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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

 

 Цель реализации Программы: обеспечение условий для дошкольного образования, 

определяемых общими и особыми потребностями воспитанников раннего и дошкольного 

возраста с РАС, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

способствует реализации прав воспитанников 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 воспитанников с РАС; 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья воспитанников 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 воспитанников 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 воспитанников с РАС; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных 

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

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

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и 

начального общего образования. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Особенности восприятия и усвоения пространственно-временных характеристик 

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

сначала - потом), искажения процессов формирования и использования опыта (впечатления 

накапливаются, но не становятся опытом в традиционном смысле этого слова, то есть основой 

для решения грядущих жизненных задач; обладая информацией, иногда очень большой, 

человек с аутизмом не может выбрать (и, тем более, использовать) то, что соответствует 
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заданному - потребности, необходимости, желанию), процессов воображения (символизации). 

 

Основные проявления нарушений пространственно-временных характеристиках 

окружающего у детей 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. 

Развитие социального взаимодействия, коммуникации и ее форм: большинство 

используемых методических подходов так или иначе преследует эти цели. Приемы и методы, 

включенные в этот перечень, ориентированы на воспитанников с разной степенью 

выраженности аутистических расстройств и разным их профилем, используют различную 

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

условия использования, возможные и нежелательные сочетания с другими подходами. 

Важным аспектом и одновременно предпосылкой социального взаимодействия является 

нарушенная при РАС способность понимать мотивы поведения, причины поступков и 

действий других людей, способность предвосхищать, предугадывать их действия и поведение, 

предполагать их возможные последствия и результаты. Без таких возможностей другой 

человек становится для ребенка с РАС непредсказуемым, взаимодействие с ним может 

невольно индуцировать защитные реакции (включая страхи, агрессию, стереотипные формы 

поведения), что часто становится причиной тех или иных форм проблемного поведения и 

социальной дезадаптации. 

Развитие способности к репрезентации психической жизни других людей происходит 

только параллельно с развитием социального взаимодействия и коммуникации. Это процесс 

постепенный, требующий постоянного учета возможностей ребенка с РАС на данный момент, 

особенностей его мотивационной сферы. 

Особенности проблемного поведения ребенка с РАС разнообразны: агрессия и 

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

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

проявления препятствуют развитию ребенка, затрудняют (при резкой выраженности делают 

фактически невозможным) учебный процесс и само взаимодействие с другими людьми. 

Коррекция проблемного поведения не только один из важнейших разделов комплексной 

коррекции аутистических расстройств, но часто и в значительной степени условие работы по 

другим направлениям. 

Коррекция проблем поведения должна начинаться в возможно более раннем возрасте 

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

проблемы, а в некоторых случаях, возможно, и предупредить развитие некоторых из них. 

Отмеченные особые образовательные потребности отражают специфические для РАС 

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

могут быть связаны со следствиями особых образовательных потребностей (например, 

искажение и задержка речевого развития в силу невозможности восприятия сукцессивно 

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

согласуется с практикой: как правило, у ребенка с РАС помимо сугубо аутистических 

проявлений могут быть и другие, свойственные не только аутизму расстройства 

(интеллектуальные, речевые, сенсорные, двигательные). 
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Определение стратегии коррекционной работы осложняется и тем, что природа 

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

одновременно с аутистическим искажением речевого развития, выраженной умственной 

отсталостью и сенсомоторной алалией, а интеллектуальная недостаточность может включать в 

себя как обусловленный аутизмом синдром "олиго-плюс", так и классическую органически 

обусловленную умственную отсталость. Без учета структуры нарушений возможный уровень 

эффективности лечебно-коррекционной работы не может быть достигнут. Сложная структура 

нарушений при РАС требует от специалиста широких коррекционно-педагогических 

компетенций. 

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. 

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. 

Нарушения коммуникации и социального взаимодействия - сложные психологические 

образования, их квалификация может быть самой разной и требует исключительно 

индивидуального подхода. 

Подготовка к определению стратегии образовательных мероприятий должна включать: 

  выделение проблем ребенка, требующих комплексной коррекции; 

  квалификацию каждой из этих проблем как вида особой образовательной потребности, 

уровня нарушений в клинико-психологической структуре, характер коморбидности 

(случайная или патогенетически обусловленная); 

  выявление ведущего уровня нарушений в клинико-психологической структуре; 

  определение образовательной траектории (по содержательному, деятельностному и 
процессуальному направлениям); 

  мониторинг реализации принятой индивидуальной коррекционно-образовательной 

программы. 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики в т.ч. 

характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

 
Главная задача начального этапа дошкольного образования – создать условия для 

освоения детьми с РАС адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования в той или иной форме, по возможности приближенной к тому, что используется в 

ДОУ традиционно, к включению в групповые формы занятий. 

Коррекция аутизма требует достаточно большого объема индивидуальной работы с 

использованием специальных методов. Для каждого ребенка с аутизмом на основе 

диагностических данных разрабатывается индивидуальный образовательный маршрут. 

Согласно ему занятия начинаются с непродолжительных индивидуальных коррекционных 

занятий в группах компенсирующей направленности с использованием как поведенческих, так 

и развивающих методов. Главным преимуществом проведения начального этапа в ДОУ 

является возможность гибкой, постепенной, контролируемой инклюзии. 

Для детей исходно первого уровня тяжести аутистических расстройств к концу 

начального этапа уровневая принадлежность сохраняется, главная задача в типичном случае 
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выполняется, ребенок переходит к основному этапу дошкольного образования; 

Для детей исходно второго уровня тяжести аутистических расстройств возможно два 

варианта результатов начального этапа: 

успешный, когда уровень тяжести аутистических расстройств понижается до первого с 

соответствующими организационными решениями; 

относительно успешный, когда уровень тяжести аутистических расстройств сохраняется, 

но частичная возможность к включению в группу сформирована; 

Для детей третьего уровня тяжести аутистических расстройств: 

успешный, когда уровень тяжести аутистических расстройств повышается до второго; 

менее успешный, когда уровень тяжести аутистических расстройств сохраняется. 

Основной этап дошкольного образования детей с РАС характеризуется полным или 

частичным подключением ребенка с аутизмом к освоению предусмотренных ФГОС основных 

образовательных областей. При наиболее благоприятном варианте коррекционная работа 

перестает занимать доминирующее место в индивидуальной комплексной коррекционно- 

развивающей Программе, акцент постепенно смещается на реализацию традиционных 

образовательных областей, от индивидуальной работы – к групповой (в группе, 

соответствующей - или несколько опережающей, – соответствующей по уровню интеллекта 

возможностям ребенка РАС). 

Индивидуальные образовательные маршруты освоения основных образовательных 

областей адаптированы для детей с РАС в соответствии с особенностями, свойственными 

аутизму, и каждому ребенку с аутизмом индивидуально. 

 

1.2. Планируемые результаты реализации Программы 

 

В соответствии со Стандартом специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и 

представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка с РАС к 

концу дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка с РАС. Они представлены в виде изложения возможных 

достижений обучающихся на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

Учитывая, что в раннем возрасте комплексное сопровождение проводится с детьми 

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

время окончания этапа ранней помощи (одновременно на начало дошкольного возраста) и на 

время завершения дошкольного образования. В каждом случае целевые ориентиры 

определяются отдельно для трех уровней тяжести. 

Согласно требованиям Стандарта результаты освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка с повышенным риском формирования РАС к 

3-м годам. 

 

1.2.1. Планируемые результаты в раннем возрасте с РАС (к 3 году): 

 

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

 

2) эмоционально позитивно реагирует на короткий тактильный контакт (не во всех случаях); 
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3) реагирует (останавливается, замирает, смотрит на педагогического работника, начинает 

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

 

4) выражает отказ, отталкивая предмет или возвращая его педагогическому работнику; 

 

5) использует взгляд и вокализацию, чтобы получить желаемое; 

 

6) самостоятельно выполняет действия с одной операцией; 

 

7) самостоятельно выполняет действия с предметами, которые предполагают схожие операции 

(нанизывание колец, вкладывание стаканчиков); 

 

8) демонстрирует соответствующее поведение в ходе выполнения действий с игрушками: 

бросает мяч, катает машинку, ставит кубики друг на друга, вставляет стержни в отверстия; 

 

9) самостоятельно выполняет деятельность, включающую два разных действия, например, 

вынимать, вставлять; 

 

10) самостоятельно выполняет деятельность, включающую несколько разных действий, 

например: вставлять, открывать, вынимать, закрывать; 

 

11) завершает задание и убирает материал; 

 

12) выполняет по подражанию до десяти движений; 

 

13) вкладывает одну - две фигуры в прорезь соответствующей формы в коробке форм; 

 

14) нанизывает кольца на стержень; 

 

15) составляет деревянный пазл из трех частей; 

 

16) вставляет колышки в отверстия; 

 

17) нажимает кнопки на различных игрушках, которые в результате нажатия срабатывают 

(например, включается свет, издается звук, начинается движение); 

 

18) разъединяет детали конструктора; 

 

19) строит башню из трех кубиков; 

 

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

 

21) стучит игрушечным молотком по колышкам; 

 

22) соединяет крупные части конструктора; 

 

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

 

24) смотрит на картинку, которую показывают родители (законные представители), 

педагогические работники; 

 

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

либо предметы; 
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26) следует инструкциям "стоп" или "подожди" без других побуждений или жестов; 

 

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

 

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

поле зрения ребенка, а которые нужно поискать; 

 

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

 

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

 

31) выполняет одно действие с использованием куклы или мягкой игрушки; 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

36) понимает значения слов "да", "нет", использует их вербально или невербально (не всегда); 

 

37) называет имена близких людей; 

 

38) выражения лица соответствуют эмоциональному состоянию (рад, грустен); 

 

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

 

40) последовательности сложных операций в игре (например, собирание пирамидки, домика 

из блоков, нанизывание бус); 

 

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

 

42) элементы сюжетной игры с игровыми предметами бытового характера; 

 

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

работника); 

 

44) иногда привлекает внимание окружающих к предметам речью или жестом к желаемому 

предмету; 

 

45) выстраивает последовательности из трех и более картинок в правильном порядке; 

 

46) пользуется туалетом с помощью педагогического работника; 

 

47) моет руки с помощью педагогического работника; 

 

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

 

49) преодолевает избирательность в еде (частично). 
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1.2.2. Планируемые результаты на этапе завершения дошкольного образования 

детьми с РАС с третьим уровнем тяжести аутистических расстройств (третий 

уровень аутистических расстройств является наиболее тяжелым и, как правило, 

сочетается с интеллектуальными нарушениями умеренной (тяжелой, глубокой) степени 

и выраженными нарушениями речевого развития) 

 

1) понимает обращенную речь на доступном уровне; 

 

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

общения; 

 

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

невербально); 

 

4) выражает желания социально приемлемым способом; 

 

5) возможны элементарные формы взаимодействия с родителями (законными 

представителями), педагогическим работником и другими детьми; 

 

6) выделяет себя на уровне узнавания по фотографии; 

 

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

 

8) различает своих и чужих; 

 

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

 

10) отработаны основы стереотипа учебного поведения; 

 

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

музыку и пением (хороводы) под руководством педагогических работников; 

 

12) может сличать цвета, основные геометрические формы; 

 

13) знает некоторые буквы; 

 

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

 

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

 

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

использованием простейших гимнастических снарядов; 

 

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

педагогических работников); 

 

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

 

19) пользуется туалетом (с помощью); 

 

20) владеет навыками приема пищи. 
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1.2.3. Планируемые результаты на этапе завершения дошкольного образования детьми с 

РАС со вторым уровнем тяжести аутистических расстройств (второй уровень 

тяжести аутистических расстройств может сочетаться с интеллектуальными 

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

речевого развития) 

 

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

(иногда) альтернативными формами общения; 

 

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

 

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

 

4) отвечает на вопросы в пределах ситуации общения; 

 

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

педагогическим работником и другими детьми; 

 

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

работают; 

 

7) различает людей по полу, возрасту; 

 

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

 

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

руководством педагогических работников; 

 

10) знает основные цвета и геометрические формы; 

 

11) знает буквы, владеет техникой чтения частично; 

 

12) может писать по обводке; 

 

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

 

14) есть прямой счет до 10; 

 

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

использованием простейших гимнастических снарядов; 

 

16) выполняет упражнения с использованием тренажеров, батута под контролем 

педагогических работников; 

 

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

правилами; 

 

18) владеет основными навыками самообслуживания (одевается и раздевается, 

самостоятельно ест, владеет навыком опрятности), убирает за собой (игрушки, посуду). 
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1.2.4. Планируемые результаты на этапе завершения дошкольного образования 

детьми с РАС с первым уровнем тяжести аутистических расстройств (первый уровень 

аутистических расстройств является сравнительно легким, часто сочетается с 

формальной сохранностью интеллекта и речи, хотя во многих случаях 

интеллектуальные и (или) речевые расстройства отмечаются) 

 

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

 

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

 

3) может поддерживать диалог (часто - формально); 

 

4) владеет конвенциональными формами общения с обращением; 

 

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

(ограниченно); 

 

6) выделяет себя как субъекта (частично); 

 

7) поведение контролируемо с элементами самоконтроля; 

 

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

 

9) владеет поведением в учебной ситуации; 

 

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

 

11) владеет техникой чтения, понимает простые тексты; 

 

12) владеет основами безотрывного письма букв); 

 

13) складывает и вычитает в пределах 5 - 10; 

 

14) сформированы представления о своей семье, Отечестве; 

 

15) знаком с основными явлениями окружающего мира; 

 

16) выполняет физические упражнения по показу, инструкции и расписанию (индивидуально 

и в группе) с использованием простейших гимнастических снарядов; 

 

17) выполняет упражнения с использованием тренажеров, батута под контролем 

педагогических работников; 

 

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

 

19) участвует в некоторых групповых подвижных играх с правилами; 

 

20) владеет основными навыками самообслуживания (одевается или раздевается, 

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

 

21) принимает участие в уборке квартиры, приготовлении пищи; 
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22) умеет следовать расписанию (в адекватной форме) в учебной деятельности и в быту. 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности 

 

Оценка качества дошкольного образования (соответствия образовательной деятельности 

заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном образовании детей с РАС) 

направлена, в первую очередь, на оценивание созданных ДОУ условий образовательной 

деятельности, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, 

финансовые, информационно-методические, управление ДОУ и т.д. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

ДОУ 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 воспитанников с РАС; не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей с РАС; не являются основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности 

и подготовки детей с РАС; не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики 

их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

 педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

 дневник наблюдений тьютора (какой пришел ребенок (настроение), в течение 

дняэмоциональное состояние) 

 журнал работы специалиста с детьми (тьютор); 

 индивидуальные образовательные маршруты дошкольного возраста с РАС; 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: внутреннее 

самообследование, оценка, самооценка ДОУ; внешняя оценка дошкольной образовательной 

организации, в том числе независимая профессиональная и общественная оценка. 

Система оценки качества реализации Программы решает задачи: 

 повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

 реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 

основной образовательной программы ДОУ; 

 обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОУ в процессе 

оценкикачества адаптированной программы дошкольного образования детей с РАС; 

 задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и 

перспективразвития ДОУ; 

 создания преемственности между дошкольным и начальным общим образованием 

обучающихся с РАС. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в ДОУ 

является оценка качества психолого-педагогических условий реализации адаптированной 

основной образовательной программы в предлагаемой системе оценки качества образования 

на уровне ДОУ. 

Это позволяет выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, 

развивающего дошкольного образования в соответствии со Стандартом посредством 
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экспертизы условий реализации Программы. 

Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют 

доказательную основу для корректировки образовательного процесса и условий 

образовательной деятельности. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 
2.1. Задачи и содержание образования (обучения и воспитания) по образовательным 

областям 

Содержание Программы включает два направления коррекционно-развивающей работы 

с детьми с РАС и определяет их взаимосвязь и соотношение на этапах дошкольного 

образования: 

  коррекционная работа по смягчению ключевых симптомов аутизма (качественные 
нарушения коммуникации и социального взаимодействия, а также ограниченные, 

стереотипные и повторяющиеся паттерны интересов, поведения и видов деятельности); 

  освоение содержания программ в традиционных образовательных областях (социально- 

коммуникативном, познавательном, речевом, художественно-эстетическом и физическом 
развитии). 

На основном этапе дошкольного образования обучающихся с РАС социально- 

коммуникативное развитие согласно Стандарту направлено на: 

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

ценности; 

  развитие общения и взаимодействия ребенка с педагогическим работником и другими 

детьми; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 
действий; 

  развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 
сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности с другими детьми, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 
сообществу обучающихся и педагогических работников в организации; 

  формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

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

коммуникативными навыками, а с формирования предпосылок общения, с выполнения ряда 

обязательных условий, без которых полноценная коммуникация невозможна. Частично эти 

задачи могут быть решены на начальном этапе дошкольного образования обучающихся с 

РАС. 
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2.2. Социально-коммуникативное развитие 
 

2.2.1. Переход к начальному этапу ДО детей с РАС происходит в возрасте 3-4 лет, 

когда диагноз РАС установлен, поэтому первые полтора-два месяца занятий становятся 

в основном диагностическими. 

