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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Пояснительная записка 

1.1.1.Общие положения 

Адаптированная образовательная программа для детей с 

расстройствами аутистического спектра МБДОУ № 101 города Ульяновска 

(далее – Программа) разработана в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 

утверждённым приказом Министерства образования и науки российской 

Федерации от 17.10.2013 № 1155, и федеральной адаптированной 

образовательной программой дошкольного образования для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья, утверждённой приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 24.11.2022 № 1022. 

Программа позволяет реализовывать основополагающие функции 

дошкольного уровня образования: 

- обучение и воспитание ребенка дошкольного возраста 

как гражданина Российской Федерации, формирование основ его 

гражданской и культурной идентичности на соответствующем его 

возрасту содержании доступными средствами; 

- создание единого ядра содержания дошкольного образования, 

ориентированного на приобщение детей к традиционным духовно-

нравственным и социокультурным ценностям российского народа, 

воспитание подрастающего поколения как знающего и уважающего 

историю и культуру своей семьи, большой и малой Родины; 

- создание единого федерального образовательного пространства 

воспитания и обучения детей от рождения до поступления в 

общеобразовательную организацию, обеспечивающего ребенку и его 

родителям (законным представителям) равные, качественные 

условия дошкольного образования вне зависимости от места 

проживания. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обязательная часть программы 

ДОО соответствует ФАОП ДО и составляет не менее 60 процентов от 

общего объема программы. Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, составляет не более 40 процентов и 

ориентирована: 

- на специфику национальных, социокультурных и иных условий, 

в том числе региональных, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

- сложившиеся традиции ДОО; 



- парциальные образовательные программы и формы организации 

работы с детьми, которые соответствуют потребностям и интересам 

детей. 

Содержание и планируемые результаты обязательной части 

Программы соответствуют содержанию и планируемым результатам 

ФАОП ДО. 

Реализация Программы предполагает интеграцию задач обучения и 

воспитания в едином образовательном процессе, предусматривает 

взаимодействие с разными субъектами образовательных отношений; 

обеспечивает основу для преемственности уровней дошкольного 

и начального общего образования. 

 

1.1.2.Цели и задачи реализации Программы 

Обязательная часть 

Цель реализации Программы: обеспечение условий для дошкольного 

образования, определяемых общими и особыми потребностями 

обучающихся дошкольного возраста с ОВЗ, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между 

людьми, способствует реализации прав обучающихся дошкольного 

возраста на получение доступного и качественного образования, 

обеспечивает развитие способностей каждого ребёнка, формирование и 

развитие личности ребёнка в соответствие с принятыми в семье и обществе 

духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического 

развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и 

интересов. 

Задачи программы: 

- реализация содержания АОП ДО; 

- коррекция недостатков психофизического развития обучающихся 

с ОВЗ;  

- охрана и укрепление физического и психического здоровья 

обучающихся с ОВЗ, в том числе их эмоционального 

благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

ребёнка с ограниченными возможностями здоровья в период 

дошкольного образования независимо от места проживания, пола, 

нации, языка, социального статуса; 



- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с 

их возрастными, психофизическими и индивидуальными 

особенностями, развитие способностей и творческого потенциала 

каждого ребёнка с ОВЗ как субъекта отношений с педагогическим 

работником, родителями (законными представителями), другими 

детьми; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности обучающихся с ОВЗ, 

развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей 

психофизическим и индивидуальным особенностям развития 

обучающихся с ОВЗ; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей 

(законных представителей) и повышение их компетентности в 

вопросах развития, образования, реабилитации (абилитации), 

охраны и укрепления здоровья обучающихся с ОВЗ; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

дошкольного и начального общего образования. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Программа занятий по формированию математических 

представлений у детей с расстройствами аутистического спектра 

«Учусь считать». Авторы: Мурсалимова Л.В., Донскова В.В.  

Цель программы – формирование математических представлений у 

детей с РАС дошкольного возраста. 

Задачи программы 

 ознакомление и закрепление понятия предметный счет от одного до 

десяти; 

 ознакомление и закрепление понятия «нет ничего» и «пусто»; 

 изучение цифр от 0 до 9 и число 10; 

 ознакомление и закрепление понятия соотношение количества 

предметов с цифрой. 

 обучение и закрепление навыка счета на пальцах; 



 обучение и закрепление навыка счета на слух (хлопки); 

 ознакомление и закрепление понятий: прямой счет; обратный счет; 

четное количество; нечетное количество; предыдущее число или 

«до»; следующее число или «после»; соседи числа; между числами. 

 ознакомление и закрепление понятия «больше», «много» и значения 

знака «- ознакомление и закрепление понятия «меньше», «мало» и 

значения знака «>» и его использование в неравенствах; 

 ознакомление и закрепление понятия «уменьшить на», составление и 

решение примеров с использованием знака «-»; 

 ознакомление и закрепление понятия «увеличить на», составление и 

решение примеров с использованием знака «+». 

 ознакомление и закрепление понятия «равное количество», 

составление и решение примеров с использованием знака «=». 

Программа музыкально-эстетического развития детей с ментальными 

нарушениями, разработанные авторским коллективом Центра лечебной 

педагогики (г. Москва). 

Цель - способствовать развитию детей, расширять их эмоциональные 

и когнитивные возможности, способы самовыражения, формировать 

условия для решения коррекционно-развивающих задач. 

Задачи: 

 развитие эмоциональной сферы; 

 эмоциональное вовлечение ребенка в процесс занятия; 

 установление контакта;  

 снижение тревожности; 

 развитие коммуникативных навыков; 

 формирование совместной деятельности; 

 развитие слухового внимания; 

 обучение различению неречевых звуков; 

 обучение выделять музыкальные звуки из других звуков; 

 обучение локализовать звук в пространстве; 

 обучение определять источник звука; 

 соотнесение инструмента и его звучания; 

 развитие чувства ритма; 

 развитие ритмичности движений; 

 развитие координации движений, общей и мелкой моторики; 

 развитие произвольных движений; 

 формирование у ребенка внутреннего контроля своих действий;  

 обучение управлению своим телом; 



 стимуляция речевой активности; 

 преодоление гиперконтроля за речью у неговорящих детей; 

 развитие речевого и певческого дыхания; 

 работа над голосом, интонацией; 

 развитие игры; 

 развитие пространственных представлений; 

 развитие музыкальных способностей детей (слушание, узнавание, 

исполнение музыки, движения под музыку и др.); 

 обучение использованию музыкальной деятельности в качестве 

способа самовыражения. 

 

1.1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствие со Стандартом Программа построена на следующих 

принципах: 

- Поддержка разнообразия детства; 

- Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа 

в общем развитии человека; 

- Позитивная социализация ребенка; 

- Личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия педагогических работников и родителей (законных 

представителей), педагогических и иных работников Организации и 

обучающихся; 

- Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических 

работников, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений; 

- Сотрудничество Организации с семьей; 

- Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает 

подбор образовательной организацией содержания и методов дошкольного 

образования в соответствии с возрастными особенностями обучающихся. 

 

1.1.4.Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики 

Специфика дошкольной образовательной организации. 

В детском саду функционирует 25 групп для детей с ТНР, ЗПР, РАС, УО, 

НОДА в двух корпусах. Более 50% детей воспитывается в полных семьях, где 

родители заинтересованы в полноценном развитии ребёнка. Около 30% семей 

не готовы к сотрудничеству с педагогическим коллективом при осуществлении 

коррекционно-развивающего процесса, стараются переложить ответственность 

за образование ребёнка на Организацию. 



В детском саду максимально созданы условия (кадровые, материально-

технические, методические, психолого-педагогические) для работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья. Детский сад работает в 

инновационном режиме, осваивая новые формы, способы, средства коррекции 

нарушений в развитии дошкольников. Педагоги постоянно проходят обучение, 

совершенствуя свой профессиональный опыт, педагогическое мастерство. 

Особенности детей с РАС 

Особенности восприятия и усвоения пространственно-временных 

характеристик окружающего лежат в основе трудностей ориентировки во 

времени (вчера - сегодня - завтра, сначала - потом), искажения процессов 

формирования и использования опыта (впечатления накапливаются, но не 

становятся опытом в традиционном смысле этого слова, то есть основой для 

решения грядущих жизненных задач; обладая информацией, иногда очень 

большой, человек с аутизмом не может выбрать (и, тем более, использовать) то, 

что соответствует заданному - потребности, необходимости, желанию), 

процессов воображения (символизации). 

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 ее форм: 

большинство используемых методических подходов так или иначе преследует 

эти цели. Приемы и методы, включенные в этот перечень, ориентированы на 

обучающихся с разной степенью выраженности аутистических расстройств и 

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

существуют определенные показания к применению, условия использования, 

возможные и нежелательные сочетания с другими подходами. 

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 ребенка с РАС непредсказуемым, взаимодействие с ним может 

невольно индуцировать защитные реакции (включая страхи, агрессию, 

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

форм проблемного поведения и социальной дезадаптации. 

Развитие способности к репрезентации психической жизни других людей 

происходит только параллельно с развитием социального взаимодействия и 

коммуникации. Это процесс постепенный, требующий постоянного учета 

возможностей ребенка с РАС на данный момент, особенностей его 

мотивационной сферы. 

5. Особенности проблемного поведения ребенка с РАС разнообразны: 

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

крик, различного рода стереотипии (двигательные, сенсорно-двигательные, 

речевые). Такие поведенческие проявления препятствуют развитию ребенка, 

затрудняют (при резкой выраженности делают фактически невозможным) 

учебный процесс и само взаимодействие с другими людьми. Коррекция 

проблемного поведения не только один из важнейших разделов комплексной 

коррекции аутистических расстройств, но часто и в значительной степени 

условие работы по другим направлениям. 

Коррекция проблем поведения должна начинаться в возможно более 

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

случаев смягчить поведенческие проблемы, а в некоторых случаях, возможно, и 

предупредить развитие некоторых из них. 

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 ребенка с РАС помимо 

сугубо аутистических проявлений могут быть и другие, свойственные не только 

аутизму расстройства (интеллектуальные, речевые, сенсорные, двигательные). 

7. Определение стратегии коррекционной работы осложняется и тем, что 

природа отдельных нарушений может быть сложной: например, мутизм может 

быть связан одновременно с аутистическим искажением речевого развития, 

выраженной умственной отсталостью и сенсомоторной алалией, а 



интеллектуальная недостаточность может включать в себя как обусловленный 

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

обусловленную умственную отсталость. Без учета структуры нарушений 

возможный уровень эффективности лечебно-коррекционной работы не может 

быть достигнут. Сложная структура нарушений при РАС требует от 

специалиста широких коррекционно-педагогических компетенций. 

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 ребенка, требующих комплексной коррекции; 

квалификацию каждой из этих проблем как вида особой образовательной 

потребности, уровня нарушений в клинико-психологической структуре, 

характер коморбидности (случайная или патогенетически обусловленная); 

выявление ведущего уровня нарушений в клинико-психологической 

структуре; 

определение образовательной траектории (по содержательному, 

деятельностному и процессуальному направлениям); 

мониторинг реализации принятой индивидуальной коррекционно-

образовательной программы. 

1. 2. Планируемые результаты. 

В соответствии со Стандартом специфика дошкольного детства и 
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системные особенности дошкольного образования делают неправомерными 

требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ОВЗ к концу 

дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны 

как основные характеристики развития ребенка с ОВЗ. Они представлены в 

виде изложения возможных достижений обучающихся на разных возрастных 

этапах дошкольного детства. 

 

1.2.1. Целевые ориентиры как результат возможных достижений 

освоения воспитанниками  Программы 

Учитывая, что в раннем возрасте комплексное сопровождение проводится 

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

ориентиры определяются на время окончания этапа ранней помощи 

(одновременно на начало дошкольного возраста) и на время завершения 

дошкольного образования. В каждом случае целевые ориентиры определяются 

отдельно для трех уровней тяжести. 

Согласно требованиям Стандарта результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и 

представляют собой возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка с повышенным риском формирования РАС к 3-м годам. 

 Целевые ориентиры для обучающихся раннего возраста с повышенным 

риском формирования РАС: 

1) локализует звук взглядом и (или) поворотом головы в сторону 

источника звука; 

2) эмоционально позитивно реагирует на короткий тактильный контакт (не 

во всех случаях); 

3) реагирует (останавливается, замирает, смотрит на педагогического 

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

4) выражает отказ, отталкивая предмет или возвращая его педагогическому 

работнику; 

5) использует взгляд и вокализацию, чтобы получить желаемое; 

6) самостоятельно выполняет действия с одной операцией; 

7) самостоятельно выполняет действия с предметами, которые 

предполагают схожие операции (нанизывание колец, вкладывание 

стаканчиков); 
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8) демонстрирует соответствующее поведение в ходе выполнения действий 

с игрушками: бросает мяч, катает машинку, ставит кубики друг на друга, 

вставляет стержни в отверстия; 

9) самостоятельно выполняет деятельность, включающую два разных 

действия, например, вынимать, вставлять; 

10) самостоятельно выполняет деятельность, включающую несколько 

разных действий, например: вставлять, открывать, вынимать, закрывать; 

11) завершает задание и убирает материал; 

12) выполняет по подражанию до десяти движений; 

13) вкладывает одну - две фигуры в прорезь соответствующей формы в 

коробке форм; 

14) нанизывает кольца на стержень; 

15) составляет деревянный пазл из трех частей; 

16) вставляет колышки в отверстия; 

17) нажимает кнопки на различных игрушках, которые в результате 

нажатия срабатывают (например, включается свет, издается звук, начинается 

движение); 

18) разъединяет детали конструктора; 

19) строит башню из трех кубиков; 

20) оставляет графические следы маркером или мелком (линии, точки, 

каракули); 

21) стучит игрушечным молотком по колышкам; 

22) соединяет крупные части конструктора; 

23) обходит, а не наступает на предметы, лежащие на полу; 

24) смотрит на картинку, которую показывают родители (законные 

представители), педагогические работники; 

25) следит за местом (контейнер, пустое место для кусочка пазла), куда 

помещаются какие-либо предметы; 

26) следует инструкциям "стоп" или "подожди" без других побуждений 

или жестов; 

27) выполняет простые инструкции, предъявляемые без помощи и жеста; 

28) находит по просьбе 8 - 10 объектов, расположенных в комнате, но не 

непосредственно в поле зрения ребенка, а которые нужно поискать; 

29) машет (использует жест "Пока") по подражанию; 

30) "танцует" с другими под музыку в хороводе; 

31) выполняет одно действие с использованием куклы или мягкой 

игрушки; 

32) решает задачи методом проб и ошибок в игре с конструктором; 

33) снимает куртку, шапку (без застежек) и вешает на крючок; 



34) уместно говорит "привет" и "пока" как первым, так и в ответ; 

35) играет в простые подвижные игры (например, в мяч, "прятки"); 

36) понимает значения слов "да", "нет", использует их вербально или 

невербально (не всегда); 

37) называет имена близких людей; 

38) выражения лица соответствуют эмоциональному состоянию (рад, 

грустен); 

39) усложнение манипулятивных "игр" (катание машинок с элементами 

сюжета); 

40) последовательности сложных операций в игре (например, собирание 

пирамидки, домика из блоков, нанизывание бус); 

41) понимание основных цветов ("дай желтый" (зеленый, синий); 

42) элементы сюжетной игры с игровыми предметами бытового характера; 

43) проделывает действия с куклой или мягкими игрушками (с помощью 

педагогического работника); 

44) иногда привлекает внимание окружающих к предметам речью или 

жестом к желаемому предмету; 

45) выстраивает последовательности из трех и более картинок в 

правильном порядке; 

46) пользуется туалетом с помощью педагогического работника; 

47) моет руки с помощью педагогического работника; 

48) ест за столом ложкой, не уходя из-за стола; 

49) преодолевает избирательность в еде (частично). 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования детьми 

с РАС с третьим уровнем тяжести аутистических расстройств (третий уровень 

аутистических расстройств является наиболее тяжелым и, как правило, 

сочетается с интеллектуальными нарушениями умеренной (тяжелой, глубокой) 

