
1 
 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД «АЛЁНУШКА» 

с. АРОМАТНОЕ БЕЛОГОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

 

   

     ПРИНЯТО                                                                       УТВЕРЖДАЮ                                                                             

     На заседании педагогического совета                          Заведующий МБДОУ  

     МБДОУ детский сад «Алёнушка»                                детский сад «Алёнушка» с.Ароматное      

     Белогорского района с. Ароматное                              Белогорского района 

     Республики Крым                                                           Республики Крым 

    (протокол от 28.08.2024 г. № 1)                                       _______ М.В. Ковальчук 

                                                                                              Приказ от 29.08.2024 г. № 136 

                                                                                                                                         

                                                                              

 

 

 

 

 

АДАПТИРОВАННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

для обучающихся с расстройствами аутистического спектра  

(от 5 лет до 6 лет) 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад «Алёнушка» с. Ароматное  

Белогорского района Республики Крым 

 (разработана в соответствии с ФГОС ДО и ФАОП ДО) 

Срок реализации программы: 1 год 

 
 

 
 

  

 

 

 

 

 

                                                                               Составители программы: 

                                                                               заместитель заведующего  

                                                                               по воспитательной и методической работе 

                                                                               Кучерова Э.С. 

                                                                                

 

 

 

 

с. Ароматное, 2024 



2 
 
 

 

№                                                     СОДЕРЖАНИЕ Стр. 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

(обязательная часть в соответствии ФАОП ДО) 

33 

1.1. Пояснительная записка 4 

1.1.1 Цель, задачи принципы Программы 5 

1.1.2 Специфические принципы и подходы к формированию Программы для 

обучающихся с РАС 

7 

1.1.3 Планируемые результаты освоения (целевые ориентиры) 9 

1.1.4 Особенности психофизического развития дошкольного возраста с РАС 11 

1.1.5 Особые образовательные потребности дошкольников с РАС 17 

1.1.6 Развивающее оценивание качества образовательной деятельности  по программе   18 

1.1.7 Педагогическая диагностика 21 

1.2. Целевой раздел (часть, формируемая участниками образовательных 

отношений)   

21 

1.2.1 Пояснительная записка 22 

1.2.2 Цели и задачи реализации программы  

Принципы и подходы к формированию и реализации Программы 

22 

1.2.3 Особенности осуществления образовательного процесса 25 

1.2.4 Планируемые результаты  освоения Программы 25 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

(обязательная часть в соответствии ФАОП ДО) 

27 

2.1. Описание образовательной деятельности обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях 

27 

2.1.1 Социально-коммуникативное развитие 27 

2.1.2 Речевое развитие 27 

2.1.3 Познавательное развитие 28 

2.1.4 Художественно-эстетическое развитие 29 

2.1.5 Физическое развитие 30 

2.3. Взаимодействие педагогических работников с детьми с РАС 31 

2.4. Взаимодействия педагогического коллектива с родителями (законными 

представителями) обучающихся семьями обучающихся 

32 

2.5. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с РАС 34 

2.6. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы 38 

2.7. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

40 

2.8. Способы и направления поддержки детской инициативы 44 

2.9. Содержательный раздел (часть, формируемая участниками 

образовательного процесса)  

45 

2.9.1 Содержание образовательной деятельности с детьми 45 

2.9.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации АОП 60 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

(обязательная часть в соответствии ФАОП ДО) 

61 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие обучающихся с 

РАС 

61 

3.2. Организации развивающей предметно- пространственной среды 61 



3 
 
 

3.3. Материально-техническое обеспечение программы 66 

3.4. Кадровые условия реализации Программы 69 

3.5. Режим и распорядок дня 70 

3.6. Федеральный календарный план воспитательной работы 73 

3.7. Организационный  раздел  (часть, формируемая участниками образовательного 

процесса) 

75 

3.7.1 Психолого – педагогические условия реализации Программы 75 

3.7.2 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 75 

3.7.3 Материально-технического обеспечения Программы 75 

3.7.3

.4. 

Учебно-методическое обеспечение методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания 

78 

3.7.4 Региональный календарный план воспитательной работы 78 

IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ: 

КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 
79 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 
 

                                                        I.Целевой раздел 
                                           (обязательная часть в соответствии с ФАОП ДО) 

1.1 Пояснительная записка 

 
Адаптированная образовательная программа  дошкольного образования для 

обучающихся с расстройствами аутистического спектра (далее - РАС) в условиях 

инклюзивного образования в группе дошкольного возраста (от 5 лет до 6 лет)  «Сказка» 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад  

«Алёнушка» с. Ароматное Белогорского района Республики Крым (далее ДОУ) 

разработана в соответствии с ФГОС дошкольного образования и с учётом Федеральной 

адаптированной образовательной программы дошкольного образования (далее – ФАОП 

ДО). 

Обязательная часть Программы соответствует ФАОП ДО, её объем составляет не 

менее 60% от ее общего объема.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, составляет не более 

40%. 

Адаптированная образовательная программа  дошкольного образования для 

обучающихся с расстройствами аутистического спектра (далее - РАС) МБДОУ детский 

сад «Алёнушка» с. Ароматное Белогорского района Республики Крым разработана  в 

соответствии с нормативно-правовыми и иными документами:  

 

Документы федерального уровня: 

 

 - Федеральный закон от 29.12 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» с изм. и доп., вступ. в силу с 28.02.2023); 

 - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (зарегистрировано в Минюсте 

РФ 14 ноября 2013 г., № 30384) с изменениями и дополнениями от 08 ноября 2022 г, 17 

февраля 2023 г.; 

 - Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 25.11.2022 № 1028 

«Об утверждении Федеральной образовательной программы дошкольного образования» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28.12.2022 № 71847);   
- Приказ Министерства просвещения РФ от 24 ноября 2022 г. № 1022 

« Об утверждении федеральной адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036 
            - Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 01.12.2022 № 

1048 «О внесении изменений в порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования, утверждённый приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 г. № 373» (Зарегистрирован 

12.011.2023 № 71978); 

 - Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

26.08.2010 № 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих». Раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования»; 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036
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 - Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. 

544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования) (воспитатель, учитель)»; 

 - Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения 

отдыха и оздоровления детей и молодёжи» (Зарегистрирован 18.12.2020 № 61573); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.09.2013 

г. № 1082 «Об утверждении Положения о психолого – медикопедагогической комиссии; 

- «Конвенцией о правах ребенка» (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989); 

Документы региональные уровня: 

 

- Закон Республики Крым от 06.07.2015 №131-ЗРК/2015 «Об образовании в 

Республике Крым»; 

- Приказом Министерства образования, науки и молодёжи № 1212 от 11.07.2021 г. 

«Об инклюзивном обучении в Крыму»; 

- Приказ Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 

29.03.2023 .№ 579 «Об утверждении Плана мероприятий по введению федеральных 

образовательных программ дошкольного образования в образовательных организациях 

Республики Крым, реализующих образовательные программы дошкольного образования»; 

 

Документы уровня образовательной организации 

  

  - Устав МБДОУ; 

 - Выписка из реестра лицензий Министерства образования, науки и молодёжи 

Республики Крым, № Л035-01251-91/00174784 от 09.11.2017 г. срок действия лицензии 

бессрочно. 

- Образовательная программа дошкольного образования Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад «Алёнушка» ( в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО и ФОП ДО) с. Ароматное Белогорского района Республики 

Крым. 

- АОП дошкольного образования  для обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра (далее - РАС). 

- Приказом о создании ППк на базе ДОУ №44 от 17.03. 2020 г. 

 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

 
Цель реализации Программы: обеспечение условий для дошкольного 

образования, определяемых общими и особыми потребностями обучающегося раннего и 

дошкольного возраста с ОВЗ, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

способствует реализации прав обучающихся дошкольного возраста на получение 

доступного и качественного образования, обеспечивает развитие способностей каждого 

ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье 
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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 РАС; 

охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с РАС, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с РАС в 

период дошкольного образования независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса; 

создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с РАС как субъекта отношений с 

педагогическим работником, родителями (законными представителями), другими детьми; 

объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

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

формирование общей культуры личности обучающихся с РАС, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям развития обучающихся с РАС; 

обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных 

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

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

обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и 

начального общего образования. 

 
Принципы программы: 

В соответствии ФГОС ДО Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека. 

3. Позитивная социализация ребенка. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

педагогических работников и родителей (законных представителей), педагогических и 

иных работников Организации) и обучающихся. 

5. Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, 

признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

6. Сотрудничество Организации с семьей. 

7. Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает подбор 

образовательными организациями содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями обучающихся. 
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1.1.2. Специфические принципы и подходы к формированию 

Программы для обучающихся с РАС 

 
1. Особенности восприятия и усвоения пространственно-временных характеристик 

окружающего лежат в основе трудностей ориентировки во времени (вчера - сегодня - 

завтра, сначала - потом), искажения процессов формирования и использования опыта 

(впечатления накапливаются, но не становятся опытом в традиционном смысле этого 

слова, т.е. основой для решения грядущих жизненных задач; обладая информацией, 

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

то, что соответствует заданному - потребности, необходимости, желанию), процессов 

воображения (символизации). 

2. Основные проявления нарушений пространственно-временных характеристиках 

окружающего у людей с РАС: 

- фрагментарность восприятия: интрамодальная (трудности формирования 

мономодального сенсорного образа - зрительного, звукового), межмодальная (трудности 

формирования полисенсорного образа), в рамках феномена слабости центральной 

когеренции (фиксация на мелких деталях при трудности или невозможности 

формирования целостного образа); 

- симультанность восприятия; 

- трудности восприятия сукцессивно организованных процессов. 

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

предполагает целый спектр методических решений: специальные занятия, направленные 

на формирование целостного сенсорного образа; организация сенсорного пространства и 

выбор стимульного и дидактического материала в соответствии с уровнем сензитивности 

по соответствующим сенсорным каналам. 

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

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

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

выраженности аутистических расстройств и разным их профилем, используют различную 

техническую базу, и для каждого существуют определённые показания к применению, 

условия использования, возможные и нежелательные сочетания с другими подходами. 

4. Важным аспектом и одновременно предпосылкой социального взаимодействия 

является нарушенная при РАС способность понимать мотивы поведения, причины 

поступков и действий других людей, способность предвосхищать, предугадывать их 

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

возможностей другой человек становится для ребёнка с РАС непредсказуемым, 

взаимодействие с ним может невольно индуцировать защитные реакции (включая страхи, 

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

форм проблемного поведения и социальной дезадаптации. 

Развитие способности к репрезентации психической жизни других людей 

происходит только параллельно с развитием социального взаимодействия и 

коммуникации. Это процесс постепенный, требующий постоянного учёта возможностей 

ребёнка с РАС на данный момент, особенностей его мотивационной сферы. 

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

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

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

проявления препятствуют развитию ребёнка, затрудняют (при резкой выраженности 

делают фактически невозможным) учебный процесс и само взаимодействие с другими 

людьми. Коррекция проблемного поведения не только один из важнейших разделов 
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комплексной коррекции аутистических расстройств, но часто и в значительной степени 

условие работы по другим направлениям. 

Коррекция проблем поведения должна начинаться в возможно более раннем 

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

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

некоторых из них. 

6. Отмеченные особые образовательные потребности отражают специфические для 

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

процесса могут быть связаны со следствиями особых образовательных потребностей 

(например, искажение и задержка речевого развития в силу невозможности восприятия 

сукцессивно организованных процессов), а также с коморбидными расстройствами. Это 

полностью согласуется с практикой: как правило, у ребёнка с РАС помимо сугубо 

аутистических проявлений могут быть и другие, свойственные не только аутизму 

расстройства (интеллектуальные, речевые, сенсорные, двигательные). 

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

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

одновременно с аутистическим искажением речевого развития, выраженной умственной 

отсталостью и сенсомоторной алалией, а интеллектуальная недостаточность может 

включать в себя как обусловленный аутизмом синдром «олиго-плюс», так и классическую 

органически обусловленную умственную отсталость. Без учёта структуры нарушений 

возможный уровень эффективности лечебно-коррекционной работы не может быть 

достигнут. Сложная структура нарушений при РАС требует от специалиста широких 

коррекционно-педагогических компетенций. 

8. Нарушения восприятия и усвоения пространственно-временных характеристик 

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

Соответственно, здесь могут использоваться методы и компенсации, и коррекции; чаще, 

чем при нарушениях более высокого уровня, возникает необходимость медикаментозной 

терапии. Из классических признаков РАС ближе всех к основному нарушению 

стереотипии компенсаторного и гиперкомпенсаторно-аутостимуляционного характера и, 

отчасти, кататонический вариант стереотипии. 

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

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

всего относятся к продуктивным расстройствам вторичного уровня клинико-

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

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

психофармакотерапией. 

10. Нарушения коммуникации и социального взаимодействия - сложные 

психологические образования, их квалификация может быть самой разной и требует 

исключительно индивидуального подхода. 

Подготовка к определению стратегии образовательных мероприятий должна 

включать: 

- выделение проблем ребёнка, требующих комплексной коррекции; 

- квалификацию каждой из этих проблем как вида особой образовательной 

потребности, уровня нарушений в клинико-психологической структуре, характер 

коморбидности (случайная или патогенетически обусловленная); 

- выявление ведущего уровня нарушений в клинико-психологической структуре; 

- определение образовательной траектории (по содержательному, деятельностному и 

процессуальному направлениям); 

- мониторинг реализации принятой индивидуальной коррекционно-образовательной 

программы. 
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1.1.3. Планируемые результаты (целевые ориентиры) реализации 

Программы детьми с РАС на этапе завершения  

дошкольного образования 
Учитывая, что в раннем возрасте комплексное сопровождение проводится с детьми 

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

определяются на время окончания этапа ранней помощи (одновременно на начало 

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

случае целевые ориентиры определяются отдельно для трёх уровней тяжести. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования детьми с 

РАС с третьим уровнем тяжести аутистических расстройств (третий уровень 

аутистических расстройств является наиболее тяжёлым и, как правило, сочетается с 

интеллектуальными нарушениями умеренной (тяжёлой, глубокой) степени и 

выраженными нарушениями речевого развития): 

1) понимает обращенную речь на доступном уровне; 

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

формам общения; 

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

невербально); 

4) выражает желания социально приемлемым способом; 

5) возможны элементарные формы взаимодействия с родителями (законными 

представителями), педагогическим работником и другими детьми; 

6) выделяет себя на уровне узнавания по фотографии; 

7) выделяет родителей (законных представителей) и знакомых педагогических 

работников; 

8) различает своих и чужих; 

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

10) отработаны основы стереотипа учебного поведения; 

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

под музыку и пением (хороводы) под руководством педагогических работников; 

12) может сличать цвета, основные геометрические формы; 

13) знает некоторые буквы; 

14) владеет простейшими видами графической деятельности (закрашивание, 

обводка); 

15) различает «большой - маленький», «один - много»; 

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

использованием простейших гимнастических снарядов; 

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

педагогических работников); 

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

19) пользуется туалетом (с помощью); 

20) владеет навыками приёма пищи. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования детьми с 

РАС со вторым уровнем тяжести аутистических расстройств (второй уровень 

тяжести аутистических расстройств может сочетаться с интеллектуальными 

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

развития): 

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

вопросы) или (иногда) альтернативными формами общения; 

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

3) может поддерживать элементарный диалог (чаще - формально); 
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4) отвечает на вопросы в пределах ситуации общения; 

5) возможно ограниченное взаимодействие с родителями (законными 

представителями), педагогическим работником и другими детьми; 

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

ним работают; 

7) различает людей по полу, возрасту; 

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

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

руководством педагогических работников; 

10) знает основные цвета и геометрические формы; 

11) знает буквы, владеет техникой чтения частично; 

12) может писать по обводке; 

13) различает «выше - ниже», «шире - уже»; 

14) есть прямой счёт до 10; 

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

группе) с использованием простейших гимнастических снарядов; 

16) выполняет упражнения с использованием тренажёров, батута под контролем 

педагогических работников; 

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

связанными с ним правилами; 

18) владеет основными навыками самообслуживания (одевается и раздевается, 

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

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования детьми с РАС с 

первым уровнем тяжести аутистических расстройств (первый уровень аутистических 

расстройств является сравнительно лёгким, часто сочетается с формальной 

сохранностью интеллекта и речи, хотя во многих случаях интеллектуальные и (или) 

речевые расстройства отмечаются): 

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

случаях); 

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

3) может поддерживать диалог (часто - формально); 

4) владеет конвенциональными формами общения с обращением; 

5) взаимодействует с педагогическим работником и другими детьми в обучающей 

ситуации (ограниченно); 

6) выделяет себя как субъекта (частично); 

7) поведение контролируемо с элементами самоконтроля; 

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

9) владеет поведением в учебной ситуации; 

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

11) владеет техникой чтения, понимает простые тексты; 

12) владеет основами безотрывного письма букв); 

13) складывает и вычитает в пределах 5-10; 

14) сформированы представления о своей семье, Отечестве; 

15) знаком с основными явлениями окружающего мира; 

16) выполняет физические упражнения по показу, инструкции и расписанию 

(индивидуально и в группе) с использованием простейших гимнастических снарядов; 

17) выполняет упражнения с использованием тренажёров, батута под контролем 

педагогических работников; 

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

19) участвует в некоторых групповых подвижных играх с правилами; 

20) владеет основными навыками самообслуживания (одевается или раздевается, 
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самостоятельно ест, владеет навыком опрятности), убирает за собой (игрушки, посуду); 

21) принимает участие в уборке квартиры, приготовлении пищи; 

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

быту. 

 

1.1.4. Особенности психофизического развития  

дошкольного возраста с РАС 
 

РАС являются достаточно распространенной проблемой детского возраста и 

характеризуются нарушением развития коммуникации и социальных навыков.  

Общими являются аффективные проблемы и трудности развития активных 

взаимоотношений с динамично меняющейся средой, установка на сохранение постоянства 

в окружающем и стереотипность поведения детей.  

РАС связаны с особым системным нарушением психического развития ребенка, 

проявляющимся в становлении его аффективно-волевой сферы, в когнитивном и 

личностном развитии. 

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

круге расстройств аутистического спектра.  

Происхождение РАС накладывает отпечаток на характер и динамику нарушения 

психического развития ребенка, определяет сопутствующие трудности, влияет на прогноз 

социального развития. Вместе с тем, вне зависимости от этиологии степень нарушения 

(искажения) психического развития при аутизме может сильно различаться. При этом у 

многих детей диагностируется легкая или умеренная умственная отсталость, вместе с тем 

расстройства аутистического спектра обнаруживаются и у детей, чье интеллектуальное 

развитие оценивается как нормальное и даже высокое.  

Нередки случаи, когда дети с выраженным аутизмом проявляют избирательную 

одарённость.  

В соответствии с тяжестью аутистических проблем и степенью нарушения 

(искажения) психического развития выделяется четыре группы детей, различающихся 

целостными системными характеристиками поведения: характером избирательности во 

взаимодействии с окружающим, возможностями произвольной организации поведения и 

деятельности, возможными формами социальных контактов, способами аутостимуляции, 

уровнем психоречевого развития.  

Первая группа. Дети почти не имеют активной избирательности в контактах со 

средой и людьми, что проявляется в их полевом поведении. Они практически не 

реагируют на обращение и сами не пользуются ни речью, ни невербальными средствами 

коммуникации, их аутизм внешне проявляется как отрешенность от происходящего. 

Дети будто не видят и не слышат, могут не реагировать явно даже на физический 

дискомфорт. Тем не менее, пользуясь в основном периферическим зрением, они редко 

ушибаются и хорошо вписываются в пространственное окружение, бесстрашно 

карабкаются, ловко перепрыгивают, балансируют. Не вслушиваясь, не обращая ни на что 

явного внимания, в своем поведении могут показывать неожиданное понимание 

происходящего. Полевое поведение, которое демонстрирует ребенок в данном случае, 

принципиально отличается от полевого поведения умственно отсталого ребенка.  

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

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

возможности активно и направленно действовать с предметами проявляется в 

характерном нарушении формирования зрительно-двигательной координации.  

Этих детей можно мимолетно заинтересовать, но привлечь к минимально 

развернутому взаимодействию крайне трудно. При активной попытке сосредоточить 

ребенка, он может сопротивляться, но как только принуждение прекращается, он 
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успокаивается. Негативизм в этих случаях не выражен активно, дети не защищаются, а 

просто уходят от неприятного вмешательства.  

При столь выраженных нарушениях организации целенаправленного действия дети 

с огромным трудом овладевают навыками самообслуживания, также как и навыками 

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

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

неожиданно прокомментировать происходящее. Эти слова без специальной помощи плохо 

закрепляются для активного использования, остаются эхом увиденного или услышанного.  

При явном отсутствии активной собственной речи, их понимание обращенной речи 

остается под вопросом. Так, дети могут проявлять явную растерянность, непонимание 

простой и прямо адресованной им инструкции и, в то же время, эпизодически 

демонстрировать адекватное восприятие значительно более сложной речевой 

информации, прямо им не направленной и воспринятой из разговоров окружающих.  

При овладении навыками коммуникации с помощью карточек с изображениями, 

словами, в некоторых случаях письменной речью с помощью клавиатуры компьютера, эти 

дети могут показывать понимание происходящего значительно более полное, чем это 

ожидается окружающими. Они также могут показывать способности в решении 

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

сообразительность проявляется и в действиях с бытовыми приборами, телефонами, 

домашними компьютерами.  

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

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

Они разделяют своих и чужих, это видно по меняющейся пространственной 

дистанции и возможности тактильного контакта, радуются, когда их кружат, 

подбрасывают. Именно со взрослым эти дети проявляют максимум доступной им 

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

руку взрослого.  

Существуют отработанные методы установления и развития эмоционального 

контакта с такими детьми. Задачами последующей работы является постепенное 

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

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

максимальная реализация открывающихся в этом процессе возможностей 

эмоционального, интеллектуального и социального развития ребенка. Реализация этих 

задач требует индивидуальной программы развития такого ребенка.  

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

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

скрупулёзному сохранению постоянства и порядка в окружающем. Их аутистические 

установки более выражаются в активном негативизме (отвержении). 

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

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

которого характерно отсутствие активной избирательности, поведение этих детей не 

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

ребенок стремится отстоять их неизменность: здесь максимально выражено стремление 

сохранения постоянства в окружающем, в привычном порядке жизни - избирательность в 

еде, одежде, маршруте прогулок.  

Эти дети с подозрением относятся ко всему новому, могут проявлять выраженный 

сенсорный дискомфорт, брезгливость, бояться неожиданностей, они легко фиксируют 

испуг и, соответственно, могут накапливать стойкие страхи. 

Неопределенность, неожиданный сбой в порядке происходящего, могут 

дезадаптировать ребенка и спровоцировать поведенческий срыв, который может 

проявиться в активном негативизме, генерализованной агрессии и самоагрессии.  
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В привычных же, предсказуемых условиях они могут быть спокойны, довольны и 

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

навыки и самостоятельно используют их в привычных ситуациях. В сложившемся 

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

прекрасный каллиграфический почерк, мастерство в рисунке орнамента, в детских 

поделках и.т.п.  