 
Формирование и развитие коммуникации 

Уровень собственных коммуникативных резервов у детей с аутизмом может быть очень 

разным: в тяжелых случаях он фактически отсутствует, в наиболее легких формально 

сохранен, но всегда искажен (ребенок задает вопросы, но не для того, чтобы получить ответ; 

речь формально сохранна, но не используется для общения и т.п.). Для формирования и 

развития коммуникации в первую очередь необходима работа по следующим направлениям. 

1. Установление взаимодействия с аутичным ребенком - первый шаг к началу 

коррекционной работы. Особенно при тяжелых и осложненных формах РАС у ребенка нет 

мотивации к взаимодействию с другими людьми, но создать такую мотивацию (точнее, 

квазимотивацию как шаг к истинной мотивации) можно в русле АВА, используя 

подкрепление. Поскольку подкрепление с самого начала сочетается с «похвалой, 

описывающей правильное поведение», эмоциональное взаимодействие со взрослым 

постепенно приобретает самостоятельное значение и мотивирующую силу. 

2. Установление эмоционального контакта также может быть первым шагом в 

коррекционной работе, если у ребенка есть достаточные сохранные резервы эмоционального 

реагирования. 

3. Коммуникация в сложной ситуации подразумевает ответы на вопросы в тех случаях, 

когда ребенок с аутизмом остался без сопровождения. Умение отвечать на вопросы «Как тебя 

зовут?», «Где ты живешь?», «Как позвонить маме (папе)?» и тому подобные очень важно, так 

как помогает быстрее разрешить ситуацию и сделать ее менее травматичной для ребенка. 

Формирование этих навыков может занять длительное время, но начинать его следует по 

возможности раньше. 

4. Умение выразить отношение к ситуации, согласие или несогласие социально 

приемлемым способом (вербально или невербально) позволяет избежать использования 

проблемного поведения в коммуникативных целях. 

5. Использование конвенциональных форм общения – принятые формы общения при 

встрече, прощании, выражении благодарности и т.п. – общепринятый признак культуры, 

воспитанности. Это важно для создания положительного отношения к ребенку, а также иногда 

используется как отправная точка для установления контакта. Конвенциональные формы 

общения следует использовать в целях формирования и развития сложного для детей с 

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

создает 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. 

6. Умение инициировать контакт имеет самостоятельное значение, поскольку, как 

показывает опыт, даже при наличии серьезной причине с аутизмом не устанавливает контакт 

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

(«Скажите, пожалуйста…», «Можно у Вас спросить…» и т.п.), отработка стереотипа 
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использования таких речевых штампов очень полезны. 

7. Обучение общению в различных жизненных ситуациях должно происходить по мере 

расширения «жизненного пространства» ребенка с аутизмом, развития его самостоятельности. 

Это касается различных бытовых ситуаций дома, в организации, которую посещает ребенок, 

в транспорте и т.д. В случаях выраженных аутистических нарушений следует начинать 

именно с обучения формам взаимодействия, выбора подходящей из имеющегося спектра с 

постепенным насыщением выученных форм смыслом и наработке гибкости взаимодействия. 

В более легких случаях осмысление ситуации и усвоение соответствующей формы общения 

может идти относительно параллельно. 

8. Спонтанное общение в дошкольном возрасте при РАС достигается нечасто. 

Условие 

–способность строить высказывание и поведение произвольно, в соответствии с 

активностью партнера по коммуникации и особенностями ситуации. 

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 детей с РАС, в связи с чем коррекция 

поведения занимает очень важное место в структуре комплексного сопровождения. 

Наиболее эффективно проблемы поведения решаются с использованием АВА, где 

исходят из того, что проблемное поведение всегда выполняет некую функцию, актом 

проблемного поведения ребенок с аутизмом осознанно или неосознанно сообщает какую-то 

информацию. 

Установив функцию проблемного поведения, осуществляется подбор средств, 

предотвращающих или прекращающих это поведение. 

Общая схема работы такова: 

 Определение проблемного поведения в терминах поведенческой терапии; 

 Фиксация проблемного поведения: установление эмпирической связи данного 

поведения с предшествующими и последующими событиями; 

 Определение функции проблемного поведения (обобщенно их две – 

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

 Общий подход: предотвращать ситуации, в которых может возникнуть 

проблемное поведение; учить ребенка адекватным способам выражать свое желание изменить 

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

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

крика); 

Коррекция проблем поведения. 

Конкретные решения подбираются индивидуально, чаще всего используются: 

 подкрепление поведения несовместимого с проблемным или 

отсутствияпроблемного поведения; лишение подкрепления; 

 «тайм-аут» - ребенок немедленно, до окончания эпизода выводится из 

ситуации,в которой возникло проблемное поведение; 

 нельзя использовать, если функцией проблемного поведения было 

избеганиенеприятной ситуации; 

 наказание: после эпизода нежелательного поведения в ситуацию вводится 
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неприятный для ребенка стимул; 

 используются повторяющиеся физические упражнения (наклоны, 

приседания,отжимания и т.п.). 

 в целях коррекции проблемного поведения используются 

психодрама,игротерапия, когнитивная психотерапия и др.. 

Необходимо учесть, что в части случаев причины проблемного поведения могут быть 

эндогенными, то есть не иметь внешней причины; в этих случаях требуется медикаментозное 

лечение. 

Стереотипии также относят к проблемному поведению, но рассматривают отдельно, так 

как наиболее характерные из них (компенсаторные, аутостимуляционно- 

гиперкомпенсаторные) связаны с глубинными звеньями патогенеза аутизма, рассматриваются 

как его неотъемлемый диагностически значимый признак и отличаются высокой ригидностью 

по отношению к лечебно-коррекционным воздействия. 

Формирование самостоятельности 

Формирование навыков самостоятельности – одна из главных задач коррекционной 

работы с аутичными детьми не только потому, что без достаточной самостоятельности хотя 

бы в быту удовлетворительный уровень социализации, независимость в жизни недостижимы. 

Самостоятельность распространяется в принципе на все сферы жизни ребенка, становится 

важной составляющей всего стиля жизни, своеобразной «сквозной функцией». 

Работа по формированию самостоятельности в начальном этапе дошкольного 

образования должна достигнуть того уровня, который позволяет ребенку с РАС участвовать 

в групповых занятиях (сначала, возможно, с тьюторским сопровождением). 

Выделяются несколько причин, лежащих в основе трудностей, препятствующих 

развитию самостоятельности при РАС. Установить, что именно мешает развитию 

самостоятельности у данного ребенка, позволяет наблюдение за поведением в различных 

ситуациях. 

Эмоциональная зависимость от другого человека проявляется в том, что ребенок 

выполняет задание только в присутствии взрослого (родителя, специалиста), который 

фактически в выполнении задания никакого участия не принимает. При воспитании в 

условиях гиперопеки в основе несамостоятельности ребенка также лежит эмоциональная 

зависимость от других людей, обычно родителей, которые опекают ребенка с аутизмом 

настолько плотно, что у него не было возможности даже попробовать выполнить что-либо 

(например, одеваться) самостоятельно. Преодоление несамостоятельности требует изменения 

отношения родителей к ребенку и обучения его технологии соответствующих действия и/или 

видов деятельности. 

Трудности планирования, организации и контроля деятельности – одна из самых частых 

и типичных причин несамостоятельности ребенка с аутизмом, в основе которой лежат 

сложности восприятия и усвоения сукцессивно организованных процессов. Ребенок не может 

составить план деятельности, включающей несколько последовательных этапов, организовать 

эту деятельность и осуществлять контроль за ее выполнением (каждое из трех звеньев или их 

любое сочетание). 

Логика коррекционной работы такова: выбирается относительно простая деятельность, 

которую ребенок успешно выполняет с помощью и которая ему нравится, затем составляется 

адекватная и понятная ребенку схема деятельности; оптимально организуется пространствои 
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необходимые материалы; обучение выполнению в созданных конкретных условиях; 

постепенный «уход» взрослого до степени, когда ребенок устойчиво выполняет избранную 

последовательность действий по схеме в определенных условиях самостоятельно; перенос 

деятельности в новые условия (если необходим – неоднократно); внесение изменений в схему 

деятельности (заранее оговоренное); внесение неожиданных изменений в ситуацию (схему); 

отказ от схемы. Самый частый вариант такой схемы – различные формы расписаний. 

 
Обучение навыкам самообслуживания и бытовым навыка 

Достижение главной цели комплексного сопровождения детей с РАС (способность к 

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

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

совершать другие гигиенические процедуры, выполнять простейшие бытовые навыки. Все это 

необходимо начинать осваивать в дошкольном возрасте, на начальном этапе дошкольного 

образования. 

Определение причины трудностей и выбор коррекционных средств. 

 
Наиболее типичными причинами  трудностей освоения навыков самообслуживания и 

бытовых навыков являются: 

 нарушение исполнительных функций (планирование торможениедоминанты, 
гибкость, целенаправленность, самоконтроль, рабочая память); 

 недостаточность произвольного подражания; 

 нарушение тонкой моторики и/или зрительно-двигательной координации; 

 неправильная организация обучения, а именно: неудачная организация пространства, 

 затрудняющая овладение навыком (при обучении мытью посуды стол с посудой стоит 

справа от сушки, а мойка – справа от стола); 

 неудачный подбор материалов и оборудования (тяжелая мельхиоровая ложка для 

ребенка с низким мышечным тонусом не подходит); 

 несвоевременность обучения определенному навыку (если до пяти лет ребенка 

кормили, то в результате сформировался жесткий стереотип, преодолевать который, 

как правило, сложно); 

 неправильное оказание помощи: например, обучая застегивать пуговицы, взрослый 

находился не позади, а впереди ребенка; это обычно приводит к нежелательному 

стереотипу; если помощь не уменьшается постепенно, то навык как самостоятельный 

не 

 формируется, необходимость помощи фиксируется; 

 воспитание по типу гиперопеки: некоторые дети не владеют навыками 

самообслуживания только потому, что у них не было возможности попробовать 

сделать что- либо самостоятельно. 

Алгоритм работы: 

1) выбирается навык; 

2) определяется конкретная задача коррекции; 

3) выясняется причина затруднений; 

4) подбирается адекватный вариант мотивации; 
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5) выбирается определенный способ коррекционной работы; 

6) создаются необходимые условия проведения обучения; 

7) разрабатывается программа коррекционной работы с учетом особенностей ребенка; 

8) программа реализуется; если результат не достигнут проводится анализ, на 

основекоторого в программу вносятся изменения и проводится новая попытка; 

если программа реализована, переходят к следующе 

 
2.2.2. Возраст 4-6 лет 

 

  Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 
ценности; 

  развитие общения и взаимодействия ребенка с педагогическим работником и другими 

детьми; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; 

  развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности с другими детьми, 
формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу обучающихся и педагогических работников в организации; 

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

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

коммуникативными навыками, а с формирования предпосылок общения, с выполнения ряда 

обязательных условий, без которых полноценная коммуникация невозможна. Частично эти 

задачи могут быть решены на начальном этапе дошкольного образования обучающихся с 

РАС. 

 
2.2.3 Возраст 6-8лет 

1. Идеальный вариант развития социально-коммуникативных навыков - когда ребѐнок 

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

потребность в общении, ориентируется в целях и в ситуации общения, устанавливает контакт 

с партнѐром; обменивается мнениями, идеями, фактами; воспринимает и оценивает ответную 

реакцию, устанавливает обратную связь, корректирует параметры общения. Очевидно, что 

обучающиеся с аутизмом к школьному возрасту достигают такого уровня коммуникативного 

развития крайне редко, особенно в том, что касается гибкого взаимодействия с партнѐром и 

инициации контакта. 

2. Минимальный уровень развития коммуникации и коммуникативных навыков, 

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

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

фронтальную (в самом крайнем случае - индивидуальную) инструкцию. 

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

речью, чего, к сожалению, не всегда удаѐтся достичь. Однако цензовое образование 

представляется возможным получить только при наличии словесно-логического мышления, 

для чего необходимо владеть речью (устной и (или) письменной). 

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

устанавливать в дошкольном образовании обязательный уровень итоговых результатов - и, в 

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

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

коррекции коммуникативных и речевых нарушений. 

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

 следует развивать потребность в общении; 

 развивать адекватные возможностям ребѐнка формы коммуникации, прежде всего 

- устную речь (в случае необходимости альтернативные и дополнительные формы 

коммуникации); 

 учить понимать фронтальные инструкции; 

 устанавливать и поддерживать контакт и взаимодействие с обучающимися и 
педагогическими работниками на уроках и во внеурочное время; 

 соблюдать регламент поведения в школе. 

Основная задача этого аспекта пропедевтического периода - адаптировать ребѐнка с РАС 

к укладу школьной жизни, организации учебного процесса, что предполагает соблюдение 

следующих требований школьной жизни: 

 выдерживать урок продолжительностью 30-40 минут, сохраняя достаточный 

уровень работоспособности; 

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

 правильно реагировать на звонки (возможна гиперсензитивность) и контроль 
времени; 

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

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

2. Эмоционально ориентированные методические подходы предполагают постепенно 

формировать у ребѐнка с РАС новый паттерн эмоциональных смыслов через объяснение 

ситуаций, приобретение и осмысление нового опыта в различных аспектах, необходимых для 

школьного обучения; могут быть использованы ролевые игры, психодрама, разбор жизненных 

ситуаций, составление сценариев поведения и другие методические решения. Если есть шанс, 

что такой подход будет воспринят хотя бы частично, он, несомненно, должен использоваться, 

но во многих случаях (особенно при тяжѐлых и осложнѐнных формах РАС) его эффективность 

для решения проблем поведения недостаточна. 

3. В рамках прикладного анализа поведения отработка стереотипа учебного поведения на 

индивидуальных занятиях проводится с самого начала коррекционной работы, и 

продолжается столько времени, сколько необходимо. В пропедевтическом периоде мы 

фактически должны распространить "учебный стереотип" на весь уклад школьной жизни, для 

чего (вне зависимости от избранного методического подхода) следует с самого начала 

планировать подготовку к школе так же, как организована поурочная система, но с 

некоторыми отличиями: 

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

 обучение проводится в определенном постоянном месте, организованном таким 

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

пространство, отсутствие отвлекающих раздражителей); по мере возможности эти 

ограничения постепенно смягчаются или даже снимаются, и условия проведения 

занятий приближаются к тем, которые существуют в современных школах; 

 продолжительность одного занятия, дневной и недельный объем нагрузки 

определяются с учетом индивидуальных возможностей ребѐнка, его 

пресыщаемости и истощаемости; постепенно объем и продолжительность занятий 

необходимо приближать к нормативным показателям с учѐтом действующих 

санитарных правил; 

 обучение проводится по индивидуальной программе, которая учитывает умения и 

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

мере возможности, приближена к предполагаемому уровню федеральной 
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адаптированной образовательной программы начального общего образования для 

обучающихся с РАС; 

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

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

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

 с целью профилактики пресыщения следует чередовать виды деятельности; 

 по мере развития коммуникации и овладения навыками общения необходимо 
постепенно переходить к групповым формам работы; 

 в течение занятий ребенок должен постоянно находиться в структурированной 

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

спланированной программе (возможны спортивные занятия, доступные игры, 
прогулки в группе или с тьютором, прием пищи). 

 

Навыки самообслуживания и бытовые навыки, необходимые ребѐнку с аутизмом к 

началу обучения в школе. 

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

самостоятельно раздеваться и одеваться, самостоятельно принимать пищу, способен 

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

гигиеной и самообслуживанием. 

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

при условии самого тесного сотрудничества специалистов и семьи. Большинство этих 

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

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

дошкольного образования нужно разрабатывать индивидуальные программы, направленные 

на ускоренное решение обозначенных выше трудностей. Понятно, что эти вопросы касаются, 

в основном, обучающихся с тяжѐлыми и осложнѐнными формами РАС, или обучающихся, 

которых в дошкольном возрасте воспитывали по типу гиперопеки. Решение этих проблем в 

возрасте 5-6 лет возможно в русле прикладного анализа поведения или с помощью 

традиционных педагогических методов. 

Формирование академических навыков в пропедевтическом периоде дошкольного 

образования обучающихся с аутизмом. 

Обучение обучающихся с аутизмом академическим навыкам отличается от обучения 

обучающихся с типичным развитием. Особенности формирования навыков чтения и письма, 

математических представлений начинают проявляться уже в дошкольном возрасте и требуют 

определѐнного внимания педагогических работников даже в старших классах. 