степени и выраженными нарушениями речевого развития): 

1) понимает обращенную речь на доступном уровне; 

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

альтернативным формам общения; 

3) владеет некоторыми конвенциональными формами общения (вербально 

и (или) невербально); 

4) выражает желания социально приемлемым способом; 

5) возможны элементарные формы взаимодействия с родителями 

(законными представителями), педагогическим работником и другими детьми; 

6) выделяет себя на уровне узнавания по фотографии; 

7) выделяет родителей (законных представителей) и знакомых 

педагогических работников; 



8) различает своих и чужих; 

9) поведение контролируемо в знакомой ситуации (на основе стереотипа 

поведения); 

10) отработаны основы стереотипа учебного поведения; 

11) участвует в групповых физкультурных занятиях и групповых играх с 

движением под музыку и пением (хороводы) под руководством педагогических 

работников; 

12) может сличать цвета, основные геометрические формы; 

13) знает некоторые буквы; 

14) владеет простейшими видами графической деятельности 

(закрашивание, обводка); 

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

16) выполняет физические упражнения по показу (индивидуально и в 

группе) с использованием простейших гимнастических снарядов; 

17) выполняет упражнения с использованием тренажеров, батута (под 

контролем педагогических работников); 

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

19) пользуется туалетом (с помощью); 

20) владеет навыками приема пищи. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования детьми 

с РАС со вторым уровнем тяжести аутистических расстройств (второй уровень 

тяжести аутистических расстройств может сочетаться с интеллектуальными 

нарушениями (различной, чаще легкой, иногда умеренной степени и 

нарушениями речевого развития): 

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

простые вопросы) или (иногда) альтернативными формами общения; 

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

невербально); 

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

4) отвечает на вопросы в пределах ситуации общения; 

5) возможно ограниченное взаимодействие с родителями (законными 

представителями), педагогическим работником и другими детьми; 

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

которые с ним работают; 

7) различает людей по полу, возрасту; 

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

адаптации; 

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

(хороводы) под руководством педагогических работников; 



10) знает основные цвета и геометрические формы; 

11) знает буквы, владеет техникой чтения частично; 

12) может писать по обводке; 

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

14) есть прямой счет до 10; 

15) выполняет физические упражнения по показу и инструкции 

(индивидуально и в группе) с использованием простейших гимнастических 

снарядов; 

16) выполняет упражнения с использованием тренажеров, батута под 

контролем педагогических работников; 

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

связанными с ним правилами; 

18) владеет основными навыками самообслуживания (одевается и 

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

собой (игрушки, посуду). 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования детьми 

с РАС с первым уровнем тяжести аутистических расстройств (первый уровень 

аутистических расстройств является сравнительно легким, часто сочетается с 

формальной сохранностью интеллекта и речи, хотя во многих случаях 

интеллектуальные и (или) речевые расстройства отмечаются): 

1) владеет речью (альтернативные формы общения необходимы в очень 

редких случаях); 

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

3) может поддерживать диалог (часто - формально); 

4) владеет конвенциональными формами общения с обращением; 

5) взаимодействует с педагогическим работником и другими детьми в 

обучающей ситуации (ограниченно); 

6) выделяет себя как субъекта (частично); 

7) поведение контролируемо с элементами самоконтроля; 

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

9) владеет поведением в учебной ситуации; 

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

формально); 

11) владеет техникой чтения, понимает простые тексты; 

12) владеет основами безотрывного письма букв); 

13) складывает и вычитает в пределах 5 - 10; 

14) сформированы представления о своей семье, Отечестве; 

15) знаком с основными явлениями окружающего мира; 

16) выполняет физические упражнения по показу, инструкции и 



расписанию (индивидуально и в группе) с использованием простейших 

гимнастических снарядов; 

17) выполняет упражнения с использованием тренажеров, батута под 

контролем педагогических работников; 

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

правилами; 

19) участвует в некоторых групповых подвижных играх с правилами; 

20) владеет основными навыками самообслуживания (одевается или 

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

собой (игрушки, посуду); 

21) принимает участие в уборке квартиры, приготовлении пищи; 

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

деятельности и в быту. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Целевые ориентиры по программе «Учусь считать»: 

 проявляет интерес у занятиям, выполняет простые инструкции, 

соблюдает очередность (сначала заниматься, потом играть) 

 имеет математические представления от 0 до 5, от 6 до 10 

 использует для выполнения заданий карточки, соотносит карточку с 

изображенными элементами с цифрами 

 умеет считать предметы, на пальцах, на слух 

 может выложить прямой и обратный числовой ряд 

 определяет четные и нечетные цифры 

 имеет представление о понятиях «до», «предыдущее», «после», «соседи 

числа» 

Целевые ориентиры по программе музыкально-эстетического развития: 

 умеет  работать в группе, выполнять общее действие 

 развивается  вербальная, моторная, образная и эмоциональная память 

 происходит ослабление стереотипности поведения, развитие 

саморегуляции 

 присоединяется к музыкальной активности взрослых 

 формируется связь между музыкой и элементарными формами 

собственной активности 

 освоены простые движения под музыку 

 активно выполняет знакомые задания 

 активизируются вокализации, простые звукоподражания, развивается 

речь 



1.2.2. 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 от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" <2>, а также Стандарта, в котором определены 

государственные гарантии качества образования. 

Оценивание качества, то есть оценивание соответствия образовательной 

деятельности, реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта и 

Программы в дошкольном образовании обучающихся с ОВЗ, направлено в 

первую очередь на оценивание созданных Организацией условий в процессе 

образовательной деятельности. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности Организации на основе достижения детьми с 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 обучающихся с ОВЗ; 

не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями обучающихся с ОВЗ; 

не являются основой объективной оценки соответствия, установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки обучающихся; 

не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования. 

Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и 

способности ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень 

образования могут существенно варьировать у разных обучающихся в силу 

различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития 

конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности 

обучающихся дошкольного возраста, с ОВЗ с учетом сенситивных периодов в 

развитии. Обучающиеся с различными недостатками в физическом и (или) 

психическом развитии могут иметь качественно неоднородные уровни 

двигательного, речевого, познавательного и социального развития личности, 

поэтому целевые ориентиры Программы Организации должны учитывать не 
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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 

обучающихся, динамики их образовательных достижений, основанная на 

методе наблюдения и включающая: 

1) педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 

оптимизации; 

2) детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе 

образовательной деятельности; 

3) карты развития ребенка с ОВЗ; 

4) различные шкалы индивидуального развития ребенка с ОВЗ. 

Программа предоставляет Организации право самостоятельного выбора 

инструментов педагогической и психологической диагностики развития 

обучающихся, в том числе, его динамики. 

В соответствии со Стандартом дошкольного образования и принципами 

Программы оценка качества образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 

раннего и дошкольного возраста с ОВЗ; 

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

современного общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку 

вариативных организационных форм дошкольного образования для 

обучающихся с ОВЗ; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогических работников Организации в 

соответствии: 

разнообразия вариантов развития обучающихся с ОВЗ в дошкольном 

детстве; 

разнообразия вариантов образовательной и коррекционно-

реабилитационной среды; 

разнообразия местных условий в разных регионах и муниципальных 

образованиях Российской Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программами 

дошкольного образования для обучающихся с ОВЗ на уровне Организации, 

учредителя, региона, страны, обеспечивая тем самым качество основных 

образовательных программ дошкольного образования в разных условиях их 

реализации в масштабах всей страны. 
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Система оценки качества реализации Программы дошкольного 

образования обучающихся с ОВЗ на уровне Организации должна обеспечивать 

участие всех участников образовательных отношений и в то же время 

выполнять свою основную задачу - обеспечивать развитие системы 

дошкольного образования в соответствии с принципами и требованиями 

Стандарта. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

диагностика развития ребенка раннего и дошкольного возраста с ОВЗ, 

используемая как профессиональный инструмент педагогического работника 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 обучающихся с ОВЗ; 

задания ориентиров педагогическим работникам 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, что 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 дошкольного образования: 
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должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и 

других условий реализации 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, педагогических работников, общества и государства; 

включает как оценку педагогическими работниками 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. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Особенности и характеристики тестирования VB-MAPP 

VB-MAPP (Verbal Behavior Milestones Assessment and Placement Program) – 

это программа оценки навыков речи и социального взаимодействия для детей с 

аутизмом и другими нарушениями. Авторы: by Mark L. Sundberg. Ph.D. 

Программа была разработана в 2008 году Марком Сандбергом и она 

основана на анализе речевого поведения Б.Ф. Скиннера, этапах развития 

ребенка и исследованиях в области анализа поведения. 

Цели, область применения 

VB-MAPP позволяет выявить сильные стороны ребёнка, потребности 

ребёнка и определить цели работы (что необходимо сформировать, какой 

навык, какие сильные стороны могут помочь в процессе формирования 

навыка). 

VB-MAPP: 

1. Оценивает, насколько развиты те или навыки у ребенка и насколько 

они соответствуют установленным нормам развития, 

2. Выявляет преграды в обучении и освоении навыков, 

3. Определяет наиболее подходящее для конкретного ребенка 

вмешательство, 
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4. Дает необходимую информацию для разработки 

индивидуализированной программы развития вербальных и 

социальных навыков. 

5. Помогает отслеживать динамику и измеряет результаты по итогам 

работы с ребенком по составленной ранее программе. 

VB-MAPP — неотъемлемый инструмент в прикладном анализе поведения, 

который помогает как оценивать, так и разрабатывать поведенческие 

программы вмешательства. 

Технология применения 

Оцениваются навыки в соответствии с тремя уровнями, отражающими 

основные этапы развития типично развивающихся детей: навыки первого 

уровня – 0-18 месяцев, навыки второго уровня  – 18-30 месяцев, навыки 

третьего уровня – 30-48 месяцев. 

Оцениваются 16 категорий навыков. Обследование содержит 170 

субтестов. 

Процесс проведения тестирования трудоемкий и продолжительный. 

Проведение оценки уровня навыков 1-го уровня занимает от 2 до 3-х часов, 

тщательное тестирование навыков второго уровня - от 4-х до 6 часов, навыков 

третьего уровня - 10-12 часов. 

Если ребенок, которому специалист проводит оценку навыков, не говорит 

на данный момент, и демонстрирует, в общем, невысокий уровень навыков - 

проведение оценки навыков для такого ребенка может проводиться в течение 

одного занятия (2-3 часа). Но, если у ребенка уже сформированы некоторые 

речевые навыки, он неплохо понимает речь, то на проведение оценки навыков 

для такого ребенка потребуется 2-3 занятия (4-6 часов), иногда больше. Если же 

у ребенка хорошо развиты речевые навыки, то проведение оценки навыков для 

такого ребенка может занять 6-10 занятий (12-20 часов). 

На основе тестирования VB-MAPP составляются индивидуальные 

программы обучения. (См.: Протокол. Руководство. Оценка вех развития 

вербального поведения и построение индивидуального плана вмешательства. 

VB-MAPP. Программа оценки речи и социального взаимодействия для детей с 

аутизмом и другими нарушениями развития. Марк Сандберг,  Ph.D. BCBA. 

2008г. 

 

 

 

 

 

 



II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ. 

2.1. Описание модулей образовательной деятельности в соответствие 

с направлениями развития и психофизическими особенностями 

ребёнка в пяти образовательных областях 

 

Обязательная часть 

В содержательном разделе Программы 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. При разработке образовательных программ дошкольного 

образования могут использоваться образовательные модули по 

образовательным областям (направлениям развития обучающихся дошкольного 

возраста) на основании единства и взаимосвязи содержания образовательной 

программы, форм, методов и средств образовательной деятельности, а также 

организации образовательной среды, в том числе развивающей предметно 

пространственной, представленные в комплексных и парциальных программах; 

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

Программы с учетом психофизических, возрастных и индивидуально-

психологических особенностей обучающихся с ОВЗ, специфики их 

образовательных потребностей, мотивов и интересов; 

в) программа коррекционно-развивающей работы с детьми, описывающая 

образовательную деятельность по коррекции нарушений развития 

обучающихся с ОВЗ. 

Содержание Программы включает два направления коррекционно-

развивающей работы с детьми с РАС и определяет их взаимосвязь и 

соотношение на этапах дошкольного образования: 

коррекционная работа по смягчению ключевых симптомов аутизма 

(качественные нарушения коммуникации и социального взаимодействия, а 

также ограниченные, стереотипные и повторяющиеся паттерны интересов, 

поведения и видов деятельности); 

освоение содержания программ в традиционных образовательных областях 

(социально-коммуникативном, познавательном, речевом, художественно-

эстетическом и физическом развитии). 

 

 



Социально-коммуникативное развитие (стр 354.) 

Федеральной адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

Познавательное развитие (стр. 355-357) 

Федеральной адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

Речевое развитие (стр. 355) 

Федеральной адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

Художественно-эстетическое развитие (стр. 354-357) 

Федеральной адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

Физическое развитие (стр. 357-358) 

Федеральной адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

Пропедевтический этап дошкольного образования обучающихся с 

РАС. 

Начало школьного обучения для ребенка с типичным развитием 

представляет сложный период: возникают новые требования к регламенту 

поведения, изменяется процесс обучения (например, урок длится существенно 

дольше, чем занятие в подготовительной группе), возрастают требования к 

вниманию, способности к самоконтролю, выносливости, коммуникации. 

Для обучающихся с РАС с учетом особенностей их развития переход от 

дошкольного образования к начальному общему образованию происходит 

много сложнее, и обязательно требует подготовки, причем для обучающихся с 

разной выраженностью нарушений подход к такой подготовке должен быть 

дифференцированным. 

 Задачи подготовки к школе можно разделить на: 

социально-коммуникативные, 

поведенческие, организационные, 

навыки самообслуживания и бытовые навыки, 

академические (основы чтения, письма, математики). 

Все эти задачи решаются в ходе пропедевтического периода, главная цель 



которого - подготовить ребенка с 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 ребенок способен к полноценному для его возраста речевому общению, 

то есть испытывает потребность в общении, ориентируется в целях и в 

ситуации общения, устанавливает контакт с партнером; обменивается 

мнениями, идеями, фактами; воспринимает и оценивает ответную реакцию, 

устанавливает обратную связь, корректирует параметры общения. Очевидно, 

что обучающиеся с аутизмом к школьному возрасту достигают такого уровня 

коммуникативного развития крайне редко, особенно в том, что касается 

гибкого взаимодействия с партнером и инициации контакта. 

2. Минимальный уровень развития коммуникации и коммуникативных 

навыков, необходимый для обучения в классе, отсутствие негативизма к 

пребыванию в одном помещении с другими детьми; в плане речевого развития - 

способность принимать на слух фронтальную (в самом крайнем случае - 

индивидуальную) инструкцию. 

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

владел устной речью, чего, к сожалению, не всегда удается достичь. Однако 

цензовое образование представляется возможным получить только при наличии 

словесно-логического мышления, для чего необходимо владеть речью (устной и 

(или) письменной). 

4. Для обучающихся с РАС, учитывая особенности их развития, не 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 ребенка 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 ребенка с аутизмом к обучению в 



школе: 

1. Основная задача этого аспекта пропедевтического периода - 

адаптировать ребенка с РАС к укладу школьной жизни, организации учебного 

процесса, что предполагает соблюдение следующих требований школьной 

жизни: 

выдерживать урок продолжительностью 30 - 40 минут, сохраняя 

достаточный уровень работоспособности; 

спокойно относиться к чередованию уроков и перемен (что с учетом 

стереотипности обучающихся с аутизмом не всегда легко); 

правильно реагировать на звонки (возможна гиперсензитивность) и 

контроль времени; 

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

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

Для ребенка с аутизмом усвоение этих и других правил поведения 

сопряжено с большими трудностями, которые без специальной помощи 

преодолеть сложно. 