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

ситуациями, в которых были выработаны и необходима специальная работа для 

перенесения их в новые условия. Характерна речь штампами, требования ребенка 

выражаются словами и фразами в инфинитиве, во втором или в третьем лице, 

складывающимися на основе эхолалии (повторения слов взрослого – «накрыть», «хочешь 

пить» или подходящих цитат из песен, мультфильмов). Речь развивается в рамках 

стереотипа и тоже привязана к определенной ситуации.  

Именно у этих детей в наибольшей степени обращают на себя внимание моторные и 

речевые стереотипные действия (особые, нефункциональные движения, повторения слов, 

фраз, действий – как разрывание бумаги, перелистывание книги). Они субъективно 

значимы для ребенка и могут усилиться в ситуациях тревоги: угрозы появления объекта 

страха или нарушения привычного порядка. Это могут быть примитивные стереотипные 

действия, а могут быть и достаточно сложные, как рисунок, пение, порядковый счет, или 

даже значительно более сложная математическая операция – важно, что это упорное 

воспроизведение одного и того же действия в стереотипной форме. Эти стереотипные 

действия ребенка важны ему для стабилизации внутренних состояний и защиты от 

травмирующих впечатлений извне. При успешной коррекционной работе нужды 

аутостимуляции могут терять свое значение и стереотипные действия, соответственно, 

редуцируются.  

В стереотипных действиях аутостимуляции могут проявляться не реализуемые на 

практике возможности такого ребенка: уникальная память, музыкальный слух, 

одаренность в математических вычислениях, лингвистические способности.  

Без специальной работы осваиваются детьми механически, укладываются в набор 

стереотипных формулировок, воспроизводимых ребенком в ответ на вопрос, заданный в 

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

специальной работы не смогут использоваться ребенком в реальной жизни. Проблемой 

этих детей является крайняя фрагментарность представлений об окружающем, 

ограниченность картины мира сложившимся узким жизненным стереотипом. 

Ребенок этой группы очень привязан к своим близким, введение его в ДОО может 

быть осложнено этим обстоятельством. Тем не менее, эти дети, как правило, хотят идти в 

ДОО, интересуются другими детьми и включение их в детский коллектив необходимо для 

развития гибкости в их поведении, возможности подражания и смягчения жестких 

установок сохранения постоянства в окружающем.  

При всех проблемах социального развития, трудностях адаптации к меняющимся 

условиям такой ребенок при специальной поддержке в большинстве случаев способен 

получать образование в условиях ДОО. 

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

окружающим миром и людьми – достаточно сложные, но жёсткие программы поведения 

(в том числе речевого), плохо адаптируемые к меняющимся обстоятельствам, и 

стереотипные увлечения. Это создаёт экстремальные трудности во взаимодействии с 

людьми и обстоятельствами, их аутизм проявляется как поглощенность собственными 

стереотипными интересами и неспособность выстраивать диалогическое 

взаимодействие. 

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

целенаправленным. Проблема в том, что для того, чтобы активно действовать, им 
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требуется полная гарантия успеха, переживания риска, неопределенности их 

дезорганизуют. Если в норме самооценка ребенка формируется в ориентировочно-

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

значение имеет только стабильное подтверждение своей успешности. Он мало способен к 

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

которыми заведомо может справиться.  

Стереотипность этих детей в большей степени выражается в стремлении сохранить 

не постоянство их окружения, а неизменность собственной программы действий, 

необходимость по ходу менять программу действий (а этого и требует диалог) может 

спровоцировать у такого ребенка аффективный срыв. Близкие, в связи со стремлением 

такого ребенка во чтобы то ни стало настоять на своем, часто оценивают его как 

потенциального лидера. Это ошибочное мнение, поскольку неумение вести диалог, 

договариваться, находить компромиссы и выстраивать сотрудничество, не только 

нарушает взаимодействие ребенка со взрослыми, но и выбрасывает его из детского 

коллектива.  

При огромных трудностях выстраивания диалога с обстоятельствами дети способны 

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

запасом слов может оцениваться как слишком правильная и взрослая - 

«фонографическая». При возможности сложных монологов на отвлеченные 

интеллектуальные темы этим детям трудно поддержать простой разговор.  

Умственное развитие таких детей часто производит блестящее впечатление, что 

подтверждается результатами стандартизированных обследований. При этом, в отличие от 

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

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

впечатление «ходячих энциклопедий».  

При блестящих знаниях в отдельных областях, связанных с их стереотипными 

интересами, дети имеют ограниченное и фрагментарное представление о реальном 

окружающем мире. Они получают удовольствие от самого выстраивания информации в 

ряды, ее систематизации, однако эти интересы и умственные действия тоже стереотипны, 

мало связаны с реальностью и являются для них родом аутостимуляции.  

При значительных достижениях в интеллектуальном и речевом развитии эти дети 

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

самообслуживания.  

В области социального развития они демонстрируют чрезвычайную наивность и 

прямолинейность, нарушается развитие социальных навыков, понимания и учета 

подтекста и контекста происходящего. При сохранности потребности в общении, 

стремлении иметь друзей, они плохо понимают другого человека.  

Характерным является заострение интереса такого ребенка к опасным, неприятным, 

асоциальным впечатлениям. Стереотипные фантазии, разговоры, рисунки на темы 

«страшного» тоже являются особой формой аутостимуляции.  

В этих фантазиях ребенок получает относительный контроль над испугавшим его 

рискованным впечатлением и наслаждается им, воспроизводя снова и снова.  

В раннем возрасте такой ребенок может оцениваться как сверходаренный, позже 

обнаруживаются проблемы выстраивания гибкого взаимодействия, трудности 

произвольного сосредоточения, поглощенность собственными сверхценными 

стереотипными интересами. При всех этих трудностях, социальная адаптация таких детей, 

по крайней мере, внешне, значительно более успешна, чем в случаях двух предыдущих 

групп. 

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

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

выраженные проблемы организации внимания, сосредоточения на речевой инструкции, ее 
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полного понимания. Характерна задержка в психоречевом и социальном развитии. 

Трудности взаимодействия с людьми и меняющимися обстоятельствами проявляются в 

том, что, осваивая навыки взаимодействия и социальные правила поведения, дети 

стереотипно следуют им и теряются при неподготовленном требовании их изменения. В 

отношениях с людьми проявляют задержку эмоционального развития, социальную 

незрелость, наивность. 

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

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

в контактах и проблемы организации диалога и произвольного взаимодействия.  

Эти дети тоже тревожны, для них характерно легкое возникновение чувства 

сенсорного дискомфорта, они готовы испугаться при нарушении привычного хода 

событий, смешаться при неудаче и возникновении препятствия.  

Отличие их в том, что они более, чем другие, ищут помощи близких, чрезвычайно 

зависят от них, нуждаются в постоянной поддержке и ободрении. Стремясь получить 

одобрение и защиту близких, дети становятся слишком зависимы от них: ведут себя 

чересчур правильно, боятся отступить от выработанных и зафиксированных форм 

одобренного поведения. В этом проявляется их типичная для любого аутичного ребенка 

негибкость и стереотипность.  

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

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

контролирует контакты со средой, и старается обрести устойчивость в нестабильной 

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

организуют себя, легко перевозбуждаются и становятся импульсивными. Понятно, что в 

этих условиях ребенок особенно чувствителен к нарушению контакта, отрицательной 

оценке взрослого. Потеряв связь со своим эмоциональным донором, переводчиком и 

упорядочивателем смыслов происходящего вокруг, такой ребенок останавливается в 

развитии и может регрессировать к уровню, характерному для детей второй группы. 

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

только дети четвертой группы пытаются вступить в диалог с обстоятельствами 

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

Психическое развитие таких детей идет с более равномерным отставанием. 

Характерны неловкость крупной и мелкой моторики, некоординированность движений, 

трудности усвоения навыков самообслуживания; задержка становления речи, ее 

нечеткость, неартикулированность, бедность активного словарного запаса, поздно 

появляющаяся, аграмматичная фраза; медлительность, неровность в интеллектуальной 

деятельности, недостаточность и фрагментарность представлений об окружающем, 

ограниченность игры и фантазии.  

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

невербальной области, возможно в конструировании.  

В сравнении с «блестящими», явно вербально интеллектуально одаренными детьми 

третьей группы, они сначала производят неблагоприятное впечатление: кажутся 

рассеянными, растерянными, интеллектуально ограниченными.  

Педагогическое обследование часто обнаруживает у них состояние пограничное 

между ЗПР и умственной отсталостью.  

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

группы в меньшей степени используют готовые стереотипы - пытаются говорить и 

действовать спонтанно, вступать в речевой и действенный диалог со средой. Именно в 

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

проявляют свою неловкость.  
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Трудности их велики, они истощаются в произвольном взаимодействии, и в 

ситуации истощения и у них могут проявиться моторные стереотипии. Стремление 

отвечать правильно, мешает им учиться думать самостоятельно, проявлять инициативу.  

Эти дети также наивны, неловки, негибки в социальных навыках, фрагментарны в 

своей картине мира, затрудняются в понимании подтекста и контекста происходящего. 

Однако при адекватном коррекционном подходе именно они дают наибольшую динамику 

развития и имеют наилучший прогноз психического развития и социальной адаптации.  

У этих детей также встречается парциальная одаренность, которая имеет 

перспективы плодотворной реализации. 

Представленные группы являются основными ориентирами психологической 

диагностики, представляя возможные степени и формы нарушения контакта с миром, в 

которых может реализоваться детский аутизм. Вместе с тем, оценка тяжести состояния и 

определение прогноза не могут осуществляться вне понимания того, что ребёнок, даже 

испытывая самые серьезные трудности, находится в процессе развития. Даже в пределах 

одной группы детей со сравнимой тяжестью аутистических проблем существуют 

индивидуальные различия в проявлении тенденций к установлению более активных и 

сложных отношений с миром.   

При успешной коррекционной работе дети в разных пределах могут осваивать более 

сложные отношения со средой и людьми: формировать активную избирательность, 

целенаправленность в поведении, осваивать социальные правила, нормы поведения и 

соответственно продвигаться в речевом и интеллектуальном развитии. 

Вовремя оказанная и правильно организованная психолого-педагогическая помощь 

позволяет поддержать попытки ребёнка вступить в более активные и сложные отношения 

с миром и предотвратить формирование наиболее грубых форм патологической 

аутистической защиты, блокирующей его развитие.  

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

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

осложняются и другими патологическими условиями. Синдром детского аутизма может 

быть частью картины разных аномалий детского развития, разных детских 

заболеваний, в т.ч. и процессуального характера.  

Среди детей с РАС могут быть дети, дополнительно имеющие нарушения моторно-

двигательного аппарата, сенсорные аномалии, иные, не впрямую связанные с проблемами 

аутистического спектра, трудности речевого и умственного развития.  

РАС могут отмечаться и у детей со сложными и множественными нарушениями 

развития.  

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

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

нарушения его психического и социального развития. Поскольку только смягчение 

аутистических установок ребенка и вовлечение его в развивающее взаимодействие 

открывает возможность использования в коррекционной работе методов, разработанных 

для других категорий детей с ОВЗ и адекватных его индивидуальным образовательным 

потребностям.  

Таким образом, вследствие крайней неоднородности состава детей с РАС диапазон 

различий в требуемом уровне и содержании их дошкольного образования должен быть 

максимально широким, соответствующим возможностям и потребностями всех таких 

детей: включать как образование, сопоставимое по уровню и срокам овладения с 

образованием нормально развивающихся сверстников, так и возможность специального 

(коррекционного) обучения на протяжении всего дошкольного возраста.  

Важно подчеркнуть, что для получения образования даже наиболее благополучные 

дети с РАС нуждаются в специальной поддержке, гарантирующей удовлетворение их 

особых образовательных потребностей.  
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1.1.5.  Особые образовательные потребности дошкольников с РАС 
 

Развитие связей аутичного ребёнка с близким человеком и социумом в целом 

нарушено и осуществляется не так в норме, и не так, как у других детей с ОВЗ.  

Психическое развитие при аутизме не просто задержано или нарушено, оно 

искажено, поскольку психические функции такого ребёнка развиваются не в русле 

социального взаимодействия и решения реальных жизненных задач, а в большой степени 

как средство аутостимуляции, средство ограничения, а не развития взаимодействия со 

средой и другими людьми.  

Искажение развития характерно проявляется в изменении соотношения простого и 

сложного в обучении ребёнка. Он может иметь фрагментарные представления об 

окружающем, не выделять и не осмыслять простейших связей в происходящем в 

обыденной жизни, чему специально не учат обычного ребёнка. Может не накапливать 

элементарного бытового жизненного опыта, но проявлять компетентность в более 

формальных, отвлечённых областях знания – выделять цвета, геометрические формы, 

интересоваться цифрами, буквами, грамматическими формами и т.п. Этому ребёнку 

трудно активно приспосабливаться к меняющимся условиям, новым обстоятельствам, 

поэтому имеющиеся у таких детей способности и даже уже выработанные навыки и 

накопленные знания плохо реализуются в жизни. 

Передача таким детям социального опыта, введение их в культуру представляют 

особенную трудность. Установление эмоционального контакта и вовлечение ребёнка в 

развивающее практическое взаимодействие, в совместное осмысление происходящего 

представляют базовую задачу специальной психолого-педагогической помощи при 

аутизме.  

Особые образовательные потребности детей с аутизмом, помимо общих, 

свойственных всем детям с ОВЗ, следующие специфические нужды: 

- необходимо оказание своевременной ранней помощи детям с РАС; 

- необходима специальная поддержка детей (индивидуальная и при работе в классе) 

в развитии возможностей вербальной и невербальной коммуникации: обратиться за 

информацией и помощью, выразить свое отношение, оценку, согласие или отказ, 

поделиться впечатлениями;  

- может возникнуть необходимость во временной и индивидуально дозированной 

поддержке как тьютором, так и ассистентом (помощником) организации всего 

пребывания ребенка в ДОО; поддержка должна постепенно редуцироваться и сниматься 

по мере привыкания ребенка, освоения им порядка жизнедеятельности в ДОО, правил 

поведения в ДОО, навыков социально-бытовой адаптации и коммуникации;  

- ребенок с РАС должен быть обеспечен дополнительными индивидуальными 

занятиями с педагогом по отработке форм адекватного поведения, умения вступать в 

коммуникацию и взаимодействие с педагогом, адекватно воспринимать похвалу и 

замечания;  

- периодические индивидуальные педагогические занятия (циклы занятий) 

необходимы ребенку с РАС даже при сформированном адекватном поведении для 

контроля за освоением им нового учебного материала и, при необходимости, для оказания 

индивидуальной коррекционной помощи в освоении Программы;  

- необходимо создание особенно четкой и упорядоченной временно-

пространственной структуры всего пребывания ребенка в ДОО, дающее ему опору для 

понимания происходящего и самоорганизации;  

- необходима специальная работа по подведению ребенка к возможности участия во 

фронтальной организации на занятии: планирование обязательного периода перехода от 
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индивидуальной вербальной и невербальной инструкции к фронтальной; в использовании 

форм похвалы, учитывающих особенности детей с РАС и отработке возможности 

адекватно воспринимать замечания в свой адрес и в адрес сверстников;  

- в организации обучения такого ребенка и оценке его достижений необходим учёт 

специфики освоения навыков и усвоения информации при аутизме особенностей освоения 

«простого» и «сложного»; 

- необходимо введение специальных разделов коррекционного обучения, 

способствующих преодолению фрагментарности представлений об окружающем, 

отработке средств коммуникации, социально-бытовых навыков; 

- необходима специальная коррекционная работа по осмыслению, упорядочиванию 

и дифференциации индивидуального жизненного опыта ребенка, крайне неполного и 

фрагментарного; оказание ему помощи в проработке впечатлений, воспоминаний, 

представлений о будущем, развитию способности планировать, выбирать, сравнивать; 

- ребенок с РАС нуждается в специальной помощи в упорядочивании и осмыслении 

усваиваемых знаний и умений, не допускающей их механического формального 

накопления и использования для аутостимуляции; 

- ребенок с РАС нуждается в вовлечении его в привычные занятия, позволяющее ему 

включиться во взаимодействие с другими детьми; 

- ребенок с РАС для получения дошкольного образования нуждается в создании 

условий обучения, обеспечивающих обстановку сенсорного и эмоционального комфорта 

(отсутствие резких перепадов настроения, ровный и теплый тон голоса педагога в 

отношении любого ребенка), упорядоченности и предсказуемости происходящего; 

- необходима специальная установка педагога на развитие эмоционального контакта 

с ребенком, поддержание в нем уверенности в том, что его принимают, ему 

симпатизируют, в том, что он успешен на занятиях; 

- педагог должен стараться транслировать эту установку другим детям не 

подчеркивая особенности ребенка с РАС, а, показывая его сильные стороны и вызывая к 

нему симпатию своим отношением, вовлекать детей в доступное взаимодействие;  

- необходимо развитие внимания детей к проявлениям близких взрослых и 

сверстников и специальная помощь в понимании ситуаций, происходящих с другими 

людьми, их взаимоотношений; 

- для социального развития ребёнка необходимо использовать существующие у него 

избирательные способности; 

- процесс его обучения должен поддерживаться психологическим сопровождением, 

оптимизирующим взаимодействие ребёнка с педагогами и сверстниками, семьи и ДОО. 

 

 

1.1.6. Развивающее оценивание качества образовательной 

деятельности по программе 
 

Оценивание качества образовательной деятельности 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. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а 

также ФГОС ДО, в котором определены государственные гарантии качества образования. 

Оценивание качества, т.е. оценивание соответствия образовательной 

деятельности, реализуемой ДОО, заданным требованиям ФГОС ДО и Программы в 

дошкольном образовании обучающихся с РАС), направлено в первую очередь на 

оценивание созданных ДОО условий в процессе образовательной деятельности. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 
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деятельности ДОО на основе достижения детьми с РАС планируемых результатов 

освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития обучающихся с РАС; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями обучающихся с РАС; 

- не являются основой объективной оценки соответствия, установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки обучающихся; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

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 РАС с учётом 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 должны учитывать не только возраст ребенка, но и уровень развития его 

личности, степень выраженности различных нарушений, а также индивидуально-

типологические особенности развития ребенка. 

Программа предусматривает систему мониторинга динамики развития 

обучающихся, динамики их образовательных достижений, основанную на методе 

наблюдения и включающую: 

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; 

В соответствии с ФГОС ДО и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка раннего и 

дошкольного возраста с РАС; 

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

современного общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативных 

организационных форм дошкольного образования для обучающихся с РАС; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной ДОО и для педагогических работников в соответствии: 

- разнообразия вариантов развития обучающихся с РАС 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 РАС , обеспечивая тем самым качество 

основных образовательных программ дошкольного образования. 

Система оценки качества реализации АОП ДО для обучающихся с РАС на 

уровне ДОУ обеспечивает участие всех участников образовательных отношений и в 

то же время выполняет свою основную задачу - обеспечивает развитие системы 
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дошкольного образования в соответствии с принципами и требованиями ФГОС ДО. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

- диагностика развития ребенка раннего и дошкольного возраста с РАС, 

используемая как профессиональный инструмент педагогического работника с целью 

получения обратной связи от собственных педагогических действий и планирования 

дальнейшей индивидуальной работы с детьми с РАС по Программе; 

- внутренняя оценка, самооценка ДОО; 

- внешняя оценка ДОУ, в т.ч. независимая профессиональная и общественная 

оценка. 

На уровне ДОУ система оценки качества реализации Программы решает 

задачи: 

- повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

- реализации требований ФГОС ДО к структуре, условиям и целевым ориентирам 

основной образовательной программы дошкольной ДОО; 

- обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОО в процессе оценки 

качества адаптированной программы дошкольного образования обучающихся с РАС; 

- задания ориентиров педагогическим работникам в их профессиональной 

деятельности и перспектив развития самой ДОО; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием обучающихся с РАС. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного 

образования в ДОУ является оценка качества психолого-педагогических условий 

реализации АОП ДО для обучающихся с РАС. 

Именно психолого-педагогические условия являются основным предметом оценки в 

предлагаемой системе оценки качества образования на уровне ДОУ, что позволяет 

выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, развивающего 

дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО посредством экспертизы условий 

реализации Программы.  

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребенок с РАС, его семья и педагогический коллектив ДОУ. 

Система оценки качества дошкольного образования: 

- сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий 

реализации Программы в ДОУ в пяти образовательных областях, определенных ФГОС 

ДО; 

- учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка; 

- исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте 

оценки работы ДОУ; 

- исключает унификацию и поддерживает вариативность форм и методов 

дошкольного образования; 

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

педагогических работников, общества и государства; 

- включает как оценку педагогическими работниками ДОУ собственной работы, так 

и независимую профессиональную и общественную оценку условий образовательной 

деятельности в дошкольной образовательной организации; 

- использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в 

ДОУ, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

 

 

 

 



21 
 
 

1.1.7. Педагогическая диагностика 
 

Педагогическая диагностика достижений планируемых результатов направлена на 

изучение деятельностных умений ребёнка с ОВЗ, его интересов, предпочтений, 

склонностей, личностных особенностей, способов взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками. Она позволяет выявлять особенности и динамику развития ребёнка, 

составлять на основе полученных данных индивидуальные образовательные маршруты 

освоения образовательной программы, своевременно вносить изменения в планирование, 

содержание и организацию образовательной деятельности. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно 

для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения 

его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития), 

2) оптимизации работы с группой детей. 

 

1.2. Целевой раздел  

(часть, формируемая участниками образовательного процесса) 
1.2.1. Пояснительная записка 

Поликультурное пространство Республики Крым приводит к неизбежному 

вовлечению в  сферу межкультурного взаимодействия разных культур, многие из которых 

до настоящего времени не находились в непосредственном контакте друг с другом. Для 

современной ситуации российского дошкольного образования жизненно важным стал 

вопрос к спешной социализации и включения детей с иным, чем у большинства, родным 

языком в социокультурную образовательную среду учреждения. Дети могут осваивать 

языки через диалог культур, когда оба языка – родной и русский – содействуют общему 

развитию ребёнка. Билингвизм – это насущная потребность сегодняшнего дня 

российского образования. 

Крым – это полилингвальное, поликультурное и полиэтническое пространство. 

Поэтому обучение диалогу культур должно начинаться   как можно раньше – с 

дошкольного детства. Особенность части программы формируемой участниками 

образовательного процесса заключается в использовании билингвального и 

поликультурного компонентов, которые могут быть свободно восполнены за счёт выбора 

программных тем, форм, средств и методов работы с учётом индивидуальных и языковых 

особенностей развития детей, населяющих Республику Крым.  

При организации образовательной и воспитательной деятельности важно привить 

дошкольникам любовь к Отечеству, гордость за него, чувство ответственности перед 

обществом, чувство глубокой, духовной привязанности к семье, дому, Родине, родной 

природе, уважительное отношение к другим людям, людям другой национальности.  

Первоочередными задачами в реализации регионального компонента являются 

формирование у детей любви и уважения к своей малой и большой Родине, гражданской 

позиции, толерантного сознания и поведения, этнической толерантности. 