Формирование социально-коммуникативных функций у обучающихся с аутизмом в 

пропедевтическом периоде дошкольного образования: 

1. Идеальный вариант развития социально-коммуникативных навыков - когда ребѐнок 

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

потребность в общении, ориентируется в целях и в ситуации общения, устанавливает контакт 

с партнѐром; обменивается мнениями, идеями, фактами; воспринимает и оценивает ответную 

реакцию, устанавливает обратную связь, корректирует параметры общения. Очевидно, что 

обучающиеся с аутизмом к школьному возрасту достигают такого уровня коммуникативного 

развития крайне редко, особенно в том, что касается гибкого взаимодействия с партнѐром и 

инициации контакта. 

2. Минимальный уровень развития коммуникации и коммуникативных навыков, 

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

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

фронтальную (в самом крайнем случае - индивидуальную) инструкцию. 
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3. Очень важно, чтобы к началу школьного обучения ребѐнок с аутизмом владел устной 

речью, чего, к сожалению, не всегда удаѐтся достичь. Однако цензовое образование 

представляется возможным получить только при наличии словесно-логического мышления, 

для чего необходимо владеть речью (устной и (или) письменной). 

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

устанавливать в дошкольном образовании обязательный уровень итоговых результатов - и, в 

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

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

коррекции коммуникативных и речевых нарушений. 

Таким образом, в ходе пропедевтического этапа в социально-коммуникативном 

развитии: 

  следует развивать потребность в общении; 

  развивать адекватные возможностям ребѐнка формы коммуникации, прежде всего - 

устную речь (в случае необходимости альтернативные и дополнительные формы 

коммуникации); 

  учить понимать фронтальные инструкции; 

  устанавливать и поддерживать контакт и взаимодействие с обучающимися и 
педагогическими работниками на уроках и во внеурочное время; 

  соблюдать регламент поведения в школе. 

 

Навыки самообслуживания и бытовые навыки, необходимые ребѐнку с аутизмом к 

началу обучения в школе. 

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

самостоятельно раздеваться и одеваться, самостоятельно принимать пищу, способен 

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

гигиеной и самообслуживанием. 

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

при условии самого тесного сотрудничества специалистов и семьи. Большинство этих 

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

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

дошкольного образования нужно разрабатывать индивидуальные программы, направленные 

на ускоренное решение обозначенных выше трудностей. Понятно, что эти вопросы касаются, 

в основном, обучающихся с тяжѐлыми и осложнѐнными формами РАС, или обучающихся, 

которых в дошкольном возрасте воспитывали по типу гиперопеки. Решение этих проблем в 

возрасте 5-6 лет возможно в русле прикладного анализа поведения или с помощью 

традиционных педагогических методов. 

 

Формирование академических навыков в пропедевтическом периоде дошкольного 

образования обучающихся с аутизмом. 

Обучение обучающихся с аутизмом академическим навыкам отличается от обучения 

обучающихся с типичным развитием. Особенности формирования навыков чтения и письма, 

математических представлений начинают проявляться уже в дошкольном возрасте и требуют 

определѐнного внимания педагогических работников даже в старших классах. 

Согласно ФГОС дошкольного образования (п. 2.6), социально коммуникативное 

развитие направлено на: усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со 

взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 



24  

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 
Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира 

 способность выделять себя как физический объект, называть и/или показывать 

части тела, лица, отмечая их принадлежность («мой нос», «моя рука»; правильно выполнять 

инструкцию: «Покажи, где твое ухо?» и т.п.); 

 способность различать своих и чужих, членов семьи, знакомых взрослых 

(непосредственно и/или по фотографиям); 

 способность дифференцировано выделять объекты окружающего мира 

(преодолевая в возможно большей степени феномен тождества), различать других людей по 

полу и возрасту; 

 дифференцировать других детей; 

 выделять себя как субъекта (по возможности). 

 

Формирование потребности в общении, развитие общения ивзаимодействия 

ребенка со взрослыми и сверстниками: 

 формирование потребности в общении через обучение: адекватно просить о 

желаемом (словом или невербально); через совместную деятельность со взрослым (игра, 

бытовые проблемы, самообслуживание), в дальнейшем – с детьми под контролем взрослого; 

далее – самостоятельно; 

 взаимодействие со взрослым: выполнение простых инструкций; элементарное 

произвольное подражание; реципрокное диадическое взаимодействие как предпосылка 

совместной деятельности, прежде всего игровой; 

 установление элементарного взаимодействия с другими детьми в рамках 

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

взрослых); 

 формирование игровой деятельности (комбинативные игровые действия, игра «с 

правилами», социально-имитативная, сюжетная, ролевая игра) в соответствии с уровнем 

коммуникативного, социального, интеллектуального, речевого, аффективного развития; 

 необходимо учитывать, что при аутизме овладение формальной стороной игры очень 

частоопережает осмысление происходящего; 

 использование конвенциональных формы общения. Начинать следует с простейших 

форм («Пока!», «Привет!»), далее - постепенно перейти к более развитым 

(«Здравствуйте!», «До свидания!») формам, к использованию обращения по возможности в 

сочетании с взглядом в глаза человеку, к которому обращается ребенок («Здравствуйте, Мария 

Ивановна!», «До свидания, Павел Петрович!»). 

 
Формирование готовности к совместной деятельности. 

Готовность к совместной деятельности понимается, как способность принять 

предложенное другим человеком взаимодействие. В основе - деятельность, которую ребенок 
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выполняет самостоятельно, но возможно и совместное выполнение. Когда отработано 

совместное выполнение задания с взрослым, переход к выполнению (под контролем 

взрослого) того же задания с другим ребенком, которому это задание и порядок его 

совместного выполнения знакомы. 

Алгоритм      формирования   готовности   к   совместной   деятельности: 

формировать толерантное (в дальнейшем дифференцированное, 

доброжелательное) отношение к другим детям; формировать способность адекватно 

отвечать на обращение других людей и поддерживать контакт в русле знакомой 

деятельности (вначале со знакомыми взрослыми, дальнейшем с детьми); разнообразить 

формы взаимодействия в ходе деятельности; постепенно расширять спектр совместной с 

другими деятельности, увеличивать количестволюдей (особенно детей), с 

которыми осуществляется совместная деятельность; генерализация 

готовности к совместной деятельности. 

Становление самостоятельности 

В социально-коммуникативной сфере базируется на готовности ребенка с аутизмом к 

совместной деятельности и предполагает наличие его собственной инициативы в социально- 

коммуникативном взаимодействии. 

В возрасте 5-7 лет при типичном развитии все составляющие коммуникативного акта в 

той или иной степени незрелы, но доступны – от потребности в общении и блока 

предварительных условий (ориентировка в целях общения, в ситуации общения, в личности 

партнера; планирование содержания акта общения; выбор средств, форм общения) к 

установлению контакта с партнером и собственно общению с сопутствующими ему 

адаптивными реакциями (восприятие и оценка ответной реакции партнера, установление 

обратной связи, корректировкой содержательной и формальной сторон взаимодействия с 

партнером). 

Целесообразно не пытаться предупредить трудности заранее, но формировать 

самостоятельность в общении и, в случае необходимости, уделять особое внимание тем 

моментам, которые будут препятствовать овладению навыком на заданном уровне. Если у 

ребенка отработан навык выполнения расписания, и в расписание включается пункт, 

требующий обращения за информацией (помощью и т.п.) к другому человеку. 

 
Развитие социального и эмоционального интеллекта, развитие 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания: 

 умение воспринимать знаки эмоциональной жизни других людей, различать эти 

знаки, правильно их оценивать и адекватно на них реагировать (то есть формировать уровень 

базальной аффективной коммуникации по В.В.Лебединскому с соавт.); 

 установление эмоционального контакта с близкими и с другими людьми, 

 формирование чувства привязанности к близким; 

 формирование предпосылок осмысления собственных аффективных переживаний 

 эмоциональной жизни других людей; 

 развитие способности к сопереживанию и эмоциональной отзывчивости (на 

основе эмоционального контакта, в ходе совместного опыта различного характера – бытовая 

деятельность, игра, впечатления от природы, искусства и т.п.); 

 формирование предпосылок понимания мотивов и причин поведения других 
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людей, умения оценивать свое поведение и поведение других людей, адекватно на него 

реагировать. 

 
Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

С детьми с РАС целесообразно сначала (1) ввести правила безопасного поведения на 

основе отработки стереотипа, и/или на основе эмоционального контакта со взрослыми, и в 

дальнейшем (2) перейти к осмыслению отработанных стереотипов в соответствии с 

возможностями ребенка. В случае относительно легких аутистических расстройств может 

использоваться обычная тактика формирования безопасного поведения, но с учетом 

индивидуальных особенностей (тревожность, готовность к развитию страхов и др. 

 
Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества 

С детьми с РАС учитывается уровень эмоционального и социального интеллекта 

каждого ребенка, действенные для него формы мотивации, способы подкрепления, 

поощрения. 

Задачи 

1) формирование позитивного отношения к выполнению инструкций или к 

своим действиям в русле особого интереса на основе эмоционального контакта, 

через 

эмоциональное заражение и/или адекватных видов подкрепления; 

2) расширение спектра мотивирующих факторов в соответствии с уровнем 

развития ребенка, его актуальными и потенциальными возможностями; 

3) формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества на основе адекватных уровню развития ребенка и ситуации форм 

мотивации, 

подкрепления и поощрения. 

 

Развитие целенаправленности и саморегуляции собственных действий 

При аутизме формирование целенаправленности более, чем при других нарушениях 

развития, требует не только выделить значимую для ребенка цель, но и разработать 

доступный по форме, объему, структуре и содержанию план достижения этой цели. 

Вначале руководство и поддержка взрослых необходима: объем индивидуален – от 

тотальной помощи до небольшого контроля, причем вне зависимости от исходного уровня 

возможностей и сложности задачи степень поддержки должна постепенно уменьшаться с 

переходом в идеале к самостоятельности. 

При РАС в дошкольном возрасте саморегуляция действий доступна не во всех случаях и 

в разной степени, что определяется уровнем способности к рефлексии и самосознания. 

Естественно, что эти функции в дошкольном возрасте и тем более при РАС не могут быть 

достаточно зрелыми, однако развитие саморегуляции в возможно большей степени 

необходимо для реализации главной цели сопровождения детей с РАС – достижения 

возможно более высокого уровня качества жизни. 
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Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные инравственные 

ценности. Формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в ДОУ 

Обучение формальному следованию правилам поведения соответствующим нормам и 

ценностям, принятым в обществе, на основе поведенческого стереотипа; смысловое 

насыщение формально усвоенных правил поведения, соответствующих нормам и ценностям, 

принятым в обществе, по мере формирования представлений о семье, обществе, морали, 

нравственности. 

 
Формирование способности к спонтанному и произвольному общению 

для ребенка дошкольного возраста с РАС соответственно возрастным 

критериям возможно нечасто, это следует рассматривать как направление сопровождения, 

исключительно важное для достижения в будущем свободной и независимой жизни. Задачи: 

1) создание условий для становления спонтанного общения: полное (или в 

значительнойстепени) преодоление проблем физической и психической самоидентификации; 

2) мотивация к общению; 

3) формирование возможности использовать средства коммуникации (не 

обязательновербальные) для взаимного обмена информацией с другими людьми; 

4) возможность произвольной коммуникации (по собственной инициативе или 

по просьбе других людей - родителей, специалистов, друзей и т.д 
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2.3. Познавательное развитие 

 
2.3.1. 3-4 года 

Это базальный пласт навыков, без которых невозможно жить в обществе самостоятельно; 

прекрасный субстрат для развития коммуникации (включая речевую) и социального 

взаимодействия, тем более что символическая игра у детей с РАС (особенно тяжелыми 

формами) отсутствует или развита недостаточно; это возможность «заземлить», привязать к 

жизни абстрактно-логические процессы, не дать им полностью оторваться от предметно- 

практического насыщения, что иногда встречается при эндогенных формах аутизма. 

Сортируя на группы «чашки» и «мячи», ребенок с РАС постепенно подходит к 

формированию соответствующих представлений (в дальнейшем понятий), закладывается база 

для усвоения категорий «посуда», «игрушки» и др. Сходным образом модифицируются задания 

на выполнение инструкции «Найди (дай, подбери, покажи) такой же. В заданиях на 

ранжирование (сериацию) может как увеличиваться количество градаций, так и осуществляться 

переход к ранжированию геометрических фигур. 

Формирование предпосылок количественных представлений: учить выделять, различать 

множества по качественным признакам; формировать практические способы ориентировки, 

сравнения (наложение, использование мерки); соотнесение количества (один 

–много; один – два – много; и т.д.). 

Подраздел «Представления об окружающем мире» включает две составляющих: 

«Окружающий (ближайший) социальный мир» (семья, дом, детский сад, игрушки и 

предметы быта) и «Окружающий природный мир» (растения, животные, птицы, объекты и 

явления природы, временные представления.), разделение которых носит в значительной 

степени условный характер. 

Окружающий (ближайший) социальный мир: 

- учить различать и узнавать по фотографиям близких взрослых (маму, папу, братьев, 

сестер и др.); 

- создавать условия для накопления опыта положительного реагирования на игрушки, 

другие окружающие предметы (в т.ч. бытовые приборы, такие как фен, пылесос др. – с учетом 

уровня сензитивности ребенка); 

- развивать интерес ребенка к изучению своей квартиры, дома, двора (например, 

подводить его к окну, проговаривая: «Это окно. Там двор. Во дворе деревья, кусты и т. п.»), 

входить с ребенком в другие комнаты, сопровождая многословными речевыми комментариями 

то, что он видит; 

 создавать условия для ознакомления ребенка с окружающей действительностью: на 

улице комментировать на доступном ребенку уровне, четко, кратко и эмоционально, то, что 

попадает ребенку в поле зрения; 

- активизировать на прогулке внимание ребенка: стимулируя наблюдение за людьми 

(например: «смотри, дядя идет», «тетя идет»; «дети играют» и т.д.); 

- наблюдение вместе с ребенком за различными техническими объектами, называя их 

звучания (например: «Машина едет: би-би». «Самолет гудит: у-у-у»); за птицами, животными 

(например: «птичка полетела», «кошка сидит», «собака бегает, лает» и т.д.); обращать внимание 

ребенка на явления природы: дождь, снег, ветер, ночь – темно, день – светло и т.д.; 

- создавать условия   для   стимуляции   познавательной   активности   ребенка   через 
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выделение предметов из фона, пробуждая ориентировку «Что это?», «Что там?» (указывают на 

различные предметы, приближают один из предметов к ребенку и создают возможность 

действий с ним); 

- учить использовать указательный жест для ознакомления с предметами и объектами 

окружающей действительности, применяя совместные действия, подражание для выделения 

определенных предметов или объектов окружающей действительности; 

-создавать условия для расширения кругозора представлений детей об окружающем мире 

в ходе наблюдений за людьми, различными объектами неживой и живой природы на прогулках 

(за действиями людей, за повадками животных и птиц и др.). 

 

 
2.3.2. 4-6 лет 

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. 

 

Развитие интересов воспитанников, любознательности и познавательной мотивации. 

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

уровню развития ребѐнка с РАС; 

 определение спектра, направленности познавательных действий (с учѐтом уровня 

аффективного, когнитивного, речевого, коммуникативного развития ребѐнка); 

 коррекция развития любознательности при РАС, так как спонтанно еѐ уровень снижен и 

(или) искажѐн, то есть, как правило, находится в русле особых интересов ребѐнка с 

аутизмом. 

 

Развитие воображения и творческой активности; возможно несколько вариантов: 

 при наиболее тяжѐлых нарушениях трудности воображения (то есть проецирования 

опыта в будущее) часто компенсируются отработкой стереотипа (поведения, 

последовательности действий) и созданием необходимых внешних условий; в 

дальнейшем по возможности нарабатывается гибкость, позволяющая в той или иной 

степени отойти от стереотипа; 

 на основе произвольного подражания нарабатывается гибкость реакции, способность 

приспосабливать еѐ к определѐнным конкретным условиям; 
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 развитие воображения посредством модификации, обогащения простейших его форм 

через доступные формы анализа собственного и чужого опыта; 

 если воображение развивается искажѐнно (оторвано от реальности), необходимо 

использовать совместную предметно-практическую деятельность и коммуникацию для 

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

жизни; 

 

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 ребѐнком себя как физического объекта, выделение другого человека 

как другого, что доступно только при наличии того или иного уровня рефлексии. 

 

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 воспитанников с РАС). 

