солнечные 

процедуры) 

 

 

8.50 – 11.30 

 

 

9.00 – 11.40 

 

 

9.05 – 11.40 

 

 

9.15 – 12.15 

Возвращение с прогулки, 

водные процедуры 

11.30 – 11.50 11.40 – 11.50 11.40 – 12.00 12.15 – 12.25 

Подготовка к обеду 11.50 – 12.00 11.50 – 12.00 12.00 – 12.10 12.25 – 12.35 

Обед 12.00 – 12.20 12.00 – 12.20 12.10 – 12.30 12.35 – 12.55 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.20 – 15.30 12.20 – 15.30 12.30 – 15.30 12.55 – 15.30 

Постепенный подъем, 

оздоровительная гимнастика, 

воздушные и водные процедуры 

15.30 – 15.45 15.30 – 15.45 15.30 – 15.45 15.30 – 15.45 

Полдник 15.45 – 16.00 15.45 – 16.00 15.45 – 16.00 15.45 – 16.00 

Игровая деятельность детей 16.00 – 16.50 16.00 – 16.40 16.00 – 16.50 16.00 – 17.00 

Подготовка к ужину 16.50 – 17.00 16.40 – 17.00 16.50 – 17.00 17.00 – 17.10 

Ужин 17.00 -17.20 17.00 -17.20 17.00 -17.20 17.10 -17.30 

Подготовка к прогулке 17.20 – 17.30 17.20 – 17.30 17.20 – 17.30 17.30 – 17.50 

Прогулка, взаимодействие с с 

родителями, уход детей домой 

17.30 – 19.00 17.30 – 19.00 17.30 – 19.00 17.50 – 19.00 

 

 

Организация сна 
 

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного 

возраста 12 - 12,5 часа, из которых 2,0 - 2,5 отводится дневному сну (дети 

раннего возраста – не менее 3 часов). Перед сном подвижные 

эмоциональные игры не проводятся. 

При организации сна учитываются следующие правила: 

1. В момент подготовки детей ко сну обстановка должна быть 

спокойной, шумные игры исключаются за 30 мин до сна. 

2. Первыми за обеденный стол садятся дети с ослабленным здоровьем, 

чтобы затем они первыми ложились в постель. 
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3. Спальню перед сном проветривают со снижением температуры 

воздуха в помещении на 2—4градуса. 

4. Во время сна детей присутствие воспитателя (или его

 помощника) в спальне обязательно. 

5. Не допускается хранение в спальне лекарства и дезинфицирующих 

растворов. 

6. Необходимо правильно разбудить детей; дать

 возможность 5-10 минут полежать, но не задерживать их  в 

постели. 

Организация прогулки 
 

Ежедневная рекомендуемая продолжительность прогулки детей в ДОУ 

составляет 3-4 часа. Прогулку организуют 2 раза в день: в первую 

половину дня – до обеда и во вторую половину дня – после дневного сна и 

(или) перед уходом детей домой. Продолжительность прогулки определяется 

дошкольной образовательной организацией в зависимости от климатических 

условий. При температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 

м/с продолжительность прогулки рекомендуется сокращать. Прогулка состоит 

из следующих частей: 

 наблюдение, 

 подвижные игры, 

 труд на участке, 

 самостоятельная игровая деятельность детей, 

 индивидуальная работа с детьми по развитию физических качеств, 

 самостоятельная двигательная активность. 

В зависимости от предыдущей образовательной деятельности и 

погодных условий – изменяется и последовательность разных видов 

деятельности детей на прогулке. Так, если в холодное время с детьми 

организовывалась образовательная деятельность, требующая больших 

умственных усилий, усидчивости, то на прогулке необходимо вначале 

провести подвижные игры, пробежки, а затем перейти к наблюдениям. 

Если до прогулки было физкультурное или музыкальное занятие, то 

начинают с наблюдений, спокойных игр. 
 