2. Эмоционально ориентированные методические подходы предполагают 

постепенно формировать у ребенка с РАС новый паттерн эмоциональных 

смыслов через объяснение ситуаций, приобретение и осмысление нового опыта 

в различных аспектах, необходимых для школьного обучения; 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 тяжелых и 

осложненных 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 ребенка ничего не отвлекало от учебного процесса 

(ограниченное пространство, отсутствие отвлекающих раздражителей); по мере 



возможности эти ограничения постепенно смягчаются или даже снимаются, и 

условия проведения занятий приближаются к тем, которые существуют в 

современных школах; 

продолжительность одного занятия, дневной и недельный объем нагрузки 

определяются с учетом индивидуальных возможностей ребенка, его 

пресыщаемости и истощаемости; постепенно объем и продолжительность 

занятий необходимо приближать к нормативным показателям с учетом 

действующих санитарных правил; 

обучение проводится по индивидуальной программе, которая учитывает 

умения и навыки ребенка (коммуникативные, поведенческие, 

интеллектуальные), и, по мере возможности, приближена к предполагаемому 

уровню федеральной адаптированной образовательной программы начального 

общего образования для обучающихся с РАС; 

следует помнить о неравномерности развития психических 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 ребенку с 

аутизмом к началу обучения в школе. 

Когда ребенок 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 тяжелыми и осложненными 

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 определенного внимания 

педагогических работников даже в старших классах. 

Основы обучения обучающихся с РАС чтению: 

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

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

особенности развития ребенка 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 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: 

объемные 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 свое желание, 



согласие или несогласие с ситуацией). 

5. Мотивировать аутичного ребенка читать, нужно, чтобы первые слова, 

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

названия любимой 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 ребенку следует оказать помощь. Хорошие результаты 

дает демонстрация коротких (не более одной минуты) видеосюжетов, 

иллюстрирующих одно простое действие с письменным и (или) звуковым 

сопровождением: изображение - кто-то пьет из чашки сопровождается 

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

письменный текст усложняется до простого предложения: "Мальчик пьет", 

"Мальчик пьет из чашки". При переходе к картинкам, изображающим действие, 

нельзя использовать такие картинки, где действуют (пьют, причесываются, 

разговаривают по телефону) животные, так как при аутизме перенос на 

аналогичные действия людей дается сложно, поскольку восприятие 

симультанно и часто снижен уровень абстрактного мышления. 

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

обучающихся с тяжелыми формами аутизма - на начальном этапе является 

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

запоминание графического изображения слов (чему способствует 

симультанность восприятия при аутизме), буквенное изображение слова 

ставится в соответствие определенному предмету. Однако выйти на 

реализацию большинства функций речи в рамках этого подхода невозможно. 

Тем не менее глобальное чтение следует рассматривать как запускающий 

момент, как установление хотя бы формального соответствия между словом, 

его графическим изображением и объектом, и в дальнейшем следует перейти к 

обучению чтению по слогам. 

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

требует длительного обучения. Необходимо еще 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 

удается достичь желаемого до перехода ребенка с аутизмом в школу. 

11. При обучении чтению обучающихся с аутизмом очень важно найти 

мотивацию, адекватную возможностям ребенка, в этом случае разрыв между 

техникой чтения и осмыслением прочитанного легче предупредить, а если он 

возник, то проще его устранить. 

12. Обучение чтению в дошкольном возрасте исключительно важно для 

развития речи и для обучения письму. На этом этапе коррекционной работы 

обучающиеся с 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 ребенок 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 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. 

Основы обучения обучающихся с РАС письму: 

1. Этот вид деятельности является самым трудным для большинства 

обучающихся с РАС при подготовке к школе. В раннем возрасте у многих 

аутичных обучающихся очень часто наблюдается стойкий негативизм к 

рисованию и 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. 

2. 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. 

3. Прежде всего, необходимо провести подготовительную работу, которая 

заключается в том, чтобы: 

определить уровень психофизиологической готовности ребенка к 

обучению письму; 

научить ребенка соблюдению гигиенических требований, необходимых 

при обучению графическим навыкам; 

провести подготовительную работу непосредственно с простыми 

графическими навыками (штриховка, обводка, дорисовка); 

провести работу по развитию пространственных представлений, 

зрительно-моторной координации. 

4. Оценивая психофизиологическую готовность ребенка к обучению 

письму, следует учитывать его интеллектуальные и моторные возможности, 

сформированность произвольной деятельности, выраженность стереотипных 

проявлений, особенности 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 ребенка", отмечается низкая посадка пальцев на 

ручке. Для формирования правильного положения руки на ручке необходимо 

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

всегда помогает, но задерживаться на этом слишком долго и добиваться 

правильного положения руки "любой ценой" не следует, так как можно вызвать 

негативизм к письму и графической деятельности в целом. 

5. Крайне важны задания по развитию пространственных представлений и 

зрительно-моторной координации. Эти задания включают в себя развитие 

ориентировки на плоскости стола (право, лево, вверх, вниз, посередине), затем - 

на большом листе бумаги и, постепенно переходя на лист тетради и осваивая 

понятия строчка, верхняя линейка, нижняя линейка, над верхней линейкой, под 

нижней линейкой. Этот период может быть достаточно длительным, так как без 

усвоения пространственных представлений переходить к написанию букв 

нельзя. 

Когда 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. 

6. 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). 

7. 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. 

8. 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. 

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

точки, расположенной несколько ниже верхней границы строки, линию ведут 

против часовой стрелки по траектории овала, как при написании букв "с" и 

далее "о". Характер основного движения определяется конечной целью - 

освоением безотрывного письма. 

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

заглавных (особенно если ребенок крайне стереотипен в деятельности). 

11. Выделяется семь групп строчных букв на основе не только сходства, но 

и ассоциативного родства моторных действий: "о" - законченный овал буквы 

"с", "а" - это "о" с неотрывно написанным крючочком справа: 

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

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

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

написании которых ведущим является движение "сверху вниз": "и", "й", "ц", 

"ш", "щ", "г", "п", "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"; 

четвертая группа. Строчные буквы, которые пишутся в строке и при 

написании которых ведущим является движение "снизу вверх" со смещением 

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

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

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

"д", "з"; 

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

Порядок обучения написанию заглавных букв также подчиняется в 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", "З". 

Шестая группа. Заглавные буквы, при написании которых основным 

является движение "сверху вниз" с добавлением безотрывного элемента в 

верхней части буквы: "У", "Ч", "Ф". 

Седьмая группа. Заглавные буквы, в написании которых используется 

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

12. Приступать к написанию слов следует по возможности раньше: даже 

если ребенок умеет писать не все буквы, но из тех, что он умеет писать, можно 

сложить знакомое для него короткое слово, такое слово нужно включить в 

задание по письму. Это очень важно, поскольку таким образом готовится 

переход к безотрывному письму (техническая задача обучения), который нужно 

начинать по возможности раньше; это также является профилактикой 

"побуквенного письма" (оно не столь нежелательно, как "побуквенное чтение", 

но его негативный эффект все же существует), которое мешает удерживать 

смысл написанного и делает навык более формальным. 

13. Обучение обучающихся с РАС написанию письменных букв и технике 

безотрывного письма осуществляется специалистами, имеющими 

соответствующую профессиональную подготовку и владеющими методикой 

обучения написанию письменных букв и технике безотрывного письма. 

14. Впервые начиная при обучении письму работу в тетради, 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. 

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 ребенка 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 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 пересчета. 

Следующие задачи - на наглядном материале обучать ребенка 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 ребенку условие задачи на наглядном материале 

(предметы, рисунки в тетради). Каждое слагаемое (вычитаемое, уменьшаемое) 

должно быть сопоставлено с соответствующим количеством конкретных 

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

быть поставлены соответствующие знаки математических действий. При этом 

мы должны называть эти знаки не «плюс» и «минус», но «прибавляем», 

«отнимаем». Важно объяснить ребенку, какой задан вопрос, и какой ответ мы 

должны получить в результате решения. Такой алгоритм решения во многих 

случаях приводит к быстрым хорошим результатам, но некоторым детям 

необходимо более длительное время для усвоения порядка решения задач. 

7. Очень важно внимательно контролировать уровень понимания основных 

математических понятий и соответствие этого уровня состоянию практических 

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

математическими категориями (сформированными даже на очень высоком 

уровне) и возможностью их практического использования, то есть не 

увлекаться решением все более и более сложных абстрактных вычислительных 

примеров, если не сформированы навыки решения задач со смысловым 

содержанием. 

8. От успешности решения проблем пропедевтического периода во многом 

зависит не только индивидуальный образовательный маршрут ребенка с 

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 и уровнем 



жизни. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Содержание программы «Учусь считать»: 

Обучение детей с расстройствами аутистического спектра 

количественному счёту и узнаванию цифр, соотнесению количества с цифрой 

при помощи карточек с вариативными изображениями. Перенос полученных 

умений на другие группы: принцип домино, нумикон, горизонтальный счёт, 

вертикальный счёт, хаотичный счёт. Закрепление навыков происходит в ходе 

практической деятельности в образовательной организации и дома с 

родителями. 

Содержание программы Музыкально-эстетического развития детей с 

ментальными нарушениями: 

Слушание музыки направлено на развитие у детей интереса к музыке, 

способствует развитию слухового внимания, приучает прислушиваться к 

музыке, запоминать и узнавать знакомые мелодии, выделять любимые песни, 

выбирать, что они хотят послушать. Пассивное слушание музыки снижает 

контроль над собственной речью (некоторые неговорящие дети начинают 

непроизвольно подпевать, что является первым шагом на пути развития 

собственной активной речи). Часто именно слушание музыки помогает 

установить контакт и создать пространство для взаимодействия с ребенком. 

Пение способствует активизации речи, развитию голоса, речевого выдоха; 

развивает плавность речи; совместное пение с взрослым развивает способность 

действовать вместе, прислушиваться к партнеру, соблюдать ритм и темп 

исполнения песни. Песни выбираются с учетом предпочтений ребенка, 

актуальных музыкальных задач, а также в соответствии с программой 

обучения, проводимой другими специалистами.  В некоторых случаях важную 

роль играет пение взрослых (педагогов, родителей) – ребенок, который не 

может петь самостоятельно, а только пассивно присутствует на занятии, тем не 

менее, участвует в этом процессе, получает удовольствие от общего пения. При 

этом он фиксирует внимание на окружающих людях, смотрит на них, 

прислушивается. 

Движения под музыку способствуют развитию двигательной сферы, 

слухового внимания, освоению окружающего пространства и собственного 

тела. Мы включаем в занятия  свободное движение под музыку и танцы.  

Свободное движение требует от ребенка прислушиваться к характеру музыки, 

ориентироваться на темп, ритмические, динамические особенности – дети 

ходят под спокойную музыку, бегают под быструю, кружатся под вальс, 



ложатся на пол и «засыпают» под колыбельную и т.д. Количество 

разнообразных видов музыки в ходе занятий постепенно увеличивается.  

Танцы предполагают выполнение определенных движений детьми 

совместно с педагогом. Участвовать в таком общем действии, как танец, когда 

все держатся за руки и видят друг друга, трудно для детей с эмоционально-

волевыми нарушениями. Правильная организация и привлекательность 

музыкального занятия помогает им преодолеть эти трудности. Дети овладевают 

различными танцевальными движениями (ходят вперед, назад, вбок, топают, 

хлопают, кружатся, приседают, прыгают и т.д.) – это способствует развитию 

общей моторики, координации, произвольных движений, внимания, чувства 

ритма. Важную роль играют танцы и в развитии пространственных 

представлений. Дети учатся ориентироваться в пространстве комнаты, 

двигаться  в соответствии с танцевальными движениями. В танце формируются 

основные координатные представления (руки движутся вверх/вниз, дети ходят 

вперед/назад, вправо/влево). Танцы способствуют освоению ребенком схемы 

тела (дети поднимают и опускают руки, хлопают, топают, выставляют ногу 

вперед, назад и др.). 

Сочетание пения и движения включается в занятие с первых этапов. Песня 

сопровождается движениями, иллюстрирующими ее содержание (например, 

дети должны в определенное время хлопать, топать, поднимать или опускать 

обруч и т.п.) Не говорящим детям это позволяет проявлять активность в 

доступной им форме. Такие движения способствуют развитию моторики, 

осознанию собственного тела, придают песне большую наглядность. Дети 

учатся изображать движениями разных животных, показывать части своего 

тела. 

Игра на музыкальных инструментах направлена на развитие слухового 

внимания, чувства ритма, произвольного внимания. С другой стороны она 

способствует развитию моторики. В зависимости от состояния двигательной 

сферы ребенка и поставленных задач ему предлагаются различные 

инструменты – для развития взаимодействия рук предлагаются инструменты, 

требующие участия обеих рук (ложки, коробочка, бубен и др.), детям с 

выраженными проблемами моторики подходят более простые инструменты 

(маракас, бубенчики и др.). В зависимости от сенсорных предпочтений ребенку 

предлагаются инструменты с мягким (бубенчики, треугольник, гусли) или 

громким, резким звуком (барабан, трещотка, бубен). Для детей с проблемами 

общения музыкальный инструмент часто служит средством установления 

контакта и общения с педагогом. Взаимодействие сначала строится как 

совместное музицирование, потом приобретает черты совместной деятельности 



(ребенок начинает проявлять активность, заявлять свои предпочтения, 

выражать желания). 

Театрализованная деятельность обычно осуществляется на поздних 

этапах работы. Она требует от ребенка достаточно высокой степени 

произвольности, а также умения слушать музыку, выполнять определенные 

движения, произносить необходимый текст. Такая деятельность способствует 

развитию внимания и памяти, взаимодействию с детьми и взрослыми, 

выполнению правил, проявлению собственной активности. 

Музыкальные игры используются на разных этапах работы и варьируются 

по сложности (но они требуют от ребенка определенного уровня 

произвольности, поэтому для детей с выраженными двигательными, 

познавательными и поведенческими трудностями игры не используются). Дети, 

прислушиваясь к музыке (или другим звукам), выполняют определенные 

движения, задания. На начальных этапах работы используются игры «Сова и 

птички», «Шляпы всех цветов», по мере усвоения детьми материала в занятие 

включаются новые игры: «Кот и мыши», «Найди игрушку». Во всех случаях от 

ребенка требуется внимательно слушать музыку, которая служит сигналом к 

началу или остановке движения (в игре «Найди игрушку» громкость 

показывает, насколько далеко находится игрушка). У детей формируется 

интерес к звукам, произвольное слуховое внимание, связь между музыкой и 

движением. 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы с учётом психофизических, возрастных и 

индивидуально-психологических особенностей обучающихся с 

РАС, специфики их образовательных потребностей, мотивов и 

интересов 

 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

отражают следующие аспекты образовательной среды: 

- характер взаимодействия с педагогическим работником; 

- характер взаимодействия с другими детьми; 

- система отношений ребёнка к миру, к другим людям, к себе 

самому. 

Взаимодействие педагогических работников с детьми является 

важнейшим фактором развития ребёнка и пронизывает все направления 

образовательной деятельности. 

С помощью педагогического работника и самостоятельной 

деятельности ребёнок учится познавать окружающий мир, играть, 



рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к культурным 

образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, 

речи, коммуникации и прочим), приобретения культурных умений при 

взаимодействии с педагогическим работником и в самостоятельной 

деятельности в предметной среде называется процессом овладения 

культурными практиками. 

 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте 

возможен только в том случае, если педагогический работник выступает в 

этом процессе в роли партнёра, а не руководителя, поддерживая и развивая 

мотивацию ребёнка. Партнёрские отношения взрослого и ребёнка в 

Организации и в семье являются разумной альтернативой двум 

диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и 

образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». Основной 

функциональной характеристикой партнёрских отношений является 

равноправное относительно ребёнка включение взрослого в процесс 

деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели 

наравне с детьми как более опытный и компетентный партнёр. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие 

ребёнка таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не 

подгоняет ребёнка под какой-то определённый стандарт, а строит общение 

с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности 

ребёнка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он 

сопереживает ребёнку 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 ребёнка. Такой 

стиль воспитания обеспечивает ребёнку чувство психологической 

защищённости, способствует развитию его индивидуальности, 

положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует 

формированию у ребёнка различных позитивных качеств. Ребёнок учится 

уважать себя и других, так как отношений ребёнка к себе и другим людям 

всегда отражает характер отношения к нему окружающих. Он приобретает 

чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда педагогический 

работник предоставляет ребёнку самостоятельность, оказывает поддержку, 

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

пути их преодоления. 