Реализация регионального компонента программы осуществляется во всех видах 

детской активности и совместной деятельности со взрослыми: педагогами и родителями 

Цели и задачи реализации программы. 

Принципы и подходы к формированию и реализации программы. 

Часть программы, формируемая участниками образовательного процесса, представлена 

парциальными программами, указанными в таблице 1 
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Таблица 1 

Наименование парциальных программ, используемых для реализации в 

части программы, формируемой участниками образовательного процесса 

 

Наименование 

программы, авторы, 

ссылка 

Цели и задачи программы Принципы и подходы 

Региональная 

парциальная 

программа по 

гражданско-

патриотическому 

воспитанию 

детей 

дошкольного 

возраста в 

Республике Крым 

«Крымский 

веночек», авторы-

составители: 

Л.Г.Мухоморина, 

Э.Ф.Кемилева, 

Л.М. Тригуб, 

Е.В.Феклистова, 

(Симферополь, 

изд. «Наша 

школа», 2017) 

 

Цели программы: 

-воспитание у ребенка уважения к 

родителям, их культурной 

самобытности, языку и 

национальным ценностям страны 

проживания и страны 

происхождения, к культурам, 

отличным от его собственной; 

- воспитание любви к Родине; 

-подготовка ребенка к сознательной 

жизни в свободном обществе в духе 

понимания, мира, терпимости, 

дружбы между всеми народами, 

этническими, национальными и 

религиозными группами; 

-подготовка ребёнка к сознательной 

жизни  в демократическом обществе  

в духе понимания, мира, терпимости 

дружбы между народами, 

этническими, национальными 

группами 

Задачи: 

1.Воспитание основ духовной 

культуры, формирование 

морально-этического 

отношения, гражданской 

позиции: к семье, родному 

дому, городу (селу, поселку), 

Родине; 

-к природе родного края; 

- к языку, истории и 

культурному наследию 

своего народа и людей, среди 

которых проживает ребенок, 

2.Побуждение ребенка к 

проявлению 

сострадания,заботливого 

отношения,внимательности, 

уважения к родным и 

близким людям, к друзьям и 

Принцип приоритета 

общечеловеческих 

ценностей: этнической и 

конфессиональной 

толерантности, «культуры 

мира», равноправия 

этнических и религиозных 

групп независимо от 

статуса, численности и 

времени проживания на 

полуострове (за основу 

берется алфавитный 

порядок упоминания 

этносов в программе). 

- Принцип 

возрождения, сохранения 

и развития 

этнокультурной 

самобытности и диалога 

культур (вопросы 

традиционной культуры 

рассматриваются по 

тематическому 

принципу). 

-Принцип 

доступности: формы и 

методы работы с детьми, 

объем историко-

этнографического 

материала должен 

соответствовать 

возрастным и 

психологическим 

особенностям восприятия 

детей дошкольного 

возраста. 

- Принцип 

преемственности с 

начальным звеном 

образования предполагает 

продолжение и 

углубление содержания 

работы по 
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сверстникам, в том числе 

представителям различных 

национальностей, к тем, кто 

о нем заботится в детском 

саду, дома или сам 

нуждается в его участии. 

3.Воспитаниеуважительного 

отношения к людям и 

результатам их труда, 

родной земле, 

государственной символике 

и этническим символам, 

традициям страны, к 

государственным и 

народным праздникам, 

4.Воспитание чувства 

собственного достоинства, 

уважительного отношения 

не только к своей 

этнической группе, но и 

уважения, симпатии, добрых 

чувств к людям других 

национальностей, 

5.Ознакомление с 

особенностями языка, бытом 

и традициями людей, 

проживающих в Крыму – в 

том числе с семейными и 

народными обычаями, 

народным этикетом, 

традициями гостеприимства. 

6.Воспитание   уважения, 

симпатии, добрых чувств к 

людям иных 

национальностей, обучение 

этике межнационального 

общения и «культуре мира». 

7.Формирование активной 

гражданской позиции, чувства 

национальной гордости, 

позитивного отношения к 

разнообразию культур. 

8.Создание условий для 

краеведческой и народоведческой 

работы в дошкольных учреждениях. 

межкультурному 

образованию детей 

младшего школьного 

возраста. 

Общими методическими 

подходами к построению 

образовательного 

процесса в МБДОУ 

детский сад «Алёнушка» 

являются: от восприятия 

информации к идеям и 

обобщениям, знаниям, 

представлениям; 

- накопление опыта 

различных контактов с 

объектами окружающего 

мира, рефлексии этого 

опыта, интеграция 

впечатлений в целостную 

картину мира; 

- этнокультурный 

компонент. 
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Познавательное развитие детей дошкольного возраста 

Парциальная 

образовательная 

программа для детей 

дошкольного возраста  

«Мир Без Опасности» 

Автор:И.А.Лыкова, 

-М.:Издательский дом  

«Цветной мир», 2017.  

Цель программы: 

- Становление культуры 

безопасности личности в процессе 

активной деятельности, расширение 

социокультурного опыта растущего 

человека, содействие 

формированию эмоционально-

ценностного отношения к 

окружающему миру и «Я-

концепции». 

Задачи программы:  

- Создание условий для 

формирования культуры 

безопасности личности в процессе 

деятельностного познания 

ребенком окружающего мира 

(природы, общества, культуры) и 

самого себя (своего тела, здоровья, 

потребностей, особенностей, 

интересов, способностей). 

-  Расширение опыта и 

практических навыков безопасного 

поведения в различных жизненных 

ситуациях (дома, в детском саду, 

на улице, в транспорте, в 

общественных местах, в 

путешествии и др.).                                                                                                                      

- Создание условий для системного 

ознакомлений ребенка с разными 

видами безопасности (витальная, 

социальная, экологическая, 

дорожная, пожарная, 

информационная и др.).                                                                                                                             

- Создание условий для 

осмысления и практического 

освоения ребенком норм и правил 

безопасного поведения в 

организации своей жизни, в 

общении с природой и другими 

людьми, в процессе использования 

материалов, предметов, 

инструментов, оборудования как 

достижений культуры.                                                                                                                     

- Содействие формированию 

эмоционально-ценностного 

отношения к окружающему миру 

во всем его многообразии и 

становлению в сознании ребенка 

целостной картины мира 

(опасно/безопасно, страшно/не 

Парциальная 

образовательная 

программа «Мир Без  

Опасности» 

ориентирована на 

сохранение 

уникальности и 

самоценности 

детства  как важного 
этапа в общем развитии 

человека; поддержку 
разнообразия детства; 

уважение личности 

каждого ребенка с  

учётом возрастных, 
гендерных, инди-

видуальных        

особенностей. 
Предусматривает 

реализацию принципа 

непрерывности об-
разования на всех его 

уровнях, обеспечивает     

преемственность 

программ (целей, задач, 
содержания) дошкольного 

и начального общего 

образования. 
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страшно, болезнь/здоровье, 

больно/приятно, грустно/весело, 

слабый/сильный, разрушение/ 

созидание, движение/покой, 

жизнь/смерть, часть/целое и др.).                                                                                                                                                            

- Развитие восприятия, мышления, 

воображения как эмоционально- 

интеллектуального процесса 

открытия ребенком окружающего 

мира и норм взаимодействия с 

другими людьми, природой, 

культурой.                                                                                                              
- Поддержка активности, инициативы, 

самостоятельности с учетом возрастных, 

гендерных, индивидуальных особенностей 

каждого ребенка как уникальной 

личности. 

 

 

1.2.3. Особенности осуществления образовательного процесса 

Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации различных 

видов детской деятельности (двигательный, игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, изобразительной, музыкальной, при восприятии 

художественной литературы и фольклора, конструировании).  

Программа реализуется также в самостоятельной деятельности детей и в процессе 

взаимодействия с семьями воспитанников. В образовательной деятельности уделяется 

большое внимание ознакомлению детей с особенностями языка, быта и традициями 

людей, проживающими в Крыму, в том числе, семейных и религиозных обычаев, 

народного этикета, традиций гостеприимства; в образовательном процессе учитываются 

культурные традиции жителей Республики Крым. 

1.2.4. Планируемые результаты  освоения программы части, 

формируемой участниками образовательного процесса в соответствии с 

парциальными и авторскими программами, реализуемые  

в МБДОУ детский сад «Алёнушка» 
Наименование программы Планируемые результаты 

Региональная парциальная программа по 

гражданско- патриотическому 

воспитанию детей дошкольного возраста 

в Республике Крым «Крымский веночек», 

Целевые ориентиры программы 

«Крымский веночек» базируются на 

ФГОС ДО, целях и задачах, обозначенных 

в пояснительной записке к программе. Они 

представляют собой социально-

нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений 

ребенка и выступают основанием 

преемственности дошкольного и 

начального общего школьного 

образования. Целевые ориентиры даны для 

детей младшего, среднего и старшего 

дошкольного возраста по разделам 
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программы. 

И.А.Лыкова Парциальная образовательная 

программа для детей дошкольного 

возраста  «Мир Без Опасности» 

Специфика дошкольного детства 

(гибкостью пластичность развития 

ребёнка, его непосредственность и 

непроизвольность, зависимость от 

эмоционального состояния, значительный 

разброс вариантов развития), а так-же 

системные особенности дошкольного 

образования обусловливают 

необходимость определения результатов 

освоения программы Мир Без Опасности» 

в виде целевых ориентиров – 

характеристик возможных достижений 

ребёнка.  

 Подробное описание планируемых 

результатов освоения программы 

представлено в содержательном разделе 

программы. 
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II. Содержательный раздел Программы 
              (обязательная часть в соответствии с ФАОП ДО) 

 

2.1. Описание образовательной деятельности обучающихся с РАС в 

соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях. 

 

2.1.1. Cоциально-коммуникативное развитие  

 

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

коммуникативными навыками, а с формирования предпосылок общения, с выполнения 

ряда обязательных условий, без которых полноценная коммуникация невозможна. 

Частично эти задачи могут быть решены на начальном этапе дошкольного образования 

обучающихся с РАС. 

Cоциально-коммуникативное развитие: 

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

нравственные ценности; 

- развитие общения и взаимодействия ребенка с педагогическим работником и 

другими детьми; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности с другими детьми, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу обучающихся и педагогических работников в организации; 

- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

2.1.2. Речевое развитие 

 

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

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

ребёнку): 

1. Формирование импрессивной и экспрессивной речи, основ речевой 

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

на основном этапе сохраняет актуальность только увеличение числа спонтанных 

высказываний). 

2. Развитие фонематического слуха; обогащение активного словаря; развитие 

связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи: 

- совершенствование конвенциональных форм общения; 

- расширение спектра навыков коммуникации в сложной ситуации; 

- расширение спектра жизненных ситуаций, применительно к которым 

сформированы навыки общения; 

- развитие навыков диалога, речевого взаимодействия в рамках простой беседы. 

3. Развитие речевого творчества 

Единственной конкретной задачей в развитии речевого творчества при РАС в 

дошкольном возрасте может быть продолжение работы по формированию спонтанного 

речевого общения). 

4. Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы: возможно при сформированности 

понимания речи с учётом степени пресыщаемости и утомляемости ребёнка, при 

правильном подборе текстов (доступность по содержанию) и внимательном контроле за 
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пониманием их содержания. 

5. Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте: 

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

приходится на пропедевтический период. 

 

2.1.3. Развитие познавательной деятельности  

 

Развитие познавательной деятельности в значительной степени пересекается с 

развитием речи, сенсорной и социально-коммуникативной сфер, что предполагает 

следующие целевые установки: 

- развитие интересов обучающихся, любознательности и познавательной мотивации; 

- формирование познавательных действий, становление сознания; 

- развитие воображения и творческой активности; 

- формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях), 

- формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях 

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

многообразии стран и народов мира. 

Задачи познавательного развития: 

1. Формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира: представлений о форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях: 

- развитие невербальных предпосылок интеллекта с использованием соотнесения и 

различения предметов, предметов и их изображений, по признакам формы, цвета, размера 

с целью формирования первичных представлений о форме, цвете, размере (как подготовка 

к восприятию целостного зрительного образа); 

- соотнесение количества (больше - меньше - равно); 

- соотнесение пространственных характеристик (шире - уже, длиннее - короче, выше 

- ниже); 

- различные варианты ранжирования; 

- начальные этапы знакомства с элементарными математическими представлениями 

(количество, число, часть и целое); 

- сличение звуков по высоте, силе, тембру, ритму и темпу звучания; 

- сличение различных материалов по фактуре и другим характеристикам; 

- формирование первичных представлений о пространстве и времени; движении и 

покое; 

- формирование представлений о причинно-следственных связях. 

2. Развитие интересов обучающихся, любознательности и познавательной 

мотивации. Формирование познавательных действий: 

формирование и расширение спектра интересов на основе мотивации, адекватной 

уровню развития ребёнка с РАС; 

определение спектра, направленности познавательных действий (с учётом уровня 

аффективного, когнитивного, речевого, коммуникативного развития ребёнка); 

коррекция развития любознательности при РАС, т.к. спонтанно её уровень снижен и 

(или) искажён, т.е., как правило, находится в русле особых интересов ребёнка с аутизмом. 

3. Развитие воображения и творческой активности; возможно несколько вариантов: 
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- при наиболее тяжёлых нарушениях трудности воображения (т.е. проецирования 

опыта в будущее) часто компенсируются отработкой стереотипа (поведения, 

последовательности действий) и созданием необходимых внешних условий; в 

дальнейшем по возможности нарабатывается гибкость, позволяющая в той или иной 

степени отойти от стереотипа; 

- на основе произвольного подражания нарабатывается гибкость реакции, 

способность приспосабливать её к определённым конкретным условиям; 

- развитие воображения посредством модификации, обогащения простейших его 

форм через доступные формы анализа собственного и чужого опыта; 

- если воображение развивается искажённо (оторвано от реальности), необходимо 

использовать совместную предметно-практическую деятельность и коммуникацию для 

того, чтобы «заземлить» аутистические фантазии, связать их с событиями реальной 

жизни; 

4. Становление сознания является результатом всей коррекционно-развивающей 

работы, поскольку при РАС этот процесс непосредственно зависит от возможности 

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

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

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

иного уровня рефлексии. 

5. Формирование первичных представлений о малой Родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях 

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

многообразии стран и народов мира: 

- формирования представлений, означенных в этом пункте, полностью зависит от 

успешности работы по способности выделять себя из окружающего на различных 

уровнях, от возможности сформировать представления о перечисленных категориях 

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

представлений; 

- конкретизация представлений, обозначенных в этом пункте, возможна только в 

рамках индивидуальной программы развития (достижимо не для всех обучающихся с 

РАС). 

 

2.1.4. Художественно-эстетическое развитие 

 

Целевые установки по художественно-эстетическому развитию 

предусматривают: 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

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

- становление эстетического отношения к окружающему миру; 

- формирование элементарных представлений о видах искусства; 

- восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

- стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

- реализация самостоятельной творческой деятельности обучающихся 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной). 

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

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

опыт, скорее можно говорить об использовании средств художественно-эстетического 

воздействия в коррекционно-развивающих целях. 

В силу особенностей развития, детям с аутизмом более доступно для эстетического 

восприятия то, что допускает симультанное восприятие (изобразительное искусство, 

различные природные явления) или осуществляет прямое эмоционально-эстетическое 
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воздействие (музыка); произведения литературы воспринимаются сложнее, поскольку 

жизнь героев произведений, понимание причин их поступков, мотивов их поведения 

доступны пониманию обучающихся с РАС неполно и (или) искажённо и далеко не всем.  

Детям с аутизмом часто нравятся стихи, песни, но их привлекает ритмически 

организованная речь, смысл же часто понимается ограниченно, или, в тяжёлых случаях, 

не понимается вообще. Так же трудно воспринимается смысл сказок, пословиц, поговорок 

из-за проблем с восприятием сюжета, метафор, скрытого смысла в силу непонимания 

психической жизни других. 

 

2.1.5. Физическое развитие  

  

\В образовательной области «физическое развитие» реализуются следующие 

целевые установки: 

- развитие двигательной активности, в том числе связанной с выполнением 

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

гибкость; 

- проведение занятий, способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной 

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

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны); 

- формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; 

- становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

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

полезных привычек). 

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

аутизмом, но также являются вспомогательным фактором для коррекции аутистических 

расстройств. Занятия физкультурой, контролируемая двигательная активность являются 

важным средством профилактики, контроля и снижения гиперактивности. Основная 

особенность - выполнение упражнений по подражанию движениям педагогического 

работника и по словесной инструкции. 

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

первостепенно важными. Развитие представлений о здоровом образе жизни и связанными 

с ним нормами и правилами возможны не во всех случаях и сначала только через 

формирование соответствующих стереотипов, привычек с последующим осмыслением на 

доступном ребёнку уровне. 

Таким образом, на основном этапе дошкольного образования обучающихся с 

аутизмом основной задачей является продолжение начатой на предыдущих этапах 

коррекционно-развивающей работы с проблемами, обусловленными основными 

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

аутизмом. 
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2.3. Взаимодействие педагогических работников с детьми РАС 
 

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

следующие аспекты образовательной среды: 

характер взаимодействия с педагогическим работником; 

характер взаимодействия с другими детьми; 

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

2. Взаимодействие педагогических работников с детьми является важнейшим 

фактором развития ребенка и пронизывает все направления образовательной 

деятельности. 

3. С помощью педагогического работника и в самостоятельной деятельности 

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

Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре 

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

при взаимодействии с педагогическим работником и в самостоятельной деятельности в 

предметной среде называется процессом овладения культурными практиками. 

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

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

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

отношения педагогического работника и ребенка в Организации и в семье являются 

разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому 

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

функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное 

относительно ребенка включение педагогического работника в процесс деятельности. 

Педагогический работник участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, 

как более опытный и компетентный партнер. 

5. Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка 

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

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

достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, 

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

при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Педагогический работник старается 

избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней 

необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает 

ребенку чувство психологической защищенности, способствует развитию его 

индивидуальности, положительных взаимоотношений с педагогическим работником и 

другими детьми. 

6. Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у 

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

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

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

педагогический работник предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают 

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

пути их преодоления. 

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

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

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

признавать свои ошибки. Взаимное доверие между педагогическим работником и детьми 

способствует истинному принятию ребенком моральных норм. 

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

педагогический работник везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора 
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того или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по 

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

следствие, чувства ответственности за свой выбор. 

9. Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку педагогические 

работники не навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял 

собственное. 

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

свои переживания, выразить их словами, педагогические работники содействуют 

формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

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

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

Взаимодействие педагогического коллектива с родителями (законными 

представителями) обучающихся. 

Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и успешной 

интеграции обучающихся с ОВЗ, будут недостаточно успешными без постоянного 

контакта с родителям (законным представителям). Семья должна принимать активное 

участие в развитии ребенка, чтобы обеспечить непрерывность коррекционно 

восстановительного процесса. Родители (законные представители) отрабатывают и 

закрепляют навыки и умения у обучающихся, сформированные специалистами, по 

возможности помогать изготавливать пособия для работы в Организации и дома. 

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

воспитателем для выполнения, должны быть четко разъяснены. Это обеспечит 

необходимую эффективность коррекционной работы, ускорит процесс восстановления 

нарушенных функций у обучающихся. 

 

2.4. Взаимодействия педагогического коллектива  

 с родителями (законными представителями) 

обучающихся 

Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и успешной 

интеграции обучающихся с РАС, будут недостаточно успешными без постоянного 

контакта с родителям (законным представителям).  

Семья должна принимать активное участие в развитии ребенка, чтобы обеспечить 

непрерывность коррекционно восстановительного процесса.  

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

1. Важнейшим фактором развития психики ребенка является общение его с 

родителями (законными представителями). Эмоциональное общение с ребенком создает 

оптимальные условия для более эффективного выхаживания обучающихся с проблемами 

здоровья после рождения. 

2. Педагогическая работа с родителям (законным представителям) в МБДОУ 

детский сад «Алёнушка» направлена на решение следующих задач: повышение 

педагогической компетентности у родителей (законных представителей); формирование 

потребности у родителей (законных представителей) в содержательном общении со своим 

ребенком; обучение родителей (законных представителей) педагогическим технологиям 

воспитания и обучения обучающихся; создание в семье адекватных условий воспитания 

обучающихся. 

3. Работа с родителям (законным представителям) осуществляется в двух формах - 

индивидуальной и групповой. При использовании индивидуальной формы работы у 

родителей (законных представителей) формируются навыки сотрудничества с ребенком и 

приемы коррекционно-воспитательной работы с ним. При групповой форме даются 
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психолого-педагогические знания об условиях воспитания и обучения ребенка в семье. 

4. Индивидуальные формы помощи - первичное (повторное) психолого-

педагогическое обследование ребенка, консультации родителей (законных 

представителей), обучение родителей (законных представителей) педагогическим 

технологиям коррекционно-развивающего обучения и воспитания обучающихся. 

5. Групповые формы работы - консультативно-рекомендательная; занятия для 

родителей (законных представителей); организация "круглых столов", детских утренников 

и праздников. 

6. В ходе использования этих форм работы родители (законные представители) 

получают ответы на интересующие их вопросы, касающиеся оценки специалистами 

уровня психического развития обучающихся, возможности их обучения, а также 

рекомендации по организации дальнейших условий воспитания ребенка в семье. 

7. Используются следующие методы работы с родителям (законным 

представителям): беседы, анкетирование, тестирование, наблюдение, участие и 

обсуждение вебинаров, ведение и анализ дневниковых записей, практические занятия. 

8. Время включения родителей (законных представителей) в систему 

реабилитационных мероприятий, их поведение и степень адаптации к изменениям, 

связанным с болезнью ребенка, непосредственным образом влияет на ход и результаты 

всего педагогического сопровождения. Раннее включение родителей (законных 

представителей) в коррекционную работу с ребенком в большинстве случаев позволяет 

нейтрализовать переживания родителей (законных представителей), изменить их позицию 

в отношении воспитания проблемного ребенка, а также сформировать адекватные 

способы взаимодействия со своим ребенком.  

Основными направлениями сопровождения семей являются следующие: 

психолого-педагогическое изучение состояния членов семьи, в первую очередь матери и 

ребенка; психологическая помощь в адекватной оценке потенциальных возможностей 

развития ребенка; составление программы реабилитационных мероприятий с семьей; 

повышение информированности родителей (законных представителей) о способах и 

методах лечения, развития и обучения ребенка; консультативная помощь родителям 

(законным представителям) в решении вопросов о возможностях, формах и программах 

дошкольной подготовки обучающихся и дальнейшем школьном обучении; обучение 

родителей (законных представителей) элементарным методам педагогической коррекции 

(дидактическим играм, продуктивным видам деятельности); психологическая поддержка 

родителей (законных представителей) в решении личных проблем и негативного 

эмоционального состояния. 

Учитывая во многих случаях наличие у обучающихся нарушения общения и 

трудности его формирования, можно говорить о том, что именно с помощью музыки 

родители (законные представители) могут установить эмоциональный контакт с 

ребенком, развивать его эмоциональную сферу. Музыкальные занятия способствуют 

развитию положительного взаимодействия между детьми и педагогическим работником. 