 3.7. Календарный план воспитательной работы 

Праздники, памятные 

даты 

Событие (название и форма) Сроки Возрастная 

категория 

детей 

Ответственный 

Сентябрь     
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1 сентября. 

День 

знаний 

Праздник «День знаний» 1.09 5-7л Музыкальный 

руководитель 

педагоги, 

родители 

3 сентября: День 

солидарности в 

борьбе с 

терроризмом 

Беседы, презентации 04.09 6-7л Педагоги 

15-16 

сентября- День 

рождения 

Новосибирской области 

Оформление уголков 

Выставка детских 

рисунков 

Беседа о истории г.Новосибирска 

15.09 4-7л Педагоги 

27 сентября. 

День воспитателя и 

всех дошкольных 

работников 

Выставка детских творческих работ 

«Мой любимый детский сад» 

Беседы о труде работников 

детского сада Экскурия по 

детскому саду 

25-29.09 2-7 л Старший 

воспитатель, 

педагоги, 

родители 

Октябрь     

1 октября: 

Международный 

день пожилых 

людей; 

Беседы, изготовление 

презентов для бабушек и 

дедушек 

Праздник для ветеранов труда 

«Старые песни о главном», 

Изготовление подарков для 

ветеранов труда «Тепло 

твоих рук» 

2-6.10 2-7л 

 

5-7л 

Старший 

воспитатель, 

педагоги, 

родители 

4 октября. 

День защиты животных 

Беседы 

животных 

Чтение 

рассказов 

Экскурсия в 

зоопарк 

(на ферму, приют для животных и 

др.) 

04.10 2-7л 

 

 

5-7л 

педагоги, 

родители 
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Третье 

воскресенье 
октября:. День 
отца в России 

Мероприятия по плану 

Беседа: «День отца в России». 
Чтение стихов, выставка 
рисунков. Изготовление 

открытокдля пап. 

13.10 2-7л Воспитатели 

16 октября 

Всемирный день хлеба 

Чтение рассказов, беседы 16.10 5-7л педагоги 

Осенний праздник Праздник 

Выставка «Дары осени» 

16-20.10 2-7л Старший 

воспитатель, 

Музыкальный 

руководитель 

педагоги, 

родители 

Ноябрь     

4 ноября: 

День народного 

единства; 

Цикл бесед и занятий 

патриотического содержания 

Праздник 

Конкурс чтецов «Стихи о Родине». 

3.11 4-7л Музыкальный 

руководитель 

педагоги, 

родители 

Последнее 

воскресенье ноября: 

День матери в 

России; 

Праздничные мероприятия 

(развлечения, чаепития). 

Мастер-класс «Вместе с 

мамой» Выставки 

совместного творчества 

Конкурс чтецов 

24.11 3-7л Старший 

воспитатель 

Музыкальный 

руководитель 

педагоги, 

родители 

30 ноября: 

День 

государственного 

герба РФ 

Изучение символики 

Викторины о Российской 

символике Конкурс чтецов 

«Стихи о Родине» 

30.11 4-7 л Педагоги 

Декабрь     

3 декабря 
Международный 

день инвалидов 

Тематические мероприятия 01.12 6-7л Педагоги 

9 декабря: 

День Героев Отечества 

Тематические мероприятия 

Чтение художественной 

литературы о героях. 

Спортивные мероприятия 

8.12 5-7 л  

Педагоги, 

родители 
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(эстафеты, соревнования). 

Возложение цветов к 

памятнику защитникам 

Отечества. 

12 декабря: 

День Конституции 
Российской 
Федерации 

Тематические беседы об основном 

законе России «Мы- граждане 
России», государственных 
символах. 

Проекты «Главная книга страны», 

«Мы граждане России». 