Ребёнок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда 

взрослые поддерживают индивидуальность ребёнка, принимают его таким, 

каков он есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребёнок 

не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие 

между взрослым и детьми способствует истинному принятию ребёнком 

моральных норм. 

Ребёнок учится брать на себя ответственность за свои решения и 

поступки. Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребёнку 

право выбора того или иного действия. Признание за ребёнком права 

иметь своё мнение, выбирать занятия по душе, партнёров по игре 

способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, 

чувства ответственности за свой выбор. Ребёнок приучается думать 

самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего решения, а 

способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

Ребёнок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребёнку 

осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые содействуют 

формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми 

способами. 

Ребёнок учится понимать других и сочувствовать им, потому что 

получает этот опыт из общения с педагогическим работником и переносит 

его на других людей. 

Примером вариативных форм организации образовательной 

деятельности могут служить:  

- образовательные ситуации, предлагаемые для группы детей, 

исходя из особенностей их речевого развития (занятия); 

- различные виды игр и игровых ситуаций, в том числе сюжетно-

ролевая игра, театрализованная игра, дидактическая и подвижная 

игра, в том числе, народные игры, игра-экспериментирование и 

другие виды игр;  

- взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между 

собой; 

- проекты различной направленности, прежде всего 

исследовательские; 

- праздники, социальные акции т.п.; 

- использование образовательного потенциала режимных моментов.  

Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы 

через сочетание организованных взрослыми и самостоятельно 

инициируемых свободно выбираемых детьми видов. 

Содержание Программы реализуется в следующих формах: 



- игра – ведущий вид деятельности дошкольников, основная форма 

реализации программы при организации двигательной, 

познавательно-исследовательской, коммуникативной, музыкально-

художественной деятельности. Виды игр: сюжетная игра, игра с 

правилами, подвижная игра, театрализованная игра (драматизация 

и режиссерская), дидактическая игра; 

- игровая ситуация – форма работы, направленная на приобретение 

ребёнком опыта нравственно-ценных действий и поступков, 

которые он сначала выполняет на основе подражания, по образцу, 

а затем самостоятельно; 

- Чтение – основная форма восприятия художественной литературы, 

а также эффективная форма развития познавательно-

исследовательской, коммуникативной деятельности, решения 

задач психолого-педагогической работы разных образовательных 

областей; 

- коррекционный час – форма организации коррекционной 

деятельности, позволяет развивать двигательную (мелкую 

моторику), речевую, коммуникативную, познавательную 

деятельность; 

- час психологической разгрузки: ситуации общения и 

взаимодействия, проблемные, игровые ситуации, беседы с детьми, 

практические ситуации по интересам детей, психокоррекционные 

задачи и др.; 

- экспериментирование и исследования: практическое, умственное и 

социальное. Практическое экспериментирование и 

исследовательские действия направлены на постижение всего 

многообразия окружающего мира посредством реальных опытов с 

реальными предметами и их свойствами. Умственное 

экспериментирование осуществляется только в мысленном плане 

(в уме). Они осуществляются с помощью поисков ответов на 

поставленные вопросы, разбора и решения проблемных ситуаций. 

Социальное экспериментирование: объект изучения и 

эксперимента – отношения ребёнка со своим социальным 

окружением; 

- проект – это создание воспитателем таких условий, которые 

позволяют детям самостоятельно или совместно со взрослым 

открывать новый практический опыт, добывать его 

экспериментальным, поисковым путём, анализировать его и 

преобразовывать; 



- беседы, загадки, рассказывание, разговор; 

- литературные викторины и конкурсы – своеобразные формы 

познавательной деятельности с использованием информационно-

развлекательного содержания, в которых предполагается 

посильное участие детей; 

- слушание музыки, исполнение и творчество. 

Методы – упорядоченные способы взаимодействия взрослого и детей, 

направленные на достижение целей и решение задач дошкольного 

образования. Для обеспечения эффективного взаимодействия педагога и 

детей в ходе реализации образовательной программы используются 

следующие методы:  

- методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных 

представлений и приобретения детьми опыта поведения и 

деятельности (образовательные ситуации, игры, соревнования, 

состязания и др.); 

- методы создания условий, или организации развития у детей 

первичных представлений и приобретения детьми опыта 

поведения и деятельности (метод приучения к положительным 

формам общественного поведения, упражнения, образовательные 

ситуации); 

- методы, способствующие осознанию детьми первичных 

представлений и опыта поведения и деятельности (рассказ 

взрослого, пояснение, разъяснение, беседа, чтение 

художественной литературы, обсуждение, рассматривание и 

обсуждение, наблюдение и др.); 

- информационно-рецептивный метод – предъявление информации, 

организация действий ребёнка с объектом изучения 

(распознающее наблюдение, рассматривание картин, 

демонстрация кино- и диафильмов, просмотр компьютерных 

презентаций, рассказы воспитателя или детей, чтение);  

- репродуктивный метод – создание условий для воспроизведения 

представлений и способов деятельности, руководство их 

выполнением (упражнения на основе образца воспитателя, беседа, 

составление рассказов с опорой на предметную или предметно-

схематическую модель); 

- метод проблемного изложения – постановка проблемы и 

раскрытие пути её решения в процессе организации опытов, 

наблюдений;  



- эвристический метод (частично-поисковый) – проблемная задача 

делится на части – проблемы, в решении которых принимают 

участие дети (применение представлений в новых условиях) 

- исследовательский метод – составление и предъявление 

проблемных ситуаций, ситуаций для экспериментирования и 

опытов (творческие задания, опыты, экспериментирование). 

Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и 

успешной интеграции обучающихся с ОВЗ, будут недостаточно 

успешными без постоянного контакта с родителями (законными 

представителями). Семья должна принимать активное участие в развитии 

ребёнка, чтобы обеспечить непрерывность коррекционно-

восстановительного процесса. Родители (законные представители) 

отрабатывают и закрепляют навыки и умения у обучающихся, 

сформированные специалистами, по возможности помогают изготавливать 

пособия для работы в Организации и дома. Домашние задания, 

предлагаемые учителем-логопедом, учителем-дефектологом, педагогом-

психологом и воспитателем для выполнения, должны быть чётко 

разъяснены. Это обеспечит необходимую эффективность коррекционной 

работы, ускорит процесс восстановления нарушенных функций у 

обучающихся. 

2.3. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми, 

описывающая образовательную деятельность по коррекции 

нарушений развития обучающихся с ОВЗ 

Обязательная часть 

Стр. 642-668 Федеральной адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда (далее - 

ППРОС) в Организации должна обеспечивать реализацию АОП ДО, 

разработанных в соответствии с Программой. Организация имеет право 

самостоятельно проектировать ППРОС с учетом психофизических 

особенностей обучающихся с ОВЗ. 

 В соответствии со Стандартом, ППРОС Организации должна 

обеспечивать и гарантировать: 

охрану и укрепление физического и психического здоровья и 

эмоционального благополучия обучающихся с ОВЗ, проявление уважения к их 



человеческому достоинству, чувствам и потребностям, формирование и 

поддержку положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии обучающихся 

друг с другом и в коллективной работе; 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

Организации, группы и прилегающих территорий, приспособленных для 

реализации образовательной программы, а также материалов, оборудования и 

инвентаря для развития обучающихся дошкольного возраста с ОВЗ в 

соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления 

их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития; 

построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, 

так и с педагогическим работниками, а также свободу в выражении своих 

чувств и мыслей; 

создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования и профессионального развития 

педагогических работников, а также содействие в определении собственных 

целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов; 

открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, 

осуществление их поддержки в деле образования и воспитания обучающихся, 

охране и укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных 

инициатив внутри семьи; 

построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

педагогических работников с детьми, ориентированного на уважение 

достоинства и личности, интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие 

возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития 

обучающихся). 

ППРОС Организации создается педагогическими работниками 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 обучающихся 

(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 

моторики обучающихся с ОВЗ, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие обучающихся во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; игрушки должны обладать динамичными 

свойствами - подвижность частей, возможность собрать, разобрать, 

возможность комбинирования деталей; возможность самовыражения 

обучающихся; 

трансформируемой - обеспечивать возможность изменений ППРОС в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, 

мотивов и возможностей обучающихся; 

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 обучающихся, в том числе 

обучающихся с ОВЗ, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности. Все игровые 

материалы должны подбираться с учетом уровня развития его познавательных 

психических процессов, стимулировать познавательную и речевую 

деятельность обучающегося 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. При 

проектировании ППРОС необходимо учитывать целостность образовательного 

процесса в Организации, в заданных Стандартом образовательных областях: 

социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-

эстетической и физической; 

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; 

        ППРОС в Организации должна обеспечивать условия для эмоционального 

благополучия обучающихся различных нозологических групп, а также для 



комфортной работы педагогических работников. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Развивающая предметно-пространственная среда в группе РАС 

построена на следующих принципах: насыщенность; трансформируемость; 

полифункциональность; вариативность; доступность; безопасность. Оснащение 

меняется в соответствии с тематическим планированием образовательного 

процесса. 

Группа оснащена необходимой мебелью: столы для групповых и 

индивидуальных занятий, доска, шкафы и полки для игрушек и пособий, 

мягкие диваны, ширмы и модули. 

Особое внимание уделяется структурированности пространства. Мебель 

используется для создания зрительных границ отдельных зон в группе. Для 

структурирования игрушек и развивающих пособий используются контейнеры 

со специальной маркировкой. 

Одним из компонентов структурированности пространства является 

визуальная поддержка. В групповой комнате имеются общее и индивидуальные 

визуальные расписания на день, визуальные расписания для занятий с 

педагогами, визуальные таймеры, графики дежурств, маркировка игрушек и 

пособий на шкафах и контейнерах. В раздевалке на шкафчиках визуальная 

поддержка в виде алгоритма последовательности одевания. В туалетной 

комнате-алгоритм мытья рук и использования туалета. 

В группе имеются материалы для альтернативной и дополнительной 

коммуникации: коммуникативные книги с набором карточек PECS, 

индивидуальные коммуникативные альбомы, коммуникативные планшеты. 

Игрушки и пособия для детей подобраны в соответствии с ФГОС ДО и 

адаптированы под индивидуальные и возрастные особенности детей. 

Оборудование для сюжетно-ролевых игр: куклы, коляски, посуда, мебель для 

кукол, дом для кукол, наборы «Больница», «Парикмахерская», «Магазин», 

одежда для кукол по сезонам, различные виды транспорта. 

Оборудование для физического развития детей: мячи, обручи, скакалки, 

кольцеброс, флажки, дорожка здоровья. 

Оборудование для художественно-эстетического развития: материалы для 

изо (карандаши, краски, альбомы, цветная бумага, клей, кисти, пластилин), 

музыкальные игрушки (бубны, погремушки, металлофоны, гармошка), 

материалы для театральной деятельности (ширма, пальчиковые, настольные и 

другие виды театра). 

Оборудование для сенсорной интеграции: сухой бассейн, гамак, яйцо 

Кислинга, юла, световой стол с песком, различные балансиры, тренажер 



мозжечковой стимуляции Баламетрикс, утяжелители на руки и ноги, 

утяжелённые одеяла, жилет. 

Игры и пособия для познавательного развития: игровой набор Фрёбеля, 

тренажёры для межполушарного развития, стол для игр с песком и водой, 

наборы «Животные», «Овощи-фрукты», «Продукты», пирамидки, матрёшки, 

настольно-печатные игры по лексическим темам и для развития внимания, 

памяти, мышления, логики. 

Оборудование для речевого развития: столы с зеркалами для выполнения 

артикуляционной гимнастики, материалы для дыхательных упражнений, 

карточки для артикуляционной гимнастики, альбомы и пособия для 

глобального чтения, речевые дидактические игры по лексическим темам, 

детские книги. 

Материалы для развития мелкой моторики: мозаики, шнуровки, шарики Су-

Джок, прищепки, сенсорный куб. 

Для конструктивной деятельности: различные виды конструкторов, лего, 

деревянные кубики, мягкие модули. 

Логопедический кабинет в группе для детей с РАС 

Среда в логопедическом кабинете должна быть обедненной. Все пособия 

должны быть убраны в закрытые шкафы. Для занятий необходим стол и стул 

для взрослого, а также стол и стулья для ребенка. Зеркало должно быть закрыто 

за занавеской или шторкой так, чтобы отражения в нем не было видно. 

Для детей в отдельных контейнерах должны быть подготовлены пищевые 

поощрения. А также необходима отдельная коробка для игровых поощрений с 

разнообразными сенсорными игрушками: слаймы, веревочки, машинки, яркие 

игрушки, звуковые игрушки, паззлы, конструкторы, песок и т.п. 

Для занятий в логопедическом кабинете необходимы наборы предметных 

картинок в соответствии с лексическими темами, сюжетные картинки, карточки 

с изображением букв. А также игрушки фруктов, животных, посуды. Для детей, 

использующих альтернативную коммуникацию, должен быть специальный 

альбом и набор индивидуальных картинок-поощрений. Кроме того, для занятий 

должны быть предусмотрены жетоны. Количество и вид жетонов – на 

усмотрение педагога и в зависимости от уровня развития ребенка. 

 

Развивающая среда логопеда, занимающегося с детьми с РАС 

Коррекционная работа учителя-логопеда, занимающегося с детьми с 

расстройствами аутистического спектра имеет основные направления: 

1. Установление контакта; 2. Развитие понимания речи; 3. Развитие 

потребности в общении; 4. Развитие экспрессивной речи, в том числе 

средствами невербальной коммуникации. 



На первом этапе надо предоставить ребенку, что называется, «свободу 

действий», возможность самостоятельно обследовать помещение комнаты для 

занятий. Далее необходимо вовлечь ребенка в совместную деятельность. Здесь 

нам потребуется коробка с различными игрушками – мотивашками, для выбора 

доминирующего стимула для ребенка. 

Работа по развитию понимания речи ведется постоянно, как в 

организованно-образовательной деятельности, так и в повседневной жизни. 

Ощущения и восприятия - первая ступень в познании мира, развивающая речь 

опирается на базу сенсорных представлений. 

Так как у детей с РАС проявляется ранний интерес к сенсорным эталонам, 

в первую очередь проводится работа над формированием сенсорных 

представлений. Для овладения ребенком сенсорными эталонами   существуют 

разнообразные материалы. Главными их характеристиками должны быть 

форма, величина, цвет. 

Основными материалами в коррекционной работе с детьми с РАС 

являются: - деревянная доска с прорезями различной геометрической формы, 

предметами (игра «Волшебный сундучок», др.); пирамидки с разными по 

величине разноцветными кольцами (до 6 штук), разрезные на несколько частей 

предметные картинки (вертикально на 2-3 части, горизонтально на 4 части, с  

последующим увеличением); кубики с изображением частей знакомых ребенку 

предметов, несложные пазлы, пластмассовые стаканчики разного размера и 

цвета, вставляющиеся друг в друга; большие и маленькие пластиковые или 

деревянные геометрические формы, мячики, шарики основных цветов 

(красный, синий, желтый, зеленый); деревянные или пластмассовые столбики с 

нанизывающимися на них фигурами. Деревянные бусы, нанизывающиеся на 

шнурки. 

Условия для проведения образовательной деятельности с ребенком с РАС: 

 коррекционные занятия проводятся в определенном месте, в специально 

отведенное время 

 зрительное поле ребенка должно быть максимально организовано: на 

столе находится только то, что понадобится для выполнения одного 

задания, а остальные материалы достаются по мере необходимости из 

контейнеров 

 задания  даются в определенной последовательности, к которой ребенок  

привыкнет. 

 используется визуальное расписание логопедического занятия (набор 

карточек хранится в конверте). 