 

 
2.3.3. 6-8 лет 

Развитие познавательной деятельности в значительной степени пересекается с развитием 

речи, сенсорной и социально-коммуникативной сфер. Это неизбежно вызывает некоторые 

повторы, но, в, то, же время, возвращение к сходным проблемам в разных образовательных 

областях создает возможность ее целостного представления. ФГОС ДО (п. 2.6) предлагает 

следующие целевые установки: 

развитие интересов детей, 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 

и др.); 

формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений 

о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественныхтрадициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях 

природы, многообразии стран и народов мира. 
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В соответствии с этими установками можно выделить несколько конкретных задач 

познавательного развития: 

Развитие познавательных интересов детей, их любознательности и 

познавательной мотивации: 

формирование и расширение спектра интересов на основе видов мотивации, 

адекватных уровню развития ребенка с РАС; 

определение вероятного спектра познавательных действий, их оптимальной 

направленности (с учетом уровня аффективного, когнитивного, речевого, коммуникативного 

развития ребенка, его интересов); 

развитие любознательности при РАС: спонтанно ее уровень, как правило, снижен и/или 

искажен, и обычно не выходит за рамки особых интересов ребенка с аутизмом, мало связан с 

окружающей ситуацией. 

Формирование и развитие познавательных действий: 

 продолжение обучения невербальным познавательным действиям с использованием 

соотнесения и различения одинаковых предметов, предметов и их изображений (фотографии, 

карточки); 

 при возможности - усложнение сортировки: более, чем по одной характеристике (по 

форме и размеру: кружки большие и маленькие, квадраты большие и маленькие, то есть не две, 

а четыре группы; 

 по форме, размеру и цвету и т.д.); 

 по функциональному назначению. 

Это одно из направлений для создания предпосылок формирования категорий, в 

дальнейшем – понятий; продолжение обучения различным вариантам ранжирования 

(сериации); формирование первичных представлений о пространстве: взаимное расположение 

предметов; значение предлогов «на», «над», «под», «за», «перед» и т.п.; 

расстояние («далеко – близко»); формирование первичных представлений о времени: 

сначала – потом; вчера –сегодня – завтра; времени суток; днях недели; месяцах; временах года 

и т.п; формирование первичных представлений о движении и покое: стоит (бежит, едет) 

–идет,   быстро   –   медленно   и   т.п.; создание предпосылок для формирования 

представлений о причинно-следственных связях. (в дальнейшем для трансформации 

трансдукционного мышления в абстрактно – логическое). 

 
Развитие сенсорных представлений: 

 сортировка по признакам формы, цвета, размера, ранжирование по размеру и 

насыщенности цвета с целью формирования соответствующих первичных представлений (как 

подготовка к восприятию целостного зрительного образа); 

 сличение звуков по высоте, силе, тембру, ритму и темпу звучания (как подготовка 

восприятию целостного звукового образа, что дается сложнее, чем восприятие зрительного 

образа); 

 развитие стереогнозиса посредством узнавания знакомых предметов наощупь 

(«волшебный мешочек»); 

 сличение различных материалов по фактуре и другим характеристикам. 

 
Развитие представлений о себе и своем теле 

Очень важно для выделения ребенком с аутизмом себя как физического объекта (и также 
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для преодоления трудностей употребления местоимений личных, притяжательных и др.) и как 

предпосылка выделения других людей: обучение навыку отзываться на свое имя, называть себя 

по имени (или обозначать свое имя иным способом); умение узнавать себя на фотографии и в 

видеоматериалах; умение показать части тела, лица: у себя, у другого человека, у куклы, у себя 

перед зеркалом. 

 
Формирование и развитие представлений о природном мире 

Опирается на непосредственное знакомство с природными явлениями или на доступные 

по форме видеоматериалы; фотографии, картинки и тем более текстовые материалы играют 

вспомогательную роль. Использование мультфильмов, сказок, в которых животные наделяются 

человеческими качествами требуют осторожности, учета возможностей воображения ребенка. 

Выделены следующие основные направления формирования и развития представлений о 

природном мире: 

 формирование умения различать в реальности и/или на фотографии / картинке, а 

также называть (или обозначать иным доступным способом) основные природные объекты и 

явления, которые ребенок может наблюдать и с которыми может сталкиваться в жизни: солнце, 

луна, небо, земля, лес, река, море, дождь, снег, ветер; 

 обучение выделять и осознавать основные характеристики погоды (холодно – 

тепло – жарко; дождь / снег – сухо; ветер – тихо и т.д.; 

 умение распознавать времена года на картинке, знание основных признаков времен 

года;  
 знание месяцев и их принадлежности к тому или иному времени года; 

 знание составляющих суток и их последовательности (утро – день – вечер – ночь); 

 соотнесение выбора одежды и обуви соответственно сезону и погоде; 

 знакомство с   основными формами   (деревья, кустарники,   травы) и органами 

(корень, стебель, листья, цветы, плоды) растений; 

 знание   некоторых   часто встречающихся по жизни видов растений (диких и 

культурных); 

 знакомство с основными (часто встречающимися в жизни и литературе) дикими и 

домашними животными; 

 знание основных и характерных частей тела известных ребенку животных (рога, 

копыта, хвост, иголки у ежа, чешуя у рыбы, грива у лошади и т.п.); 

 знакомство со звуками, производимыми животными («му-у», «ква-ква» и т.д.); 

знание, как называются детеныши известных ребенку животных (теленок, жеребенок, 

поросенок и т.д.). 

 
Развитие представлений о предметном мире 

Необходимо связать с реальным предметным окружением ребенка с РАС, с возможными 

и необходимыми для него предметно-практическими действиями. Следует учитывать, что 

ребенок с аутизмом имплицитно, «из жизни» научиться использовать различные предметы по 

назначению или понять их функциональное назначение, как правило, не может или может в 

недостаточной степени, поэтому нуждается в обучении и поддержке (как отмечают некоторые 

родители и специалисты, «его нужно учить всему»). 

Основные направления и характеристики сопровождения: 

 формирование умения различать в реальности и/или на фотографии / картинке, а 
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также называть (или обозначать иным доступным способом) основные предметы, с которыми 

ребенок сталкивается в домашней обстановке, на занятиях, на улице, в других местах и 

ситуациях, в которых ему доводится часто бывать: одежда, мебель, посуда, игрушки, бытовая 

техника, учебный инвентарь и оборудование, транспорт, различные строения и др.; 

 знать функциональное назначение основных предметов из своего окружения; 

 уметь использовать некоторые предметы из своего окружения по назначению (спектр 

таких предметов индивидуален); 

 знать некоторые категории предметов (одежда, обувь,   игрушки,   мебель, 

транспорт и т.д.) и использовать это знание на практике (сортировать и раскладывать посуду, 

одежду и т.д.). 

 
Развитие воображения и творческой активности 

Возможно несколько вариантов: при наиболее выраженных аутистических расстройствах 

трудности воображения (то есть проецирования опыта в будущее) часто компенсируются 

отработкой стереотипа (поведения, последовательности действий и др.) и созданием 

необходимых внешних условий; в дальнейшем по возможности нарабатывается гибкость, 

позволяющая в той или иной степени отойти от стереотипа; на основе произвольного 

подражания нарабатывается гибкость реакции, способность приспосабливать ее к 

определенным конкретным условиям; развитие воображения посредством модификации, 

обогащения простейших его форм (экстраполяции, антиципации 

–формируются предварительно) через доступные формы анализа собственного и чужого 

опыта; если воображение развивается искаженно (оторвано от реальности, искажает ее), 

необходимо использовать совместную предметно-практическую деятельность и 

коммуникацию, для того, чтобы «заземлить» аутистические фантазии, связать их событиями 

реальной жизни. 

Становление сознания 

Становление сознания - результат всей коррекционно-развивающей работы, поскольку 

при РАС этот процесс непосредственно зависит от возможности выделения событий внешнего 

мира (выделение событий и объектов в соответствии с социально принятыми критериями), 

выделения ребенка себя как физического объекта и субъекта, выделение другого человека как 

другого, что доступно только при наличии того или иного уровня рефлексии; при РАС 

становление сознания может происходить очень по-разному; этот подраздел – итог работы по 

большинству используемых в настоящей работе направлений и детальной конкретизации не 

подлежит. 

Обучение обучающихся с расстройствами аутистического спектра основам 

математических представлений 

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

несформированность обобщенных представлений о количестве; непонимание 

пространственных отношений; затруднения при выполнении заданий по словесной инструкции; 

стереотипное (без понимания) запоминание математических терминов; трудности понимания 

смысла даже простых задач в связи с нарушениями речевого развития. Это отчасти объясняет, 

почему обучение основам математических знаний встречает так много трудностей в 

пропедевтическом периоде. 

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

усваивается значительно хуже), различные вычислительные таблицы (сложения, вычитания), 

быстро и правильно выполняют действия в том порядке, в котором они приведены в таблице. 
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Если предлагать примеры в произвольном порядке (особенно на вычитание), часто 

обучающиеся неуспешны, или решают примеры очень долго. Такая форма работы не развивает 

математических представлений, она скорее находится в русле стереотипии ребѐнка и 

симультанности восприятия, чем логического мышления. 

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

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

состав числа, смысл арифметических действий, условий задач).В формировании понятия числа 

можно выделить два крайних варианта проблем: 

трудности перехода от количества конкретных предметов к понятию количества. Причина 

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

симультанности восприятия; 

фиксация на чисто количественных категориях и сложность понимания условия задач с 

конкретным содержанием. 

4. В начальном периоде формирования математических представлений дошкольнику с 

РАС необходимо дать понятия сравнения "высокий - низкий", "узкий - широкий", "длинный - 

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

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

(лучше на пальцах не считать) - обозначение количества предметов до пяти без пересчѐта. 

Следующие задачи - на наглядном материале обучать ребѐнка числу и количеству 

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

овладевают счетом парами, тройками, пятерками: чаще всего, идет простой (иногда очень 

быстрый) пересчет по одному. Часто имеются сложности усвоения состава числа и 

использования состава числа при проведении счетных операций, особенно устных. 

5. Среди обучающихся с РАС есть воспитанники, у которых вышеназванные проблемы 

встречаются гораздо реже, трудности в осуществлении вычислительных операций менее 

выражены, или же эти обучающиеся вообще их не испытывают. Они легко усваивают 

алгоритмы вычислений, но лишь формально; применить свои способности к выполнению тех 

или иных действий могут, но сформулировать задачу и раскрыть смысл результата вычислений 

- далеко не всегда. 

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

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

задачи в связи с задержкой и искажением речевого развития, сложности сосредоточения на 

содержании задачи в связи с проблемами концентрации внимания, трудности охвата всех 

моментов в связи с фиксацией на частностях. Приступая к заданиям такого рода, необходимо 

подробно объяснить ребѐнку условие задачи на наглядном материале (предметы, рисунки в 

тетради). Каждое слагаемое (вычитаемое, уменьшаемое) должно быть сопоставлено с 

соответствующим количеством конкретных предметов или рисунков; между группами 

предметов (или рисунков) должны быть поставлены соответствующие знаки математических 

действий. При этом мы должны называть эти знаки не "плюс" и "минус", но "прибавляем", 

"отнимаем". Важно объяснить ребѐнку, какой задан вопрос, и какой ответ мы должны получить 

в результате решения. Такой алгоритм решения во многих случаях приводит к быстрым 

хорошим результатам, но некоторым детям необходимо более длительное время для усвоения 

порядка решения задач. 

7. Очень важно внимательно контролировать уровень понимания основных 

математических понятий и соответствие этого уровня состоянию практических умений и 

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

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

использования, то есть не увлекаться решением все более и более сложных абстрактных 

вычислительных примеров, если не сформированы навыки решения задач со смысловым 

содержанием. 

8. От успешности решения проблем пропедевтического периода во многом зависит не 
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только индивидуальный образовательный маршрут ребенка с аутизмом в школьный период, но 

и степень необходимости адаптации образовательных программ, соотношение между двумя 

основными компонентами образовательного процесса для обучающихся с особыми 

образовательными потребностями - академическими знаниями и уровнем жизненной 

компетенции. 
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2.4. Речевое развитие 
2.4.1. Возраст 3-4 года 

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. 

Коррекционной работе должно предшествовать тщательное обследование, целью 

которого является установление патогенетической и логопедической структуры нарушений, 

разработка программы коррекции нарушений речевого развития. 

Данные направления работы охватывают весь спектр нарушений, и в каждом случае 

необходимо использовать то, что адекватно потребностям данного ребенка. 

 
Формирование импрессивной и экспрессивной речи, основ речевойкоммуникации; 

владение речью как средством общения и культуры: 

- 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; 

- 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, причесываешься)?»; умение отвечать на вопросы о себе; обучение 

пониманию признаков предметов (цвета, формы и др.); умение отвечать на вопросы «Где?» и 

другие, связанные с пространственным восприятием, и выполнять соответствие инструкции; 

увеличение числа спонтанных высказываний. 

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); навыки речевого общения в различных 

жизненных ситуациях; развитие навыков диалога, речевого реципрокного взаимодействия. 

 
Развитие речевого творчества: 

преодоление    искаженных форм речевого творчества (стереотипные игры со 

словом, неологизмы); формирование спонтанного речевого высказывания, спонтанной речи. 

 
Развитие навыков альтернативной коммуникации 

В части случаев РАС развитие экспрессивной речи затруднено и оказывается 

отсроченным на неопределенное время. Во многих случаях это связано с тяжестью 

аутистических расстройств, в других является следствием сопутствующих нарушений 

(например, органического поражения     существенных для речевого развитии 

нервных центров). 

Если у ребенка нет потребности к общению, и он не понимает обращенной речи, то 
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целесообразность обучения альтернативной коммуникации представляется сомнительной. И, 

напротив, если проблема состоит в формировании высказывания, альтернативная 

коммуникация представляется необходимым средством – и здесь может быть использована 

одна из знаковых систем – PECS (коммуникативная система через обмен картинками) и др. 

Если отсутствие устной речи можно компенсировать другими вариантами экспрессивной 

вербальной речи, то можно использовать карточки со словами. 

 

2.4.2. Возраст 4-6 лет 

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

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

 Формирование импрессивной и экспрессивной речи, основ речевой коммуникации; 

владение речью как средством общения и культуры (из этого подраздела на основном 

этапе сохраняет актуальность только увеличение числа спонтанных высказываний); 

 Развитие фонематического слуха; обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи: 

 совершенствование конвенциональных форм общения; 

 расширение спектра навыков коммуникации в сложной ситуации; 

 расширение спектра жизненных ситуаций, применительно к которым 
сформированы навыки общения; 

 развитие навыков диалога, речевого взаимодействия в рамках простой беседы. 

 Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы: возможно при сформированности понимания 

речи с учѐтом степени пресыщаемости и утомляемости ребѐнка, при правильном 

подборе текстов (доступность по содержанию) и внимательном контроле за пониманием 

их содержания. 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте: начинать это направление работы следует как можно раньше, но основной еѐ объѐм 

приходится на пропедевтический период. 

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. 

 
 

2.4.6. Возраст 6-8 лет 

Основы обучения обучающихся с РАС чтению: 

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

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

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

математики, в связи с хорошими возможностями зрительного восприятия и памяти. Как всегда, 

обучение чтению начинают с изучения букв и установлению звукобуквенных соотношений. 

Буквенный материал должен быть одноцветным и не сопровождаться предметным 

сопровождением в связи с симультанностью восприятия при аутизме. Не следует использовать 

звучащие экраны и электронные игрушки для обучения грамоте. Показывать и называть буквы 

в словах нельзя, так как это создает почву для побуквенного чтения, что при аутизме из-за 

склонности к формированию стереотипий очень нежелательно, поскольку существенно 

затрудняет обучение. 

3. Обучение технике чтения начинаем с изучения звуков с предъявлением ребенку букв. 

Используемый дидактический материал может быть разным: объѐмные буквы деревянные, от 

магнитной азбуки, вырезанные из картона, карточки с изображением букв. В дальнейшем также 

недопустимо использовать тексты, в которых слова разделены на слоги (например, "дя-дя", 

"бел-ка"), так как это может зафиксировать послоговое скандированное чтение. 

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

нужно начинать с изучения букв, обозначающих звуки, которые мы стараемся вызвать при 

формировании экспрессивной речи. Не исключено, что экспрессивную речь сформировать не 

удастся, но выученные буквы (в дальнейшем - слоги) станут предпосылкой для узнавания слов 

в рамках так называемого "глобального чтения", для использования письменных табличек в 

целях элементарной коммуникации (обозначать своѐ желание, согласие или несогласие с 

ситуацией). 

5. Мотивировать аутичного ребѐнка читать, нужно, чтобы первые слова, которые он 

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

игрушки). Сопоставление написанного слова, его звучания и, например, фотографии мамы 

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

закладывает базу для понимания смысла чтения. 