12.12 5-7 л Педагоги, 

родители 

31 декабря: Новый год. Выставка детского творчества 

«Зимняя сказка» 

Конкурс «Елки праздничный 

наряд!» (изготовление елочных 

игрушек) Новогодние 

мероприятия в группах 

20-29.12 2-7 л Музыкальный 

руководитель, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Январь     

7-14 января 

Рождество. Святки 

Фольклорный праздник 

«Рождество. Коляда пришла» 

9-12.01 5-7 л Музыкальный 

руководитель, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

27 января: 80 лет со 
Дня снятия блокады 

Ленинграда 

Беседа с презентациями 26.01 6-7 л Педагоги 

IV неделя января- 

неделя безопасности и 

профилактики 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма 

29.01 День 

рождения 

автомобиля 

Тематические мероприятия 29.01- 

02.02 

3-7л  

Февраль     
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2 февраля: День 

разгрома советскими 

войсками немецко-

фашистских 

войск в 
Сталинградской 
битве 

Оформление уголков ко 

Дню Сталинградской 

битвы» Беседы с 

детьми, просмотр 

видеопрезентаций. 

02.02. 6-7 л Педагоги 

8 февраля: 

День российской науки; 

Исследовательские проекты 08.02 5-7 л Педагоги 

21 февраля: 

Международный 

день родного 

языка; 

Тематические беседы 21.02 5-7 л Педагоги 

23 февраля: День 

защитника 

Отечества 

Спортивный праздник 

«День защитника Отечества». 

Социальное волонтерство 

(«Письма солдату») 

Русские народные подвижные игры 

«Богатырская наша сила!» 

Выставка рисунков «Защитники 
Родины» 

19-22.02 3-7 л 

 

5-7 л 

 

 

2-7 л 

Старший 

воспитатель 

Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по 

физ.культуре 

Воспитатели 

Март     

8 марта: 

Международный 

женский день 

Изготовление подарков 

для мам Праздник 

4-7.03 2-7 л Старший 

воспитатель 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

17 марта 

Маслени

ца 

Беседа 

Фольклорный праздник 

Гуляние – развлечение 

«Широкая Масленица» 

15.03 3-7 л Воспитатели, 

родители 

Музыкальный 

руководитель 

    Старший 

воспитатель 

27 марта: Всемирный 

день театра 

Беседа о театре, показ 

кукольных спектаклей 

27.03 3-7 л 

 

Музыкальный 

руководитель 
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5-7 л Воспитатели 

Апрель     

1 апреля: День 

смеха и улыбки 

Мероприятия по плану 01.04 4-7 л Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

Неделя 

здоровья 07 

апреля 

Всемирный день 
здоровья 

Тематические мероприятия 01-05.04 3-7 л Педагоги 

12 апреля: 

День 

космонавтики 

Конкурс поделок «Этот 

замечательный космос». 

Тематические мероприятия 

к Дню космонавтики 

Беседы, презентации о 

космосе, профессиях 

космонавтов, авиаторов, 

конструкторов 

Праздник 

12.04 2-7 л 

 

4-7 л 

 

 

5-7 л 

Старший 

воспитатель 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

Май     

1 мая: Праздник 

Весны и Труда 

Слушание и исполнение песен о 

весне и труде, слушание музыки 

о весне 

Знакомство с 

пословицами и 

поговорками о труде 

30.04 5-7 л Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

9 мая: День Победы Праздник «День 

Победы» Экскурсия к 

Памятнику 

 

Оформление в холле детского 

сада «Мы помним, мы гордимся» 

Проведение акции совместно 

с родителями «Наши ветераны» 

(подбор материала и составление 

6-8.05 3-7 л 

5-7 л 

 

 

4-7 л 

Старший 

воспитатель 

Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по 

физ.культуре 

Воспитатели 
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альбомов родителями совместно с 

воспитанниками о родственниках, 

соседях, знакомых воевавших в 

годы ВОВ «Книга памяти»). 

18.05 - Международный 

день музеев в России 

Экскурсия в музей «Горница» 17.05 5-7 л  

Июнь     

1 июня: День 

защиты детей 

Музыкальное развлечение «День 

защиты ребенка». 

Театрализованные 
представления для малышей. 