То же относится и к физкультурным занятиям. Воспитатель помогает родителям 

(законным представителям) в выборе эффективных приемов работы с ребенком в 

процессе проведения подвижных игр. 

9. Постепенно, в процессе взаимодействия у родителей (законных представителей) 

формируется система практических и теоретических знаний о воспитательной 

деятельности, расширяется арсенал средств педагогического воздействия на ребенка и 

форм взаимодействия с ним в ходе семейного воспитания. Повышается общая 

родительская компетентность: чувствительность к изменению состояния ребенка; 

нормализуется система требований и ожиданий; повышается уверенность в себе как в 

воспитателе, происходит гармонизация хода психического развития обучающихся в 

семье. 
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2.5. Программа коррекционно-развивающей работы 

с детьми РАС 

 
Помощь детям с РАС на начальном этапе дошкольного образования  

Социально-коммуникативное развитие 

Для формирования и развития коммуникации, в первую очередь, необходима работа 

по следующим направлениям: 

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

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

мотивации к взаимодействию с другими людьми. 

2) Установление эмоционального контакта также может быть первым шагом в 

коррекционной работе, если у ребёнка есть достаточные сохранные резервы 

эмоционального реагирования. 

3) Произвольное подражание большинству обучающихся с аутизмом исходно не 

доступно. Следует отработать навык произвольного подражания как можно раньше, т.к. 

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

Могут быть использованы как методы прикладного анализа поведения, так и 

развивающих подходов. 

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

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

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

подобные очень важно, т.к. помогает быстрее разрешить ситуацию и сделать её менее 

травматичной для ребёнка. 

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

приемлемым способом (вербально или невербально) позволяет избежать использования 

проблемного поведения в коммуникативных целях. 

6) Использование конвенциональных форм общения - принятые формы общения при 

встрече, прощании, выражения благодарности. Конвенциональные формы общения 

можно использовать в целях формирования и развития сложного для обучающихся с 

аутизмом навыка обращения: переход от «Здравствуйте!» к «Здравствуйте, Мария 

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

конвенциональных форм общения используются не только в случае отсутствия звучащей 

речи, но как средство амплификации вербальных форм. 

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

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

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

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

контакта («Скажите, пожалуйста...», «Можно у Вас спросить...»), отработка стереотипа 

использования таких речевых штампов очень полезны. 

8) Обучение общению в различных жизненных ситуациях должно происходить по 

мере расширения «жизненного пространства» ребёнка с аутизмом, развития его 

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

которую посещает ребёнок, в транспорте. 

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

Условие - способность строить высказывание и поведение произвольно, в соответствии с 

активностью партнёра по коммуникации и особенностями ситуации. 

10) Использование альтернативной коммуникации. 
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Коррекция нарушений речевого развития 

Нарушения речевого развития встречаются во всех случаях аутизма, их коррекция 

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

играет очень важную роль в развитии мышления, эмоциональной сферы, деятельности. 

Генез речевых нарушений у обучающихся с РАС неодинаков, проявления чрезвычайно 

разнообразны: от мутизма до нарушений коммуникативной функции речи при её 

формально правильном развитии. Коррекционной работе должно предшествовать 

тщательное обследование, целью которого является установление патогенетической и 

логопедической структуры нарушений, разработка программы коррекции нарушений 

речевого развития. В частности, в раннем возрасте проблемы речевого развития чаще 

требуют психологической коррекции, чем логопедической помощи. 

Направления работы, охватывающий весь спектр нарушений РАС: 

1. Формирование импрессивной речи: 

- обучение пониманию речи; 

- обучение пониманию инструкций «Дай», «Покажи»; 

- обучение пониманию инструкций в контексте ситуации; 

- обучение пониманию действий по фотографиям (картинкам); 

- обучение выполнению инструкций на выполнение простых движений; 

- выполнение инструкций на выполнение действий с предметами. 

2. Обучение экспрессивной речи: 

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

- называние предметов; 

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

сначала - как переходный этап - невербально); 

- обучение выражать согласие и несогласие; 

- обучение словам, выражающим просьбу; 

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

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

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

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

«Где?» и другие, связанные с пространственным восприятием, и выполнять соответствие 

инструкции; увеличение числа спонтанных высказываний; 

3. Развитие фонематического слуха; обогащение активного словаря; развитие 

связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи: 

- формирование основ коммуникативной функции речи (при предварительно 

сформированной потребности в коммуникации); 

- конвенциональные формы общения; 

- навыки коммуникации в сложной ситуации (например, если ребёнок остался без 

сопровождения); 

- навыки речевого общения в различных жизненных ситуациях; 

- развитие навыков диалога, речевого реципрокного взаимодействия. 

4. Развитие речевого творчества: 

- преодоление искажённых форм речевого творчества (стереотипные игры со 

словом, неологизмы); 

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

позднее) задачей в развитии речевого творчества при РАС является формирование 

спонтанного речевого высказывания, спонтанной речи. 
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Развитие навыков альтернативной коммуникации 

В части случаев РАС развитие экспрессивной речи затруднено и оказывается 

отсроченным на неопределённое время. Иногда это связано с тяжестью аутистических 

расстройств, в других случаях - является следствием сопутствующих нарушений 

(например, органическим поражением существенных для речевого развития мозговых 

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

развитии коммуникации как таковой, и предлагается использовать различные способы 

альтернативной коммуникации, что действительно позволяет реализовать потребность в 

общении. Данные о том, что использование альтернативной коммуникации стимулирует 

развитие устной речи, неоднозначны. 

Решение о целесообразности обучения ребенка с РАС способам альтернативной 

коммуникации должно приниматься индивидуально в каждом случае на основании 

результатов комплексной диагностики. 

 

Коррекция проблем поведения 

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

негативизм, аффективные вспышки) очень часто оказываются одним из ключевых 

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

коррекция поведения занимает очень важное место в структуре комплексного 

сопровождения. 

Проблемы поведения могут корректироваться с использованием прикладного 

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

определенную функцию; актом проблемного поведения ребёнок с аутизмом осознанно 

или неосознанно сообщает какую-то информацию. Установив функцию проблемного 

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

это поведение.  

Общая схема работы: 

1. Определение проблемного поведения в терминах поведенческой терапии; 

2. Фиксация проблемного поведения: установление эмпирической связи данного 

поведения с предшествующими и последующими событиями; 

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

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

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

проблемное поведение; учить ребёнка адекватным способам выражать своё желание 

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

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

агрессии или крика); 

5. Коррекция проблем поведения. Конкретные решения подбираются 

индивидуально, чаще всего используются: 

- подкрепление поведения несовместимого с проблемным или отсутствия 

проблемного поведения; 

- лишение подкрепления; 

- «тайм-аут» - ребёнок немедленно, до окончания эпизода выводится из ситуации, в 

которой возникло проблемное поведение; нельзя использовать, если функцией 

проблемного поведения было избегание неприятной ситуации; 

- введение в ситуацию после эпизода нежелательного поведения неприятного для 

ребёнка стимула (в терминах поведенческой терапии - «наказание», что не подразумевает 

негуманного отношения к ребёнку). В последние 15-20 лет используется редко из-за 

низкой эффективности (не даёт положительного образца поведения). Чаще всего 

используются повторяющиеся физические упражнения (наклоны, приседания, 

отжимания). 
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В рамках развивающих коррекционных подходов в целях коррекции проблемного 

поведения используются психодрама, игротерапия, когнитивная психотерапия, но как 

специальное направление сопровождения проблема выделена недостаточно чётко. 

Стереотипии также относят к проблемному поведению, но рассматривают отдельно, 

т.к. наиболее характерные из них (компенсаторные, аутостимуляционно-

гиперкомпенсаторные) связаны с глубинными звеньями патогенеза аутизма, 

рассматриваются как его неотъемлемый диагностически значимый признак и отличаются 

высокой ригидностью по отношению к лечебно-коррекционным воздействиям. 

Вопросом коррекции стереотипии специально занимается только прикладной анализ 

поведения. 

 

Коррекция и развитие эмоциональной сферы 

Эмоциональные нарушения занимают очень важное место в структуре 

аутистических расстройств. Отдельные задачи эмоционального развития включены в 

другие образовательные направления, но, как представляется, целесообразно выделить 

основные задачи эмоционального развития специально. 

Формирование способности эмоционального взаимодействия с другими людьми и 

окружающим миров в целом: 

- формирование способности выделять и адекватно оценивать внешние признаки 

эмоционального состояния других людей, использовать эти признаки как предикторы их 

поведения; 

- развитие способности к использованию в качестве эмоциональной значимой 

оценки собственного поведения и поведения других людей социально принятых 

критериев; 

- развитие способности к эмоциональному резонансу, в перспективе - к 

сопереживанию, сочувствию, состраданию; 

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

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

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

например, эмоциональное заражение, эстетическое воздействие). 

 

 Обучение навыкам самообслуживания и бытовым навыкам 

Достижение главной цели комплексного сопровождения обучающихся с РАС 

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

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

пользоваться туалетом и совершать другие гигиенические процедуры, выполнять 

простейшие бытовые навыки. Всё это необходимо начинать осваивать в дошкольном 

возрасте. 

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

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

часто не могут достичь желаемого без помощи специалистов. Учитывая комплексность 

навыков самообслуживания и бытовых навыков, нарушенными оказываются, по 

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

глубокие нарушения. 

 

Формирование предпосылок интеллектуальной деятельности 

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

совпадают с таковыми при умственной отсталости, их оценка основывается на несколько 

иных критериях и требует специальных знаний и большой осторожности. 

Формирование предпосылок интеллектуальной деятельности является обязательной 

составляющей комплексного сопровождения обучающихся с РАС. Этот раздел работы 
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имеет большое диагностическое значение, т.к. полученные результаты могут прояснить 

природу и содержание имеющихся когнитивных нарушений, способствовать 

оптимальному выбору стратегии комплексного сопровождения. 

Независимо от оценки когнитивной сферы ребенка с РАС, прикладной анализ 

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

соотнесение и различение. 

Используются следующие виды заданий: 

1) сортировка (обследуемый расположить предметы или картинки рядом с 

соответствующими образцами); 

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

3) соотнесение одинаковых предметов; 

4) соотнесение предметов и их изображений; 

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

6) задания на ранжирование (сериацию); 

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

Развивающие подходы предполагают возможность отработки как перечисленных, 

так и иных простейших когнитивных операций в ходе совместной с ребенком игровой 

деятельности, которая формируется у дошкольника с аутизмом в процессе 

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

в малой группе Организации. Однако ведущим направлением формирования предпосылок 

интеллектуальной деятельности у дошкольника с РАС с точки зрения развивающих 

подходов является формирование произвольности, развитие возможности к организации 

собственного внимания и поведения. 

 

2.6. Вариативные формы, способы, методы и средства  

реализации программы 

 
В соответствии с задачами воспитания и обучения, возрастными и 

индивидуальными особенностями детей, спецификой их образовательных потребностей и 

интересов в МБДОУ детский сад «Алёнушка» с. Ароматное Белогорского района 

Республики Крым используются вариативные формы, способы, методы и средства 

реализации программы, которые представлены в таблице 3.  

Таблица 3 

Вариативные формы, способы, методы и средства  

реализации программы МБДОУ детский сад «Алёнушка»  

с. Ароматное Белогорского района Республики Крым 

 

 

Виды деятельности 

Основные виды деятельности детей в ДОУ являются:  

1. двигательный (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с 

мячом и другое); 

2. предметный (образные и дидактические игрушки, реальные предметы и другое); 

3. игровой (игры, игрушки, игровое оборудование и другое);  

4. коммуникативный (дидактический материал, предметы, игрушки, видеофильмы и 

другое); 

5. познавательно-исследовательский и экспериментирования (натуральные предметы и 

оборудование для исследования и образно-символический материал, в том числе макеты, 

плакаты, модели, схемы и другое); 

6. чтение художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе аудиокниги, 
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иллюстративный материал); 

7. трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

8. продуктивный (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и 

конструирования); 

9. музыкальный (детские музыкальные инструменты, дидактический материал и другое). 

Методы реализации программы 

      При организации обучения целесообразно дополнять традиционные методы (словесные, 

наглядные, практические) методами, в основу которых положен характер познавательной 

деятельности детей: 

      1) при использовании информационно-рецептивного метода предъявляется информация, 

организуются действия ребёнка с объектом изучения (распознающее наблюдение, 

рассматривание картин, демонстрация кино- и диафильмов, просмотр компьютерных 

презентаций, рассказы педагога или детей, чтение); 

      2) репродуктивный метод предполагает создание условий для воспроизведения 

представлений и способов деятельности, руководство их выполнением (упражнения на 

основе образца педагога, беседа, составление рассказов с опорой на предметную или 

предметно-схематическую модель); 

      3) метод проблемного изложения представляет собой постановку проблемы и раскрытие 

пути её решения в процессе организации опытов, наблюдений; 

      4) при применении эвристического метода (частично-поискового) проблемная задача 

делится на части - проблемы, в решении которых принимают участие дети (применение 

представлений в новых условиях); 

      5) исследовательский метод включает составление и предъявление проблемных 

ситуаций, ситуаций для экспериментирования и опытов (творческие задания, опыты, 

экспериментирование).  Для решения задач воспитания и обучения широко применяется 

метод проектов. Он способствует развитию у детей исследовательской активности, 

познавательных интересов, коммуникативных и творческих способностей, навыков 

сотрудничества и другое. Выполняя совместные проекты, дети получают представления о 

своих возможностях, умениях, потребностях. 

      Осуществляя выбор методов воспитания и обучения, педагог учитывает возрастные и 

личностные особенности детей, педагогический потенциал каждого метода, условия его 

применения, реализуемые цели и задачи, прогнозирует возможные результаты. Для решения 

задач воспитания и обучения целесообразно использовать комплекс методов. 

Средства реализации программы 

При реализации  Программы педагог может использовать различные средства, 

представленные  совокупностью материальных и идеальных объектов: 

- демонстрационные и раздаточные; 

- визуальные, аудийные, аудиовизуальные; 

- естественные и искусственные; 

- реальные и виртуальные. 

Все средства, приемы, методы могут использоваться только с учётом нозологии 

ребенка с ОВЗ, его индивидуальными особенностями и возможностями. 
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2.7. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

 
          Образовательная деятельность в МБДОУ детский сад «Алёнушка» с. Ароматное 

Белогорского района Республики Крым включает: 

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

видов детской деятельности; 

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных процессов; 

- самостоятельную деятельность детей; 

- взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы ДО. 

Содержание образовательной деятельности представлено в таблице 4. 

Образовательная деятельность организуется как совместная деятельность педагога 

и детей, самостоятельная деятельность детей. В зависимости от решаемых 

образовательных задач, желаний детей, их образовательных потребностей, педагог может 

выбрать один или несколько вариантов совместной деятельности: 

1) совместная деятельность педагога с ребёнком, где, взаимодействуя с ребёнком, 

он выполняет функции педагога: обучает ребёнка чему-то новому; 

2) совместная деятельность ребёнка с педагогом, при которой ребёнок и педагог – 

равноправные партнеры; 

3) совместная деятельность группы детей под руководством педагога, который на 

правах участника деятельности на всех этапах её выполнения (от планирования до 

завершения) направляет совместную деятельность группы детей; 

4) совместная деятельность детей со сверстниками без участия педагога, но по его 

заданию. Педагог в этой ситуации не является участником деятельности, но выступает в 

роли её организатора, ставящего задачу группе детей, тем самым, актуализируя лидерские 

ресурсы самих детей; 

5) самостоятельная, спонтанно возникающая, совместная деятельность детей без 

всякого участия педагога. Это могут быть самостоятельные игры детей (сюжетно-

ролевые, режиссерские, театрализованные, игры с правилами, музыкальные и другое), 

самостоятельная изобразительная деятельность по выбору детей, самостоятельная 

познавательно-исследовательская деятельность (опыты, эксперименты и другое). 

 Организуя различные виды деятельности, педагог учитывает опыт ребёнка, его 

субъектные проявления (самостоятельность, творчество при выборе содержания 

деятельности и способов его реализации, стремление к сотрудничеству с детьми, 

инициативность и желание заниматься определенным видом деятельности). Эту 

информацию педагог может получить в процессе наблюдения за деятельностью детей в 

ходе проведения педагогической диагностики. На основе полученных результатов 

организуются разные виды деятельности, соответствующие возрасту детей. В процессе их 

организации педагог создает условия для свободного выбора детьми деятельности, 

оборудования, участников совместной деятельности, принятия детьми решений, 

выражения своих чувств и мыслей, поддерживает детскую инициативу и 

самостоятельность, устанавливает правила взаимодействия детей. Педагог использует 

образовательный потенциал каждого вида деятельности для решения задач воспитания, 

обучения и развития детей. 

Все виды деятельности взаимосвязаны между собой, часть из них органично 

включается в другие виды деятельности (например, коммуникативная, познавательно-

исследовательская). Это обеспечивает возможность их интеграции в процессе 

образовательной деятельности. 

Игра занимает центральное место в жизни ребёнка, являясь преобладающим видом 

его самостоятельной деятельности. В игре закладываются основы личности ребёнка, 
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развиваются психические процессы, формируется ориентация в отношениях между 

людьми, первоначальные навыки кооперации. Играя вместе, дети строят свои 

взаимоотношения, учатся общению, проявляют активность и инициативу и другое. 

Детство без игры и вне игры не представляется возможным. 

Игра в педагогическом процессе выполняет различные функции: обучающую, 

познавательную, развивающую, воспитательную, социокультурную, коммуникативную, 

эмоциогенную, развлекательную, диагностическую, психотерапевтическую и другие. 

В образовательном процессе игра занимает особое место, выступая как форма 

организации жизни и деятельности детей, средство разностороннего развития личности; 

метод или прием обучения; средство саморазвития, самовоспитания, самообучения, 

саморегуляции. Отсутствие или недостаток игры в жизни ребёнка приводит к серьезным 

проблемам, прежде всего, в социальном развитии детей. 

Учитывая потенциал игры для разностороннего развития ребёнка и становления его 

личности, педагог максимально использует все варианты её применения в ДО. 

Таблица 4 

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик в 

МБДОУ детский сад «Алёнушка» с.Ароматное Белогорского района Республики Крым 

 

Структура 

образовательной 

деятельности 

Содержание образовательной деятельности 

режимные 

процессы 

Образовательная деятельность в режимных моментах имеет специфику 

и предполагает использование особых форм работы в соответствии с 

реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребёнка. 

Основная задача педагога в утренний отрезок времени состоит в том, 

чтобы включить детей в общий ритм жизни ДОО, создать у них бодрое, 

жизнерадостное настроение. 

- Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок 

времени, может включать: 

игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими 

подгруппами (сюжетно-ролевые, режиссерские, дидактические, 

подвижные, музыкальные и другие); 

беседы с детьми по их интересам, развивающее общение 

педагога с детьми (в том числе в форме утреннего и вечернего круга), 

рассматривание картин, иллюстраций; 

практические, проблемные ситуации, упражнения (по освоению 

культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья, правил и норм 

поведения и другие); 

наблюдения за объектами и явлениями природы, трудом 

взрослых; 

трудовые поручения и дежурства (сервировка стола к приему 

пищи, уход за комнатными растениями и другое); 

индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами 

разных образовательных областей; 

продуктивную деятельность детей по интересам детей 

(рисование, конструирование, лепка и другое); 

оздоровительные и закаливающие процедуры, 

здоровьесберегающие мероприятия, двигательную деятельность 

(подвижные игры, гимнастика и другое). 

- Согласно требованиям СанПиН 1.2.3685-21 в режиме дня 

предусмотрено время для проведения занятий. 
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- Занятие рассматривается как дело, занимательное и интересное детям, 

развивающее их; как деятельность, направленная на освоение детьми 

одной или нескольких образовательных областей, или их интеграцию с 

использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых 

осуществляется педагогам самостоятельно. Занятие является формой 

организации обучения, наряду с экскурсиями, дидактическими играми, 

играми-путешествиями и другими. Оно может проводиться в виде 

образовательных ситуаций, тематических событий, проектной 

деятельности, проблемно-обучающих ситуаций, интегрирующих 

содержание образовательных областей, творческих и 

исследовательских проектов и так далее. В рамках отведенного времени 

педагог может организовывать образовательную деятельность с учётом 

интересов, желаний детей, их образовательных потребностей, включая 

детей дошкольного возраста в процесс сотворчества, содействия, 

сопереживания. 

-При организации занятий педагог использует опыт, накопленный при 

проведении образовательной деятельности в рамках сформировавшихся 

подходов. Время проведения занятий, их продолжительность, 

длительность перерывов, суммарная образовательная нагрузка для 

детей дошкольного возраста определяются СанПиН 1.2.3685-21. 

- Введение термина «занятие» не означает регламентацию процесса. 

Термин фиксирует форму организации образовательной деятельности. 

Содержание и педагогически обоснованную методику проведения 

занятий педагог может выбирать самостоятельно. 

Прогулка       Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, 

включает: 

наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные 

на установление разнообразных связей и зависимостей в природе, 

воспитание отношения к ней; 

подвижные игры и спортивные упражнения, направленные на 

оптимизацию режима двигательной активности и укрепление здоровья 

детей; 

экспериментирование с объектами неживой природы; 

сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с 

природным материалом); 

элементарную трудовую деятельность детей на участке ДОО; 

свободное общение педагога с детьми, индивидуальную работу; 

проведение спортивных праздников (при необходимости). 

Вторая  половина 

дня 

         Образовательная деятельность, осуществляемая во вторую 

половину дня, может включать: 

элементарную трудовую деятельность детей (уборка групповой 

комнаты; ремонт книг, настольно-печатных игр; стирка кукольного 

белья; изготовление игрушек-самоделок для игр малышей); 

проведение зрелищных мероприятий, развлечений, праздников 

(кукольный, настольный, теневой театры, игры-драматизации; 

концерты; спортивные, музыкальные и литературные досуги и другое); 

игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими 

подгруппами (сюжетно-ролевые, режиссерские, дидактические, 

подвижные, музыкальные и другие); 

опыты и эксперименты, практико-ориентированные проекты, 

коллекционирование и другое; 
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чтение художественной литературы, прослушивание 

аудиозаписей лучших образов чтения, рассматривание иллюстраций, 

просмотр мультфильмов и так далее; 

слушание и исполнение музыкальных произведений, 

музыкально-ритмические движения, музыкальные игры и 

импровизации; 

организация и (или) посещение выставок детского творчества, 

изобразительного искусства, мастерских; просмотр репродукций картин 

классиков и современных художников и другого; 

индивидуальную работу по всем видам деятельности и 

образовательным областям; 

работу с родителями (законными представителями). 

         Для организации самостоятельной деятельности детей в группе 

создаются различные центры активности (игровой, литературный, 

спортивный, творчества, познания и другое). Самостоятельная 

деятельность предполагает самостоятельный выбор ребёнком её 

содержания, времени, партнеров. Педагог может направлять и 

поддерживать свободную самостоятельную деятельность детей 

(создавать проблемно-игровые ситуации, ситуации общения, 

поддерживать познавательные интересы детей, изменять предметно-

развивающую среду и другое). 