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

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

предложениями, которые составляли без картинок и, если ребенок прочитывает его, показываем 

картинку с изображением прочитанного. Наибольшую трудность вызывает прочтение глаголов, 

в этих случаях ребѐнку следует оказать помощь. Хорошие результаты даѐт демонстрация 

коротких (не более одной минуты) видеосюжетов, иллюстрирующих одно простое действие с 

письменным и (или) звуковым сопровождением: изображение - кто-то пьѐт из чашки 

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

письменный текст усложняется до простого предложения: "Мальчик пьѐт", "Мальчик пьѐт из 

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

картинки, где действуют (пьют, причѐсываются, разговаривают по телефону) животные, так как 

при аутизме перенос на аналогичные действия людей даѐтся сложно, поскольку восприятие 

симультанно и часто снижен уровень абстрактного мышления. 

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

тяжелыми формами аутизма - на начальном этапе является глобальное чтение. По существу, 

глобальное чтение чтением не является: это запоминание графического изображения слов (чему 

способствует симультанность восприятия при аутизме), буквенное изображение слова ставится 

в соответствие определенному предмету. Однако выйти на реализацию большинства функций 

речи в рамках этого подхода невозможно. Тем не менее глобальное чтение следует 

рассматривать как запускающий момент, как установление хотя бы формального соответствия 

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

обучению чтению по слогам. 

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

длительного обучения. Необходимо ещѐ раз подчеркнуть, что специфика обучения чтению при 

РАС состоит в том, что предъявляемый для чтения материал должен быть близок и понятен 
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ребенку во всех отношениях: когнитивно, эмоционально, социально. Текст должен быть 

небольшим и простым. Какова бы ни была техника чтения, нужно ясно убедиться, что оно не 

формальное, что ребенок понимает смысл прочитанного; во всяком случае, к этому необходимо 

стремиться. 

При обучении чтению большинства обучающихся РАС не следует использовать сказки, 

пословицы, поговорки, нужно избегать скрытого смысла, неоднозначности; эта сторона чтения 

требует длительной работы, которую следует продолжать в школе. 

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

сверх пристрастия ребенка: в этом случае очень трудно будет перейти к другим темам. 

10. При аутизме в силу неравномерности развития психических функций механическая и 

смысловая составляющие чтения развиваются асинхронно, усвоение формального навыка и 

содержательной стороны процесса вовсе не обязательно идут параллельно; они могут быть 

практически не связаны между собой или связаны очень слабо. В результате на практике 

нередко встречается хорошая техника чтения в сочетании с отсутствием понимания 

прочитанного. С этой проблемой приходится работать специально, длительно, и не всегда 

удаѐтся достичь желаемого до перехода ребѐнка с аутизмом в школу. 

11. При обучении чтению обучающихся с аутизмом очень важно найти мотивацию, 

адекватную возможностям ребѐнка, в этом случае разрыв между техникой чтения и 

осмыслением прочитанного легче предупредить, а если он возник, то проще его устранить. 

12. Обучение чтению в дошкольном возрасте исключительно важно для развития речи и 

для обучения письму. На этом этапе коррекционной работы воспитанники с аутизмом чаще 

всего затрудняются отвечать на вопросы по прослушанному тексту, но если ребенок может этот 

текст прочитать, то он с таким заданием справляется легче и легче принимает помощь. В устной 

речи аутичному ребенку чаще всего сложно вернуться к уже сказанному, в то время как 

прочитанный текст симультанирует речь и позволяет вернуться к ранее прочитанному: 

создается предпосылка если не для преодоления проблемы восприятия сукцессивно 

организованных процессов, то для компенсации этих трудностей, облегчения их преодоления. 

13. Если ребѐнок научился технически читать хорошо, но с пониманием прочитанного 

есть затруднения, помогает ведение дневника о путешествиях, каникулах, любых интересных и 

приятных периодах. Перечитывая дневник с кем-то из родных или специалистов, в памяти 

ребенка восстанавливаются не просто приятные эпизоды, но становится более понятным, зачем 

нужно чтение (и, кроме того, структурируются временные представления). Вслед за этим 

можно прочитать рассказ, напоминающий пережитый момент, провести, подчеркнуть 

параллели и, напротив, различия ситуаций. 

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

понять широту временных границ окружающего, выйти на уровень более целостного 

восприятия и понимания жизни. 

 

Основы обучения обучающихся с РАС письму: 

1. Этот вид деятельности является самым трудным для большинства обучающихся с РАС 

при подготовке к школе. В раннем возрасте у многих аутичных обучающихся очень часто 

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

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

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

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

максимум усилий для того, чтобы ребенок с аутизмом научился писать: это важно не только 

потому, что письменная речь - одна из форм общения и речи в целом; письмо активно 

способствует развитию многих важных центров коры больших полушарий, то есть общему 

развитию ребенка. 

2. Прежде чем приступать непосредственно к обучению графическим навыкам, 

необходима направленная коррекционная работа по развитию общей и тонкой моторики, 
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зрительно-моторной координации, зрительно-пространственного восприятия, что нужно 

начинать как можно раньше. 

3. Прежде всего, необходимо провести подготовительную работу, которая заключается в 

том, чтобы: 

 определить уровень психофизиологической готовности ребенка к обучению письму; 

 научить ребенка соблюдению гигиенических требований, необходимых при обучению 

графическим навыкам; 

 провести подготовительную работу непосредственно с простыми графическими 
навыками (штриховка, обводка, дорисовка); 

 провести работу по развитию пространственных представлений, зрительно-моторной 
координации. 

4. Оценивая психофизиологическую готовность ребенка к обучению письму, следует 

учитывать его интеллектуальные и моторные возможности, сформированность произвольной 

деятельности, выраженность стереотипных проявлений, особенности мотивационной сферы, 

возраст. В ходе подготовительного периода, обучая ребенка простейшим графическим 

действиям, необходимо соблюдать такие гигиенические требования, как правильная посадка, 

положение ручки в руке, размещение тетради на плоскости стола, достаточная освещенность и 

правильная направленность света, длительность занятия. Следует подчеркнуть, что обучение 

правильно держать ручку встречает у обучающихся с аутизмом значительные трудности: часто 

кончик ручки направлен "от ребѐнка", отмечается низкая посадка пальцев на ручке. Для 

формирования правильного положения руки на ручке необходимо применять специальные 

насадки, специальные ручки. К сожалению, это не всегда помогает, но задерживаться на этом 

слишком долго и добиваться правильного положения руки "любой ценой" не следует, так как 

можно вызвать негативизм к письму и графической деятельности в целом. 

5. Крайне важны задания по развитию пространственных представлений и зрительно- 

моторной координации. Эти задания включают в себя развитие ориентировки на плоскости 

стола (право, лево, вверх, вниз, посередине), затем - на большом листе бумаги и, постепенно 

переходя на лист тетради и осваивая понятия строчка, верхняя линейка, нижняя линейка, над 

верхней линейкой, под нижней линейкой. Этот период может быть достаточно длительным, так 

как без усвоения пространственных представлений переходить к написанию букв нельзя. 

Когда мы переходим к обучению написанию букв, период использования 

"копировального метода" должен быть максимально коротким в связи с двумя моментами: при 

копировании ребенок делает это, как правило, неосознанно; кроме того, он привыкает к 

облегченному варианту написания, что при РАС очень легко закрепляется как стереотип. В 

связи с этим нельзя использовать прописи, где много внимания уделяется обводке букв, слогов, 

слов (это касается обучающихся крайне стереотипных, но если у ребенка серьезные проблемы с 

тонкой моторикой и зрительно-пространственной ориентации, то период обводки нужно 

увеличить). Часто педагогические работники и родители (законные представители) при 

обучении письму поддерживают кисть и (или) предплечье ребенка, и, в результате, 

обучающиеся с большим трудом обучаются самостоятельному письму (а некоторые так и 

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

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

развитие негативизма к ней. В большинстве случаев не следует обучать письму печатными 

буквами, так как переход к традиционной письменной графике (и, тем более, к безотрывному 

письму) будет значительно осложнен. 

6. Нужно стараться, чтобы ученик как можно скорее стал писать самостоятельно, пусть 

понемногу. Обучение проводится в такой последовательности: 

 обводка по полному тонкому контуру (кратковременно), 

 обводка по частому пунктиру (кратковременно), 

 обводка по редким точкам (более длительный период), 
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 обозначение точки "старта" написания буквы (более длительный период), 

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

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

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

обязательно оставалось место для полностью самостоятельного письма, чтобы ученику можно 

было закончить строчку самостоятельно. 

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

последовательность диктуется поставленной задачей (овладение безотрывным письмом) и 

некоторыми особенностями психофизиологии обучающихся с аутизмом. Основным фактором, 

который определяет последовательность, в которой мы обучаем написанию букв, являются 

моторный компонент и ассоциации между движением руки и элементами букв. 

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

расположенной несколько ниже верхней границы строки, линию ведут против часовой стрелки 

по траектории овала, как при написании букв "с" и далее "о". Характер основного движения 

определяется конечной целью - освоением безотрывного письма. 

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

(особенно если ребѐнок крайне стереотипен в деятельности). 

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

ассоциативного родства моторных действий: "о" - законченный овал буквы "с", "а" - это "о" с 

неотрывно написанным крючочком справа: 

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

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

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

ведущим является движение "сверху вниз": "и", "й", "ц", "ш", "щ", "г", "п", "т", "н", "ч", "ъ", "ь", 

"ы"; 

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

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

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

ведущим является движение "снизу вверх" со смещением начальной точки ("петлеобразное 

движение"): "е", "ѐ"; 

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

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

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

Порядок обучения написанию заглавных букв также подчиняется в первую очередь 

закономерностям графики. 

Первая группа. Заглавные буквы, при написании которых ведущим является круговое 

движение "С", "О". 

Вторая группа. Заглавные буквы, при написании которых ведущим является движение 

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

Третья группа. Заглавные буквы, при написании которых ведущим является движение 

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

с отрывом): "Г", "Р", "П", "Т", "Б". 

Четвертая группа. Заглавные буквы, при написании которых ведущим является движение 

"снизу вверх": "Л", "А", "М", "Я". 

Пятая группа. Заглавные буквы, при написании которых основным является движение 

"сверху вниз" с дополнительным элементом (перехват) в середине буквы: "Е", "Ё", "3". 

Шестая группа. Заглавные буквы, при написании которых основным является движение 

"сверху вниз" с добавлением безотрывного элемента в верхней части буквы: "У", "Ч", "Ф". 

Седьмая группа. Заглавные буквы, в написании которых используется сложная 

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

12. Приступать к написанию слов следует по возможности раньше: даже если ребѐнок 
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умеет писать не все буквы, но из тех, что он умеет писать, можно сложить знакомое для него 

короткое слово, такое слово нужно включить в задание по письму. Это очень важно, поскольку 

таким образом готовится переход к безотрывному письму (техническая задача обучения), 

который нужно начинать по возможности раньше; это также является профилактикой 

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

негативный эффект все же существует), которое мешает удерживать смысл написанного и 

делает навык более формальным. 

13. Обучение обучающихся с РАС написанию письменных букв и технике безотрывного 

письма осуществляется специалистами, имеющими соответствующую профессиональную 

подготовку и владеющими методикой обучения написанию письменных букв и технике 

безотрывного письма. 

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

добиваться точного выполнения правил оформления письменной работы: поля, красная строка, 

где принято пропускать строку, правила исправления ошибок написания. Если ребенок с 

аутизмом усвоит эти правила, закрепит их как стереотип, то в дальнейшем это во многом 

облегчит ему выполнение письменных заданий. 

 

Формирование импрессивной и экспрессивной речи, основ речевойкоммуникации; владение 

речью как средством общения и культуры 

Из этого подраздела на основном этапе сохраняет актуальность только развитие 

потребности в речевом общении, увеличение числа спонтанных высказываний и развитие 

способности к инициированию речевого общения. 

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 

или могут быть сформированы навыки речевого или невербального общения; развитие навыков 

диалога, речевого взаимодействия. 

Развитие речевого творчества: 

Единственной конкретной (и далеко не всегда достижимой) задачей в развитии речевого 

творчества при РАС в дошкольном возрасте может быть продолжение работы по 

формированию спонтанного речевого общения. 

 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слухтекстов 

различных жанров детской литературы. 

Возможно при условии сформированности понимания речи с учетом степени 

пресыщаемости и утомляемости ребенка, при правильном подборе текстов. Необходимо 

учитывать доступность по содержанию - принимать во внимание: особенности воображения; 

трудности понимания переносного смысла, метафор, полисемии и др.); недостаточную 

способность к реперезентации психической жизни других людей; трудности переноса 

содержания на другие условия; необходимость связи с жизнью самого ребенка и его 

интересами; доступность текста по объему) и постоянно следить за пониманием содержания 

текстов. 
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2.5. Художественно-эстетическое развитие 

 

2.5.1. Возраст 3-4 года 

Художественно-эстетическое развитие направлено на: - развитие эмоциональной реакции 

на музыкальное и художественное произведение; - развитие слухового сосредоточения с 

использованием музыкальных инструментов, обучение восприятию и воспроизведению ритма, 

ориентации на высоту, силу, тембр, громкость звучания и голоса; - развитие способности с 

закрытыми глазами определять местонахождение источника звуков; - обучение игре на простых 

музыкальных инструментах, движениям под музыку (при необходимости – на руках у 

взрослого, обратить внимание на то, что дети могут испытывать дискомфорт от звучания 

некоторых инструментов); - обучение ребенка брать предметы двумя и тремя пальцами, 

вращать предметы, стимулирование двуручной деятельности, использование карандаша, 

фломастера, мелков, красок, ножниц и др.; 28 - создание условий для рисования на 

вертикальной и горизонтальной поверхности простых предметов и композиций; - обучение 

простым танцам под приятную для ребенка ритмическую музыку. 
 

2.5.2. Возраст 4-6 лет 

Целевые установки по художественно-эстетическому развитию предусматривают: 

  развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 
искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

  становление эстетического отношения к окружающему миру; 

  формирование элементарных представлений о видах искусства; 

  восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

  стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

  реализация самостоятельной творческой деятельности обучающихся (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной). 

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

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

можно говорить об использовании средств художественно-эстетического воздействия в 

коррекционно-развивающих целях. 

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

восприятия то, что допускает симультанное восприятие (изобразительное искусство, различные 

природные явления) или осуществляет прямое эмоционально-эстетическое воздействие 

(музыка); произведения литературы воспринимаются сложнее, поскольку жизнь героев 

произведений, понимание причин их поступков, мотивов их поведения доступны пониманию 

обучающихся с РАС неполно и (или) искажѐнно и далеко не всем. Детям с аутизмом часто 

нравятся стихи, песни, но их привлекает ритмически организованная речь, смысл же часто 

понимается ограниченно, или, в тяжѐлых 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. 

 

2.5.3. Возраст 6-8 лет 

Целевые установки по художественно-эстетическому развитию, согласно п. 2.6. ФГОС 

ДО, следующие: 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; реализацию 

самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 
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музыкальной и др.). 

Из этих установок следуют задачи, которые для детей с РАС могут быть решены далеко 

не во всех случаях, а если решены, то только частично. При аутизме художественно- 

эстетическое развитие взаимосвязано с коррекционной работой. Прежде всего, использование 

художественно-эстетического подхода может способствовать решению коррекционных задач 

при аутизме: слушание музыки, движения под музыку облегчают восприятие эмоционального 

смысла окружающего, создают хорошие предпосылки для установления эмоционального 

контакта и взаимодействия. 

В то же время, успешная коррекционная работа способствует художественно- 

эстетическому развитию (например, без смягчения трудностей представления психической 

жизни других людей («концепции психического») содержание художественной литературыи в 

значительной степени произведения изобразительного искусства оказываются фактически 

недоступными). 

При адаптации программы художественно-эстетического развития для основного этапа 

для детей с РАС необходимо учитывать следующее. Необходимо сотрудничество с семьей, в 

которой растет ребенок: в области художественно-эстетического развития единство позиций и 

подходов в окружении ребенка очень важно, у него нет возможности легко переключаться или 

выстраивать два параллельных подхода. 

Вначале – в зависимости от склонностей и возможностей ребенка - целесообразно 

использовать природные картины и явления, а также произведения изобразительного искусства, 

музыку. В целях формирования эстетического отношения к происходящему необходимо 

создать возможность для сопереживания со взрослым через комментарий, совместные 

движения под музыку (танец, как бы дирижирование и др.), пение (поет взрослый, ребенка 

вовлекают в подпевание, возможно в совместное пение). Постепенно следует подключать 

ребенка с РАС к групповым занятиям, прежде всего музыкальным (хоровод, игры под музыку, 

пение). 

Вводить элементы творческой деятельности. В изобразительном искусстве – совместное 

рисование, лепка, аппликация, композиции с использованием магнитной доски и элементов 

композиции на магнитиках, в музыке – игра на детских музыкальных инструментах 

индивидуально или в группе («оркестре»). В конструктивной деятельности – выполнение 

заданий (конструкций из лего, мозаики, и др.) по расписанию, далее – по образцу, 

самостоятельно под контролем взрослого (с постепенным увеличением степени 

самостоятельности). 

Произведения литературы детям с РАС воспринимать сложнее, поскольку психическая 

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

неполно и/или искаженно и далеко не всем. 