03.06 2-7 л 

Все 

группы 

Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по 

физ.культуре 

Воспитатели 

6 июня: День 

русского языка; 

225 лет со дня 

рождения 

Александра 

Сергеевича Пушкина 

Развлечение «Сказки Пушкина». 

 

Творческий конкурс по 

произведениям А.С. Пушкина 

06.06 

 

 

06.06 

5-7 л 

 

4-7л 

Педагоги 

12 июня: День России Тематический праздник «Россия 

родина моя» 

Флешмоб «Белый, синий, 

красный» Тематические 

занятия, познавательные беседы 

о России, о столице Родины 

Москве, 

государственной символике, 
малой родине 

11.06 5-7 л 

 

 

 

4-7л 

Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по 

физ.культуре 

Воспитатели 

22 июня: 

День памяти и скорби 

Тематическая беседа с 

детьми, посвященная Дню 

памяти и скорби Просмотр 

видеопрезентаций. 

Выставка рисунков на тему 

«Я хочу, чтобы не было 

больше войны!» 

21.06 5-7л Педагоги 

25-26 июня Беседа с детьми о истории рдного 24-28.06 4-7 л Педагоги 
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города, 

День рождения 

родного города 

Новосибирска 

достопимечательностях 

и тд. Виртуальная 

экскурсия по 

достопримечательностям родного 
города 

   

Июль     

8 июля: День семьи, 

любви и верности 

Мероприятия по 

плану Беседы «Моя 

семья». 

Тематическое занятие «Мама, 

папа я – дружная семья» 

Профессии моих родителей 

08.07 5-7л Педагоги 

Август     

12 августа: День 

физкультурника 

Организация закаливающих 
процедур 

«Будь здоров без докторов!» 

 

Русские народные подвижные игры 

«Богатырская наша сила!» 

 

День здоровья. Семейный 

праздник «В здоровом теле – 

здоровый дух!» Эстафеты и 

спортивные соревнования 

Музыкально-физкультурный 

досуг «День физкультурника». 

12.08 Все 
группы 

 

 

4-7 л 

 

 

5-7 л 

Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по 

физ.культуре 

Воспитатели 

22 августа: 

День 

Государственного 

флага Российской 

Федерации; 

Беседы, чтение стихотворений, 

просмотр презентаций. 

Дидактические игры. 

Музыкально-физкультурный досуг 

22.08 4-7 л Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по 

физ.культуре 

Воспитатели 

 

Календарный план воспитательной работы конкретизирует 

содержание рабочей программы воспитания на конкретный год. 

Все мероприятия проводятся с учётом особенностей Программы, а 

также возрастных, физиологических и психоэмоциональных особенностей 
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обучающихся. 

 

3.8. Часть программы формируемая участниками 

образовательных отношений 

Организационный раздел вариативной части Программы — части, 

формируемой участниками образовательных отношений, находится в полном 

соответствии с парциальными программами и обеспечивается следующими 

дополнительными условиями: Часть Программы, формируемая участниками 

образовательных отношений. Авторские парциальные программы, 

реализуемые в части, формируемой участниками образовательных 

отношений, расширяют и углубляют задачи, представленные в ФОП ДО. 

Программы апробированы и успешно реализуются в ДОУ в течение 

нескольких лет. Сад стал победителем конкурсного отбора муниципальных 

дошкольных образовательных организаций, расположенных на территории 

Новосибирской области, реализующих часть основной образовательной 

программы дошкольного образования, формируемую участниками 

образовательных отношений.  

Программа «Развитие творческих способностей дошкольников 

средствами музыкально-театрализованной деятельности» 

Данная технология предназначена для обучения и воспитания детей 3-7 лет. 

Цель: создать условия для развития творческой активности детей 

музыкально-театрализованной деятельности. 

Задачи:  

1. Создавать условия для совместной музыкально-театрализованной 

деятельности детей и взрослых 

2. Развивать музыкальные способности дошкольников. 

3. Развивать творческие способности детей дошкольного возраста. 

4. Формировать артистические навыки детей и их исполнительские умения. 

5. Вовлекать родителей в образовательный процесс. 