     Во вторую половину дня педагог может организовывать культурные практики. Они 

расширяют социальные и практические компоненты содержания образования, 

способствуют формированию у детей культурных умений при взаимодействии со взрослым 

и самостоятельной деятельности. Ценность культурных практик состоит в том, что они 

ориентированы на проявление детьми самостоятельности и творчества, активности и 

инициативности в разных видах деятельности, обеспечивают их продуктивность. 

    К культурным практикам относят игровую, продуктивную, познавательно-

исследовательскую, коммуникативную практики, чтение художественной литературы. 

    Культурные практики предоставляют ребёнку возможность проявить свою субъектность 

с разных сторон, что, в свою очередь, способствует становлению разных видов детских 

инициатив: 

           в игровой практике ребёнок проявляет себя как творческий субъект (творческая 

инициатива); 

в продуктивной – созидающий и волевой субъект (инициатива целеполагания); 

в познавательно-исследовательской практике – как субъект исследования 

(познавательная инициатива); 

коммуникативной практике – как партнер по взаимодействию и собеседник 

(коммуникативная инициатива); 

чтение художественной литературы дополняет развивающие возможности других 

культурных практик детей дошкольного возраста (игровой, познавательно 

исследовательской, продуктивной деятельности). 

     Тематику культурных практик педагогу помогают определить детские вопросы, 

проявленный интерес к явлениям окружающей действительности или предметам, значимые 

события, неожиданные явления, художественная литература и другое. 

    В процессе культурных практик педагог создает атмосферу свободы выбора, творческого 

обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных 

практик предполагает подгрупповой способ объединения детей. 
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2.8. Способы и направления поддержки детской инициативы 
 

Деятельность детей дошкольного возраста в МБДОУ детский сад «Алёнушка» с. 

Ароматное Белогорского района Республики Крым представлена в форме самостоятельной 

инициативной деятельности. Особое внимание уделено самостоятельной 

исследовательской деятельности и экспериментированию. Созданы условия для 

свободных сюжетно-ролевых, театрализованных, режиссёрских, музыкальных и других 

игр. Педагогами активно поддерживается самостоятельная деятельность в книжном 

уголке, самостоятельная изобразительная деятельность, конструирование и 

самостоятельная двигательная деятельность (подвижные игры, выполнение ритмических 

и танцевальных движений).  

Виды и формы поддержки детской инициативы обучающихся представлены в 

таблице 5. 

 

Таблица 5 

Способы и направления поддержки детской инициативы обучающихся в МБДОУ  

детский сад «Алёнушка» с. Ароматное Белогорского района Республики Крым 

 

Виды и формы 

поддержки детской 

инициативы 

Условия поддержки детской инициативы 

- самостоятельная 

исследовательская 

деятельность и 

экспериментирование; 

- свободные сюжетно-

ролевые, 

театрализованные, 

режиссерские игры; 

- игры - импровизации и 

музыкальные игры; 

- речевые и словесные 

игры, игры с буквами, 

слогами, звуками; 

- логические игры, 

развивающие игры 

математического 

содержания; 

- самостоятельная 

деятельность в книжном 

уголке; 

- самостоятельная 

изобразительная 

деятельность, 

конструирование; 

- самостоятельная 

двигательная 

деятельность, 

подвижные игры, 

выполнение 

ритмических и 

1) уделять внимание развитию детского интереса к 

окружающему миру, поощрять желание ребёнка получать новые 

знания и умения, осуществлять деятельностные пробы в 

соответствии со своими интересами, задавать познавательные 

вопросы; 

2) организовывать ситуации, способствующие активизации 

личного опыта ребёнка в деятельности, побуждающие детей к 

применению знаний, умений при выборе способов деятельности; 

3) расширять и усложнять в соответствии с возможностями и 

особенностями развития детей область задач, которые ребёнок 

способен и желает решить самостоятельно, уделять внимание 

таким задачам, которые способствуют активизации у ребёнка 

творчества, сообразительности, поиска новых подходов; 

4) поощрять проявление детской инициативы в течение всего 

дня пребывания ребёнка в ДОО, используя приемы поддержки, 

одобрения, похвалы; 

5) создавать условия для развития произвольности в 

деятельности, использовать игры и упражнения, направленные 

на тренировку волевых усилий, поддержку готовности и 

желания ребёнка преодолевать трудности, доводить 

деятельность до результата; 

6) поощрять и поддерживать желание детей получить результат 

деятельности, обращать внимание на важность стремления к 

качественному результату, подсказывать ребёнку, 

проявляющему небрежность и равнодушие к результату, как 

можно довести дело до конца, какие приемы можно 

использовать, чтобы проверить качество своего результата; 

7) внимательно наблюдать за процессом самостоятельной 

деятельности детей, в случае необходимости оказывать детям 

помощь, но стремиться к её дозированию. Если ребёнок 
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танцевальных движений. 

 

испытывает сложности при решении уже знакомой ему задачи, 

когда изменилась обстановка или иные условия деятельности, то 

целесообразно и достаточно использовать приемы наводящих 

вопросов, активизировать собственную активность и смекалку 

ребёнка, намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал 

в аналогичном случае; 

8) поддерживать у детей чувство гордости и радости от 

успешных самостоятельных действий, подчеркивать рост 

возможностей и достижений каждого ребёнка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества через использование 

приемов похвалы, одобрения, восхищения. 

Для поддержки детской инициативы воспитателю рекомендуется использовать ряд  

способов и приемов 

- использование специальных методов и приёмов, облегчающих усвоение учебного 

материала; 

- оказание особой поддержки и контроля с непосредственной включённостью в 

деятельность; 

- придерживаться определённого режима дня; 

- способствовать развитию тактильно-двигательных ощущений посредством лепки, 

аппликации, игр с крупным и мелким конструктором, мозаикой, сортировкой предметов 

разных по величине, форме, материалу; (Коллегиальное заключение № 148 Территориальной 

психолого-медико-педагогической комиссии от 27.09.2023 г.) 

 

Виды и формы детской инициативы могут использоваться только с учётом 

нозологии ребенка с ОВЗ, его индивидуальными особенностями и возможностями. 

 

2.9. Содержательный раздел 
(часть формируемая участниками отношений) 

 

2.9.1. Содержание образовательной деятельности с детьми 
 

В содержательном разделе части, формируемой участниками образовательных 

отношений отражена региональная специфика и особенности Республики Крым путём 

реализации региональной парциальной программы по гражданско-патриотическому 

воспитанию детей дошкольного возраста  в Республике Крым «Крымский веночек», 

автор -составители : Л.Г.Мухоморина, Э.Ф.Кемилева, Л.М.Тригуб, Е.В.Феклистова 

(Издательство «Наша школа» Симферополь, 2017). 

 

Планируемые результаты освоения парциальной программы  

по гражданско-патриотическому воспитанию  

детей дошкольного возраста в Республике Крым «Крымский веночек» 

 

ОЖИДАЕМЫЕ (ПЛАНИРУЕМЫЕ) ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ ВАРИАТИВНОЙ ЧАСТИ 

Целевые ориентиры образования детей среднего дошкольного возраста  

(региональный компонент) 

Раздел «Природа Крыма» 

 проявляют позитивные эмоциональные реакции на явления и объекты природы, 

знают объекты ближайшего окружения (растения и животных уголка природы, 

территории детского сада, семейного садового участка, двора); 



46 
 
 

 проявляют ярко выраженный интерес к информации природоведческого характера, 

желание понять суть явлений, выявить их взаимосвязь; 

 проявляют заинтересованность в практических действиях (наблюдать за 

растением, противостоять тому, кто наносит вред природе и т. д.); 

 отображают природоведческую деятельность в других видах детской деятельности 

(изобразительной, игровой и др.); 

 проявляют познавательную активность во всех видах организованной 

деятельности, направленной на усвоение программного материала, интерес к 

способам достижения результата, наблюдательность; 

 ориентируются в ближайшем природном окружении. 

 Раздел «Люди Крыма и их культуры» 

 проявляют познавательный интерес к многообразию окружающего мира, людям; 

 используют речь как средство общения в многообразии жизненных ситуаций, 

требующих разрешения; 

 умеют описывать достопримечательности ближайшего окружения (улицы, села, 

города); 

 слушают, понимают, воспринимают на слух диалогическую и монологическую речь 

воспитателей, детей на «языке соседа»; 

 умеют отвечать двумя-тремя словами, короткими предложениями на вопросы 

взрослого и детей на 

 «языке соседа», используя формулы речевого этикета; 

 запоминают и произносят по памяти небольшие стихотворения, реплики 

персонажей сказок, повторы в сказках, песнях на «языке соседа». 

 имеют представления о своей семье, родственниках; 

 придерживаются основных правил семейного и гостевого этикета; 

 знают и называют некоторые известные блюда национальной кухни людей, 

живущих в Крыму; 

 знают о том, что в Крыму проживало и живет много людей разных 

национальностей; 

 к соседям по дому, по улице, к знакомым относятся доброжелательно, вежливо, 

знают их по именам; 

 знают и называют основные народные промыслы, которыми занимались и 

занимаются люди в их населенном пункте; 

 проявляют познавательный интерес к работам народных мастеров, бережно и 

уважительно к ним относятся; 

 знают элементы орнаментальных мотивов декоративных росписей, характерных для 

различных культур; 

 называют профессии своих родителей, родителей своих друзей и соседей, место их 

работы, основные виды занятий; 

 бережно, уважительно относятся к святыням людей, живущих в Крыму; 

 применяют полученные знания и умения в разных видах деятельности: игровой, 

коммуникативной, художественно-творческой, художественно-речевой. 

 имеют представление о том, что Крым находится на юге России; 

 проявляют интерес к истории родного населенного пункта, знают его старое и новое 

название, 

 называют и могут кратко описать достопримечательности родного края и имена 

некоторых знаменитых людей; имеют представление о правилах поведения при 

посещении святых и памятных мест, музеев; 

 знают название двух-трех древних народов, живших в данном регионе, и могут 

назвать памятники, оставленные ими; 

 знают, что в Крыму проживают представители разных национальностей, могут 
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назвать некоторые их них; 

 знают и называют символы Российской Федерации и символику Республики Крым. 

 слушают, заучивают наизусть и разыгрывают с помощью воспитателя 

поэтические фольклорные произведения; 

 понимают смысл пословиц, поговорок, пробуют их использовать в 

соответствующих жизненных ситуациях; 

 проявляют стойкий интерес к сказкам людей, живущих в Крыму, высказывают 

свое отношение к героям сказок, дают оценку их поступкам; 

 понимают отличие мифов, легенд, былин от сказок; 

 знают некоторые произведения современных писателей и поэтов Крыма. 

 знают о многообразии музыкального искусства людей, проживающих в Крыму, 

проявляют стойкий интерес к народной музыке; 

 имеют навыки слушания народной музыки, узнают характерные оттенки ее 

звучания; 

 знают некоторые народные музыкальные игры; 

 имеют элементарные навыки игры на детских музыкальных (народных) 

инструментах; 

 с интересом принимают участие в подготовке и проведении фольклорных 

праздников; 

 передают свои впечатления и чувства от народной музыки в других видах 

деятельности – изобразительной, художественно-речевой, театральной, 

ознакомлении с природой. 

 используют в играх реальные и сказочные ситуации, передают отношения между 

людьми, знания о ближайшем окружении (семья, детский сад, город, село); 

 могут воплотить собственный замысел в творческих играх, интересно и 

содержательно развернув сюжет; 

 знают разные виды игр; 

 умеют строить дружеские партнерские отношения, самостоятельно объединяются в 

играх по интересам, самостоятельно договариваются друг с другом, распределяют 

роли, пытаются сами разрешать конфликтные ситуации. 

 имеют элементарные навыки игры на детских музыкальных (народных) 

инструментах; 

 с интересом принимают участие в подготовке и проведении фольклорных 

праздников; 

 передают свои впечатления и чувства от народной музыки в других видах 

деятельности – изобразительной, художественно-речевой, театральной, 

ознакомлении с природой; 

 используют в играх реальные и сказочные ситуации, передают отношения между л 

могут воплотить собственный замысел в творческих играх, интересно и 

содержательно развернув сюжет; 

 знают разные виды игр; 

 умеют строить дружеские партнерские отношения, самостоятельно объединяются 

в играх по интересам, самостоятельно договариваются друг с другом, 

распределяют роли, пытаются сами разрешать конфликтные ситуации.юдьми, 

знания о ближайшем окружении (семья, детский сад, город, село). 

 
Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут 

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

индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

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

Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии могут 

иметь качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и социального 

развития личности.  

Поэтому целевые ориентиры , реализуемой с участием детей с ограниченными 

возможностями здоровья (далее - ОВЗ), должны учитывать не только возраст ребенка, 

но и уровень развития его личности, степень выраженности различных нарушений, а 

также индивидуально-типологические особенности развития ребенка. 

 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической и физического развития 

 

Социально - 

коммуникативное 

развитие 

Задачи: 

для детей старшего дошкольного возраста: 

 создавать условия, способствующие осознанию 

принадлежности к своему роду, семье, ее традициям и обычаям, 

помогая ребенку почувствовать гордость за это; 

 знакомить детей с конкретными историческими личностями, 

воспитывать на высоконравственных примерах для подражания 

защитников народа, родной земли, Отечества; 

 способствовать возрождению, сохранению и развитию культур 

через ознакомление детей с их элементами; учить устанавливать 

и развивать позитивные контакты с окружающим миром и 

людьми; 

 способствовать дальнейшему развитию и обогащению игр детей, 

повышая их воспитательное и развивающее значение; 

 помочь детям в овладении элементарными навыками речевого 

общения в условиях близкородственной и неблизкородственной 

языковой среды; 

 совершенствовать и обогащать читательский опыт детей, 

расширять жизненный опыт, знания о людях Крыма, о Родине, 

поддерживать и развивать детскую впечатлительность и 

эмоциональность; 

 обогащать эмоциональный мир детей восприятием 

музыкального наследия людей, живущих в Крыму, вызывать 

интерес к народной музыке; 

 акцентировать внимание на общности культур людей в Крыму и 

показывать своеобразие каждой из них в позитивном аспекте; 

 формировать убежденность в том, что Крым – наш общий дом и 

всем вместе надо заботиться о его природе, истории, 

культуре; жить в мире 

друг с другом. 

Познавательное 

развитие 

Природа Крыма 

Задачи: 

для детей старшего дошкольного возраста: 

 поддерживать устойчивый интерес к природе, ее объектам и 

явлениям ближайшего окружения; 

 развивать познавательный интерес и познавательную 

активность в процессе природоведческой деятельности; 

 познакомить с особенностями климата, дать представление об 
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их влиянии на сезонные изменения в природе своего поселка, 

села, города; 

 сформировать представления о взаимосвязях и 

взаимообусловленности биологических элементов природы в 

местности проживания; 

 привлекать детей к посильному участию в природоохранной 

деятельности. 

Географическое положение 

Крым находится на юге России. Это полуостров, соединенный с 

материком узким перешейком. Полуостров омывается двумя 

морями: Черным и Азовским. В северной и центральной части он 

равнинный, а ближе к югу появляются невысокие горы (предгорье), 

которые постепенно переходят в высокие горы. За горами вдоль 

моря тянется узкая полоска земли – Южный берег Крыма (ЮБК). На 

географической карте эти природные зоны могут быть представлены 

в цвете: степная – зеленая, предгорная – желтая, горная – 

коричневая. 

Степная зона 

На востоке полуострова (р-н г. Керчи) и в Присивашье почвы 

засолены, в остальной части степи земли плодородные. Они 

распаханы и используются под сельскохозяйственные угодья. 

Недалеко от Керчи можно увидеть грязевые вулканы. 

Предгорье 

Предгорье вобрало в себя своеобразие севера и юга полуострова. 

Продольные долины и невысокие пологие холмы создают 

живописные виды: степь перемежается рощицами, холмами, 

лесопосадками. 

Горная зона и южный берег Крыма 

Крымские горы расположены вдоль южного берега Крыма. Кое-где 

они вплотную подступают к морю, создавая неповторимый пейзаж 

дикой природы. В уютных плодородных долинах люди могут 

выращивать теплолюбивые растения, поскольку горы защищают эту 

территорию от холодных ветров и создают условия естественной 

оранжереи. 

Климат 

Климат определяется наличием теплого моря и гор: море смягчает 

холодный воздух зимой, отдавая свое тепло, и жаркий воздух летом, 

делая его более прохладным; горы защищают от холодных северных 

ветров. Особенно ярко это 

проявляется на южном берегу, где высокие горы задерживают тепло 

и не пропускают холодные ветры. В Крыму выделяются три 

климатических района равнинный, горный и южнобережный. 

Горы 

Горы, так же как и наш полуостров, называются Крымскими. 

Наиболее известные из них: Чатыр-Даг, Демерджи, Ай-Петри, Кара-

Даг. 

Самая высокая горная вершина – Роман-Кош. В тех местах, где горы 

пересекаются реками, образуются ущелья; наиболее известное из 

них – Большой Каньон Крыма. Некоторые крымские горы имеют 

плоские вершины, которые называются «яйла». Горы состоят в 

основном из известняков и других легко растворимых пород. 
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Дождевая и талая вода скапливается на плоских вершинах и по 

трещинам и углублениям проникает в известняки, размывает и 

растворяет их – так образуются пещеры. В Крыму много пещер. 

Наиболее известные пещеры: Красная («Кизил-Коба»), Холодная 

(«Суук-Коба» с подземным озером), Мраморная и Эмине-Баир-

Хосар, поражающие своей красотой. Некоторые из них специально 

оборудованы для посещения. 

В горах встречаются и ценные горные породы: диабаз, мрамор и 

другие, а также полудрагоценные поделочные камни: агат, 

сердолик, яшма и другие. 

Водная среда 

Моря 

Крым омывается Черным и Азовским морями. Они соединены 

Керченским проливом. Черное море очень глубокое, вода в нем 

соленая, богатая полезными веществами. Азовское море гораздо 

меньше и мельче Черного, вода в нем теплее и менее соленая. 

Подземные воды 

Подземные воды постепенно стекаются в маленькие ручейки, 

которые объединяются в подземные реки и озера, вытекающие на 

поверхность в виде родников. В Крыму много родников, в основном 

они расположены в горной природной зоне. В Крыму есть 

источники минеральной воды, особенно в районах Евпатории, Сак, 

Феодосии. Самые известные источники – Савлык-Су («Здоровая 

вода», г. Алушта), Аджи-Су («Черные воды», в районе Бахчисарая). 

Реки 

Самые полноводные реки: Салгир, Альма, Кача, Бельбек. Все они 

начинаются в горах. Салгир впадает в Сиваш, остальные реки – в 

Черное море. Несмотря на большое количество рек, Крым беден 

пресной водой – ведь летом многие водотоки пересыхают, особенно 

в равнинной части. Поэтому сюда был проведен Северо-Крымский 

канал, который принес в степи днепровскую воду, что позволило 

людям возделывать здесь сады, виноградники и рисовые поля. 

Водохранилища 

Из-за того, что большая часть талой и дождевой воды стекает в море, 

население Крыма испытывает недостаток пресной воды. Для ее 

сбора и сохранения создаются специальные водохранилища. Самое 

крупное из них – Симферопольское. Оно снабжает питьевой водой 

население административного центра Крыма. 

Водопады 

В Крыму есть водопады, самыми известными из которых являются 

Учан- Су (самый высокий, недалеко от г. Ялта) и Джур-Джур (самый 

полноводный, у с. Генеральское , в районе г.Алушта). 

Озера 

В приморской полосе равнинного Крыма находится много озер-

лиманов и соленых озер, из которых с древних времен люди 

добывали соль, Их вода – 

«рапа» – содержит много полезных веществ, поэтому является 

лечебной. Самые известные лечебные озера: Сакское и Мойнакское. 

Кроме воды они знамениты своими лечебными грязями, поэтому 

сюда приезжают лечиться люди из разных регионов России и других 

стран. 
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Сезонные изменения в природе 

В связи с тем, что море остывает медленно и долго отдает тепло, 

осень в районах побережья теплая, продолжительная. Холод дает о 

себе знать ближе к ноябрю. 

Зима мягкая, часто дождливая. Снег выпадает и задерживается в 

основном во второй половине января. Часто (особенно в феврале), 

бывают теплые дни, когда набухают почки, а на Южном берегу 

цветут деревья и кустарники. Весна затяжная, прохладная, с ветрами 

и неустойчивой погодой, что связано с медленным нагреванием 

морской воды. 

Лето в основном жаркое, засушливое. В середине июля и в августе 

растительность в степи и предгорьях высыхает, почва трескается, 

сильно мелеют или пересыхают реки. 

Растительный мир 

Растительный мир Крыма богат и разнообразен. Различают 

растительный мир равнинной, предгорной и горной части, 

растительность ЮБК. 

Растительный мир равнинной части Крыма 

Деревья и кустарники: акация, клен полевой, лох серебристый, 

тамариск, шиповник и др. 

Травянистые растения: ковыль, типчак, горицвет, пырей, луговой 

мятлик, клевер, полынь, кермек синеголовник, солеросы и др. 

Растительный мир предгорной и горной части Крыма 

Деревья лесной и парковой зоны: дуб пушистый, липа, клен, граб 

осина, ясень, сосна крымская, сосна обыкновенная, бук и др. 

Дикорастущие плодовые деревья: яблоня, груша, черешня и др. 

Кустарники: боярышник, шиповник, кизил, барбарис, терн, скумпия, 

лещина, сирень, спирея, форзиция, калина и др. 

Лианы: ломонос, вечнозеленый плющ, ежевика 

и др. 

Травянистые растения лесной и парковой зоны: первоцветы 

(подснежник, примула, цикламен), ландыш, крокус, пион розовый и 

др. 

Растительный мир лесов и парков ЮБК 

Деревья: сосна обыкновенная, можжевельник, можжевельник 

древовидный, тис, держидерево, кедр, земляничник, пальма, 

кипарис, магнолия, ленкоранская акация, багряник, каштан, грецкий 

орех, платан, ива и др. 

Плодовые деревья: дикая груша, инжир, миндаль, хурма, айва, 

гранат, фисташка, садовая рябина, яблоня и др. 

Кустарники: лавр благородный, розмарин, олеандр, будлея, сирень, 

кизил, калина, спирея, форзиция, дрок, розы; лианы: глициния, 

декома и др. 

Грибы: масленок, сыроежка, лисичка, рыжик, груздь, белый гриб, 

шампиньон и др. 

Лекарственные травы: горицвет, тысячелистник, зверобой 

продырявленный, чабрец, полынь, мать-и-мачеха, подорожник, 

ромашка аптечная, одуванчик, лопух, крапива, спорыш, душица, 

мята, пустырник, череда, мелисса и др. 

Ядовитые растения 

Ядовитые травы: белена, дурман, болиголов, паслен, лютик едкий, 
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ландыш, купина неопалимая и др. 