Примерный список  пособий: 

 артикуляционные карточки 



 альбомы по запуску речи  

 альбом «Гласные звуки» 

 фразовые конструкторы 6 частей 

 глаголы 

 предлоги 

 альбомы по лексическим темам (осень, весна, зима, домашние животные, 

дикие животные, игрушки, транспорт, мебель, посуда, одежда, обувь) 

 дорожки на переключаемость 

 корректурные пробы 

 сортировки 

 разрезные картинки 

 ступеньки 

 предметные картинки 

 альбом обобщение 

 жетоны 

 пальчиковые игрушки 

 перчаточные игрушки 

 театр на липучках 

Рекомендуемые пособия: Е. Круогла «Звуковые ступеньки», «Звуковые 

дорожки», «Глобальное чтение», «Что сначала, что потом», «Цветной альбом»; 

«Играй и говори» Е. Балдиной, 

2.4. Рабочая программа воспитания 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся 

с ОВЗ в Организации предполагает преемственность по отношению к 

достижению воспитательных целей начального общего образования. 

Программа воспитания основана на воплощении национального 

воспитательного идеала, который понимается как высшая цель образования, 

нравственное (идеальное) представление о человеке. 

В основе процесса воспитания обучающихся в Организации должны 

лежать конституционные и национальные ценности российского общества. 

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики 

возможных достижений ребёнка, которые коррелируют с портретом 

выпускника Организации и с базовыми духовно-нравственными ценностями. 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 

воспитания. 

Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе 

социального воспитания. 



Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического 

направления воспитания. 

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнёрство 

с другими организациями. 

Программа воспитания является неотъемлемым компонентом АОП ДО. 

Программа воспитания для дошкольников с РАС выстраивается 

индивидуально для каждого ребенка, в связи с особенностями его развития. 

Цели и содержание воспитательной работы ставятся на короткий отрезок 

времени (до 3-х месяцев), затем они корректируются. 

Приоритетны  следующие направления работы: 

1.Воспитание социально-бытовых навыков и навыков самообслуживания, 

правил поведения в общественных местах и на занятиях 

2.Формирование позитивного интереса к окружающему миру (природа, 

взаимоотношения и труд людей, рукотворный мир, др.) 

3.Воспитание любви и уважения к близкому окружению (родители, 

значимые взрослые, педагоги) 

4.Развитие умения работать индивидуально, в микро-группах и коллективе, 

соблюдать правила в играх 

5.Формирование интереса к двигательной активности, развитие 

физических качеств 

Целевой раздел 

Обязательная часть 

Общая цель воспитания в Организации – личностное развитие 

дошкольников с ОВЗ и создание условий для их позитивной социализации на 

основе базовых ценностей российского общества через: 

1. формирование ценностного отношения к окружающему миру, 

другим людям, себе; 

2. овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а 

также выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

3. приобретение первичного опыта деятельности и поведения в 

соответствие с базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, 

принятыми в обществе. 

Задачи патриотического воспитания: 

• формирование любви к родному краю, родной природе, родному 

языку, культурному наследию своего народа; 



• воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и 

чувства собственного достоинства как представителя своего народа; 

• воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, 

своим соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, 

к ровесникам, родителям (законным представителям), соседям, старшим, 

другим людям вне зависимости от их этнической принадлежности; 

• воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, 

понимание единства природы и людей и бережного ответственного отношения 

к природе. 

Задачи социального направления воспитания: 

• формирование у ребёнка с ОВЗ представлений о добре и зле, 

позитивного образа семьи с детьми, ознакомление с распределением ролей в 

семье, образами дружбы в фольклоре и детской литературе, примерами 

сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах деятельности (на 

материале истории России и её героев), милосердия и заботы, анализ поступков 

самих обучающихся с ОВЗ в группе в различных ситуациях; 

• формирование навыков, необходимых для полноценного 

существования в обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, 

заботы, ответственности, сотрудничества, умения договариваться, умения 

соблюдать правила. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

• развитие любознательности, формирование опыта познавательной 

инициативы; 

• формирование ценностного отношения к педагогическому работнику 

как источнику знаний; 

• приобщение ребёнка к культурным способам познания (книги, 

интернет-источники, дискуссии). 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

• обеспечение построения образовательного процесса физического 

воспитания обучающихся с ОВЗ (совместной и самостоятельной деятельности) 

на основе здоровье формирующих и здоровье сберегающих технологий, 

обеспечение условий для гармоничного физического и эстетического развития 

ребёнка; 

• закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий 

внешней среды; 

• укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных 

способностей, обучение двигательным навыкам и умениям; 

• формирование элементарных представлений в области физической 

культуры, здоровья и безопасного образа жизни; 



• организация сна, здорового питания, выстраивание правильного 

режима дня; 

• воспитание экологической культуры, обучение безопасности 

жизнедеятельности; 

• формирование культурно-гигиенических навыков. 

Задачи трудового воспитания: 

• ознакомление обучающихся с ОВЗ с видами труда педагогических 

работников и воспитание положительного отношения к их труду, познание 

явлений и свойств, связанных с преобразованием материалов и природной 

среды, которое является следствием трудовой деятельности педагогических 

работников и труда самих обучающихся с ОВЗ; 

• формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности 

обучающихся с ОВЗ, воспитание навыков организации своей работы, 

формирование элементарных навыков планирования; 

• формирование трудового усилия (привычки к доступному 

дошкольнику напряжению физических, умственных и нравственных сил для 

решения трудовой задачи). 

Задачи этико-эстетического направления воспитания: 

• формирование культуры общения, поведения, этических 

представлений; 

• воспитание представлений о значении опрятности и красоты 

внешней, её влиянии на внутренний мир человека; 

• развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства, явлений жизни и отношений между 

людьми; 

• воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре 

родной страны и других народов; 

• развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к 

окружающей ребёнка с ОВЗ действительности; 

• формирование у обучающихся с ОВЗ эстетического вкуса, 

стремления окружать себя прекрасным, создавать его. 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и опирается на следующие принципы: 

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

личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, 

патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к 

природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

• ценностного единства и совместимости: единство ценностей и 



смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных 

отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и 

взаимное уважение; 

• общего культурного образования: воспитание основывается на 

культуре и традициях России, включая культурные особенности региона; 

• следования нравственному примеру: пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребёнка, побудить его к открытому 

внутреннему диалогу, пробудить в нём нравственную рефлексию, обеспечить 

возможность выбора при построении собственной системы ценностных 

отношений, продемонстрировать ребёнку реальную возможность следования 

идеалу в жизни; 

• безопасной жизнедеятельности: защищённость важных интересов 

личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму 

безопасности и безопасного поведения; 

• совместной деятельности ребёнка и педагогического работника: 

значимость совместной деятельности педагогического работника и ребёнка на 

основе приобщения к культурным ценностям и их освоения; 

• инклюзивности: организация образовательного процесса, при 

котором все обучающиеся, независимо от их физических, психических, 

интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей 

включены в общую систему образования. 

Принципы реализуются в укладе Организации, включающем 

воспитывающие среды, общности, культурные практики, совместную 

деятельность и события. 

Уклад Организации опирается на базовые национальные ценности. 

Содержащие традиции региона  и Организации, задающий культуру поведения 

сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, деятельность и 

социокультурный контекст. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, 

духовно-нравственными и социокультурными ценностями, образцами и 

практиками, учитывает психофизические особенности обучающихся с ОВЗ. 

Основными характеристиками воспитывающей среды являются её 

насыщенность и структурированность. 

Общности (сообщества) Организации: 

1. Профессиональная общность включает в себя устойчивую систему 

связей и отношений между людьми, единство целей и задач воспитания, 

реализуемых всеми сотрудниками Организации. Сами участники общности 

должны разделять те ценности, которые заложены в основу Программы. 

Основой эффективности такой общности является рефлексия собственной 



профессиональной деятельности. 

Педагогические работники должны: 

• быть примером в формировании полноценных и сформированных 

ценностных ориентиров, норм общения и поведения; 

• мотивировать обучающихся 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 обучающихся принимала общественную 

направленность; 

• заботится о том, чтобы обучающиеся непрерывно приобретали опыт 

общения на основе чувства доброжелательности; 

• содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить 

проявлять чуткость к другим детям, побуждать обучающихся сопереживать, 

беспокоиться, проявлять внимание к заболевшему другому ребёнку; 

• воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают 

влиться в общество других детей (организованность, общительность, 

отзывчивость, щедрость, доброжелательность); 

• учить обучающихся совместной деятельности, насыщать их жизнь 

событиями, которые сплачивали бы и объединяли ребят; 

• воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за своё 

поведение.  

2. Профессионально-родительская общность включает сотрудников 

Организации, в том числе, всех педагогических работников и членов семей 

обучающихся, которых связывают не только общие ценности, цели развития и 

воспитания обучающихся, но и уважение друг к другу. Основная задача: 

объединение усилий по воспитанию ребёнка в семье и Организации. 

3. Детско-взрослая общность: характерно содействие друг другу, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, 

отношение к ребёнку как к полноправному человеку, наличие общих симпатий, 

ценностей и смыслов у всех участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания 

ребёнка. Находясь в общности, ребёнок сначала приобщается к тем правилам и 

нормам, которые вносят педагогически работники в общность, а затем эти 

нормы усваиваются ребёнком  и становятся его собственными. 

Общность строится и задаётся системой связей и отношений её 

участников. В каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей 

спецификой в зависимости от решаемых воспитательных задач. 

4. Детская общность: общество других детей является необходимым 

условием полноценного развития личности ребёнка. Здесь он непрерывно 



приобретает способы общественного поведения, под руководством воспитателя 

учится дружно жить, сообща играть, трудиться, заниматься, достигать 

поставленной цели. Чувство приверженности к группе других детей рождается 

тогда, когда ребёнок впервые начинает понимать, что рядом с ним такие же, как 

он сам, что свои желания необходимо соотносить с желаниями других. 

Одним из видов детской общности являются разновозрастные детские 

общности. В Организации должна быть обеспечена возможность 

взаимодействия ребёнка как со старшими, так и с младшими детьми. 

Включенность ребёнка 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 ребёнка стать авторитетом и образцом для подражания, а 

также пространство для воспитания заботы и ответственности. 

Организация жизнедеятельности обучающихся дошкольного возраста в 

разновозрастной группе обладает большим воспитательным потенциалом для 

инклюзивного образования. 

Культура поведения педагогического работника в Организации направлена 

на создание воспитывающей среды как условия решения возрастных задач 

воспитания. Общая психологическая атмосфера, эмоциональный настрой 

группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная 

сбалансированность планов являются необходимыми условиями нормальной 

жизни и развития обучающихся. 

Социокультурным контекстом является социальная и культурная среда, в 

которой человек растёт и живёт. Он также включает в себя влияние, которое 

среда оказывает на идеи и поведение человека. 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-

содержательной основе Программы воспитания. 

Социокультурный контекст воспитания является вариативной 

составляющей воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, 

конфессиональные и региональные особенности и направлен на формирование 

ресурсов воспитательной программы. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение 

социального партнёрства образовательной организации. 

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской 

общественности как субъекта образовательных отношений в Программе 

воспитания. 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности 

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

целей воспитания могут выступать следующие основные виды деятельности и 



культурные практики: 

• предметно-целевые (виды деятельности, организуемые 

педагогическим работником, в которых он открывает ребёнку смысл и 

ценность человеческой деятельности, способы её реализации совместно с 

родителями (законными представителями)); 

• культурные практики (активная самостоятельная апробация каждым 

ребёнком инструментального и ценностного содержания, полученного от 

педагогического работника, и способов их реализации в различных видах 

деятельности через личный опыт); 

• свободная инициативная деятельность ребёнка (его спонтанная 

самостоятельная активность, в рамках которой он реализует свои базовые 

устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на основе 

усвоенных ценностей). 

 Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но 

деятельность воспитателя направлена на перспективу развития и становления 

личности ребёнка с ОВЗ. Поэтому результаты достижения цели воспитания 

даны в виде целевых ориентиров, представленных в виде обобщённого 

портрета ребёнка с ОВЗ к концу дошкольного возраста. Основы личности 

закладываются в дошкольном возрасте, и, если какие-либо линии развития не 

получат своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться на 

гармоничном развитии человека в будущем. 

 

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

стр. 698-700 федеральной адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Задачи патриотического воспитания: 

• ознакомление детей с ОВЗ с историческим контекстом 

возникновения города Ульяновска; 

• воспитание интереса и уважительного отношения к памятным 

местам города и области 

Задачи социального воспитания: 

• знакомство детей с образцами поведения на материале фольклора и 

народных игр; 

• обучение детей взаимодействию друг с другом через игровые 

тренинги, совместные проекты 

Задачи познавательного воспитания: 



• создание условий для знакомства воспитанников с географией своего 

региона, умения ориентироваться по карте; 

• вовлечение дошкольников в деятельность по выращиванию растений 

(овощных, лекарственных, цветущих), характерных для местных природно-

климатических условий 

Задачи физического воспитания: 

• приобщение детей к национальным подвижным играм народов 

Поволжья; 

• формирование понимания причин безопасного поведения в условиях 

своей местности 

Задачи трудового воспитания: 

• воспитание уважения и интереса к труду работников предприятий 

города (завод Авиастар, УАЗ, кондитерская фабрика Волжанка, трикотажная 

фабрика Русь); 

• приобщение детей к труду по благоустройству территории своего 

участка 

Задачи этико-эстетического воспитания: 

• ознакомление воспитанников с творчеством художников, 

скульпторов, поэтов, писателей, родившихся и (или) проживающих на 

территории Ульяновской области; 

• приобщение к декоративно-прикладному искусству своего региона, 

создание творческого продукта на его основе 

  

Содержательный раздел 

Обязательная часть 

Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания: 

стр. 707-713 федеральной адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Особенности реализации воспитательного процесса. 

Региональные и муниципальные особенности социокультурного 

окружения ДОО (данные взяты из результатов исследования кафедры 

социологии и политологии УлГПУ в рамках проекта «Социокультурный 

портрет региона»). 

Доминирующий способ производства в Ульяновской области – 

индустриальный, поэтому 73% населения проживает в городе, более 42% 

занято в экономике региона. 32% жителей города Ульяновска заняты на 



государственных и муниципальных предприятиях, 26% имеют свой бизнес, 

30% работают на частных предпринимателей, 12% не имеют постоянной 

работы. 

Средний возраст работающего населения составляет 40 лет. 19% населения 

– пенсионеры; 12% работают в промышленности, на транспорте, в сфере связи; 

8% – врачи, преподаватели, работники культуры, юристы; 8% – студенты; по 

6% заняты в сфере услуг, торговли, финансов, являются госслужащими, 

инженерно-техническим персоналом, управленцами среднего звена. 

Достаточно высокий процент населения имеет доходы ниже прожиточного 

минимума. 

38% жителей Ульяновской области имеют среднее профессиональное 

образование, 25% – высшее, 18% – среднее общее, 11% взрослого населения не 

имеет среднего общего образования. Почти половина жителей Ульяновской 

области не работает по специальности, полученной в учебном заведении, что 

повышает ответственность субъекта трудовых отношений за своё 

профессиональное развитие и выбор условий труда. Многие предпочитают 

более высокую заработную плату возможности личностной самореализации в 

процессе профессиональной деятельности. 

73% населения региона – русские, 12% – татары, 8% – чуваши, 4% – 

мордва, 1% – украинцы, 2% – другие различные национальности. 

Многонациональный состав Ульяновской области формирует условия 

терпимости, принятия к представителям иных культур, особенностям их 

менталитета. 

Состояние окружающей среды в Ульяновской области оценивается её 

жителями как нормальное, что положительно влияет на психологическое 

состояние человека, его трудоспособность, активность, настроение. 

62% населения региона состоит в браке, 19% не состоит, 7% разведены, 

12% потеряли одного из супругов. Более 70% молодёжи в возрасте от 18 до 30 

лет не имеют собственного жилья, более половины вынуждены, вступив в брак, 

проживать совместно с родителями, что не всегда позитивно сказывается на 

взаимоотношениях между молодыми супругами. 

Население региона проявляет слабую политическую и правовую 

активность, низкий уровень включенности в общественные и политические 

процессы. 

Иерархия системы ценностей у жителей Ульяновской области: 1) жизнь 

человека; 2) семья, дети; 3) безопасность; 4) благополучие; 5) порядок; 6) 

свобода, независимость; 7) работа; 8) традиции. 