Детям с аутизмом часто нравятся стихи, песни, но их в большей степени привлекает 

ритмически организованная речь, интонация, смысл же часто понимается ограниченно илине 

понимается вообще. Смысл сказок, пословиц, поговорок воспринимается трудно также и из-за 

проблем с непониманием сюжета, наличием метафор, шуток, иронии, скрытого смысла и др. 

В связи этим очень внимательно специалисты относятся к подбору текстов для чтения, 

учитывать особенности ребенка. Особо обращаем внимание на использование компьютера. 

учитывая, что возможности к приему и переработке информации при аутизме ограничены, 

быстрее, чем у типично развивающегося ребенка возникает пресыщение и утомление, легко 
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формируется стереотип постоянного использования гаджета с вероятным переходом в 

зависимость (нужно учитывать особенности инстинктивной сферы при РАС). 

Главный момент: гаджеты нельзя запрещать, но их использование контролируемо, служит 

решению одной из задач в развитии ребенка, достижению определенной цели, но не являться 

самоцелью. 

Один из способов – включение работы с компьютером в расписание, использование 

подобного рода средств как поощрения. Все эти вопросы решаются специалистами и 

родителями вместе и в одном ключе. 
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2.6. Физическое развитие 

 

2.6.1. Возраст 3-4 года 

В возрасте четырех лет ведущим уровнем нервно-психического развития становится 

психомоторный уровень, то есть в этом возрасте именно в двигательной сфере происходят 

наиболее существенные изменения. Это в основном верно и в тех случаях, когда у ребенка есть 

РАС, хотя в случае РАС (даже при отсутствии сопутствующих явлений ДЦП и СДВГ) 

возможны искажение, задержка, недоразвитие двигательной сферы, разный уровень общей (в 

том числе двигательной) активности. 

Основное внимание уделяется не только собственно физическому развитию, но решению 

специальных задач развития детей с аутизмом с использованием средств, применяемых в этом 

разделе программы начального этапа ДО детей с РАС. 

Главная задача начального этапа – подготовить ребенка с аутизмом к интеграции / 

инклюзии в детский коллектив, к реальному участию в групповых занятиях, и занятия 

физкультурой предоставляют для этого очень хорошие возможности. 

Стратегия использования различных упражнений укладываются в определенную 

структуру: индивидуально («один на один»): по показу; по показу с инструкцией; по 

инструкции; аналогично в малой группе (2-3 человека), далее – в группе; в целях развития 

самостоятельности от непосредственного взаимодействия следует перейти к инструкции по 

видеопоказу (запись может быть с участием преподавателя или самого ребенка), к 

использованию в тех же целях расписания в адекватной возможностям ребенка форме. 

Смягчение социально-коммуникативных трудностей вносит вклад обучение соблюдать 

очередь для использования спортивного снаряда (гимнастической скамейки, тренажера, батута 

и др.), коллективные подвижные игры (например, эстафета) с оценкой по командному 

результату. 

Выполнение упражнений по показу и / или в группе способствует развитию 

произвольного подражания; предъявление инструкций может стать средством развития речевой 

деятельности, игры, вносить вклад в овладение основами математических представлений и т.д. 

Выполнение устных инструкций на физкультурном занятии с детьми с РАС требует 

определенного уровня понимания речи, а выполнение инструкции по показу - навыка 

произвольного подражания как такового. Таким образом, занятия по развитию двигательной 

сферы и физическому развитию могут и должны способствовать решению задач смягчения 

(преодоления) основных трудностей, обусловленных аутизмом. 

 

2.6.2. Возраст 4-6 лет 

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; 
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  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 ребѐнка 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 четвѐртая 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 ребѐнку 

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. 

 
 

2.6.3. Возраст 6-8 лет 

Основной этап дошкольного образования приходится на возраст 5-8 лет, в котором 

ведущим уровнем нервно-психического реагирования является психомоторный уровень. Это 

означает не только его повышенную уязвимость патогенных воздействий, но и наибольшую в 

сравнении с другими уровнями пластичность; это определяет особую коррекционно- 

развивающее значение физического развития для детей с РАС на основном этапе дошкольного 

образования. 

ФГОС ДО (п. 2.6.) в образовательной области «физическое развитие» включает 

следующие целевые установки: развитие двигательной активности, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; 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 и др.). 

Первые две целевые установки очень важны для физического развития любого ребенка, в 

том числе для ребенка с аутизмом. В основном этапе сохраняется та же стратегия, что и в 

начальном этапе: индивидуальный подбор упражнений из предлагаемых в программе с учетом 

индивидуальных особенностей двигательной сферы ребенка, состоянием функций, 

необходимых для реализации избранного комплекса упражнений. 

Например, для выполнения упражнений на основе подражания движениям взрослого 

необходим навык произвольного подражания, а для выполнения упражнений по инструкции 

–определенный уровень понимания речи. 

Третья и четвертая целевые установки при аутизме в дошкольном возрасте 

представляется труднодостижимыми в нашем ДОУ. 
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Овладение подвижными играми с правилами является направлением физического 

развития во многих случаях реальным и полезным как один из факторов в коррекции не только 

социально-коммуникативных, речевых, эмоциональных и других трудностей, обусловленных 

аутизмом. 

Важно обеспечить готовность ребенка к реализации этой части целевой установки: 

сформировать как минимум толерантность к взаимодействию с другими детьми, обеспечить 

хотя бы формальное соблюдение правил игры (понимание достигается постепенно и не всегда в 

полной мере), достаточный уровень взаимодействия с другими участниками и преподавателем. 

Целевая установка развитие представлений о здоровом образе жизни и связанными с ним 

нормами и правилами возможны не во всех случаях и должно происходить только через 

формирование соответствующих положительных стереотипов и привычек с их последующим 

осмыслением на доступным ребенку уровне. 

Очень важна в этом плане работа с родителями, поскольку первично фиксация внимания 

на вредных привычках происходит, как правило, в семье. 
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2.7. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

АОП для РАС 

Реализация АООП ДО детей с РАС обеспечивается на основе вариативных форм, 

способов, методов и средств, представленных в образовательных программах, пособиях, 

соответствующих принципам и целям ФГОС ДО и АОП детей с РАС, возраста 

воспитанников с РАС, состава групп, особых образовательных потребностей детей, 

запросов родителей (законных представителей). 

Вариативные формы   организации   образовательной   деятельности включают: 

- образовательные ситуации, предлагаемые для детей, исходя из особенностей их 

развития (занятия), 

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

отобразительная игра, дидактическая, подвижная игра, хороводные игры, игры- 

экспериментирование и другие виды игр; 

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

- проекты; 

- праздники, 

- использование образовательного потенциала режимных моментов. 

Все формы вместе и каждая в отдельности реализуются через сочетание 

организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых 

детьми видов деятельности. 

Организация различных форм обучения выстраивается с учетом степени тяжести 

расстройств аутистического спектра и дифференциации уровня потребности детей в 

поддержке (по DSM-5), в зависимости от уровня социализации ребенка и его адаптации к 

условиям ГКП. 

Формы обучения включают в себя: 
 

1 уровень - 

«Потребность в поддержке» 

2 уровень - 

«Потребность в 

существенной поддержке» 

3 уровень - 

«Потребность в очень 

существенной 

поддержке» 

Формы работы 

• групповая 

•  индивидуальная 
(логопед) 

• групповая 

• подгрупповая 

• индивидуальная 

(логопед, дефектолог, 

психолог) 

• групповая 

• подгрупповая 

• индивидуальная 

(логопед, дефектолог, 

психолог) 

 
Дети с тяжелыми аутистическими расстройствами, которые имеют значительные 

нарушения социального развития, поведения, речевой и неречевой коммуникации, 

нуждаются, в первую очередь, в обеспечении необходимого объема индивидуальных 

занятий, позволяющих сформировать базовые навыки. 

При аутизме использование традиционных для дошкольного возраста форм и 
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методов обучения затруднено несформированностью ролевой, сюжетной, социально- 

имитативной игры и других имплицитных форм обучения, а также стереотипа 

обучения, что вызывает необходимость использования эксплицитных методов, а при 

выраженных проявлениях аутизма – директивных методов обучения. 

Отбор и использование специальных методов, приемов и средств обучения детей 

дошкольного возраста с РАС является одним из важных психолого-педагогических 

условий реализации АОП для РАС. В ходе коррекции нарушений развития детей с РАС 

применимы не отдельные методы и приемы, а комбинации целого спектра техник, 

которые становятся эффективными только при условии их совместного использования. К 

ним относятся такие как альтернативные средства коммуникации, система подсказок и 

поощрений, социальные истории, видеомоделирование и др. 

Методические подходы и решения, представляющие собой вариативный спектр 

средств реализации и достижения целей, приведены в таблице. 

Специальные образовательные условия 

 

 

 

 

 

 

 
Методы 

обучения 

1. Функциональный анализ поведения. Систематический сбор информации 

о мешающем виде поведения для определения функциональных 

обстоятельств, поддерживающих это поведение. Функциональный 

анализ поведения состоит из описания мешающего или проблемного 

поведения, определения предшествующих и последующих событий, 

которые контролируют это поведение, разработки гипотезы о функции 

этого поведения и/или тестирования этой гипотезы. 

2. Обучение в естественных условиях (среде). Стратегии вмешательства, 

которые происходят в обычных ситуациях, во время типичных занятий 

или распорядка дня из жизни воспитанника. Педагоги/специалисты 

привлекают интерес ребенка к обучающему событию, манипулируя 

ситуацией/занятием/распорядком, предоставляют обучающемуся 

необходимую поддержку для демонстрации целевого поведения, 

подчеркивают поведение, когда оно происходит, и/или предоставляют 

естественные поощрения за целевые навыки или поведение. 

3. Система коммуникации обменом изображениями (PECS). 

Первоначально ребенка обучают давать изображение желаемого 

объекта партнеру по коммуникации, чтобы получить желаемый объект. 

PECS состоит из нескольких фаз: а) «как» вступать в коммуникацию, б) 

настойчивость и преодоление расстояния для коммуникации,   в) 

выбор 

нужного изображения, г) структура предложения, д) просьба в ответ на 

вопрос и е) комментирование. 

4. Подсказки. Вербальная, жестовая или физическая помощь, которая 

предоставляется обучающемуся при освоении целевого поведения 

или навыка. Подсказки, как правило, предоставляются взрослым или 

ровесником до того, как ребенок попробует применить навык. 

5. Положительное поощрение.   Событие,   занятие   или   другие 

условия, которые следуют за желательным поведением со стороны 

обучающегося и которые приводят к учащению такого поведения в 



51  

 будущем. 

6. Визуальная поддержка. Визуальные материалы, которые 

помогают воспитаннику демонстрировать желательное поведение или 

навыки самостоятельно и без подсказок. Примеры визуальной 

поддержки включают изображения, письменную речь, предметы, 

модификации окружающей среды и визуальных границ, визуальные 

расписания, карты, ярлыки, системы организации и временные шкалы. 

7. Социальные истории. Истории, описывающие социальные 

ситуации, включая детальные описания важных факторов и примеры 

уместных для ситуации реакций. Социальные истории являются 

индивидуальными и соответствуют потребностям воспитанника 

обычно они очень короткие, включают картинки и другие визуальные 

подсказки. 

8. Тренинг социальных навыков. Групповое или индивидуальное обучение 

детей с расстройствами аутистического спектра (РАС) адекватному и 

уместному поведению со взрослыми, ровесниками и другими людьми. 

Большинство встреч по тренингу социальных навыков включают 

знакомство с основными концепциями, проигрыши по ролям или практику, 

а также обратную связь, которая поможет ребенку с РАС развивать и 

практиковать навыки коммуникации, игр или общения для позитивного 

взаимодействия с ровесниками. 

9. Видеомоделирование. Визуальное моделирование целевого поведения 

или навыка (как правило, в области поведения, речи, коммуникации, 

игровых и социальных навыков), которое демонстрируется с помощью 

видеозаписи и воспроизводящего оборудования для облегчения обучения 

или инициации желательного поведения или навыка. 

 

Отбор и адаптация специальных дидактических материалов, адаптация заданий 

для разного уровня развития детей с РАС осуществляется с учетом степени тяжести 

проявлений аутистичесих расстройств и уровня необходимой поддержки в соответствии с 

DSM-5. 

Прием визуализации при обучении детей с РАС является одним из важных условий 

повышения эффективности реализации образовательной программы. В связи с этим 

подбираются, разрабатываются и используются самые разнообразные дидактические 

материалы, среди которых предметы, игрушки, картинки, природный материал, 

схематические изображения, фото- и видеоматериалы и многое другое. 

Визуальная поддержка, приемы и способы обучения дифференцируется в 

зависимости от уровня потребности ребенка в поддержке. 
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1 уровень - 

«Потребность в поддержке» 

2 уровень - 

«Потребность в 

существенной поддержке» 

3 уровень - 

«Потребность в очень 

существенной 

поддержке» 

Визуальная поддержка 

• Визуальное 

расписание режима 
дня. 

•  Порядок выполнения 
заданий   на 

занятиях  (при 
необходимости). 

 

 

•  Фронтальные карточки 
поведения (при 

необходимости  – 

индивидуальные). 

• Визуальное 

расписание режима 
дня. 

• Порядок выполнения 
заданий на занятиях. 

 

 
 

•  Фронтальные и 
индивидуальные 

карточки поведения. 

• Визуальное 

расписание режима дня. 

•  Порядок выполнения 
заданий на занятиях 

•  Порядок действий при 
выполнении заданий и 

режимных моментов. 

•  Индивидуальные 

иллюстрированные 

правила поведения, 

моделирование этих 

правил. 

Приемы и способы обучения 

2-х и более 

ступенчатая 

инструкция 

пошаговые 

1-2-х ступенчатые 

инструкции 

пошаговые короткие 

инструкции 

(1-2 слово) 

формирование оценочного 

навыка (сравнение с 

правильным 

вариантом) 

 
формирование навыка 

выполнять задание по 

образцу 

прием «совместного 

действия» по показу с 

комментариями взрослого 

подача учебного материала 

приближена к рабочим 

тетрадям (включает до 3-х 

заданий на листе) 

дозированная  подача 

учебного материала 

(отдельные бланки с 1 

заданием) 

дозированная подача учебного 

материала (отдельные бланки 

с 1 заданием) 

использование инструкций 

в печатном виде с 

упрощенной 

формулировкой (для 

самостоятельного чтения) 

 
дозированная подача 

дидактических материалов (2- 

3) 

 
дозированная подача 

дидактических материалов 

(до 2-х) 
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упрощение заданий ( 
средний  формат, 

обычный контур, 

простой сюжет) 

упрощение заданий (средний 
формат, яркий контур для 

закрашивания, 3-5 

деталей) 

упрощение заданий (крупный 

формат, толстый яркий 

контур для закрашивания, 1-2 

детали) 

 

При подборе форм, методов, способов реализации АОП для достижения планируемых 

результатов учитываются общие характеристики и особенности развития детей с РАС. 
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2.8 Взаимодействие педагогических работников с детьми 

 

Роль взрослых, как родителей, так и специалистов, во взаимодействии с детьми с РАС 

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

качественными нарушениями коммуникации и качественными нарушениями социального 

взаимодействия при аутизме. И родители, и специалисты должны знать основные особенности 

детей с аутизмом, их развития, поведения, деятельности, обучения. Например, то, что 

информация, поступающая от взрослых, воспринимается по-разному в зависимости от ее 

модальности, и наиболее доступной для ребенка с аутизмом является визуальная информация, 

что делает необходимым визуализировать инструкции, учебный и игровой материал, 

обеспечивать визуальную поддержку выполнения игровых, учебных, бытовых действий 

ребенка. 

Использование устной речи во взаимодействии с ребенком требует ясного 

представления о его уровне понимания речи, поскольку речь взрослого должна быть доступна 

ребенку для понимания, не слишком сложной. 

Важной чертой является необходимость структурировать время и пространство, в 

которых находится ребенок, подбирать для этого адекватные решения и вносить необходимые 

изменения в соответствии с динамикой развития ребенка. 

Ребенок с РАС не всегда может сообщить о своих потребностях, иногда использует для 

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

случаях взрослый ни в коем случае не должен: 

а) демонстрировать выраженную негативную эмоциональную реакцию (гнев, крик и т.п.) 

на поведение ребенка 

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

таком случае мы будем подкреплять его проблемное поведение). 

Другими словами, у взрослого может быть негативное отношение к поведению ребенка, 

но оно должно быть выражено твердо и спокойно, а его действия – четкими и 

последовательными. Поскольку дети с аутизмом не могут в достаточной степени 

воспринимать сигналы о намерениях, возможных дальнейших поступках и действиях других 

людей, нужно стараться сделать окружающее предсказуемым, что относительно доступно в 

отношении взрослых, но в значительно меньшей степени – в отношении детей. 