Ядовитые ягоды: вороний глаз, жимолость обыкновенная, 

бересклет бородавчатый, волчье лыко, крушина майская и др. 

Ядовитые грибы: бледная поганка, ложный опенок, ложная 

лисичка, сатанинский гриб, мухомор и др. 

Растительный мир морей 

Водоросли: спирулина, филлофора, морская капуста («ульва»), 

зостера и Животный мир 

Млекопитающие: еж, белка, барсук, дикий кабан, косуля, крымский 

благородный олень, лисица, заяц-русак, хомяк, летучая мышь, 

каменная куница, ласка и др. 

Птицы: дрофа, куропатка, журавль, фазан, воробей, ворона, сорока, 

грач, синица, скворец, зяблик, сойка, кукушка, жаворонок, дятел, 

гриф, утка, лебедь, чайка, цапля и др. 

Пресмыкающиеся и земноводные: змея, лягушка, ящерица, черепаха и 

др. Насекомые: божья коровка, майский жук, жук-олень, жук-

богомол, 

крымская жужелица, цикада, тля, муравей, пчела, оса, шмель, 

стрекоза, бабочка, комар и др. 

Фауна морей и рек 

Обитатели морей: дельфин-белобочка, дельфин афалина, тюлень- 

монах, краб, морская звезда, медуза, барабуля, ставрида, кефаль, 

катран, камбала, килька, хамса, бычок-головач, осетр и др. 

Обитатели рек: ручьевая форель, пескарь, крымский усач (марена), 

трехиглая колюшка, бычок-песчаник, карп, тарань, судак и др. 

Опасные животные 

Дикий кабан, тарантул, паук каракурт, клещ, сколопендра, степная 

гадюка, морской ерш (скорпена), морской кот и морской дракон, 

некоторые виды медуз, крымский усач (марена). 

Охрана природы 

Вода необходима для жизни человека так же, как воздух, поэтому ее 

нужно беречь: расчищать и благоустраивать родники и источники, 

не сорить на берегах рек и озер, не сливать и не сбрасывать в них 

отходы. 

Для охраны растительного и животного мира Крыма создано шесть 

заповедников. Самый большой – Крымский государственный 

заповедник (район Чатыр-Дага) – сохраняет в неприкосновенном 

виде природу горного Крыма. Заповедник международного значения 

«Лебяжьи острова» в Каркинитском заливе Черного моря является 

одним из крупнейших мест гнездования  и зимовки диких 

водоплавающих птиц. 

Объектом охраны является также Кара-Даг – древневулканический 

массив с оригинальными формами рельефа, многочисленными 

выходами редких минералов и богатой южной лесной флорой, 

насчитывающей более 1000 видов растений. 

Своеобразным памятником природы является и Никитский 

ботанический сад. Природу охраняют лесники и пожарные. Лесники 

следят за санитарным состоянием леса, подкармливают животных в 

суровые зимы. Пожарные 

охраняют лес от пожаров. 

В охране природы должно принимать посильное участие все 
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население Крыма. 

Растения, занесенные в Красную книгу 

Деревья: крымский можжевельник высокий, сосна Станкевича 

(судакская), земляничник мелкоплодный, тис ягодный и др. 

Травянистые растения: подснежник складчатый, цикламен, чабер 

крымский, шалфей, горицвет, прострел, ковыль, солодка, василек, 

тюльпаны, крокусы, бессмертник песчаный и др. 

Животные, занесенные в Красную книгу 

Животные: краб, дельфины: афалина и белобочка, землеройка 

хутора малая и др. 

Птицы: белоголовый сип, орлан белохвост, черный гриф, дрофа и др. 

Пресмыкающиеся: средиземноморский геккон, леопардовый полоз и 

др. Насекомые: бражник «мертвая голова», крымская зернистая 

жужелица и др. 

Люди Крыма и их культуры 

Задачи: 

для детей старшего дошкольного возраста: 

создавать условия, способствующие осознанию 

принадлежности к своему роду, семье, ее традициям и обычаям, 

помогая ребенку почувствовать гордость за это; 

 знакомить детей с конкретными историческими личностями, 

воспитывать на высоконравственных примерах для подражания 

защитников народа, родной земли, Отечества; 

 способствовать возрождению, сохранению и развитию 

культур через ознакомление детей с их элементами; 

 учить устанавливать и развивать позитивные контакты с 

окружающим миром и людьми; 

 способствовать дальнейшему развитию и обогащению игр детей, 

повышая их воспитательное и развивающее значение; 

 помочь детям в овладении элементарными навыками речевого 

общения в условиях близкородственной и неблизкородственной 

языковой среды; 

 совершенствовать и обогащать читательский опыт детей, 

расширять жизненный опыт, знания о людях Крыма, о Родине, 

поддерживать и развивать детскую впечатлительность и 

эмоциональность; 

 обогащать эмоциональный мир детей восприятием 

музыкального наследия людей, живущих в Крыму, вызывать 

интерес к народной музыке; 

 акцентировать внимание на общности культур людей в Крыму и 

показывать своеобразие каждой из них в позитивном аспекте; 

 формировать убежденность в том, что Крым – наш общий дом и 

всем вместе надо заботиться о его природе, истории, культуре; 

жить в мире друг с другом. 

Семья. Родной дом. Наши имена 

Понятия «род», «родословная», «родовое дерево», «семья», 

«семейное дерево». Представления о своей семье и родственниках. 

Культура семейных взаимоотношений. 

Общее во взаимоотношениях всех семей: уважение к старшим, 

почитание отца 

— главы семьи, любовь к матери, забота о младших. 
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Понятие «полное имя». Имена родителей, членов семьи, 

родственников. Значение своего имени. В честь кого меня 

назвали. 

История происхождения имен и фамилий у людей разных 

национальностей. Значение имен. Одинаковые по значению имена 

детей разных национальностей. 

Обряды, связанные с имянаречением у нас и наших соседей. Имена в 

народных праздниках, в названии городов, в устном народном 

творчестве. 

Понятие «святыня». В каждой семье есть семейные святыни (самое 

дорогое и сокровенное, что передается из поколения в поколение). 

Дом 

Святыней для каждого человека является его родной дом. Дома 

отличаются архитектурой, интерьером, предметами быта. У разных 

людей есть свои представления о жилище, его благоустройстве и 

благополучии. Как построен наш дом и дом наших соседей. Как 

называются комнаты в доме и почему. Что общего во внешнем и 

внутреннем убранстве наших квартир/домов и чем они отличаются. 

Кухня 

Какую посуду мама использует на кухне. Из каких продуктов она 

любит готовить. Что готовят в нашей семье и у наших соседей 

каждый день и во время праздников. Как в семье сидят за столом. 

Одежда 

Современная одежда и обувь. Праздничная одежда. Как украшена 

наша одежда. Предметы народной одежды (в т. ч. головной убор, 

обувь, украшения) и их традиционные элементы у нас и у наших 

соседей. Прически. 

Труд людей. Профессии 

Где работают наши родители. Где работают родители наших 

друзей, наших 

соседей. В нашем населенном пункте есть завод / фабрика / 

предприятие / санаторий / агрофирма и т.д., где люди разных 

национальностей производят выращивают... Профессии людей. Чем 

раньше занимались жители нашего населенного пункта. 

Приглашаем в гости 

Как вежливо пригласить в гости / на праздник. Как поздравить с 

праздником. Какие подарки и как нужно дарить на семейные и 

религиозные праздники. Гостевой этикет в нашей семье и у наших 

соседей. 

Праздники народов 

Крыма Праздники моей семьи 

и соседей. 

Все люди Крыма чтят вечные всеобщие природные святыни – воду, 

землю, огонь, Солнце, хлеб, от которых во многом зависела и 

зависит их жизнь. Как отмечают свои праздники христиане 

(Рождество, Пасха, Троица и др.), мусульмане (Ураза-Байрам, 

Курбан-Байрам и др.), иудеи (Пурим, Песах, Ханука и др.). 

Праздники Республики Крым (День Республики Крым – 20 января, 

День воссоединения Крыма и Севастополя с Россией – 18 марта, 

День Конституции Республики Крым – 11 апреля, День 

Государственного герба и Государственного флага Республики 
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Крым – 24 сентября, День России - 12 июня и др.). 

Праздники городов (Дни освобождения от немецко-фашистских 

захватчиков, Дни памяти, Дни городов). 

Населенные пункты Крыма 

Малая родина для детей – это улица, поселок, село или город, в 

котором они живут, их родной Крым. Краткая история населенного 

пункта, его старое и новое название. Достопримечательности и 

святые места. Культура поведения при посещении святых мест. 

Знаменитые люди нашего населенного пункта. Мое любимое место в 

селе Ароматное. 

Мы – крымчане. Крымоведение 

Крым на карте России. Как и когда появлялись названия 

полуострова. Симферополь – главный город Республики Крым. 

Государственные символы Российской Федерации и символика 

Республики Крым: герб, флаг, гимн. Сегодня в Крыму живут люди 

разных национальностей: у нас много общего, но есть и те различия, 

которые делают нас интересными друг другу. 

Крым – «музей под открытым небом»: перекресток торговых 

путей и перекресток культур. 

История 

Древний мир. Средние века. Древние племена и этносы, которые 

когда-то проживали на полуострове и памятники, которые они 

оставили. 

Новое и новейшее время. 

Речевое развитие Речевое общение на родном языке и “языке соседа” 

Задачи: 

для детей старшего дошкольного возраста: 

 способствовать возрождению, сохранению и развитию 

культур через ознакомление детей с их элементами; 

 учить устанавливать и развивать позитивные контакты с 

окружающим миром и людьми; 

 помочь детям в овладении элементарными навыками речевого 

общения в условиях близкородственной и неблизкородственной 

языковой среды; 

 совершенствовать и обогащать читательский опыт детей, 

расширять жизненный опыт, знания о людях Крыма, о Родине, 

поддерживать и развивать детскую впечатлительность и 

эмоциональность; 

 формировать убежденность в том, что Крым – наш общий дом и 

всем вместе надо заботиться о его природе, истории, культуре; 

жить в мире друг с другом. 

Примерные лексические темы 

Давай познакомимся! Наши имена. Игры, игрушки. Еда. Семья, дом. 

Мой сосед. Давай дружить! Мой друг. Детский сад. Предметы быта. 

Животные и растения нашего края. Праздники. Крым – наш общий 

дом. 

Примерная тематика словарной работы 

Имена моих друзей. Игры, игрушки. Давай познакомимся. 

Вежливые слова. Дом, предметы быта. Семья. Детский сад. Родная 

природа. Животные и растения Крыма. Родной город (село, 

поселок). Труд. Профессии взрослых. Вкусы у всех разные (наша 



56 
 
 

еда): что общего в наших вкусах? Наша одежда и обувь. Наш Крым. 

Мы живем в России. 

Примерная тематика занятий 

Давай познакомимся! Я люблю слово ВМЕСТЕ. Для чего люди 

общаются? Общение бывает разным. Зачем быть вежливым? В 

стране вежливости. Твой голос: тихо или громко? Благодарность: 

каким тоном? От улыбки станет всем светлей! Можно ли общаться 

без слов? Не забудь извиниться. Правила общения. День рождения. 

Слово – не воробей, вылетит 

– не поймаешь. Человек без друзей, что дерево без корней. Ура! Я тебя 

понимаю! До следующей встречи! 

 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Традиционная и современная культура людей, живущих в Крыму 

Задачи: 

для детей старшего дошкольного возраста: 

 обогащать эмоциональный мир детей восприятием 

музыкального наследия людей, живущих в Крыму, вызывать 

интерес к народной музыке; 

 акцентировать внимание на общности культур людей в Крыму и 

показывать своеобразие каждой из них в позитивном аспекте. 

Декоративно-прикладное искусство 

Свой дом, посуду, одежду, мебель и т.п. люди украшали. 

Национальные особенности народных промыслов ярко проявляются 

в художественных ремеслах: вышивке, гончарном производстве, 

вязании, плетении, резьбе по дереву, чеканке по металлу, 

изготовлении ювелирных изделий. 

Гончарное производство 

Посуда, предметы быта, украшения жилища, игрушки. Материалы и 

способы их обработки. Знакомство с мастерами, живущими рядом в 

городе или поселке. Особенности росписи глиняных изделий у 

народных мастеров, живущих в Крыму. 

Практическая деятельность детей: лепка, рисование, аппликация. 

Ковроткачество 

Изготовление безворсовых ковров: болгарских (писану), 

крымскотатарских (килимов),русских (ковров),украинских 

(кылымов). Особенности их рисунка, колорита. Практическое 

использование в жилище. Современные тканые изделия. 

Практическая деятельность детей: рисование, аппликация. 

Вышивка 

Образцы народной вышивки. Особенности орнаментов, узоров, 

цветовой гаммы в работах крымских мастеров. Практическое 

использование вышитых изделий для украшения одежды, жилища, 

предметов быта. 

Практическая деятельность детей: рисование, аппликация – 

украшение игрового уголка, ручной и художественный труд – 

вышивание стебельчатым швом и швом «крест». 

Плетение из лозы 

Древнее ремесло – лозоплетение. Практическое назначение изделий 

из лозы. Основные приемы работы с лозой, доступные детям. 

Практическая деятельность детей: выполнение доступных видов 

изделий (подставки под горячее, корзинки) совместно с 
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воспитателем. 

Резьба по дереву 

Изделия из дерева: посуда, гребни, спицы, подсвечники, подставки 

под горячее, разделочные доски и т. д. Их практическое назначение. 

Объемная деревянная скульптура. Сказочные деревянные фигурки 

на «Поляне сказок» (экскурсия или рассматривание иллюстраций). 

Практическая деятельность детей: оформление природного 

материала (веток, коряг, корней деревьев и т.д.), в какой-либо 

предмет, персонаж сказки, композицию для украшения помещения, 

игрового центра. 

Вариативная часть 

(региональный компонент, «Крымский веночек») 

Физическое 

развитие 

Задачи: 

для детей старшего дошкольного возраста: 

 способствовать дальнейшему развитию и обогащению игр детей, 

повышая их воспитательное и развивающее значение, 

формировать позитивное отношение к народным играм, 

расширять тематику и содержание игр, учить налаживать 

дружеские отношения со сверстниками. 

Примерный перечень подвижных игр 

Азербайджанские: «Белый мяч и черный мяч», «Отдай 

платочек», «Чья шеренгапобедит?», «Со спины лошадки», 

«Палочка- выручалочка», «Изюминка», «Черный паша» и др. 

Армянские: «Семь камней», «Три камня», «Цветы и ветерки», «Игра 

в чых- чых», «Игра в джузи-топи», «Игра в рус-топи», «Пташка и 

сокол», и др. 

Белорусские: «Михасик»,«Прела-горела», «Иванка»,«Ленок», 

«Заплетись,плетень!»,  

«У Мазаля», «Редьки», «Посадка картошки», «Грушка» и др. 

Болгарские: «Пръстен», «Ой, Ладо, Ладо» и др. 

Греческие: «Ивол», «Пинакоты», «Слепая муха», «Колечко», «Орехи- 

каридья», 

«Семь камешков», «Котч» и др. 

Крымскотатарские: «Мяч в яме», «Топчек», «Арка топ», «Кой-качты», 

«Мырт», «Три камня», «Мормалы», «Здравствуй, мастер», 

«Мермерша» и др. Немецкие: «Я не знаю, где я», «Растения растут», 

«Рыбак, глубока ли вода?», 

«Император, сколько шагов ты мне подаришь?», «Метание 

чулочных мячиков», «Спасение принцессы», «Слепая корова», «Бег на 

жестянках» и др. Русские: «Гуси-лебеди», «Обыкновенные жмурки», 

«Палочка выручалочка», 

«Горелки» «Пятнашки», «Лапта», «Малечена-калечина», 

«Молчанка», 

«Золотые ворота», «В ручеек», «Каравай» и др. 

Украинские: «Перепелочка», «Горю, горю, пень», «Котився горшок», 

«Ледачий Гриць», «Гоп-гоп», «Вийшли в поле косарі», «Куй, куй, 

ковалі», 

«Панас», «Горю-дуб», «Подоляночка», «Котилася торба» и др. 
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Парциальная образовательная программа для детей дошкольного возраста 

«Мир Без Опасности» 
Цель 

программы 

- Становление культуры безопасности личности в процессе 

активной деятельности, расширение социокультурного опыта 

растущего человека, содействие формированию эмоционально-

ценностного отношения к окружающему миру и «Я-концепции».                                                                                    

Основные  

задачи 

 

- Создание условий для формирования культуры безопасности 

личности в процессе деятельностного познания ребенком 

окружающего мира (природы, общества, культуры) и самого себя 

(своего тела, здоровья, потребностей, особенностей, интересов, 

способностей). 

-  Расширение опыта и практических навыков безопасного поведения 

в различных жизненных ситуациях (дома, в детском саду, на улице, в 

транспорте, в общественных местах, в путешествии и др.).                                                                                                                      

- Создание условий для системного ознакомлений ребенка с разными 

видами безопасности (витальная, социальная, экологическая, 

дорожная, пожарная, информационная и др.).                                                                                                                             

- Создание условий для осмысления и практического освоения 

ребенком норм и правил безопасного поведения в организации своей 

жизни, в общении с природой и другими людьми, в процессе 

использования материалов, предметов, инструментов, оборудования 

как достижений культуры.                                                                                                                     

- Содействие формированию эмоционально-ценностного отношения к 

окружающему миру во всем его многообразии и становлению в 

сознании ребенка целостной картины мира (опасно/безопасно, 

страшно/не страшно, болезнь/здоровье, больно/приятно, 

грустно/весело, слабый/сильный, разрушение/ созидание, 

движение/покой, жизнь/смерть, часть/целое и др.).    - Развитие 

восприятия, мышления, воображения как эмоционально-

интеллектуального процесса открытия ребенком окружающего мира и 

норм взаимодействия с другими людьми, природой, культурой.                                                                                                              

- Поддержка активности, инициативы, самостоятельности с учетом 

возрастных, гендерных, индивидуальных особенностей каждого 

ребенка как уникальной личности.                                                                                                                                                     

5 – 6 лет Образовательные цели и задачи 

 Обеспечить эмоционально комфортный микроклимат в группе 

детского сада, поддерживать потребность детей в положительных 

эмоциях, активности и самостоятельности.  Расширять и 

систематизировать представления о разных видах безопасности — 

витальной, социальной, экологической, дорожной, пожарной, 

информационной и др. Дать начальные представления о безопасности 

личности, общества и государства. Поддерживать интерес к 

выявлению причин опасностей, освоению практических навыков и 

основных способов преодоления опасностей. Помочь установить 

связи между опасностями и поведением человека. Развивать умение 

избегать опасных для здоровья ситуаций, знакомить со способами 

привлечения внимания взрослых в случае их возникновения.  Помочь 

детям составить начальное представление о правиле как 

общественном договоре людей. Создавать условия для осмысления, 
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принятия и адекватного применения правил безопасного поведения в 

разных ситуациях (дома и в детском саду, на улице и в общественных 

местах, в транспорте и во время путешествий).                                           

Витальная безопасность  Системно приобщать к физической 

культуре; обогащать двигательный опыт. Расширять представления о 

ценности движений, о значении ловкости, силы, быстроты для 

безопасности жизни и здоровья человека. Углубить представление о 

жизни и здоровье как безусловных человеческих ценностях. 

Обогащать представления и совершенствовать навыки безопасного 

поведения детей по отношению к жизни и здоровью (своему и других 

людей). Продолжать развивать интерес к своему телу и здоровью. 

Воспитывать потребность в самостоятельном и постоянном 

соблюдении правил здоровьесберегающего поведения. Расширять и 

систематизировать представления о важности для здоровья 

гигиенических и закаливающих процедур, соблюдения режима дня, 

физических упражнений, сна, пребывания на свежем воздухе.Дать 

начальные представления о факторах, разрушающих здоровье 

человека (нарушение режима дня, недостаток сна, движений и 

свежего воздуха, переедание, плохое настроение, курение и др.). 

Поддерживать стремление самостоятельно и качественно выполнять 

культурно-гигиенические процедуры. Помочь осмыслить 

необходимость обращения за помощью к взрослым в случае травмы 

или недомогания, умения описывать свое самочувствие; знакомить с 

приемами оказания элементарной помощи себе и другим людям при 

небольших ушибах, синяках, ссадинах.                                                                                           

Социальная безопасность Создавать условия для позитивной 

социализации каждого ребенка с учетом его индивидуальности. 

Продолжать знакомить детей с нормами и правилами безопасного 

поведения и доверительного общения в социуме. Дать представление 

о том, что у разных народов и в разных культурах нормы могут быть 

различными, но это не мешает людям общаться и понимать друг 

друга. Содействовать формированию опыта безопасного 

сотрудничества и сотворчества в разных видах деятельности на 

основе принятых и осмысленных социокультурных норм. 

Воспитывать культуру общения, желание выполнять общепринятые 

нормы и правила взаимоотношений со сверстниками и взрослыми. 

Дать представление о том, что каждый человек (личность) обладает 

определенными обязанностями и правами. Познакомить с правами 

ребенка и способами их защиты. Дорожная безопасность Продолжать 

знакомить с дорогой как явлением культуры («Как человек проложил 

дорогу, изобрел колесо и сконструировал транспорт?»). Уточнить 

представление о строении городской дороги и сооружениях для 

безопасного движения.  Расширять представления о транспорте, его 

видах, значении, возможных опасностях и правилах поведении. 

Формировать практические навыки безопасного поведения на дороге 

и в транспорте.  Познакомить с работой экстренных служб, связанных 
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с безопасностью в транспорте и на дороге.                                           

Пожарная безопасность Продолжать знакомить с огнем как 

явлением культуры и его значением в жизни человека («Как человек 

приручил огонь и где его поселил?»). Расширить представления о том, 

как человек управляет огнем (конструкции для огня; профессии, 

связанные с огнем (повар, кузнец, металлург, стеклодув и др.); 

бытовые электроприборы); какие опасности при этом могут 

возникнуть и как их избежать. Познакомить с работой экстренных 

служб, связанных с пожарной безопасностью.                                          

Экологическая безопасность Содействовать установлению 

причинно-следственных связей между опасными явлениями природы 

и рисками для людей, природы, архитектурных сооружений, 

транспорта, заводов (гололед, гроза, метель, ураган, наводнение, 

извержение вулкана и др.). • Продолжать формировать основы 

экологической культуры, экологически грамотного поведения в 

окружающей среде, формировать первые навыки ресурсосбережения 

(Н.А. Рыжова), природоохранные навыки поведения в природных 

условиях и в населенных пунктах (уносить мусор с собой после 

отдыха или бросать в урны; не пугать животных в парках, лесах, 

лугах, на берегах водоемов). 

Реализация парциальной программы АОП осуществляется с учётом индивидуальных 

особенностей ребёнка РАС. 