В Заволжском районе, где расположен детский сад, находятся следующие 

социально-культурные объекты: детские школы искусств – 4; детские клубы и 



центры творчества – 11; выставочный центр «Радуга»; детские развлекательно-

игровые площадки в торговых комплексах; парки – «Прибрежный», «40-летия 

ВЛСМ». В Ленинском районе (на другом берегу Волги) находится музейный 

комплекс (музей пожарной охраны, фотографии, истории образования, 

балалайки, краеведческий, художественный, гражданской авиации, почтовое 

дело, А.А. Пластова, Рериховский центр и т.д.); театр кукол им. В. Леонтьевой, 

областная филармония. 

Особенности воспитательно-значимого взаимодействия с социальными 

партнёрами ДОО. 

Детский сад сотрудничает с выставочным центром «Радуга», на базе 

которого для детей проводятся тематические занятия, с областным театром 

кукол, сотрудники которого организуют для детей выездные кукольные 

спектакли, с областной филармонией, музыканты которой устраивают для 

наших воспитанников концерты и музыкальные сказки, знакомят детей со 

своими инструментами и их местом в оркестре.  

Особенности ДОО, связанные с работой с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе с инвалидностью. 

В детском саду все воспитанники с ограниченными возможностями 

здоровья, из них 22% – дети-инвалиды. Большинство детей имеют нарушения в 

развитии эмоционально-волевой и социально-личностной сфер, проявляющиеся 

в повышенной эмоциональной возбудимости, раздражительности, двигательной 

расторможенности, пониженной мотивации к деятельности, к общению с 

окружающими. Из-за неоднородности проявлений нарушенных функций к 

детям требуется дифференцированный подход на основе индивидуальных 

особенностей и динамики их развития. 

ДОО принимает участие в региональной программе развития 

инновационных процессов с проектом «Сопровождение семей, воспитывающих 

детей с расстройствами аутистического спектра». Периодически 

педагогический коллектив участвует в грантах разного уровня (федеральных, 

региональных, муниципальных) по совершенствованию условий для получения 

качественного образования детьми с ОВЗ: 

2021 год – участие в проекте поддержки местных инициатив по 

благоустройству территории детского сада 

2022 год – победитель конкурса Фонда президентских грантов с проектом 

«РАСтём вместе», в результате чего педагоги МБДОУ получили возможность 

обучаться способам взаимодействия с детьми с расстройствами аутистического 

спектра и их родителями (законными представителями). 

В основе уклада ДОО лежат базовые инвариантные ценности: родины, 

природы, человека, семьи, дружбы, знания, здоровья, труда, культуры, красоты. 



Инструментальные ценности ДОО находят своё отражение в правилах и 

нормах, традициях и ритуалах ДОО; в системе отношений в разных типах 

общностей; в характере воспитательных процессов; в предметно-

пространственной среде. К инструментальным ценностям ДОО относятся: 

• вовлеченность – заинтересованность деятельностью, причастность к 

реализации её целей; 

• адаптивность – высокая степень гибкости и развитая способность 

динамично реагировать на изменяющиеся условия; 

• сотрудничество – взаимоотношения, характеризующиеся 

согласованностью мнений и действий, способность к совместной деятельности 

для достижения общих целей; 

• доверие – открытые взаимоотношения, содержащие уверенность в 

порядочности другого человека; 

• справедливость – беспристрастное отношение друг к другу, 

равенство, соблюдение прав каждого; 

• чуткость – способность человека тонко чувствовать эмоциональное 

состояние другого человека, оказать ему необходимую помощь; 

• индивидуальность – неповторимое своеобразие каждой личности, 

обладающей свои набором уникальных качеств, которые развиваются в ходе 

образовательного процесса и влияют на его осуществление; 

• вежливость – умение тактично, бесконфликтно общаться с другими 

людьми, понимать и принимать точку зрения собеседника, готовность прийти к 

компромиссу; 

• широта взглядов – умение понять чужую точку зрения, уважать иные 

вкусы, обычаи, привычки; 

• терпимость – умение принимать во внимание взгляды и мнения 

других людей, прощать ошибки и заблуждения; 

• аккуратность – этика отношения к себе и другим людям, к труду и 

вещам, соблюдение порядка во всём, точность; 

• профессионализм – способность к компетентному, эффективному и 

надёжному выполнению своих трудовых действий в любых условиях; 

• способность к творчеству – умение решать проблемы разными 

способами с помощью нестандартных средств; 

• самоконтроль – сдержанность, способность управлять своими 

эмоциями, мыслями, поведением; 

• рационализм – умение здраво и логично мыслить, принимать 

обдуманные решения; 

• ответственность – чувство долга, умение выполнять обязательства; 

• дисциплинированность – способность человека соблюдать 



установленные нормы и правила. 

Правила и нормы, принятые в МБДОУ: 

• Правило единства требований. Все педагоги и родители 

воспитанников вырабатывают общую систему требований, которая создаёт 

стабильность, помогает ребёнку легче ориентироваться в нормах и правилах, 

исключает перегруженность запретами и ограничениями (например: 

соблюдение режима в детском саду и дома; тематические недели, 

акцентирующие внимание детей на каких-либо сторонах окружающего мира; 

ограничения и запреты связаны только с опасностями для жизни и здоровья 

ребёнка и окружающих);   

• Правило договора. Между всеми участниками образовательных 

отношений в ходе обсуждения устанавливаются определённые правила, 

касающиеся любой проблемной стороны взаимодействия, которые потом 

неукоснительно соблюдаются договаривающимися сторонами (например: все 

игрушки после игры должны убираться на свои места, кроме конструктора, 

постройки из которого могут сохраняться какое-то время; в семье вне детского 

сада с детьми выполняются коррекционные упражнения по заданию 

специалистов для более эффективной динамики в развитии ребёнка); 

• Правило границ. Каждый участник образовательных отношений 

может чувствовать себя свободно в определённых чётко установленных рамках 

(например: педагог не навязывает родителям использование каких-либо 

методов воспитания, а может лишь порекомендовать; интересы и предпочтения 

детей учитываются при организации образовательного процесса, если они не 

ущемляют прав других участников отношений); 

• Правило примера. Если хочешь, чтобы другие делали то, что ты от 

них требуешь, выполняй это сам (например: помощник воспитателя не входит в 

группу в уличной одежде, а переодевается в приёмной); 

• Правило взаимопомощи. Все участники образовательных 

отношений, стремящиеся к достижению общих целей, оказывают друг другу 

помощь в силу своих способностей и возможностей (например: один ребёнок 

помогает другому завязать шарф сзади; папы воспитанников помогают в 

перемещении тяжёлой мебели; педагог-психолог помогает родителям 

справиться со страхами ребёнка); 

• Правило благодарности. Любая помощь не должна оставаться без 

внимания; формами проявления благодарности могут быть как устная 

этикетная формула («Спасибо», «Благодарю»), так и благодарственные письма, 

почётные грамоты, размещение фотографий на доске почёта, награды за 

участие в конкурсах; 

• Правило внимания к каждому. Каждая личность имеет свою 



«изюминку», отличающую её от других; важно выявить и отметить сильную 

сторону ребёнка, сотрудника, родителя (например: использование в 

оформлении помещений работ детей, сотрудников и членов семей 

воспитанников; проведение Дня именинника с озвучиванием его достижений); 

• Правило заинтересованной активности. Знакомство с культурными 

традициями и овладение культурными нормами легче происходит в процессе 

интересной деятельности (например: при проведении акции «Поздравление 

ветеранов» или в общении с детским писателем); 

• Правило максимального использования ресурсов. «Если в первом 

акте на стене висит ружьё, в последнем оно обязательно выстрелит»: все 

помещения и территории детского сада, всё оборудование, все элементы 

оформления должны так или иначе находить своё отражение в образовательном 

процессе, иначе они теряют свой смысл. 

Традиции, ритуалы: 

• экскурсия по детскому саду для детей вновь набранных групп; 

• тематические недели в каждой группе; 

• регулярное проведение логопедических досугов с детьми всех 

возрастных групп; 

• проведение тематических квестов с использованием территории и 

разных помещений детского сада; 

• участие детей, сотрудников и членов семей воспитанников в акциях, 

социально значимых мероприятиях, флешмобах; 

• благоустройство территории детского сада силами сотрудников и 

родителей воспитанников; 

• размещение на специальном стенде фотографий родителей, 

принимающих активное участие в жизни детского сада; 

• использование в оформлении помещений образовательной 

организации работ сотрудников, детей и членов семей воспитанников; 

• тематическое оформление каждого группового помещения к 

праздникам; 

• проведение смотров и конкурсов между группами детского сада с 

вручением групповым коллективам развивающих игр в качестве призов за 

победу и поощрение за участие в них; 

• изготовление детьми подарков к праздникам своими руками, 

проведение праздничных концертов для членов семей; 

• организация выставок: «Дары осени», «Мамины руки», «Новогодние 

игрушки-гиганты»; 

• размещение на специальном стенде тематических выставок детских 

работ; 



• поздравление именинников; 

• проведение конкурса чтецов к Дню книги (апрель); 

• приглашение в детский сад на мероприятия, приуроченные к 

знаменательным датам, интересных людей (солиста филармонии, детского 

писателя, ветерана боевых действий, библиотекаря, победителя 

параолимпийских игр, сотрудника Центра здоровья и пр.); 

• изготовление детьми под руководством взрослых открыток-

приглашений на выпускной балл, вручение выпускниками персональных 

приглашений сотрудникам детского сада; 

• праздники: День знаний, День пожилого человека, Осенины, День 

Матери, Новый год, День Защитника Отечества, Масленица, Международный 

женский день, День книги, День космонавтики, День Победы, Международный 

день защиты детей, День России, День Российского флага. 

Воспитывающая среда ДОО строится по трём линиям: 

• «от взрослого», который создаёт предметно-образную среду, 

способствующую воспитанию необходимых качеств. Ключевой педагогический 

процесс – формирование. Предметно-пространственная среда отражает 

федеральную и региональную специфику, а также специфику ДОО и включает: 

оформление помещений, оборудование, игрушки. Она способствует принятию  

и раскрытию для себя ребёнком ценностей, заложенных в Программе, включает 

знаки и символы государства, региона, города и организации; отражает 

региональные, этнографические, конфессиональные и другие особенности 

социокультурных условий, в которых находится ДОО; ценность семьи, людей 

разных поколений, радость общения с семьёй; ценность труда в жизни человека 

и государства; результаты труда детей; 

• «от совместной деятельности ребёнка и взрослого», в ходе которой 

формируются нравственные, гражданские, эстетические и иные качества 

ребёнка. Ключевой педагогический процесс – развитие и педагогическая 

поддержка. Взаимодействие взрослого с детьми реализуется через 

воспитательные события – форма совместной деятельности ребёнка и 

взрослого, в которой активность взрослого приводит к приобретению ребёнком 

собственного опыта переживания той или иной ценности. В каждом 

воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и возможных 

действий детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания. 

Событием может быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно 

возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи 

детей, индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и 

пр.; 

• «от ребёнка», который самостоятельно действует, творит, получает 



опыт деятельности, в особенности – игровой. Ключевой педагогический 

процесс – становление. Инициативы, самостоятельные культурные практики 

ребёнка, продукты его деятельности (рисунки, постройки, поделки, рассказы, 

песенки, стихи, самостоятельные спектакли, режиссёрские и сюжетно-ролевые 

игры). 

Работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья предполагает 

проектирование воспитывающих сред, деятельностей и событий с учётом 

психофизиологических, социальных, этнокультурных и других 

индивидуальных особенностей каждого ребёнка для обеспечения ему 

оптимальной ситуации развития. 

На уровне уклада реализуются такие ценности как забота, принятие, 

взаимоуважение, сопричастность, социальная ответственность, которые 

разделяются всеми участниками образовательных отношений. 

На уровне воспитывающих сред строится максимально доступная среда 

для детей с ОВЗ, обеспечивающая возможность демонстрации уникальности 

достижений каждого ребёнка; события обеспечивают возможность включения 

ребёнка в различные формы жизни детского сообщества. 

На уровне сообществ формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и 

смыслов сообщества; приобретается опыт развития отношений между детьми, 

родителями, педагогами. 

На уровне деятельностей педагогическое проектирование обеспечивает 

условия освоения доступных навыков, способствует формированию опыта 

работы в команде, развитию активности и ответственности каждого ребёнка в 

социальной ситуации его развития. 

На уровне событий проектирование педагогами ритмов жизни, праздников 

и общих дел с учётом специфики социальной и культурной ситуации развития 

каждого ребёнка обеспечивает возможность их участия в жизни группы, 

формирования личного опыта, развития самооценки и уверенности в своих 

силах. Событийная организация должна обеспечить переживание ребёнком 

опыта самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и взрослых. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной образовательной 

организации являются: 

1. формирование общей культуры личности детей, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности; 

2. формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их 

семьям со стороны всех участников образовательных отношений; 

3. обеспечение психолого-педагогической поддержки семьям детей с 



особенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической 

компетентности родителей; 

4. обеспечение эмоционально положительного взаимодействия детей с 

окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

5. расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и 

представлений об окружающем мире; 

6. взаимодействие с семьёй для обеспечения полноценного развития 

детей с ОВЗ; 

7. охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

8. 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. 

Для таких дошкольников конструируется мотивирующая образовательная 

среда, предполагающая гибкость планирования и режима, трансформируемость 

пространства и его предметного наполнения, особые формы сотрудничества и 

общения. 

Обязательно нужно стимулировать воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья и поощрять к самостоятельной деятельности с учётом 

актуальных возможностей и зоны ближайшего развития каждого ребёнка, так 

как это обеспечивает достаточный уровень их социализации в будущем. 

Осознанность, мотивация к деятельности, личная активность ребёнка в 

коррекционной работе являются мощным механизмом компенсации 

нарушенных функций, поэтому без воспитания отношения к здоровью, как к 

ценности, снижается результативность коррекционного процесса. 

Для полноценного приобщения ребёнка с особыми образовательными 

потребностями к культуре необходимо личностно-порождающее 

взаимодействие, предполагающее принятие ребёнка таким, какой он есть, вера 

в его способности, ориентация на достоинство и индивидуальные особенности 

дошкольника, его интересы, привычки, предпочтения, снижение до возможного 

минимума запретов и ограничений. Взаимное доверие между взрослыми и 

детьми способствует истинному принятию ребёнком моральных норм. 

Признание за ребёнком права иметь своё мнение, выбирать занятия по душе, 

партнёров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, 

как следствие, чувства ответственности за свой выбор. Помогая ребёнку 

осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые содействуют 

формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми 

способами. Ребёнок учится понимать других и сочувствовать им, потому что 



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

Работа с детьми старшего дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья предполагает активное использование 

игротерапевтических техник, которые проводит педагог-психолог по 

согласованию с педагогами группы и родителями. 

  

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

обучающихся с ОВЗ в процессе реализации Программы воспитания. 

Работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного 

возраста с ОВЗ строится на принципах ценностного единства и сотрудничества 

всех субъектов образовательных отношений в ДОО. 

Виды и формы деятельности, которые используются для установления 

сотрудничества педагогов и родителей (законных представителей) 

воспитанников ДОО: 

1. С целью участия родителей в управлении ДОО 

• заседания родительского комитета, рассматривающие вопросы 

воспитания и социализации дошкольников; 

• общие родительские собрания, принимающие локальные акты ДОО, 

касающиеся соблюдения прав участников образовательных отношений, 

условий воспитания дошкольников; 

• заседания комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений способствуют сохранению эмоционально-

позитивной атмосферы в ДОО; 

• попечительский совет помогает создавать и улучшать условия 

воспитания, оказывает влияние на качество образовательного процесса.  