6. Формировать у педагогов профессиональные навыки по организации и 

проведению театрально-игровой деятельности. 

Программа «Охрана жизни и здоровья детей дошкольного возраста» 
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Цель: создание условий для охраны и укреплению психофизического 

здоровья, как необходимого фактора формирование всесторонне развитой 

личности ребенка дошкольного возраста. 

Задачи: 

1. Организация физкультурно-оздоровительных мероприятий в дошкольном 

учреждении 

2. Развитие потребностей в физическом совершенствовании, воспитании 

чувства заботы о своем здоровье, привычки здоровому образу жизни. 

3. Формирование безопасного поведения дошкольников в окружающей среде. 

4. Осуществлять взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного 

развития ребенка Программа «Новая Сибирь-мой край родной»  

Цель: организация краеведческого образования детей дошкольного 

возраста как основы нравственно - патриотического воспитания.  

Задачи:  

1. Познакомить детей с историческим, культурным и природным 

наследием своего района, города Новосибирска, Новосибирской области, 

стимулировать интерес детей к его самостоятельному изучению. 

 2. Познакомить с символами родного района, города Новосибирска и 

Новосибирской области (герб, флаг, гимн, другие символы и памятники), 

воспитывать уважения к ним.  

3. Способствовать популяризации подвигов героев и видных деятелей 

региона, достижений и успехов профессионалов в различных сферах 

деятельности, формирующих позитивный образ Новосибирской области.  

4. Формировать представления детей о событиях, ставших основой 

традиций и праздников и памятных дат региона.  

5. Воспитывать у детей чувства гордости за исторические и современные 

достижения своей малой родины. 

4. Дополнительный раздел Краткая презентация Программы 

Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована 

Программа 
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Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для 

обучающихся с расстройствами аутистического спектра МБДОУ д/с № 34 

(далее – Программа) разработана в соответствии с Федеральным 

государственным стандартом дошкольного образования, утвержденным 

приказом Минобрнауки РФ от 17.10.2013 №1155 (далле – ФГОС ДО) и 

Федеральной адаптированной образовательной программой дошкольного 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

утвержденной приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 24.11.2022 

№ 1022 (далее – ФАОП ДО). 

Цель реализации Программы: обеспечение условий для дошкольного 

образования, определяемых общими и особыми потребностями ребёнка 

дошкольного возраста с ОВЗ, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья. 

Цель Программы достигается через решение следующих задач: 

-реализация содержания адаптированной основной образовательной 

программы; 

-коррекция недостатков психофизического развития детей с ОВЗ; 

-охрана и укрепление физического и психического здоровья детей с ОВЗ, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

-обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с 

ОВЗ в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, 

нации, языка, социального статуса; 

-создание благоприятных условий развития в соответствии с их 

возрастными, психофизическими и индивидуальными особенностями, 

развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка с ОВЗ как 

субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

-объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых 

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

-формирование общей культуры личности детей с ОВЗ, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

-формирование социокультурной среды, соответствующей 

психофизическим и индивидуальным особенностям развития детей с ОВЗ; 

-обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития, 

образования, реабилитации (абилитации), охраны и укрепления здоровья 

детей с ОВЗ; 

-обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и 

начального общего образования. 

При разработке Программы учтены значимые для её реализации 
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характеристики. Программа ориентирована на детей дошкольного 

возраста (от 3 до 7 лет) с расстройствами аутистического спектра. 

В МБДОУ д/с № 34 функционируют 9 групп: 1 группа раннего возраста, 3 

группы общеразвивающей направленности, 5 групп  комбинированной 

направленности. Группы комбинированной напрвленности посещают 

нормотипичные дети и дети с ограниченными возможностями здоровья.  

Ссылка на федеральную адаптированную образовательную 

программу дошкошльного образования 

Обязательная часть Программы опирается на Федеральную 

адаптированную образовательную программу дошкольного 

образования (ФАОП ДО), утвержденную приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 24.11.2022 № 1022. 
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