 

2.9.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы с учётом возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся программы 
 

В соответствии с задачами воспитания и обучения, возрастными и 

индивидуальными особенностями детей, спецификой их образовательных потребностей и 

интересов в МБДОУ детский сад «Алёнушка» с. Ароматное Белогорского района 

Республики Крым используются вариативные формы, способы, методы и средства 

реализации программы которые представлены в таблице 3 (стр. 38). 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
        (обязательная часть в соответствии с ФАОП ДО) 

Организационное обеспечение образования обучающихся с ОВЗ базируется на 

нормативно-правовой основе, которая определяет специальные условия дошкольного 

образования обучающихся этой категории. Создание этих условий должно обеспечить 

реализацию не только образовательных прав самого ребенка на получение 

соответствующего его возможностям образования, но и реализацию прав всех остальных 

обучающихся, включенных наравне с ребенком с ОВЗ в образовательное пространство. 

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

обучающихся с РАС. 

 
Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

направленных на преодоление обусловленных аутизмом нарушений, сопутствующих 

расстройств и развитие ребёнка в соответствии с его индивидуальными особенностями и 

возможностями: 

1. Научная обоснованность и гибкость методических и организационных решений 

задач комплексного сопровождения обучающихся с аутизмом в дошкольном возрасте. 

2. Интегративная направленность комплексного сопровождения. 

3. Этапный, дифференцированный, личностно ориентированный и преемственный 

характер комплексного сопровождения. 

4. Организация развивающей образовательной среды, способствующей реализации 

особых образовательных потребностей обучающихся с аутизмом и - в соответствии с 

положениями ФГОС ДО - социально-коммуникативному, речевому, познавательному, 

художественно-эстетическому и физическому развитию с учётом особенностей развития 

при РАС. 

5. Сбалансированность усилий, направленных на коррекцию аутистических 

расстройств у ребёнка с аутизмом, и организацию среды, адекватной особенностям его 

развития; 

6. Ориентированность коррекционно-педагогической оценки на относительные 

показатели детской успешности, т.е. положительную динамику коррекционной работы и 

общего развития. 

7. Активное участие семьи как необходимое условие коррекции аутистических 

расстройств и по возможности успешного развития ребёнка с РАС; 

. 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда (далее – ППРОС) 

в МБДОУ детский сад «Алёнушка» обеспечивает реализацию АОП ДО, разработанную в 

соответствии ФАОП ДО и ФГОС ДО.  

 

В соответствии со ФГОС ДО, ППРОС ДОУ обеспечивает и гарантирует: 

- охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия обучающихся с РАС, проявление уважения к их человеческому 

достоинству, чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной 

самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях, в т.ч. при 

взаимодействии обучающихся друг с другом и в коллективной работе; 

- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, 
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группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной 

программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития обучающихся 

дошкольного возраста с РАС 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). 

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 РППС 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; 
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безопасной - все элементы ППРОС должны соответствовать требованиям по обеспечению 

надежности и безопасность их использования. При проектировании РППС необходимо 

учитывать целостность образовательного процесса в Организации, в заданных 

Стандартом образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, 

речевой, художественно-эстетической и физической; 

эстетичной - все элементы РППС должны быть привлекательны, так, игрушки не должны 

содержать ошибок в конструкции, способствовать формированию основ эстетического 

вкуса ребенка; приобщать его к миру искусства; 

ППРОС в ДОУ обеспечивает условия для эмоционального благополучия обучающихся 

с РАС), а также для комфортной работы педагогических работников. 

Примерный перечень материалов для центров активности: 

 

Центр 

активности 

Оборудование и материалы 

Коррекционный 

уголок 

Сухие бассейны, наполненные разными наполнителями; пособия по 

развитию мелкой моторики рук; деревянные бусы, игры-шнуровки, 

игры-застёжки, конструктор; строительные наборы, пазлы, счётные 

палочки; реальные предметы для рассматривания и 

обследованияразличной формы, цвета, величины. 

Уголок 

патриотического 

воспитания и 

краеведения 

Знаки и символы России и Крыма; 

Методические пособия, игры, альбомы о семейных традиция, 

«Помним и гордимся» направленные на формирование у детей 

представление о многонациональной общности Государства, 

позволяют ребёнку погрузиться в культуру России, знакомства с 

особенностями традиций многонационального российского народа. 

Центр для сюжетно-

ролевых игр 

для игры в семью 

куклы младенцы и аксессуары для них (одеяльце, соска, бутылочки и 

пр.) 

куклы в одежде (мальчик и девочка) 

кукольная мебель, соразмерная росту ребенка: столик со стульями, 

плита, холодильник, кровать для куклы, шкафчик; дополнительно: 

кукольная мягкая мебель (диванчик или кресло) 

коляски 

одежда для кукол (для зимы и для лета) 

кукольная посуда (кастрюли и сковородки, тарелки, чашки, ложки и 

прочее), игрушечная еда 

наборы и аксессуары для игр в профессию: «Доктор», «Парикмахер» и 

др. 

Центр 

театрализованных 

(драматических) игр 

оснащение для игр-драматизаций (театрализованных представлений) 

большая складная ширма 

стойка-вешалка, «сундучок» для костюмов 

костюмы, маски, атрибуты для постановки (разыгрывания) двух-трех 

сказок, соответствующих возрасту детей 

атрибуты для ряженья — элементы костюмов (шляпы, шарфы, юбки, 

сумки, зонты, бусы и прочее) 

атрибуты в соответствии с содержанием имитационных и хороводных 

игр: маски животных диких и домашних (взрослых и детенышей), 

маски сказочных персонажей 
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оснащение для малых форм театрализованных представлений 

(кукольный театр, настольный театр и прочее) 

маленькая ширма для настольного театра 

атрибуты и наборы готовых игрушек (фигурки мелкого и среднего 

размера) или заготовок и полуфабрикатов для изготовления объемных 

или плоскостных персонажей и элементов декораций настольного 

театра 

набор атрибутов и кукол, соразмерные руке взрослого (для показа 

детям) или ребенка (перчаточные или пальчиковые) 

куклы и атрибуты для пальчикового театра 

Центр музыки детские музыкальные инструменты (шумовые, струнные, ударные,  

клавишные) 

музыкально-дидактические игры 

портреты композиторов (старший возраст) 

магнитофон 

набор аудиозаписей 

музыкально-дидактические пособия 

музыкально-дидактические игры 

Центр 

изобразительного 

искусства 

оборудование: 

стол, стулья, открытый стеллаж для хранения материалов, доска на 

стене на уровне ребенка, мольберт, рабочие фартуки 

материалы 

все для рисования: 

бумага и картон разных размеров и разных цветов 

альбомы для рисования 

бумага для акварели 

восковые мелки, пастель 

простые и цветные карандаши 

маркеры, фломастеры 

краски акварельные и гуашевые 

кисти круглые и плоские 

палитры, стаканчики для воды, подставка для кистей 

печатки, линейки, трафареты 

губка, ластик, салфетки, тряпочка для кисти 

все для лепки: 

пластилин, глина, масса для лепки 

доски для лепки 

стеки 

все для поделок и аппликации: 

бумага и картон для поделок разных цветов и фактуры 

материалы для коллажей (не менее 3 типов) 

ножницы с тупыми концами 

клей-карандаш 

природный материал 

материалы вторичного использования 

 

Центр строительства оборудование 

открытые стеллажи для хранения материалов, ковер на пол 

материалы 

крупногабаритные напольные конструкторы: деревянные, 

пластиковые 
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комплекты больших мягкихмодулей 

транспортные игрушки. 

фигурки, представляющие людей различного возраста, 

национальностей, профессий 

фигурки животных 

Центр мелкой 

моторики 

оборудование 

стол, стулья, открытый стеллаж для хранения материалов 

материалы 

игры «Собери бусы», детская мозаика и др. 

игрушки с действиями: нанизывающиеся (башенки, пирамидки, бусы 

и др.), навинчивающиеся, ввинчивающиеся, вкладыши 

Центр 

конструирования из 

деталей (среднего и 

мелкого размера) 

оборудование 

стол, стулья, стеллаж для хранения материалов 

материалы: 

наборы конструкторов типа «lego» 

наборы среднего и мелкого конструктора 

настольные конструкторы (металлический, магнитный и др.) 

Центр настольных 

игр 

оборудование 

стол, стулья, стеллаж для хранения материалов 

материалы 

разрезные картинки 

пазлы 

наборы кубиков с картинками лото 

домино 

парные карточки 

другие настольно-печатные игры с правилами (игры-ходилки и др.) в 

соответствии с возрастными возможностями детей 

шашки, шахматы 

игры-головоломки (танграм и др.) 

Центр математики оборудование 

стол, стулья, стеллаж для хранения материалов 

материалы 

разнообразный материал в открытых коробках, для измерения, 

взвешивания, сравнения по величине, форме. Коробки должны быть 

систематизированы и снабжены надписями и символами 

счетный материал и разноцветные стаканчики для сортировки 

головоломки (геометрические, сложи узор и др.) 

цифры и арифметические знаки большого размера 

(демонстрационный материал),набор карточек с цифрами и т.п. 

Центр науки и 

естествознания 

оборудование 

стол, стулья, стеллаж для хранения материалов 

материалы 

наборы различных объектов для исследований (коллекции камней, 

раковин, сосновых шишек, минералов, тканей, семян, растений 

(гербарий) и пр.) 

увеличительные стекла, лупы 

микроскоп 

набор магнитов 

наборы для экспериментирования 

весы 

термометры 
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часы песочные, секундомер 

наборы мерных стаканов 

календарь погоды 

глобус, географические карты, детский атлас 

иллюстрированные познавательные книги, плакаты, картинки 

Уголок природы календарь природы 

комнатные растения в соответствии с возрастными рекомендациями 

природный материал 

литература природоведческого содержания (средние и старшие 

группы) 

набор картинок, альбомы, гербарии 

обучающие и дидактические игры по экологии 

инвентарь для трудовой деятельности 

Литературный центр 

(книжный уголок) 

книги в соответствии с возрастом детей 

портреты писателей, поэтов (дошкольный возраст) 

иллюстрации к произведениям 

детские рисунки 

материалы о художниках – иллюстраторах 

Уголок   

безопасности 

макет дороги с дорожной разметкой 

дидактические, настольно - печатные игры по профилактике ДТП 

макеты перекрестков, улиц 

разные альбомы на данную тематику 

семейные проекты: «Дорожные знаки» 

 «ПДД, которые мы соблюдаем со своей семьёй», и др. 

литература о правилах дорожного движения 

плакаты, иллюстрации об опасных ситуациях в жизни детей: - 

«Ребёнок и природа», «Уроки безопасности», «Ребёнок и другие 

люди», «Ребёнок один дома»  

Спортивный уголок шведская стенка или спортивный уголок (с канатом, кольцами и пр.) 

спортивные маты 

детские спортивные тренажеры 

атрибуты к подвижным и спортивным играм 

Место для 

группового сбора 

магнитная или пробковая доска 

напольный ковер 

стульчики для каждого ребенка 

подушки для сиденья на полу 

Место для 

проведения 

групповых занятий 

магнитная доска 

столы и стулья на всех детей 

3.3.Материально-технического обеспечения Программы, обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

 В Учреждении созданы необходимые условия, для целенаправленной работы, 

позволяющие достичь обозначенные ею цели и выполнить заданные задачи.   

 Здание МБДОУ 1970 года постройки, строение блочное, двухэтажное, площадь – 

939,1 кв.м. МБДОУ детский сад «Алёнушка» с. Ароматное Белогорского района 

Республики Крым находится на обособленном участке площадью 6758 кв.м, удаленном от 

коммунальных и промышленных предприятий, в экологически благоприятной местности. 

Детский сад имеет все виды благоустройства: водопровод, канализацию, автономное 

водяное отопление.  
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 Территория дошкольного учреждения частично ограждена забором и поделена на 

зоны: — зона застройки (расположено здание детского сада);  

— игровая территория;  

— хозяйственная зона.  

 Игровая территория включает в себя 4 укомплектованных детских площадок с 

теневыми навесами и игровыми элементами. Покрытие детских игровых площадок – 

травяное. На территории детского сада имеются цветники, клумбы, высажены деревья.  

 Хозяйственная зона располагается со стороны входа в производственные 

помещения пищеблока и прачечной. Въезд на территорию хозяйственной зоны отдельный.  

 Помещения и территория ДОУ, соответствуют:  

— санитарно-эпидемиологическим требованиям,  

— противопожарным правилам,  

— правилам охраны труда,  

— требованиям антитеррористической безопасности.  

 Предметно-пространственная среда детского сада включает:  

групповые помещения – 4,  

спальные помещения – 4,  

музыкальный зал – 1,  

кабинет заведующего – 1,  

методический кабинет – 1,  

медицинский блок – 1,  

пищеблок – 1,  

прачечная – 1,  

помещение котельной – 1.  

 Групповые помещения расположены как на первом, так и на втором этажах здания:  

на I этаже – разновозрастная группа (для детей от 2 лет до 4 лет) и группа дошкольного 

возраста (4-5 лет);  

на II этаже - группа дошкольного возраста (5-6 лет) и группа дошкольного возраста (6-7 

лет).  

 В состав групповых помещений входят:  

- раздевальная (приемная) (для приема детей и хранения верхней одежды и обуви);  

- групповая - игровая (для проведения игр, основной образовательной деятельности, 

ситуаций образовательного характера и приема пищи);  

- санузел;  

- моечная.  

 Раздевальные оборудованы индивидуальными шкафчиками для верхней одежды и 

общими шкафчиками для обуви. Шкафчики для верхней одежды оборудованы ячейками – 

полками для головных уборов и крючками для одежды. Каждый шкафчик промаркирован. 

Групповые помещения оборудованы современной мебелью и игровым оборудованием. 

Расположение мебели и игрового оборудования отвечает санитарногигиеническим 

нормам, технике безопасности и принципам психологического комфорта.  

 Предметно-развивающая среда в группах, созданная в соответствии с ФГОС ДО, 

способствует развитию индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, 

уровня активности и интересов. Развивающая предметно-пространственная среда групп 

— содержательно насыщенная, трансформируемая (предполагает возможность изменений 

предметно пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации), 

полифункциональная (возможность разнообразного использования различных 

составляющих предметной среды: ширм, мягких модулей и т.п.), вариативная (наличие в 

группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр., а также 

разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный 

выбор детей); доступна (свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам, 
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пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности) и безопасна 

(соответствие всех её элементов требованиям по обеспечению надёжности и безопасности 

их использования).   

 В каждой группе созданы игровые уголки для проведения сюжетно - ролевых игр, 

уголки изодеятельности, театрализованной деятельности, музыкальные и физкультурные 

уголки, уголки экспериментирования, уголки природы, уголки патриотического 

воспитания. Всё это позволяет успешно решать педагогические задачи и создает все 

условия для физического, эстетического и экологического воспитания.  

 В возрастных группах имеются дидактические игры, пособия, игрушки, 

методическая и художественная литература, необходимые для организации разных видов 

деятельности детей.  

 В зоне санузлов установлены детские унитазы и раковины для мытья рук, а также 

промаркированные индивидуальные ячейки с полотенцами.  

 Моечные оснащены мойками для мытья посуды, бойлерами, шкафами, стеллажами 

и сушилками для посуды.  

 Спальные помещения расположены как на первом, так и на втором этажах здания, 

на втором этаже одна спальня совмещена для нахождения в ней деток сразу двух групп 

дошкольного возраста (5-6 лет и 6-7 лет). На первом этаже для деток разновозрастной 

группы и группы дошкольного возраста (4-5 лет) спальни находятся в пределах 

групповых, для каждой группы отдельно. Спальные помещения оснащены трёхъярусными 

кроватями.  

 Музыкальный зал расположен на втором этаже в центральной части здания. В нем 

проводятся занятия и праздничные мероприятия, представления. В музыкальном зале 

проводятся так же занятия и по физкультуре. Зал оснащен интерактивной доской, 

ноутбуком, музыкальной колонкой, пианино, стульчиками для детей и родителей, а также 

для занятий физкультурой оборудован гимнастической лестницей, мячами, обручами, 

кеглями и т.д. Для удобства и координации работы физкультурных и музыкальных 

мероприятий, зал работает по специальному графику.  

 Кабинет заведующего и методический кабинет оборудован офисной мебелью и 

оргтехникой.  

 Методический кабинет создан для осуществления методической помощи 

педагогам, организации консультаций, семинаров, педагогических советов. Методический 

кабинет оснащен нормативными документами, методической литературой, материалами 

передового педагогического опыта, которые систематически пополняются и обновляются. 

Ведется накопление познавательных материалов для консультаций, периодической печати.  

 Медицинский кабинет размещён на первом этаже, одним блоком с единым входом 

из коридора. Состоит из трёх помещений: кабинет медицинского работника, изолятор, 

процедурная. Проведение систематического планового медицинского обслуживания детей 

(проведение медосмотров воспитанников, оказание первой до врачебной медицинской 

помощи). Оснащение медицинского блока регламентируется СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций». Медицинский блок 

оборудован в соответствии с санитарными нормами: o специальным оборудованием и 

инструментарием; o специальной мебелью. В кабинете медсестры в установленном 

порядке хранятся: o медицинская документация в соответствии с номенклатурой дел; o 

медицинские карты детей (форма № 026/у-2000); o личные медицинские (санитарные) 

книжки сотрудников и др.  

 Пищеблок оборудован моечными ваннами, стеллажами для посуды, 

водонагревателем, контрольными весами, электроплитой с духовым (жарочным) шкафом, 

разделочными столами, шкафом для хлеба, шкафом для посуды, холодильниками. К 

пищеблоку примыкает склад для хранения продуктов питания.  
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 Прачечная расположена на первом этаже, состоит из двух комнат, одна - для стирки 

белья, она оборудована одной стиральной машиной с автоматическим управлением, а 

также в ней находятся емкости для воды, вторая – для глажки белья, в ней имеется 

гладильный стол, электрический утюг, промаркированные стеллажи для хранения белья 

отдельно для каждой группы. 

 Помещение котельной оборудовано двумя котлами, отопление автономное.  

 

3.4. Кадровые условия реализации Программы 

Для реализации Программы МБДОУ д/с «Алёнушка» с. Ароматное Белогорского 

района Республики Крым укомплектовывает штат самостоятельно квалифицированными 

кадрами, в т. ч. руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными и 

служебными работниками. 

Согласно Единому квалификационному справочнику должностей руководителей, 

специалистов и служащих и Профессиональному стандарту педагога: 

к педагогическим работникам относятся такие специалисты, как воспитатель 

(включая старшего), педагог-организатор, социальный педагог, учитель-дефектолог, 

логопед, педагог-психолог, тьютор, педагог дополнительного образования (включая 

старшего), музыкальный   руководитель, руководитель   физического   воспитания, 

инструктор по физической культуре, методист, инструктор-методист (включая старшего). 

к учебно-вспомогательному персоналу относятся такие специалисты, как 

помощник воспитателя, младший воспитатель. 

Штатное расписание сформировано, исходя из особенностей реализуемых 

образовательных программ дошкольного образования, контекста их реализации и 

потребностей. 

Воспитательно-образовательную работу при реализации ОП осуществляют 

воспитатели. 

Согласно ст. 13 п. 1. Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» Организация вправе реализовывать Программу как самостоятельно, так и 

посредством сетевых форм реализации. Следовательно, в реализации Программы может 

быть задействован кадровый состав других организаций, участвующих в сетевом 

взаимодействии с Организацией. 

Реализация Программы осуществляется педагогическими работниками в течение 

всего времени пребывания воспитанников в образовательном учреждении. 

Каждая группа должна непрерывно сопровождаться одним учебно-

вспомогательным работником. 

При организации инклюзивного образования: 

при включении в общеобразовательную группу иных категорий детей, имеющих 

специальные образовательные потребности, в т. ч. находящихся в трудной жизненной 

ситуации, может быть предусмотрено дополнительное кадровое обеспечение. Категории 

таких детей и особенности их кадрового сопровождения устанавливаются органами 

власти субъектов Российской Федерации. 

В целях эффективной реализации Программы предусмотрены условия для 

профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т. ч. их 

дополнительного профессионального образования, а также различные формы и 

программы дополнительного профессионального образования, в т. ч. учитывающие 

особенности реализуемой основной образовательной программы. 

Консультативная поддержка педагогов предусмотрена как самостоятельно, так и с 

привлечением других организаций и партнеров по вопросам образования детей, в том 

числе реализации программам дополнительного образования, программ инклюзивного 

образования дошкольников. 
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Организационно-методическое сопровождение процесса реализации Программы 

предусмотрено. 

3.5. Режим и распорядок дня 
 

Режим дня предусматривает рациональное чередование отрезков сна и 

бодрствования в соответствии с физиологическими обоснованиями, обеспечивает 

хорошее самочувствие и активность ребёнка, предупреждает утомляемость и 

перевозбуждение. 

Режим и распорядок дня устанавливаются с учётом требований СанПиН 1.2.3685-21, 

условий реализации программы ДОО, потребностей участников образовательных 

отношений. 

Основными компонентами режима в ДОО являются: сон, пребывание на открытом 

воздухе (прогулка), образовательная деятельность, игровая деятельность и отдых по 

собственному выбору (самостоятельная деятельность), прием пищи, личная гигиена. 

Содержание и длительность каждого компонента, а также их роль в определенные 

возрастные периоды закономерно изменяются, приобретая новые характерные черты и 

особенности. 

Дети, соблюдающие режим дня, более уравновешены и работоспособны, у них 

постепенно вырабатываются определенные биоритмы, система условных рефлексов, что 

помогает организму ребёнка физиологически переключаться между теми или иными 

видами деятельности, своевременно подготавливаться к каждому этапу: приему пищи, 

прогулке, занятиям, отдыху. Нарушение режима отрицательно сказывается на нервной 

системе детей: они становятся вялыми или, наоборот, возбужденными, начинают 

капризничать, теряют аппетит, плохо засыпают и спят беспокойно. 

Приучение детей выполнять режим дня осуществляется с раннего возраста, когда 

легче всего вырабатывается привычка к организованности и порядку, активной 

деятельности и правильному отдыху с максимальным проведением его на свежем воздухе. 

Эта работа проводится постепенно, последовательно и ежедневно. 

Режим дня гибкий, однако неизменными остаются время приема пищи, интервалы 

между приемами пищи, обеспечение необходимой длительности суточного сна, время 

отхода ко сну; проведение ежедневной прогулки. 

При организации режима предусмотрено оптимальное чередование самостоятельной 

детской деятельности и организованных форм работы с детьми, коллективных и 

индивидуальных игр, достаточная двигательная активность ребёнка в течение дня, 

обеспечивать сочетание умственной и физической нагрузки.  

Время образовательной деятельности организуется таким образом, чтобы вначале 

проводились наиболее насыщенные по содержанию виды деятельности, связанные с 

умственной активностью детей, максимальной их произвольностью, а затем творческие 

виды деятельности в чередовании с музыкальной и физической активностью. 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей 

дошкольного возраста, условия организации образовательного процесса соответствуют 

требованиям, предусмотренным СанПиН 1.2.3685-21 и СП 2.4.3648-20. 

Режим дня строится с учётом сезонных изменений. В теплый период года 

увеличивается ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, 

образовательная деятельность переносится на прогулку (при наличии условий).  