2. С целью вовлечения родителей в образовательный процесс 

• групповые родительские собрания включают рассмотрение 

особенностей личностного развития детей на разных этапах дошкольного 

детства, тематику приобщения детей к культуре в разных её проявлениях, 

вопросы социализации дошкольников;  

• открытые образовательные мероприятия для родителей позволяют 

им увидеть и проанализировать методы, приёмы, средства, используемые 

педагогами для воспитательного взаимодействия с детьми, оценить проявление 

ребёнком навыков и качеств в совместной деятельности со сверстниками и 

взрослыми;  

• участие членов семей воспитанников в праздниках и развлечениях, 

конкурсах и выставках, походах и экскурсиях, организация семейных проектов 

позволяют более успешно развивать детско-взрослые сообщества, прививать 

культуру совместной деятельности, сотворчества;  



• приглашение родителей в группу или предоставление ими 

видеоролика для знакомства детей с трудом взрослых, с взаимоотношениями, 

правами и обязанностями членов семьи, с семейными традициями и т.д.; 

• совет отцов поднимает темы участия папы в воспитании ребёнка, его 

роли в становлении личности дошкольника; 

• участие родителей в трудовой деятельности (чистка участка от снега, 

опавших листьев; изготовление ледяной горки и снежных фигур; 

индивидуальные поручения: обшить кукол, изготовить атрибуты для спектакля 

и т.п.) способствуют получению детьми положительного примера, чувства 

гордости за своих родителей, позитивных эмоций.   

3. С целью повышения психолого-педагогической компетентности 

родителей 

• клуб молодой семьи затрагивает вопросы приобщения детей к 

ценностям общества, правилам поведения и общения, способам всестороннего 

воспитания; 

• родительские форумы в группах в социальных сетях (Viber, VK) 

позволяют родителям делиться опытом семейного воспитания, знакомиться с 

рекомендациями педагогов на затронутые темы;  

• информация в родительских уголках, социальных сетях, на 

официальном сайте ДОО; 

• консультационный центр осуществляет психолого-педагогическую 

поддержку и сопровождение семей с дошкольниками по разным интересующим 

родителей темам воспитания. 

4. С целью обмена информацией о ребёнке, об условиях его воспитания 

в семье и детском саду, получения актуальной информации об образовательных 

запросах и потребностях семей, воспитывающих детей дошкольного возраста  

• анкетирование родителей; 

• информация на групповых стендах в разделах «Новости», «Мы уже 

умеем», «Сегодня в детском саду»; 

• индивидуальные беседы педагогов с родителями; 

• семейный календарь – эффективный инструмент планирования 

взаимодействия взрослых и детей в условиях семьи с учётом тематики 

образовательно-коррекционной работы детского сада и рекомендаций 

педагогов; 

• переписка – способ обмена информацией (часто конфиденциального 

характера) между педагогами и родителями, может быть представлена в разных 

формах: записка, тетрадь, письмо, открытка, почтовый ящик; 

• посещение семьи позволяет педагогам оценить условия воспитания 

детей в домашней обстановке и разработать на этой основе единую систему 



воспитания с учётом особенностей и потребностей семьи. 

  

Организационный раздел 

Обязательная часть 

Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

Программа воспитания Организации реализуется через формирование 

социокультурного воспитательного пространства при соблюдении условий 

создания уклада, отражающего готовность всех участников образовательных 

отношений руководствоваться едиными принципами и регулярно 

воспроизводить наиболее ценные для неё воспитательно-значимые виды 

совместной деятельности. Уклад Организации направлен на сохранение 

преемственности принципов воспитания с уровня дошкольного образования на 

уровень начального общего образования: 

1. обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной 

среды, учитывающей психофизические особенности обучающихся с ОВЗ, в том 

числе современное материально-техническое обеспечение, методические 

материалы и средства обучения 

2. наличие профессиональных кадров и готовность педагогического 

коллектива к достижению целевых ориентиров Программы воспитания 

3. взаимодействие с родителями (законными представителями) по 

вопросам воспитания 

4. учёт индивидуальных особенностей обучающихся с ОВЗ 

дошкольного возраста, в интересах которых реализуется Программа 

воспитания (возрастных, физических, психологических, национальных) 

  

Взаимодействие педагогического работника с детьми. 

Спроектированная педагогическим работником образовательная ситуация 

является воспитательным событием. В каждом воспитательном событии 

педагогический работник продумывает смысл реальных и возможных действий 

обучающихся и смысл своих действий в контексте задач воспитания. Событием 

может быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая 

ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи 

обучающихся, индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые 

проекты. Планируемые и подготовленные педагогическим работником 

воспитательные события проектируются в соответствии с календарным планом 

воспитательной работы Организации, группы, ситуацией развития конкретного 

ребёнка. 

Проектирование событий в Организации возможно в следующих формах: 

• разработка и реализация значимых событий в ведущих видах 



деятельности (спектакль, экспериментирование, совместное конструирование, 

спортивные игры); 

• создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня 

Победы с приглашением ветеранов, показ спектакля детям из соседней 

организации). 

  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Организация предметно-пространственной среды 

Для патриотического направления воспитания. 

В предметно-пространственную среду вносятся элементы, 

способствующие формированию позитивного отношения к родному краю, его 

природе и культурному наследию. Это:  

• символы страны, области, города;  

• фотографии интересных мест региона;  

• книжки-самоделки или фотоальбомы о впечатлениях детей от 

путешествий с родителями по России, Ульяновской области или городу 

Ульяновску;  

• энциклопедии, журналы, альбомы, лэпбуки;  

• детские коллекции, связанные с историей, национальной культурой 

народов Поволжья, природой родного края;  

• дневник наблюдения за погодой и объектами природы на территории 

детского сада. 

Для социального направления воспитания. 

В предметно-пространственную среду вносятся элементы, 

способствующие формированию ценностного отношения детей к семье, 

другому человеку, обеспечению чувства психологической защищённости, 

обогащению опыта эмоционально-практического взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми. Например:  

• уголок уединения; 

• доска настроения; 

• пространство и специфические игры для мальчиков (строители, 

автогонщики, спасатели), пространство и специфические игры для девочек 

(парикмахерская, ателье, семья); 

• стенд «Мои успехи» (фиксация успехов каждого ребёнка с помощью 

пиктограмм); 

• уголок ряжения; 

• коробка с предметами-заместителями для сюжетно-ролевых и 

режиссёрских игр; 

• правила группы (в виде символов, пиктограмм); 



• конструктор эмоций (овал лица с носом и другие детали, 

определяющие эмоциональные проявления – брови, глаза, рот), кубики эмоций; 

• иллюстрации к литературным произведениям, демонстрирующие 

поведение и настроение персонажей в разных ситуациях;  

• фотоальбомы с семейными событиями детей группы; 

• куклы, отображающие людей разного возраста и пола (семья). 

Для познавательного направления воспитания. 

В предметно-пространственную среду вносятся элементы, 

способствующие формированию ценностного, эмоционально окрашенного 

отношения к миру, людям, природе, деятельности человека. К ним могут 

относиться:  

• экспериментальная лаборатория; 

• календарь природы; 

• игры для сенсорного развития; 

• различные конструкторы; 

• энциклопедии;  

• дидактические и развивающие игры (в том числе шашки, шахматы), 

игры-головоломки; 

• логические таблицы; 

• блоки Дьенеша и палочки Кюизенера с моделями и схемами к ним; 

• коллекции веществ и природных материалов; 

• фонотека со звуками природы и звуками техногенного характера; 

• альбомы «История вещей»; 

• тематические выставки, мини-музеи; 

• макеты природных ландшафтов и экосистем; 

• часы разных видов (песочные, механические, электронные, 

солнечные), модель механических часов с подвижными стрелками. 

Для физического и оздоровительного направления воспитания. 

В предметно-пространственную среду вносятся элементы, 

способствующие формированию навыков здорового образа жизни, основ 

безопасности жизнедеятельности и культурно-гигиенических навыков. Это 

может быть:  

• ширмы, крупный модульный материал или картонные коробки, 

оклеенные цветной плёнкой; 

• ростомер со значком на каждого ребёнка для сравнения собственных 

показателей; 

• оборудование для подвижных и спортивных игр; 

• графический режим дня; 

• плакаты, пиктограммы, сюжетные картинки с изображением правил 



безопасности, гигиены и здорового образа жизни. 

Для трудового направления воспитания. 

В предметно-пространственную среду вносятся элементы, 

способствующие формированию ценностного отношения к труду и его 

результатам, приобщению ребёнка к культуре труда. Например:  

• модели инструментов и оборудования для профессиональной 

деятельности взрослых; 

• иллюстрации с изображением трудовых действий людей разных 

профессий; 

• инструменты и оборудование для детского труда; 

• символические изображения способов ухода за комнатными 

растениями; 

• алгоритмы трудовых процессов; 

• мастерская по изготовлению подарков и атрибутов для игр со 

схемами и описанием процесса изготовления; 

• куклы, отображающие представителей разных профессий. 

Для этико-эстетического направления воспитания. 

В предметно-пространственную среду вносятся элементы, 

способствующие формированию культуры поведения и ценностного 

отношения к красоте. Такие как: 

• репродукции картин художников; 

• произведения народного прикладного творчества; 

• альбомы с образцами шедевров архитектуры, скульптуры, с 

портретами писателей, художников, композиторов; 

• 5-6 рамок и картинки из старых журналов для составления рассказов, 

сказок, стихов, загадок, сюжетов игр; 

• разные виды театра; 

• схемы для создания художественных образов с помощью 

разнообразных техник;  

• стена творчества (прикреплённая на роликах рулонная бумага 

(например, оборотная сторона обоев), разнообразные изобразительные 

материалы; 

• раскраски и наборы для аппликации из готовых форм; 

• выставки детских работ; 

• фонотека с музыкальными произведениями и произведениями 

художественной литературы (в том числе поэзией для детей) в аудио формате. 

  

Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

В МБДОУ № 101 функционал, связанный с организацией и реализацией 



воспитательного процесса, распределяется между педагогами следующим 

образом: 

Педагог-психолог 

• диагностирует уровень развития социальных навыков детей, на 

основе результатов диагностики разрабатывает индивидуальные планы работы 

с дошкольниками; 

• анализирует взаимоотношения между детьми в группе, даёт 

рекомендации по формированию детского коллектива; 

• помогает детям с ОВЗ освоить многообразие социальных ролей и 

социальных отношений; 

• корректирует эмоционально-волевую сферу ребёнка в групповых и 

индивидуальных занятиях; 

• консультирует педагогов и родителей по возникающим в процессе 

воспитания проблемам  

Учитель-логопед 

• способствует формированию у детей мотива к овладению навыками 

грамотной речи как условия для социализации и гармоничного физического и 

эстетического развития дошкольников с ОВЗ; 

• обеспечивает реализацию здоровьесберегающих технологий 

(дыхательная, пальчиковая, артикуляционная гимнастика, кинезиологические 

упражнения, элементы нейрокоррекции, логомассаж, логоритмика) для 

приобщения детей к ценности здоровья 

Учитель-дефектолог 

• способствует приобщению детей к ценности познания;  

• помогает сформировать ценностное эмоционально окрашенное 

отношение к миру, людям, природе, деятельности человека; 

• развивает любознательность дошкольника, расширяет его 

познавательный опыт 

Воспитатель 

• обеспечивает создание и совершенствование развивающей 

предметно-пространственной среды, регулярную сменяемость материалов в 

соответствии с актуальными задачами воспитательной работы, потребностями 

и интересами детей; 

• помогает формировать систему ценностей, культуру поведения, 

приобщает к соблюдению гигиенических навыков; 

• является носителем традиций и постоянным примером для 

подражания; 

• выстраивает правильный режим дня и обеспечивает его соблюдение 

Инструктор по физической культуре 



• помогает укреплять опорно-двигательный аппарат детей, развивать 

физические качества, формировать двигательные навыки; 

• знакомит дошкольников с основами безопасности и здорового образа 

жизни; 

• организует подвижные, спортивные, народные игры, пешие прогулки 

и походы, физкультурные праздники и досуги, в том числе, с участием 

родителей 

Музыкальный руководитель, воспитатель по изобразительной 

деятельности, руководитель театральной студии 

• способствует развитию у детей предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания произведений искусства; 

• формирует творческое отношение к миру и окружающей 

действительности; 

• воспитывает любовь к прекрасному, уважение к традициям и 

культуре народов России и других стран 

В детском саду созданы условия для повышения квалификации педагогов 

по вопросам воспитания, психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся с ОВЗ в разных формах: 

• самообразование; 

• курсы повышения квалификации в очном и дистанционном формате; 

• корпоративное обучение (семинары, консультации, МО, ШПО); 

• стажировка в ресурсных центрах; 

• on-line вебинары, конференции, фестивали; 

• очное участие педагогов в выставке-ярмарке, в городском 

методическом объединении педагогов; 

• участие во всероссийских методических мероприятиях в очном 

формате в других городах страны;  

• участие в работе творческих групп и экспертных комиссий; 

• программа наставничества 

Детский сад активно сотрудничает с областным художественным музеем, с 

центром творчества № 5, с областной филармонией, привлекая их сотрудников 

к проведению некоторых занятий дополнительного образования с детьми. 

  

Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение 

планируемых личностных результатов в работе с детьми с ОВЗ. 

На уровне уклада: инклюзивное образование реализует такие 

социокультурные ценности как забота, принятие, взаимоуважение, 

взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. 

На уровне воспитывающих сред: максимальная доступность для детей с 



ОВЗ, возможность включения каждого ребёнка в различные формы жизни 

детского сообщества, демонстрация уникальности достижений каждого 

ребёнка. 

На уровне общности: условия освоения социальных ролей, 

ответственности, самостоятельности, сопричастности к реализации целей и 

смыслов сообщества; приобретение опыта развития отношений с детьми и 

взрослыми. 

На уровне деятельностей: условия для освоения доступных навыков, 

приобретение опыта работы в команде, развитие активности и ответственности 

каждого ребёнка. 

На уровне событий: возможность участия каждого ребёнка в жизни 

группы, формирование личностного опыта, развитие самооценки и уверенности 

в себе, переживание ощущения самостоятельности, счастья и свободы. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребёнка с РАС 

 Обязательная часть 

стр. 728 федеральной адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 Обязательная часть 

Стр. 733-735 федеральной адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья 

  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет 

образовательную, воспитывающую, мотивирующую функции. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать 

условия для развития игровой и познавательно-исследовательской 

деятельности детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда в группе РАС 

построена на следующих принципах: насыщенность; трансформируемость; 

полифункциональность; вариативность; доступность; безопасность. Оснащение 

меняется в соответствии с тематическим планированием образовательного 

процесса. 

Группа оснащена необходимой мебелью: столы для групповых и 

индивидуальных занятий, доска, шкафы и полки для игрушек и пособий, 

мягкие диваны, ширмы и модули. 

Особое внимание уделяется структурированности пространства. Мебель 

используется для создания зрительных границ отдельных зон в группе. Для 

структурирования игрушек и развивающих пособий используются контейнеры 

со специальной маркировкой. 

Одним из компонентов структурированности пространства является 

визуальная поддержка. В групповой комнате имеются общее и индивидуальные 

визуальные расписания на день, визуальные расписания для занятий с 

педагогами, визуальные таймеры, графики дежурств, маркировка игрушек и 

пособий на шкафах и контейнерах. В раздевалке на шкафчиках визуальная 

поддержка в виде алгоритма последовательности одевания. В туалетной 

комнате-алгоритм мытья рук и использования туалета. 



        В группе имеются материалы для альтернативной и дополнительной 

коммуникации: коммуникативные книги с набором карточек PECS, 

индивидуальные коммуникативные альбомы, коммуникативные планшеты. 

Игрушки и пособия для детей подобраны в соответствии с ФГОС ДО и 

адаптированы под индивидуальные и возрастные особенности детей. 

Оборудование для сюжетно-ролевых игр: куклы, коляски, посуда, мебель для 

кукол, дом для кукол, наборы «Больница», «Парикмахерская», «Магазин», 

одежда для кукол по сезонам, различные виды транспорта. 

Оборудование для физического развития детей: мячи, обручи, скакалки, 

кольцеброс, флажки, дорожка здоровья. 

Оборудование для художественно-эстетического развития: материалы для 

изо (карандаши, краски, альбомы, цветная бумага, клей, кисти, пластилин), 

музыкальные игрушки (бубны, погремушки, металлофоны, гармошка), 

материалы для театральной деятельности (ширма, пальчиковые, настольные и 

другие виды театра). 