В связи с этим нужно учить ребенка понимать происходящее, понимать, оценивать и 

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

подготовлено расширять контакты, доступное социальное пространство. Очень важно 

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

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

объектом особого, сверхценного интереса, какие формы стереотипий наиболее характерны и с 

помощью чего ребенка можно отвлечь и переключить на другие занятия и т.д. 

Очень важно и в детском саду и в семье создавать и поддерживать ровную и 

доброжелательную атмосферу, формировать у ребенка уверенность в себе и своих силах, 

поддерживать и развивать коммуникативные интенции, воспитывать доброжелательность и 

доверие по отношению к взрослым и детям. 
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2.9. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями обучающихся 

 

Цель взаимодействия педагогического коллектива ДОУ, которую посещает ребенок с 

аутизмом и семьи, к которой он принадлежит общая – добиться максимально доступного 

прогресса в развитии ребенка, создать предпосылки для его независимой и свободной жизни, 

возможно более высокого уровня социальной адаптации. В этом треугольнике «ребенок – 

семья – детский сад». Приоритет принадлежит интересам ребенка с аутизмом; основные 

решения, касающиеся комплексного сопровождения, принимают родители; ДОУ обеспечивает 

разработку и реализацию АООП, соответствующую особенностям ребенка. 

Главная задача во взаимодействии ДОУ и семьи – добиться конструктивного 

взаимодействия в достижении указанной цели, для чего необходимо придерживаться 

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

ознакомлении родителей с программами работы с ребенком, условиями работы в ДОУ, ходом 

занятий. 

Специалисты ДОУ планируют работу с семьей по вопросам повышения уровня 

компетентности родителей в вопросах РАС и их коррекции, учитывая при этом, что 

информации по проблеме очень много, качество ее разное, очень многие родители в 

результате нуждаются, прежде всего, в том, чтобы разобраться в достоверности почерпнутых 

в литературе или в Интернете сведений, чтобы понять, что подходит или не подходит их 

ребенку и почему. 

С родителями воспитанников осуществляется индивидуализированный характер 

сопровождения, разъясняется невозможность «чудесного исцеления» без постоянной и 

длительной работы и одновременно подчеркивается каждый новый успех ребенка. 

Для этого специалисты используют разные формы работы - индивидуальные беседы, 

групповые занятия и круглые столы, аудио-лекции, демонстрации занятий в форме 

видеоматериалов с обсуждением и т.д. 
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2.10. Программа коррекционно-развивающей работы 
 

Помощь детям группы повышенного риска формирования расстройств аутистического 

спектра в раннем возрасте: 

На этапе помощи в раннем возрасте происходит выявление обучающихся группы 

повышенного риска формирования РАС (далее - группа риска). 

Специальная коррекция аутистических расстройств начинается с использования 

развивающих методов коррекции аутизма. Она постепенно индивидуализируется по мере 

получения результатов динамического наблюдения, уточнения индивидуального психолого- 

педагогического профиля и накопления материалов, необходимых для формирования 

индивидуальной программы развития. 

На этапе помощи в раннем возрасте детям с РАС выделяют 9 приоритетных направлений 

коррекционно-развивающей работы: 

 Развитие эмоциональной сферы. 

 Развитие сенсорно-перцептивной сферы. 

 Формирование предпосылок интеллектуальной деятельности. 

 Формирование и развитие коммуникации. 

 Речевое развитие. 

 Профилактика и коррекция проблем поведения. 

 Развитие двигательной сферы. 

 Формирование навыков самостоятельности. 

 Обучение элементам навыков самообслуживания и бытовых навыков. 

Развитие эмоциональной сферы. 

Установление эмоционального контакта с аутичным ребѐнком является очень важным 

моментом не только в эмоциональном развитии ребѐнка с аутизмом, но и его сопровождении в 

целом. 

Формирование способности эмоционального взаимодействия с другими людьми и 

окружающим миров в целом: 

  формирование способности выделять признаки эмоционального состояния других 

людей и адекватно на них реагировать; 

  развитие способности к эмоциональному резонансу, в перспективе - к сопереживанию, 
сочувствию, состраданию; 

  уметь выделять определѐнные явления окружающего мира (голоса людей и их лица, 
звуки музыкальных инструментов, природные и бытовые звуки, природные явления), 

связывая их с тем или иным эмоциональным смыслом (используя различные приѐмы, 
например, эмоциональное заражение); 

  Использование аффективно значимой цели в качестве фактора, организующего 

поведение (через эмоциональное тонизирование при определѐнном уровне развития 

аффективной сферы): например, чтобы получить желаемое, научиться использовать 

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

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

важной, чем материальный результат. 

Развитие сенсорно-перцептивной сферы. 
Особенности сенсорно-перцептивной сферы относят к одним из основных признаков 

аутизма. От уровня развития сенсорно-перцептивной сферы, качественных характеристик 

восприятия зависит не только накопление чувственного опыта и формирование сенсорных 

образов, но и фактически всѐ психическое и физическое развитие человека. 

Содержание направления включает 6 разделов: "Зрительное восприятие", "Слуховое 

восприятие", "Кинестетическое восприятие", "Восприятие запаха", "Восприятие вкуса" и 

"Формирование сенсорных эталонов (цвет, форма, величина)". 

Содержание каждого раздела представлено по принципу "от простого к сложному". 

Сначала проводится работа, направленная на расширение диапазона воспринимаемых 
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ощущений ребенка, стимуляцию активности. 

Под активностью подразумеваются психические, физические, речевые реакции ребенка, 

например: эмоционально-двигательная отзывчивость, концентрация внимания, вокализация. В 

дальнейшем в ходе обучения формируются сенсорно-перцептивные действия. 

Ребенок учится не только распознавать свои ощущения, но и перерабатывать 

получаемую информацию, адекватно на неѐ реагировать, что в будущем поможет ему лучше 

ориентироваться в окружающем мире. 

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

обучающихся с РАС может быть повышенная чувствительность к стимулам той или иной 

модальности, не учитывая, которую можно спровоцировать нежелательные поведенческие 

реакции и предпосылки к формированию страхов. 

Зрительное восприятие: 

стимулировать фиксацию взгляда на предмете; 

стимулировать функцию прослеживания взором спокойно движущегося объекта; 

  создавать условия для фиксации взгляда ребенка на лице педагогического работника, 
находящегося на расстоянии вытянутой руки; 

стимулировать установление контакта "глаза в глаза"; 

  стимулировать пространственное восприятие, развивая согласованные движения обоих 
глаз при использовании движущегося предмета (игрушки); 

  стимулировать рассматривание предмета, захватывание его рукой на доступном 

расстоянии для захвата; 

  совершенствовать прослеживание и возникновение связи "глаз-рука" (предпосылки 
зрительно-моторной координации); 

  развивать концентрацию зрительного внимания ребенка на предметах, находящихся 
рядом с ребенком, а также на небольшом удалении; 

  стимулировать развитие координации движений рук при обеспечении зрительного 

прослеживания в процессе действий с предметами различной формы (неваляшки, мячи, шары, 

кубики, пирамидки), побуждать к действиям хватания, ощупывания; 

  формировать зрительное восприятие разных предметов, учить дифференцировать 
предметы (игрушки), имеющие разные функциональное назначение (мяч, машинка, кубик); 

учить различать предметы по цвету, форме, размеру; 

  развивать способность переключать зрительное внимание с одного предмета на другой, 
с одной детали предмета на другую деталь того же предмета; 

формировать умение выделять изображение объекта из фона; 

создавать условия для накопления опыта реагирования на зрительные стимулы. 

Слуховое восприятие: 

  развивать слуховые ориентировочные реакции на звучащие стимулы (погремушки, 
колокольчики, шарманки); 

  стимулировать проявления эмоциональных и двигательных реакций на звучание 

знакомых игрушек; 

  побуждать прислушиваться к звукам, издаваемым различными предметами и 

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

манипулировать ими; 

  замечать исчезновение из поля зрения звучащей игрушки, реагировать на звук или 
голос, подкрепляя демонстрацией игрушки, возможностью погреметь, сжать игрушку 

самостоятельно или совместно с педагогическим работником; 

  побуждать ребенка определять расположение звучащей игрушки, говорящего человека, 

находящегося сначала справа и слева, затем - спереди и сзади при постоянно 

увеличивающемся расстоянии; 

  расширять диапазон узнаваемых звуков, знакомя с музыкальными звуками (дудочки, 
бубен, металлофон); 
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  активизировать возможность прислушиваться к звучанию невидимой игрушки, 

ожидать ее появления сначала в одном месте (за ширмой, из-под салфетки), а затем в разных 
местах; 

  привлекать внимание к быстрым и медленным звучаниям игрушек и музыки, двигаться 

вместе с ребенком в темпе звучания: хлопать ладошками ребенка, покачивать на руках или на 

коленях, демонстрировать ему низкое и высокое звучание голоса, соотнося их с конкретными 

игрушками и игровой ситуацией; 

  создавать условия для накопления опыта восприятия различных звуков окружающего 

мира, фиксировать внимание на различных звуках в быту (стуке в дверь, телефонном звонке, 
шуме льющейся воды, звуке падающего предмета), называя соответствующие предметы и 

действия; 

  расширять слуховое восприятие звуков природы (шум ветра, шум воды), голосов 
животных и птиц, подражать им; 

  совершенствовать слуховое восприятие через игры с музыкальными инструментами, 
учить дифференцировать их звучание (рояль, барабан; металлофон, шарманка; бубен, 

свирель), выполняя при этом действия с музыкальными инструментами (игрушками); 

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

животных при использовании дидактических игр ("Кто там?", "Кто пришел вначале?", "Кто 

спрятался?"); 

учить различать людей по голосу, выделять голос человека на общем звуковом фоне; 

  создавать условия для пространственной ориентировки на звук, используя звучания 

игрушек в качестве сигнала к началу или прекращению действий в подвижных играх и 
упражнениях, побуждая обучающихся определять расположение звучащего предмета, бежать 

к нему, показывать и называть его. 

Тактильное и кинестетическое восприятие: 

  активизировать позитивные эмоциональные реакции на прикосновение, поглаживание 

и другие тактильные стимулы улыбкой, ласковыми словами; 

  вызывать спокойные реакции на контакт с руками другого человека и оказание 
физической помощи (рука в руке, рука на локте, плече); 

  добиваться спокойных реакций на соприкосновение с различными материалами 
(дерево, металл, клейстер, пластмасса, бумага, вода), различными по температуре (холодный, 

теплый), фактуре (гладкий, шероховатый), вязкости (твѐрдый, жидкий, густой, сыпучий); 

  развивать тактильно-кинестетическое восприятие через накопление разнообразных 

ощущений в результате давления на поверхность тела, изменения положения тела, его 

отдельных частей; 

  развивать тактильно-кинестетическое восприятие через накопление разнообразных 

ощущений на исходящую от объектов вибрацию; 

  развивать тактильно-кинестетическое восприятие через накопление разнообразных 

ощущений и восприятий путем обследования различной предметной среды, предлагать 
ребенку для захватывания, сжимания предметы разной формы, цвета, фактуры; 

  развивать различение наощупь материалов (дерево, металл, клейстер, крупа, вода) по 

температуре (холодный, горячий), фактуре (гладкий, шероховатый), влажности (мокрый, 
сухой), вязкости (жидкий, густой); 

  формировать умения дифференцировать игрушки (предметы) на основе тактильного 

восприятия их разных свойств (раскладывать мячики в две коробочки - колючие и мягкие, 

опираясь на их тактильные свойства); 

Восприятие вкуса: 

  различать продукты по вкусовым качествам (сладкий, горький, кислый, соленый); 
узнавать знакомые продукты на вкус (шоколад, груша). 

Восприятие запаха: 

вызывать спокойные реакции на запахи (продуктов, растений), 
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  узнавать объекты по запаху (лимон, банан, какао). 
Формирование сенсорных эталонов (цвет, форма, величина): 

  обогащать опыт манипулятивной деятельности ребенка с предметами различной 

формы, величины, разного цвета; 

  формировать ориентировку на внешние свойства и качества предметов, их отличие (по 
цвету, форме, величине) с использованием зрительного, тактильно-двигательного восприятия; 

учить сравнивать внешние свойства предметов ("такой - не такой", "дай такой же"); 

  формировать способы сравнения разных свойств предметов (путем наложения, 
сортировки). 

Формирование полисенсорного восприятия 

  создавать условия для развития у ребенка зрительного восприятия с опорой на другие 

виды ощущений и восприятия: показывать предмет или его изображение по его звучанию 

(запаху, тактильным характеристикам). 

Формирование предпосылок интеллектуальной деятельности. 

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

является уровень интеллектуального развития ребѐнка. 

Работа по формированию предпосылок интеллектуальной деятельности является 

обязательной составляющей комплексного сопровождения обучающихся с РАС. Она особенно 

важна в случае тяжѐлых и осложнѐнных форм РАС и должна начинаться как можно раньше. 

Формирование и развитие коммуникации. 

Освоение содержания этого приоритетного направления проводится в процессе 

взаимодействия обучающихся с ближним социальным окружением, и рассматривается как 

основа формирования потребности в общении, форм и способов общения, а в дальнейшем, - 

игровой деятельности или еѐ предпосылок, основ развития личности ребенка с аутизмом. 

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

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

актуальны для всех обучающихся, как уже имеющих выявленные нарушения развития 

различного генеза, так и находящихся в группе риска. Таким образом, имеются как общие 

задачи, безотносительно специфики нарушений, так и те, которые ориентированы на 

особенности развития обучающихся группы риска по формированию РАС. Диагностика 

генеза наблюдаемых нарушений развития также является одной из важнейших задач этапа 

ранней помощи. 

Основополагающим является формирование способов принятия, установления и 

поддержания контакта ребенка с педагогическим работником и научение ребенка приѐмам 

взаимодействия с ним. Большую роль играет эмоциональный контакт с родителями 

(законными представителями), которые является важным звеном становления мотивационной 

сферы ребѐнка. 

Содержание этого приоритетного направления коррекционно-развивающей работы 

подразделяется на: 

  формирование потребности в коммуникации, развитие эмоциональных средств 

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

формирование способности принимать контакт; 

развитие взаимодействия ребенка с другими детьми; 

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

Формирование потребности в коммуникации. 
Развитие эмоциональных средств общения ребенка с родителями (законными 

представителями), другими близкими, педагогическим работником: 

  формировать потребность в общении с родителями (законными представителями), 

педагогическим работником в процессе удовлетворения физических потребностей ребенка; 

  формировать у ребенка эмоциональную отзывчивость через теплые эмоциональные 
отношения с родителями (законными представителями), чувства доверия и привязанности к 
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ним;  
создать условия для пробуждения у ребенка ответных реакций на контакт с родителями 

(законными представителями), педагогическим работником; 

  формировать эмоционально-личностные связи ребенка с родителями (законными 

представителями), педагогическим работником, положительное взаимодействие между 

матерью и младенцем: синхронность, взаимность, совместное изменение поведения, 

настроенность друг на друга; 

  стимулировать установление и поддержание контакта ребенка с родителями 
(законными представителями), педагогическим работником (глаза в глаза, улыбки и 

вербализации, развитие ритмического диалога); 

  укреплять визуальный контакт ребенка с родителями (законными представителями), 
педагогическим работником в процессе телесных игр; 

  формировать умение фиксировать взгляд на родителях (законных представителях), 
педагогическом работнике; 

  формировать умения прослеживать взглядом за родителями (законными 

представителями), педагогическим работником, его указательным жестом как основного вида 

предпосылок проявления внимания к совместному действию. 

Развитие взаимодействия ребенка с педагогическим работником и другими детьми: 

  создавать предпосылки для возникновения у ребенка ощущения психологического 
комфорта, уверенности и раскрепощенности в новом пространстве, с новыми людьми; 

формировать навыки активного внимания; 

  формировать умение отслеживать источник звука взглядом и (или) поворотом головы в 

сторону источника звука; 

вызывание реакции на голос поворотом головы и взглядом в сторону говорящего; 

  формировать поддержание эмоционального контакта с педагогическим работником и 
концентрацию внимания ребѐнка на контакте в процессе игрового и речевого взаимодействия; 

  вызывать у ребѐнка эмоционально положительные голосовые реакции и устанавливать 

на их основе контакт; 

  вызывать эмоционально положительное реагирование на социально-коммуникативные 
игры, пение педагогического работника с использованием разнообразных игрушек и игр; 

создавать возможность совместных действий с новым педагогическим работником; 

  стимулировать взгляд на объект, на который указывает и смотрит педагогический 
работник; 

  формировать толерантное отношение и (по возможности) интерес к другим детям, 

вызывать интерес к совместным действиям с другими детьми в ситуации, 

организованной педагогическим работником (активным движениям, музыкальным играм, 

предметно-игровым, продуктивным видам деятельности); 

формировать умение непродолжительное время играть рядом с другими детьми; 

  совершенствовать умения действовать по подражанию педагогическому работнику. 
Развитие основ социального поведения (предпосылок учебного поведения, 

профилактика и (или) коррекция проблемного поведения) 

учить откликаться на своѐ имя; 

  формировать умение выделять (показывать) по речевой инструкции педагогического 
работника основные части своего тела и лица (покажи, где голова, нос, уши, руки, живот); 

  учить ориентироваться на оценку своих действий педагогическим работником, 
изменять свое поведение с учетом этой оценки; 

  формировать предпосылки учебного поведения: учить соблюдать определѐнную позу, 
слушать, выполнять действия по подражанию и элементарной речевой инструкции; 

  учить адекватно вести себя на занятиях в паре с другим ребенком, с группой; 

предупреждать неадекватные реакции на смену режимных моментов: питание, сон, 
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бодрствование (с использованием расписания и (или) на основе стереотипа поведения). 