Согласно СанПиН 1.2.3685-21 при температуре воздуха ниже минус 15°С и скорости 

ветра более 7 м/с продолжительность прогулки для детей до 7(8) лет сокращают. При 

осуществлении режимных моментов необходимо учитывать также индивидуальные 

особенности ребёнка (длительность сна, вкусовые предпочтения, характер, темп 

деятельности и так далее). 

Режим питания зависит от длительности пребывания детей в ДОУ и регулируется 
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СанПиН 2.3/2.4.3590-20. «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения», утвержденным Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 октября 2020 года № 32 

(далее –СанПиН по питанию). 

Согласно СанПин 1.2.3685-21 ДОО может корректировать режим дня в 

зависимости от типа организации, и вида реализуемых образовательных программ, сезона 

года.  

 Режим работы МБДОУ д/с «Алёнушка» с. Ароматное Белогорского района 

Республики Крым: 

9-ти часовой рабочий день с 800 до1700 

5 дней в неделю, суббота и воскресенье - выходной. 

 

Требования и показатели организации образовательного процесса 

 

Показатель Возраст Норматив 

Начало занятий не ранее от 5 лет до 6 лет 9.00. 

Окончание занятий не позднее от 5 лет до 6 лет 16.00 

Продолжительность занятий для детей 

дошкольного возраста не более 

от 5 лет до 6 лет 25 минут 

Продолжительность дневной суммарной 

образовательной нагрузки детей дошкольного 

возраста, не более 

от 5 лет до 6 лет 50 минут или 

75 мин при 

организации 1 

занятия после 

дневного сна 

Продолжительность перерывов между 

занятиями, не менее 

от 5 лет до 6 лет 10 минут 

Перерыв во время занятий для гимнастики, не 

менее 

от 5 лет до 6 лет 2-х минут 

Режим дня 

Режим дня при 9-ти часовом режиме работы 

(холодный период года: сентябрь-май) 

Режимные моменты Группа дошкольного 

возраста «Сказка» 

(от 5 лет до 6 лет) 

Приём детей, совместная деятельность, свободная игра, 

термометрия 

8.00-8.30 

Утренняя гимнастика 8.10-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство, КГН 8.30-8.50 

Подготовка к занятиям 8.50-9.00 

Занятия (включая гимнастику в процессе занятия – 2 мин., 

перерыв между занятиями, не менее 10 мин.) 

9.00-9.25 

9.35-10.00 

Игры, самостоятельная деятельность - 

Второй завтрак  10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка              10.10-11.40  

Возвращение с прогулки, КГН  11.40-11.55  

Подготовка к обеду, обед, дежурство  11.55-12.20 
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Режим дня при 9-ти часовом режиме работы  

 (летний оздоровительный период года: июнь-август) 

 

 

Планирование образовательной деятельности при работе по пятидневной неделе 

 

Базовый вид деятельности Группа дошкольного 

возраста 

 от 5 лет до 6 лет 

«Сказка» 

Физическое развитие в помещении 2 раза в неделю 

Физическое развитие на прогулке  1 раз в неделю 

Познавательное развитие 3 раза в неделю 

Речевое развитие 2 раза в неделю 

Художественно-эстетическое развитие - Рисование 1 раз в неделю 

Художественно-эстетическое развитие – Лепка/аппликация 1 раз в  неделю 

Художественно-эстетическое развитие - Музыка 2 раза в неделю 

Художественно-эстетическое развитие - Конструирование 1 раз в неделю (после 

Подготовка ко сну, дневной сон  12.20-15.00 

Постепенный  подъём, профилактические физкультурно-

оздоровительные процедуры 

15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник, дежурство 15.25-15.35 

Игры, занятия, литературное чтение  15.35-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16.00-17.00 

Режимные моменты Группа дошкольного 

возраста «Сказка» 

(от 5 до 6 лет) 

Приём детей, совместная деятельность, свободная игра, (на 

улице), термометрия 

8.00-8.30 

Утренняя гимнастика 8.10-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство, КГН 8.30-8.50 

Подготовка к Организации совместной деятельности педагогов 

с детьми  

8.50-9.00 

Организация совместной деятельности педагогов с детьми  

(продуктивная деятельность) 

9.00-9.25 

Игры, самостоятельная деятельность 9.25-10.00 

Второй завтрак  10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка ( игры, наблюдения, чтение 

художественной литературы, воздушные и солнечные ванны )             

10.10-11.35 

Возвращение с прогулки, КГН  11.35-11.55 

Подготовка к обеду, обед, дежурство  11.55 -12.20 

Подготовка ко сну, дневной сон  12.20-15.00 

Постепенный  подъём, профилактические физкультурно-

оздоровительные процедуры 

15.00-15.25 

 

Подготовка к полднику, полдник , дежурство 15.25-15.35 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 15.35-17.00 
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дневного сна) 

ИТОГО 13 занятий в неделю 

 

Расписание занятий 

Группа дошкольного возраста от 5 лет до 6 лет «Сказка» 

 

3.6.  Федеральный календарный план воспитательной работы 

 План является единым для ДОО. 

 ДОО вправе наряду с Планом проводить иные мероприятия согласно Программе 

воспитания, по ключевым направлениям воспитания и дополнительного образования 

детей. 

 Все мероприятия должны проводиться с учётом особенностей Программы, а также 

возрастных, физиологических и психоэмоциональных особенностей обучающихся.  

 

Дата Наименование 

27 января День снятия блокады Ленинграда; День освобождения Красной 

армией крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц-Биркенау (Освенцима) 

- День памяти жертв Холокоста (рекомендуется включать в план 

воспитательной работы с дошкольниками регионально и/или 

ситуативно). 

2февраля 

 

 

8 февраля 

15 февраля 

День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве (рекомендуется включать в план 

воспитательной работы с дошкольниками регионально и/или 

ситуативно); 

 День российской науки; 

День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества; 

15 февраля 

 

День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества; 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

 1.Ознакомление с окружающим миром/ природой (0,75)/краеведение (0,25) 

 2.Физкультура в помещении 

ВТОРНИК 

1.Развитие речи 

2.Рисование 

3.Музыка 

СРЕДА 

1. Математическое развитие 

2. Физкультура в помещении 

3. Конструирование (после дневного сна) 

ЧЕТВЕРГ 

1.Развитие речи (0,5)/Основы грамотности (0,5) 

2.Лепка/аппликация, ручной труд  

2.Музыка (после дневного сна) 

ПЯТНИЦА 

1. Рисование 

2.Физкультура на прогулке 
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21 февраля 

23 февраля 

Международный день родного языка; 

День защитника Отечества. 

8 марта 

18 марта 

 

27 марта 

Международный женский день; 

День воссоединения Крыма с Россией (рекомендуется включать в 

план воспитательной работы с дошкольниками регионально и/или 

ситуативно); 

Всемирный день театра. 

12 апреля День космонавтики; 

1 мая 

8 мая 

18 мая  

23 мая 

Праздник Весны и Труда; 

День Победы; 

День детских общественных организаций России; 

День славянской письменности и культуры. 

1 июня 

6 июня 

12 июня 

22 июня 

День защиты детей; 

День русского языка; 

День России; 

День памяти и скорби 

8 июля День семьи, любви и верности. 

12 августа 

22 августа 

27 августа 

День физкультурника; 

День Государственного флага Российской Федерации; 

День российского кино. 

1 сентября 

2 сентября 

 

8 сентября 

27 сентября 

День знаний; 

День окончания Второй мировой войны, День солидарности в борьбе 

с терроризмом; 

Международный день распространения грамотности; 

День воспитателя и всех дошкольных работников. 

2октября 

4 октября 

5 октября 
Третье воскресенье 
октября 

Международный день пожилых людей; Международный день музыки; 

День защиты животных; 

День учителя; 

День отца в России. 

 

5ноября 

8 ноября 

 

Последнее 

воскресенье 

ноября 

31 ноября 

День народного единства; 

День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей 

сотрудников органов внутренних дел России; 

День матери в России; 

 

День Государственного герба Российской Федерации. 

3декабря 

 

 

4декабря 

8 декабря 

9 декабря 

12 декабря 

31 декабря 

День неизвестного солдата; Международный день инвалидов 

(рекомендуется включать в план воспитательной работы с 

дошкольниками регионально и/или ситуативно); 

День добровольца (волонтера) в России; 

Международный день художника; 

День Героев Отечества; 

День Конституции Российской Федерации; 

Новый год. 

 

 

3.7. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

                 (часть, формируемая участниками образовательного процесса) 
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      3.7.1 Психолого – педагогические условия реализации Программы 

Психолого – педагогические условия реализации Программы в части, формируемой 

участниками образовательных отношений, полностью совпадают с обязательной частью 

Программы.(стр.75). 

     3.7.2 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

     Программы в части, формируемой участниками образовательных отношений, 

полностью совпадают с обязательной частью Программы (стр.61). Для реализации 

вариативной части ОП ДО в Учреждении используются материалы для расширения знаний 

дошкольников о Республике Крым (стенды, мини-музеи, выставки куклы в национальных 

костюмах, иллюстрации, методические папки, литература о народах Крыма, их истории, 

культуре). 

     3.7.3.Материально-технического обеспечения Программы, полностью совпадают с 

обязательной частью Программы (стр.66).  

     3.7.4. Учебно-методическое обеспечение методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания: 

Учебно-методическое обеспечение Программы является постоянно развивающимся 

инструментом профессиональной деятельности, отражающим современные 

достижения и тенденции в отечественном и мировом дошкольном образовании 

 

Перечень 

программ 

- Федеральная адаптированная образовательная программа 

дошкольного образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья УТВЕРЖДЕНА приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 24 ноября 2022 г. № 1022; 

- Федеральная образовательная программа дошкольного 

образования Регистрационный №71847

 УТВЕРЖДЕНА приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 25 ноября 2022 г. 

№ 1028; 

- Инновационная программа дошкольного образования «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

Э.М.Дорофеевой. – 6-е издание (инновационное), испр. и дополнен. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2020 

- Примерная образовательная программа дошкольного образования  

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. Издание 4-е, исправленное и дополненное. – Москва: 

Мозаика-Синтез, 2016 

- Региональная парциальная программа по гражданско-

патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста в 

Республике Крым «Крымский веночек». Составители: 

Л.Г.Мухоморина, Э.Ф.Кемилева, Л.М. Тригуб, Е.В.Феклистова – 

Симферополь: Издательство «Наша школа» - 2017г. 

- Экономическое воспитание дошкольников: формирование 

предпосылок финансовой грамотности Примерная парциальная 

образовательная программа дошкольного образования Для детей 5–7 

лет; 

- «Мир безопасности »парциальная образовательная программа для 

детей дошкольного возраста  И.А.Лыкова . 
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Перечень 

пособий и 

методик 

 1.Н.В. Нищева «Комплексные образовательные программы 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи ( 

общее недоразвитие речи) с 3 до 7 лет».г. С –Петербург,  изд. «Детство 

– пресс» 2015г. 

2. Н.В. Нищева «Картотека подвижных игр, упражнений, 

физкульминуток, пальчиковой гимнастики»  г. С –Петербург,  изд. 

«Детство – пресс» 2015г. 

«Обучение дошкольников пересказу» (старшая группа). Центр 

педагогического образования М., 2014г.  

3. Е.И.Веселова, Е.М.Скрябина «Игры и упражнения на каждый день 

для детей 4 - 5 лет с ОНР» 1 и 2 –я части, изд., «ТЦ СФЕРА» 2016 г. 

4.  «Развитие речи в детском саду» старшая группа  авт. В.В. Гербова, 

Издательство Мозаика – Синтез, Москва 2015 год    

5. О.А.Романович «Преодоление задержки психо - речевого развития  у 

детей 4 – 7 лет г.Волгоград, изд.«Учитель»2013 г. 

6. Н.В.Рыжова  «Артикуляционная гимнастика для малышей» М., изд. 

«Сфера» 2013г. 

7. С.В. Исханова «Система диагностико-коррекционной работы с 

аутичными дошкольниками» Разработано в соответствии с ФГОС 

Санкт-Петербург Детство пресс 2019 г. 

8. Веденина М.Ю. Использование поведенческой терапии аутичных 

детей для формирования навыков бытовой ориентации. // 

Дефектология. 1997. №2.   №3.  

9. Зайцева Л.А. Обследование детей с нарушениями речи.  Ковалец И.В. 

Сравнительное изучение понимания эмоции детьми с аутизмом // 

Дефектология. 2003. №2.   

10. Лебединская К.С., Никольская О.С., Баенская Е. Р, Дети с 

нарушениями общения: ранний детский аутизм.М. Просвещение. 1989.  

11. Лебединская К.С., Никольская О. С Диагностика раннего детского 

аутизма. Начальные проявления.М. Просвещение. 1991.  

12. Рудик О.С. Коррекционная работа  с аутичным ребенком – М.: 

Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС,2015.-  

13. Баряева, Л.Б. Программа воспитания и обучения дошкольников с 

интеллектуальной недостаточностью / Л.Б.Баряева, О.П. 

Гаврилушкина, А.Зарин, Н.Д. Соколова. – СПб.: СОЮЗ. –2001.  

14. Бутусова, Т.Ю. Игры с правилами как средство социального 

развития дошкольников с нарушением интеллекта //Воспитание и 

обучение детей с нарушением развития  / Т.Ю. Бутусова, 2016 

15. Екжанова, Е.А. Коррекционно-развивающее обучение и воспитание 

дошкольников с нарушением интеллекта :методич. рекоменд. / Е.А. 

Екжанова, Е.А. Стребелева. – М.: Просвещение,  2011.  

Методическая литература, позволяющая с содержанием выбранных участниками 

образовательных отношений парциальных программ 

Парциальные программы Методическая литература 

Региональная парциальная 

программа по гражданско-

патриотическому воспитанию 

детей дошкольного возраста в 

Республике Крым «Крымский 

веночек» авторы-составители: 

- «Города Крыма. Гербы и флаги» (ч.№ 1) Э.Ф. 

Кемилева, А.В. Супрычёв; 

- «Города Крыма. Гербы и флаги» (ч.№ 2) Э.Ф. 

Кемилева, А.В. Супрычёв; 

- «Животные Крыма. Звери Крымского леса» (ч.№ 

2) Э.Ф. Кемилева, А.В. Супрычёв; 
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3.7.5.  Региональный календарный план воспитательной работы 
 

Дата Наименование 

20 апреля День Республики Крым 

26 февраля День защитника Республики Крым 

16 марта День Общекрымского референдума 2014 года 

18 марта День воссоединения Крыма с Россией 

8 апреля День начала Крымской наступательной операции 1944 года по 

освобождению Крыма от фашистских захватчиков 

11 апреля День Конституции РК 

 Пасха Христова 

 Ораза -байрам 

18 мая День памяти жертв депортации 

Л.Г.Мухоморина, Э.Ф.Кемилева, 

Л.М. Тригуб, Е.В.Феклистова, 

(Симферополь, изд. «Наша школа», 

2017). 

- «Животные Крыма. Звери степей и лесостепей 

Крыма» (ч.№1)Э.Ф Кемилева, А.В. Супрычёв; 

- «Национальные костюмы народов Крыма» Э.Ф. 

Кемилева, А.В. Супрычёв; 

- «Азбука юного Крымчанина» стихи Л. Огурцова; 

- «Легенды Крыма» А. А. Руденко; 

- «Дворцы Крыма»; 

- Наглядно-Дидактические пособия «село 

Ароматное» 

Примерная парциальная 

образовательная программа 

дошкольного образования 

«Экономическое воспитание 

дошкольников: формирование 

предпосылок финансовой 

грамотности» для детей 5-7 лет 

Авторы-составители: 

А.Д.Шатова, Ю.А.Аксёнова, 

И.Л.Кририллов,В.Е.Давыдова, 

И.С.Мищенко. Банк России, 

Министерство образования и 

науки российской федерации 

- «Финансовая грамотность дошкольника», Г.П. 

Поварницина, Ю.А.Киселёва; 

Парциальная образовательная 

программа для детей дошкольного 

возраста «Мир Без Опасности»  

И.А. Лыкова М.:Издательский дом  

«Цветной мир», 2017. 

- «Безопасность на дороге» И.Ю.Бордачёва; 

- «Беседы о поведении ребёнка за столом» 

В.Г.Алямовская, К.Ю.Белая, и.Н.Куцакова 

- «Бседы о правилах дорожного движения» 

Т.А.Шорыгина; 

- «Беседы о правилах пожарной безопасности» 

Т.А.Шорыгина 

- «Знакомим дошкольника с ПДД» Т.Ф.Седина; 

- «Формирование культуры поведения 

безопасности у детей 3-7 лет»; 

- «Формирование основ безопасности у 

дошкольников», К.Ю.Белая; 

«Я и моё тело» С.Е. Шукшина; 

- «Виды спорта» (карты).  
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10 июля День освобождения Крымского полуострова от османского 

владычества в ходе Крымского похода русской армии под 

командованием В.М.Долгорукова в 1771 году 

 День святой Троицы 

 Курбан-байрам 

9 сентября День памяти воинов, павших в Крымской войне 1853-1856 

24 сентября День Государственного герба и Государственного флага РК 

11 декабря  День памяти крымчаков и евреев Крыма – жертв нацизма 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Дополнительный раздел 

Краткая презентация адаптированной образовательной программы 
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Пояснительная записка 

Адаптированная образовательная программа  дошкольного образования для 

воспитанников с расстройствами аутистического спектра умственной отсталостью в 

группе дошкольного возраста (от 5 лет до 6 лет)  «Сказка» муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад  «Алёнушка» с. Ароматное 

Белогорского района Республики Крым (далее ДОУ) разработана в соответствии   с 

нормативно-правовыми и иными документами:  

 

Документы федерального уровня: 

 

 - Федеральный закон от 29.12 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» с изм. и доп., вступ. в силу с 28.02.2023); 

 - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (зарегистрировано в Минюсте 

РФ 14 ноября 2013 г., № 30384) с изменениями и дополнениями от 08 ноября 2022 г, 17 

февраля 2023 г.; 

 - Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 25.11.2022 № 

1028 «Об утверждении Федеральной образовательной программы дошкольного 

образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

28.12.2022 № 71847); 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 24 ноября 2022 г. № 1022 

« Об утверждении федеральной адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036  

            - Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 01.12.2022 № 

1048 «О внесении изменений в порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования, утверждённый приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 г. № 373» (Зарегистрирован 

12.011.2023 № 71978); 

 - Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

26.08.2010 № 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих». Раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования»; 

 - Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. 

544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования) (воспитатель, учитель)»; 

 - Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения 

отдыха и оздоровления детей и молодёжи» (Зарегистрирован 18.12.2020 № 61573); 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036
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- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.09.2013 

г. № 1082 «Об утверждении Положения о психолого – медикопедагогической комиссии; 

- «Конвенцией о правах ребенка» (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989); 

Документы региональные уровня: 

 

- Закон Республики Крым от 06.07.2015 №131-ЗРК/2015 «Об образовании в 

Республике Крым»; 

- Приказом Министерства образования, науки и молодёжи № 1212 от 11.07.2021 г. 

«Об инклюзивном обучении в Крыму»; 

- Приказ Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 

29.03.2023 .№ 579 «Об утверждении Плана мероприятий по введению федеральных 

образовательных программ дошкольного образования в образовательных организациях 

Республики Крым, реализующих образовательные программы дошкольного образования»; 

- Приказ Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 

25.06.2021 .№ 1094 «Об утверждении Порядка по организации и проведению мониторинга 

оценки качества дошкольного образования в Республике Крым»; 

- Приказ Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 

25.06.2021 № 1093 «Об утверждении показателей мониторинга оценки качества 

дошкольного образования в Республике Крым». 

 

Документы уровня образовательной организации 

  

  - Устав МБДОУ; 

 - Выписка из реестра лицензий Министерства образования, науки и молодёжи 

Республики Крым регистрационный номер № Л035-01251-91/00174784 от 09.11.2017г., 

срок действия лицензии бессрочно. 

 - Образовательная программа дошкольного образования Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад «Алёнушка» ( в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО и ФОП ДО) с. Ароматное Белогорского района 

Республики Крым 

- АОП дошкольного образования  для обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра (далее – РАС).  

- Приказом о создании ППк на базе ДОУ № 44 от 17.03. 2020 г. 

 

Структура Программы в соответствии с требованиями стандарта включает 

три основных раздела - целевой, содержательный и организационный. 

 

Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и планируемые 

результаты освоения Программы, определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 

ориентиров. 

Цели и задачи АОП 

 

Цель реализации Программы: обеспечение условий для дошкольного 

образования, определяемых общими и особыми потребностями обучающегося раннего и 

дошкольного возраста с РАС, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 
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способствует реализации прав обучающихся дошкольного возраста на получение 

доступного и качественного образования, обеспечивает развитие способностей каждого 

ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье 

и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития 

человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 

Задачи Программы: реализация содержания АОП ДО 

коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с РАС; 

охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с РАС, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с РАС в 

период дошкольного образования независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса; 

создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с РАС как субъекта отношений с 

педагогическим работником, родителями (законными представителями), другими детьми; 

объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

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

формирование общей культуры личности обучающихся с РАС, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям развития обучающихся с РАС; 

обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных 

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

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

обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и 

начального общего образования. 

Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и 

планируемые результаты освоения Программы, определяет ее цели и задачи, принципы 

и подходы к формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в 

виде целевых ориентиров. 

 Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности по пяти образовательным областям: социально-коммуникативное 

развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое 

развитие; физическое развитие; формы, способы, методы и средства реализации 

программы, которые отражают аспекты образовательной среды: предметно-

пространственная развивающая образовательная среда; характер взаимодействия со 

педагогическим работником; характер взаимодействия с другими детьми; система 

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

Программа определяет базовое содержание образовательных областей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся в различных видах 

деятельности, таких как: 

1. Предметная деятельность. 

2. Игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры). 

3. Коммуникативная (общение и взаимодействие с педагогическим работником и 

другими детьми). 

4. Познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и 
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социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими 

видами активности ребенка, как: 

восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал, 

изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах), 

двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-

развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и включение обучающихся с РАС в 

социум. 

Программа коррекционно-развивающей работы: 

1. Является неотъемлемой частью федеральной адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования обучающихся с РАС в условиях 

дошкольных образовательных группы комбинированной  направленности. 

2. Обеспечивает достижение максимальной реализации реабилитационного 

потенциала. 

3. Учитывает особые образовательные потребности обучающихся  дошкольного 

возраста с РАС, удовлетворение которых открывает возможность общего образования. 

Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного образования 

обучающихся дошкольного возраста с РАС в условиях дошкольных образовательных 

групп комбинированной и компенсирующей направленности. 

Организационный раздел программы содержит психолого-педагогические 

условия, обеспечивающие развитие ребенка с интеллектуальными нарушениями с учётом 

расстройства аутистического спектра, особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды, федеральный календарный план воспитательной работы с 

перечнем основных государственных и народных праздников, памятных дат в 

календарном плане воспитательной работы в МБДОУ детский сад «Алёнушка». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