Оборудование для сенсорной интеграции: сухой бассейн, гамак, яйцо 

Кислинга, юла, световой стол с песком, различные балансиры, тренажер 

мозжечковой стимуляции Баламетрикс, утяжелители на руки и ноги, 

утяжелённые одеяла, жилет. 

Игры и пособия для познавательного развития: игровой набор Фрёбеля, 

тренажёры для межполушарного развития, стол для игр с песком и водой, 

наборы «Животные», «Овощи-фрукты», «Продукты», пирамидки, матрёшки, 

настольно-печатные игры по лексическим темам и для развития внимания, 

памяти, мышления, логики. 

Оборудование для речевого развития: столы с зеркалами для выполнения 

артикуляционной гимнастики, материалы для дыхательных упражнений, 

карточки для артикуляционной гимнастики, альбомы и пособия для 

глобального чтения, речевые дидактические игры по лексическим темам, 

детские книги. 

Материалы для развития мелкой моторики: мозаики, шнуровки, шарики Су-

Джок, прищепки, сенсорный куб. 

Для конструктивной деятельности: различные виды конструкторов, лего, 

деревянные кубики, мягкие модули. 

 

Календарный план воспитательной работы 

  

Обязательная часть 

Стр. 736-738 федеральной адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья 



  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Примерный календарный план воспитательной работы в МБДОУ 101 

Месяц Направление 
Формы и 

способы 
Мероприятия, события 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

Патриотичес

кое 

Ознакомление Презентация «Колобок – символ УО» 

Проект Откуда взялся Колобок 

Событие 
Игра-путешествие «В поисках 

Колобка» 

Социальное 

Ознакомление Экскурсия по детскому саду 

Проект Кто что делает в детском саду 

Событие Сюжетно-ролевая игра «Детский сад» 

Познаватель

ное 

Ознакомление Беседа «Организм человека» 

Проект Внутренний мир человека 

Событие 
Создание альбома «Человек – живое 

существо» 

Физическое 

и 

оздоровительное 

Ознакомление 
Рассматривание карточек «Гигиена 

человека» 

Проект Чем опасна грязь 

Событие 
Физкультурный досуг «Наши 

помощники» 

Трудовое 

Ознакомлени

е 

Виртуальная экскурсия на фабрику 

игрушек 

Проект Кто создаёт игрушки 

Событие 
Ручной труд «Игрушки своими 

руками» 

Этико-

эстетическое 

Ознакомлени

е 
Презентация «Семёновская матрёшка» 

Проект Секреты матрёшки 

Событие 
Творческая мастерская «Узоры для 

матрёшек» 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

Патриотичес

кое 

Ознакомлени

е 

Сравнение осенних пейзажей нашего 

региона и регионов в других 

климатических зонах 

Проект Осень в Поволжье 

Событие 
Выставка репродукций картин 

региональных художников 

Социальное Ознакомлени Беседа «Дары осени» 



е 

Проект Что моя семья заготавливает на зиму 

Событие Фотовыставка «К зиме готовы!» 

Познаватель

ное 

Ознакомлени

е 
Сравнение дерева, куста и травы 

Проект Плоды разных растений 

Событие 
Логопедический досуг «Фрукты – 

овощи» 

Физическое 

и 

оздоровительное 

Ознакомлени

е 

Беседа о способах укрепления 

здоровья 

Проект Как можно закаляться осенью 

Событие 
Составление с детьми графика 

закаливания 

Трудовое 

Ознакомлени

е 
Видеосюжет «Осенние работы» 

Проект Как подготовить огород к зиме 

Событие 
Сбор урожая и подготовка огорода к 

зиме 

Этико-

эстетическое 

Ознакомлени

е 

Рассматривание фото «Поделки из 

плодов» 

Проект 
Что можно сделать из природных 

материалов 

Событие Выставка поделок «Дары осени» 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

Патриотичес

кое 

Ознакомлени

е 
Беседа «Трикотажная фабрика Русь» 

Проект Как появилась фабрика Русь 

Событие 
Сюжетно-ролевая игра «Швейная 

фабрика» 

Социальное 

Ознакомлени

е 
Экскурсия на кухню детского сада 

Проект Работа повара 

Событие 
Коллективное приготовление булочек 

и салата 

Познаватель

ное 

Ознакомлени

е 

Рассматривание картинок с разной 

обувью 

Проект Из чего и как делают обувь 

Событие Квест «Мастерская обуви» 

Физическое Ознакомлени Игра «Правильно – неправильно» 



и 

оздоровительное 

е 

Проект Для каждой погоды – своя одежда 

Событие Игра «Одень куклу правильно» 

Трудовое 

Ознакомлени

е 
Видеосюжет «Мебельная фабрика» 

Проект Какая бывает мебель 

Событие Изготовление мебели для кукол 

Этико-

эстетическое 

Ознакомлени

е 
Презентация «Кузоватовская роспись» 

Проект 
Чем отличается Кузоватовская от 

других видов росписей 

Событие 
Творческая мастерская «Роспись 

досок» 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

Патриотичес

кое 

Ознакомлени

е 

Чтение о новогодних традициях нашей 

страны 

Проект Кто как отмечает Новый год 

Событие 
Составление детьми рассказов о 

празднике  

Социальное 

Ознакомлени

е 

Беседа «Что значит семья для 

человека» 

Проект Какая бывает семья 

Событие Выставка детских работ «Моя семья» 

Познаватель

ное 

Ознакомлени

е 
Обсуждение примет зимы 

Проект Кто как зимует 

Событие 
Игра-викторина «Что мы знаем о 

зиме» 

Физическое 

и 

оздоровительное 

Ознакомлени

е 
Просмотр презентации о плоскостопии 

Проект Как победить плоскостопие 

Событие 

Графическая запись и выполнение 

детьми комплекса коррегирующих 

упражнений 

Трудовое 

Ознакомлени

е 
Видеосюжет «Помоги птицам» 

Проект Как самим сделать кормушку для птиц 

Событие 
Изготовление и развешивание 

кормушек 



Этико-

эстетическое 

Ознакомлени

е 
Рассматривание новогодней ёлки 

Проект История новогодних игрушек 

Событие Украшение группы к Новому году 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

Патриотичес

кое 

Ознакомлени

е 

Презентация «День рождения 

Ульяновской области» 

Проект Как образовалась Ульяновская область 

Событие Конкурс книжек-самоделок об УО 

Социальное 

Ознакомлени

е 

Рассматривание иллюстраций на тему 

«Рождество – семейный праздник» 

Проект Рождественские обычаи и традиции  

Событие Калядки в детском саду 

Познаватель

ное 

Ознакомлени

е 
Чтение стихотворения «На кормушке»  

Проект 
Почему одни птицы улетают, а другие 

зимуют 

Событие 
Подбор корма для птиц, наполнение 

кормушек 

Физическое 

и 

оздоровительное 

Ознакомлени

е 

Рассматривание картины «Зимние 

забавы» 

Проект Что зимой полезно для здоровья 

Событие День здоровья 

Трудовое 

Ознакомлени

е 
Наблюдение за трудом дворника 

Проект Как облегчить труд дворника 

Событие 
Сметание снега со скамеечек и 

оборудования 

Этико-

эстетическое 

Ознакомлени

е 
Общение на тему «Что такое этикет» 

Проект Кому и когда важно соблюдать этикет 

Событие 
Сюжетно-ролевая игра «Приём 

гостей» 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 Патриотичес

кое 

Ознакомлени

е 

Виртуальная экскурсия во времени 

«Защитники нашей Родины» 

Проект Военные профессии 

Событие Квест «На земле, в воде и в воздухе» 

Социальное 
Ознакомлени

е 

Рассматривание иллюстраций с 

изображением правил поведения в 



транспорте 

Проект Какой транспорт самый безопасный 

Событие 
Игра-путешествие «Грамотные 

пассажиры» 

Познаватель

ное 

Ознакомлени

е 
Проведение опыта «Тонет – не тонет» 

Проект Свойства материалов 

Событие 
Составление коллекции предметов из 

разных материалов  

Физическое 

и 

оздоровительное 

Ознакомлени

е 

Видеосюжет «Как тренируются 

военные» 

Проект Каким должен быть Защитник Родины 

Событие Физкультурный досуг с участием пап 

Трудовое 

Ознакомлени

е 
Обследование разных игрушек 

Проект Что из чего сделано 

Событие 
Изготовление поделок из бросового 

материала 

Этико-

эстетическое 

Ознакомлени

е 
Рассматривание картин о военных 

Проект Как художники изображают военных 

Событие Изготовление открыток папам 

М
А

Р
Т

 

Патриотичес

кое 

Ознакомлени

е 

Рассматривание репродукций картин 

художников о масленице с обсуждением 

Проект Почему в России любят Масленицу 

Событие 
Традиционное развлечение на свежем 

воздухе 

Социальное 

Ознакомлени

е 

Видеосюжет «Международный 

женский день» 

Проект Трудно ли быть мамой 

Событие 
Изготовление и вручение подарков 

мамам 

Познаватель

ное 

Ознакомлени

е 
Наблюдение за птицами на прогулке 

Проект 
Откуда возвращаются перелётные 

птицы 

Событие Альбом «Перелётные – зимующие» 

Физическое Ознакомлени Рассматривание плаката «Организм 



и 

оздоровительное 

е человека» 

Проект Что происходит внутри нас 

Событие 
Игра-путешествие «Внутри 

организма» 

Трудовое 

Ознакомлени

е 

Рассматривание семян разных 

растений 

Проект Рост и развитие растений 

Событие 
Выращивание рассады для огорода и 

цветника  

Этико-

эстетическое 

Ознакомлени

е 

Слушание музыкальных произведений 

о весне 

Проект Как создать весеннее настроение 

Событие 
Музыкальная гостиная «Весна в 

музыке» 

 А
П

Р
Е

Л
Ь

 

Патриотичес

кое 

Ознакомлени

е 

Интерактивная выставка «Мы в 

космосе» 

Проект Герои космоса 

Событие 
Создание группового лэпбука о 

космосе 

Социальное 

Ознакомлени

е 
Экскурсия в библиотеку 

Проект Библиотека – дом книг  

Событие Сюжетно-ролевая игра «Библиотека» 

Познаватель

ное 

Ознакомлени

е 

Рассматривание модели солнечной 

системы 

Проект 
Что такое система, галактика, 

вселенная 

Событие 
Создание альбома «Что мы знаем о 

космосе» 

Физическое 

и 

оздоровительное 

Ознакомлени

е 

Видеосюжет «Тренировка 

космонавтов» 

Проект Что происходит с человеком в космосе 

Событие 
Составление и выполнение комплекса 

«Гимнастика космонавта» 

Трудовое 

Ознакомлени

е 
Презентация «Весенние работы» 

Проект 
Что делать весной в цветнике и 

огороде 



Событие 
Подготовка огорода и цветника к 

посадкам 

Этико-

эстетическое 

Ознакомлени

е 

Приглашение в группу детского 

писателя 

Проект Кто создаёт детские книги 

Событие Конкурс чтецов 

М
А

Й
 

Патриотичес

кое 

Ознакомлени

е 

Чтение литературных произведений о 

Победе 

Проект 
Почему война называется Великая 

Отечественная 

Событие Досуг, посвящённый Дню Победы 

Социальное 

Ознакомлени

е 
Общение на тему «Что такое дружба» 

Проект Каким должен быть настоящий друг 

Событие 

Совместное создание сценария и 

постановка детского спектакля «Верные 

друзья» 

Познаватель

ное 

Ознакомлени

е 

Наблюдение за насекомыми на 

прогулке 

Проект Все ли насекомые умеют летать 

Событие 
Книжка-самоделка «Летают – не 

летают» 

Физическое 

и 

оздоровительное 

Ознакомлени

е 
Презентация «Укусы насекомых» 

Проект Чем опасны насекомые 

Событие 
Игра-тренинг «Как защититься от 

насекомых» 

Трудовое 

Ознакомлени

е 

Рассматривание картинок «На 

субботнике» 

Проект Как создать уют и чистоту вокруг себя 

Событие Трудовой десант 

Этико-

эстетическое 

Ознакомлени

е 
Видеосюжет «Праздничный салют» 

Проект Как получается салют 

Событие 
Изображение салюта в разных 

техниках  

И
Ю

Н
Ь

 

Патриотичес

кое 

Ознакомлени

е 
Презентация «Наша Родина – Россия» 



Проект Почему наша страна великая  

Событие Квест «Мы живём в России» 

Социальное 

Ознакомлени

е 

Рассматривание репродукций картин 

или иллюстраций на тему «Дети» 

Проект Кто и от чего защищает детей 

Событие Праздник «День Защиты детей» 

Познаватель

ное 

Ознакомлени

е 
Наблюдение за деревьями на прогулке 

Проект Семена и плоды разных деревьев  

Событие 
Дневник наблюдения за развитием 

ростка 

Физическое 

и 

оздоровительное 

Ознакомлени

е 

Рассматривание одежды детей с 

обсуждением 

Проект 
Из чего шьют летнюю одежду и 

почему 

Событие Весёлые старты на тему «Одежда» 

Трудовое 

Ознакомлени

е 

Общение с детьми на тему «Стирка 

одежды» 

Проект Какую одежду как стирают 

Событие Стирка кукольной одежды 

Этико-

эстетическое 

Ознакомлени

е 
Рассматривание цветника 

Проект Сочетание цветов и оттенков 

Событие 
Аппликация из бумажных шариков 

«Цветник» 

И
Ю

Л
Ь

 

Патриотичес

кое 

Ознакомлени

е 

Обсуждение «Чем отличается город от 

деревни» 

Проект Мой родной город 

Событие 
Составление рассказов «Почему я 

люблю свой город» 

Социальное 

Ознакомлени

е 

Рассматривание иллюстраций с 

нарушениями правил поведения в природе 

Проект 
Как вести себя в лесу, в поле, на 

водоёме 

Событие 
Альбом «Правила поведения в 

природе» 

Познаватель

ное 

Ознакомлени

е 
Общение на тему «Кто живёт в реке» 



Проект 
Хорошо или плохо обитателям 

водоёма в жару 

Событие 
Фотовыставка «Обитатели пресных 

водоёмов» 

Физическое 

и 

оздоровительное 

Ознакомлени

е 

Обсуждение плаката «Вода в жизни 

человека» 

Проект Может ли человек прожить без воды 

Событие Развлечение «Весёлые капельки» 

Трудовое 

Ознакомлени

е 
Сравнение деревьев, кустов и трав 

Проект Как ухаживать за деревьями и цветами 

Событие Полив растений на участке и в огороде 

Этико-

эстетическое 

Ознакомлени

е 
Рассматривание городских пейзажей 

Проект 
Как передать настроение городского 

пейзажа 

Событие 
Коллективный пейзаж «Наш детский 

сад» 

А
В

Г
У

С
Т

 

Патриотичес

кое 

Ознакомлени

е 

Видеосюжет «День Российского 

флага» 

Проект История государственного флага 

Событие Создание альбома «Символы страны» 

Социальное 

Ознакомлени

е 

Рассматривание фотографий детей с 

разными эмоциями 

Проект 
Что можно узнать о человеке по 

фотографии 

Событие Фотовыставка «Наши эмоции» 

Познаватель

ное 

Ознакомлени

е 
Сравнение разных видов хлеба 

Проект Откуда хлеб пришёл 

Событие Выпечка булочек 

Физическое 

и 

оздоровительное 

Ознакомлени

е 
Общение «Что такое витамины» 

Проект В каких продуктах больше витаминов 

Событие Квест «В гостях у витаминов» 

Трудовое 

Ознакомлени

е 
Презентация «Труд людей летом» 

Проект Как подготовить огород и цветники к 



осени 

Событие 
Подготовка огорода и цветника к 

холодам 

Этико-

эстетическое 

Ознакомлени

е 

Рассматривание репродукций картин о 

труде людей летом 

Проект Чем отличается пейзаж от портрета 

Событие Создание коллажа «Летом в саду» 
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