Речевое развитие. 

Специфические нарушения развития ребенка значительно препятствуют и ограничивают 

его полноценное общение с окружающими. У обучающихся с повышенным риском 

формирования РАС отсутствует или слабо выражена потребность в коммуникативных связях, 

имеются трудности выбора и использования форм общения, включая коммуникативную речь 

и целенаправленность речевой деятельности. У обучающихся целевой группы наблюдается 

несформированность языковых средств и (или) недоразвитие речи и ее функций, прежде 

всего, коммуникативной, а также познавательной, регулирующей. 

В связи с этим обучение обучающихся речи и коммуникации должно включать 

целенаправленную психолого-педагогическую работу по формированию возможностей 

общения, его вербальных и невербальных средств. 

Цель речевого развития - формирование коммуникативных и речевых навыков с 

использованием средств вербальной и невербальной коммуникации, умения пользоваться ими 

в процессе общения и социального взаимодействия. 

Развитие потребности в общении: 

  формировать аффективно-личностные связи у ребенка с родителями (законными 
представителями), педагогическим работником как основу возникновения интереса к 

общению; 

  развивать эмоциональные средства общения ребенка с родителями (законными 
представителями), педагогическим работником; 

формировать умение принимать контакт, 

формировать умения откликаться на свое имя; 

  формировать потребность в речевых высказываниях с целью общения с 
педагогическим работником и другими детьми; 

  формировать понимание жестовой инструкции педагогического работника с речевым 

сопровождением, используя элементарные жесты во взаимодействии с педагогическим 

работником; 

  учить использовать доступные средства коммуникации с педагогическим работником 
(жесты, слова: "привет, пока, на, дай"); 

  стимулировать речевые проявления и инициативу обучающихся: обращения, просьбы, 
требования; 

  стимулировать речевые реакции в процессе общения с родителями (законными 

представителями), педагогическим работником. 

Развитие понимания речи: 

  стимулировать внимание ребѐнка к звучащей речи педагогического работника, 

интонации, голосу, зрительному восприятию ребенком говорящего, дополняя речь 

естественными жестами, мимикой, указаниями на предметы; 

  активизировать восприятие речи на слух, называя новые звуки, слоги, слова, связанные 
с предметом, игрушкой, которая привлекает ребенка, на которую он направляет свой взгляд; 

  создавать условия для развития слухового восприятия при использовании различных 
игр с музыкальными игрушками; 

  формировать умение находить близко расположенный предмет, который называет 

педагогический работник; 

  учить по просьбе находить и приносить игрушку, которая расположена далеко от 
ребенка; 

  создавать условия для восприятия различных интонаций речевых высказываний 

(побуждающих, одобрительных, строгих, запрещающих), подкрепляя интонацию 
соответствующей мимикой лица и естественными жестами; 

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

формировать взаимосвязь   между   движением   и   его   словесным   обозначением, 
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комментируя действия ребенка и собственные движения речью; 

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

  учить выполнять простые инструкции сопровождаемые, соответствующим жестом: 

"иди ко мне", "сядь"; 

учить выполнять простые инструкции, предъявляемые без жеста; 

  учить обучающихся слушать песенки, стихи, фиксировать взгляд на артикуляции 
педагогического работника; 

  активизировать речевые реакции обучающихся, совместно рассматривая предметы, 
игрушки, картинки; 

учить показывать по просьбе знакомые предметы и их изображения. 

Развитие экспрессивной речи, в том числе средствами невербальной коммуникации: 

  стимулировать использование жеста, указывающего на желаемый объект, чтобы 
выразить просьбу; 

  учить выражать просьбу с помощью вокализации, которая может сопровождаться 
взглядом и (или) жестом, указывающим на желаемый предмет; 

учить выражать просьбу о помощи, протягивая предмет педагогическому работнику; 

  стимулировать произнесение звуков, слогов, слов по очереди с педагогическим 
работником; 

  учить выражать отказ социально адекватными средствами (например, движением 
головы или кисти); 

учить указывать пальцем на близко (до 1 м) расположенный желаемый предмет; 

  стимулировать фиксацию взгляда на лице педагогического работника, для получения 
желаемого предмета; 

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

  стимулировать использование вокализации, звука, слога, слова и взгляда для 
выражения просьбы; 

  учить показывать указательным пальцем на желаемый отдаленно расположенный (1 и 

более метров) предмет; 

создавать условия для развития активных вокализаций; 

  стимулировать произнесение пяти и более согласных в спонтанной вокализации и 
лепете; 

  создавать условия для формирования невербальных средств коммуникации: умение 

фиксировать взгляд на лице партнера, смотреть в глаза партнера по общению; 

  учить обучающихся подражать действиям губ педагогического работника в русле 
простой артикуляционной гимнастики; 

побуждать к звукоподражанию; 

  создавать условия для активизации обучающихся к речевым высказываниям в 

результате действий с игрушками ("паровоз - ту-ту", "самолет - ууу"); 

  учить обучающихся отвечать на вопросы: "Хочешь пить?" - "Да", "Нет", "Хочу", "Не 

хочу"; выражать свои потребности словом: "Дай пить", "Хочу сок", "Хочу спать" (в 
дальнейшем - с обращением). 

Профилактика формирования проблем поведения и их коррекция. 

В возрасте до трѐх лет у любого ребѐнка возможности обозначить своѐ отношение к 

происходящему с ним и в окружении ограничены, поэтому в этих целях нередко используются 

крик, плач, агрессия, аутоагрессия и другие проявления проблемного поведения, и это, в 

принципе, можно рассматривать как естественную реакцию для данного возраста. В связи с 

тем, что при аутизме выражена склонность к формированию стереотипии, частые повторения 

таких эпизодов приводят к фиксации нежелательного поведения и, следовательно, 

уменьшение частоты проявлений проблемного поведения в раннем детстве делает такую 

работу не только коррекционной, но и, во многом, профилактической. Следует принимать во 
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внимание, что сходные поведенческие проявления могут носить эндогенный характер, и не 

быть связанными с внешними обстоятельствами. 

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

обучающихся с РАС) как можно раньше привлекались родители (законные представители) и 

другие члены семей, в которых есть обучающиеся с аутизмом, поскольку в этот период 

ребѐнок, в основном, находится в семье (больше, чем в любом другом возрасте). 

Коррекционцую работу с проблемами поведения в раннем возрасте следует строить в русле 

развивающих, эмоционально ориентированных методов; элементы поведенческих подходов 

следует вводить по мере необходимости и выяснения особенностей психологического 

профиля ребѐнка. 

Основные составляющие психолого-педагогического сопровождения: 

  создание эмоционально положительной атмосферы в окружении ребѐнка 

исключительно важно не только в плане профилактики и коррекции проблем поведения, но 

для развития ребѐнка в целом. Положительные эмоции способствуют повышению общего (в 

том числе, психического) тонуса, создают благоприятный фон для установления контакта и 

развития взаимодействия, общения с ребѐнком; 

  установление эмоционального контакта также нужно для всех направлений 

сопровождения, но в рамках ранней помощи - особенно важно, необходимо, так как 

эмоциональный контакт ребѐнка с аутизмом с педагогическим работником, родителями 

(законными представителями) (прежде всего, с матерью) делает приобретѐнные навыки более 

стойкими, не требующими постоянного подкрепления, ориентирует на естественные, 

эмоциональные формы поощрения и (или) подкрепления; 

  установление функции проблемного поведения необходимо проводить для определения 

конкретного направления помощи: при установлении функции проблемного поведения 

(основные функции: избегание неприятного (нарушение привычного стереотипа, непонимание 

происходящего, общение в некомфортной для ребѐнка форме, непривлекательное занятие, 

сверхсильные сенсорные стимулы, внутренний дискомфорт) и получение желаемого), 

необходимо в соответствии с используемым коррекционным подходом и с учѐтом 

индивидуальных особенностей ребѐнка разработать программу по предупреждению ситуаций, 

провоцирующих проблемное поведение (например, обучение адекватным способам 

обозначать свои желания: не криком или плачем, а указательным жестом). 

В случае возникновения эпизода проблемного поведения: 

а) никаким образом не обнаруживать негативных эмоциональных реакций, так как они 

могут подкреплять проблемное поведение; 

б) не допускать, чтобы ребѐнок решал проблемную ситуацию (получение желаемого, 

избегание неприятного) с помощью крика, плача, агрессии, так как это может закрепить 

нежелательную поведенческую реакцию; 

в) использовать те или иные способы коррекции проблем поведения (переключение, 

игнорирование, тайм-аут). 

Коррекция стереотипии в раннем возрасте требует особого внимания по нескольким 

причинам: 

  в раннем возрасте в определѐнный период стереотипии свойственны типичному 
развитию; 

  стереотипии возможны не только при аутизме, но и при других нарушениях развития 

(например, при умственной отсталости, ДЦП); 

  определение стереотипии в поведенческой терапии расширительно (повторяющиеся 

нефункциональные движения, действия, интересы) и включает несколько патогенетических 

вариантов, из которых психолого-педагогические методы коррекции являются основными для 

гиперкомпенсаторно-аутостимуляционных, компенсаторных и психогенных. По 

феноменологии в раннем возрасте наиболее характерны двигательные и сенсорно- 

двигательные стереотипии. 
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Общий алгоритм работы со стереотипиями в раннем возрасте таков: 

  Динамическое наблюдение за любыми (как правило, двигательными) проявлениями, 

напоминающими стереотипии: время появления, возрастная динамика и устойчивость во 
времени, зависимость от внешних факторов (возможность отвлечь, переключить, связь с 

пресыщением, утомлением, эмоциональным состоянием); 

  Отнесение стереотипии к возрастным особенностям или к проявлениям нарушений 

развития, возможное наличие связи с аутизмом; 

Квалификация стереотипии по феноменологическим и патогенетическим признакам; 

  Выбор коррекционного подхода, адекватного возрасту, индивидуальным особенностям 
ребѐнка и варианту стереотипии; 

Собственно коррекционная работа с обязательным привлечением к ней семьи. 

  Следует отметить, что работа со стереотипиями никогда не заканчивается в пределах 

ранней помощи и нуждается в продолжении в дальнейшем. 

Развитие двигательной сферы и физическое развитие. 
Психомоторный уровень развития нервно-психического реагирования становится при 

типичном развитии ведущим после трѐх лет и остаѐтся таковым до 5-7 лет, однако базис его 

развития - и в норме, и при различных нарушениях -закладывается в раннем детстве. Именно 

поэтому у ребѐнка с повышенным риском формирования РАС двигательная сфера должна 

быть в поле внимания родителей (законных представителей) и сотрудников Организации. 

Детям с аутизмом могут быть свойственны различные уровни двигательной активности, 

от гиперактивности до выраженной двигательной заторможенности, неравномерность 

развития двигательной сферы, например, несоответствие развития тонкой и общей моторики, 

различия между возможностями произвольной и спонтанной двигательной активности. 

Это направление сопровождения включает формирование предметно-манипулятивной 

деятельности, развитие предметно-практической деятельности, общефизическое развитие, 

подвижные игры и плавание. 

Формирование предметно-манипулятивной деятельности: 

             развивать различные виды захвата и удержание предметов в руке; 

             вызывать двигательную активность на интересный, новый, яркий предмет 

(игрушку), учить тянуться рукой к этому предмету; 

             учить рассматривать игрушку в своей руке, перекладывая ее из одной руки в 

другую; 
 

 
 

 

 

формировать умение ставить игрушку (предмет) на определенное место; 

формировать умение удерживать предметы (игрушки) двумя руками и отдавать 

по просьбе педагогическому работнику; 

             учить снимать и нанизывать шарики и (или) колечки на стержень без учета 

размера; 
 

 
 

 

 

учить вставлять в прорези коробки соответствующие плоскостные фигурки; 

вызывать интерес к объемным формам, учить опускать объемные 

геометрические фигуры в разнообразные прорези коробки (выбор из двух-трѐх форм); 

             учить использовать музыкальную игрушку, нажимая на разные кнопки 

указательным пальцем и прослушивая разные мелодии; 

             создавать ситуации для формирования взаимодействия обеих рук. 

Формирование предметно-практических действий: предметно-практические действия 

(далее - ППД) являются ведущей деятельностью ребенка в раннем возрасте и начинаются на 

уровне неспецифических манипуляций. 

Обучение направлено на формирование специфических манипуляций, которые в 

дальнейшем преобразуются в произвольные целенаправленные действия с различными 

предметами и материалами. У обучающихся группы повышенного риска формирования РАС 

действия с предметами часто приобретают стереотипный характер, поэтому одной из задач 

сопровождения становится развитие ППД без усиления стереотипий: 



65  

             действия с материалами: формировать умения: сминать, разрывать, размазывать, 

разминать, пересыпать, переливать, наматывать различный материал (следует выбирать те 

действия и материалы, которые не относятся к сверхценным и (или) не вызывают негативных 

аффективных реакций); 

             знакомить со свойствами отдельных материалов (мягкий, твѐрдый, текучий, 

сыпучий, пластичный); 

             действия с предметами (с соблюдением тех же предосторожностей в отношении 

провоцирования и (или) поддержки формирования стереотипий): 

             развивать манипулятивные действия с предметами (до того момента, когда они 

перестают соответствовать возрастным нормам); 

             формировать умения захватывать, удерживать, отпускать предмет; 

             учить толкать предмет от себя и тянуть предмет по направлению к себе; 

             формировать умения вращать, нажимать, сжимать предмет (вращений лучше 

избегать); 

             формировать умения вынимать и (или) складывать предметы из ѐмкости или в 

ѐмкость, перекладывать предметы из одной ѐмкости в другую; 

             учить вставлять предметы в отверстия, нанизывать предметы на стержень, нить; 

           активизировать ППД (хватания, бросания, нанизывания, вращения) при 

использовании совместных или подражательных действий (следует ещѐ раз обратить 

внимание на опасность формирования стереотипий!); 

             формировать способы усвоения общественного опыта на основе ППД (действия 

по подражанию, образцу и речевой инструкции); 

             учить действовать целенаправленно с предметами-инструментами, учитывая их 

функциональное назначение и способы действия (ложкой, лейкой, молоточком, маркером, 

сачком, тележкой с веревочкой); 

             создавать условия для развития познавательной активности ребенка через 

выделение предметов из окружающей среды. 

Общефизическое развитие: 

             формировать у обучающихся интерес к физической активности и совместным 

физическим занятиям с педагогическим работником (в дальнейшем - по возможности с 

другими детьми); 

             создавать условия для овладения ползанием: формирование координированного 

взаимодействия в движениях рук и ног; 

             учить обучающихся ползать по ковровой дорожке, доске, по наклонной доске, 

залезать на горку с поддержкой педагогического работника и самостоятельно спускать с нее; 

             продолжать совершенствовать навык проползать через что-то (ворота, обруч) и 

перелезать через что-то (гимнастическая скамейка, бревно); 

             учить перешагивать через легко преодолимое препятствие (ручеек, канавку, 

палку). 
 

 
 

 

 

учить обучающихся играть с мячом ("лови - бросай", бросать в цель); 

формировать умения удерживать предметы (игрушки) двумя руками, 

производить с ними некоторые действия (мячи, рули, обручи). 

           создавать условия для овладения умением бегать; 

             учить ходить по лесенке вверх с педагогическим работником, а затем и 

самостоятельно; 

             формировать у обучающихся потребность в разных видах двигательной 

деятельности; 

             развивать у обучающихся координацию движений; 

             учить выполнять физические упражнения без предметов и с предметами; 

           учить выполнять упражнения для развития равновесия; 

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

учить переворачиваться из одного положения в другое: из положения "лежа на 
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спине" в положение "лежа на животе" и обратно; 

             учить обучающихся спрыгивать с высоты (с гимнастической скамейки высота 

15-20 см); 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

учить обучающихся подползать под веревку, под скамейку; 

формировать правильную осанку у каждого ребенка; 

тренировать у обучающихся дыхательную систему, 

создавать условия в группе для эффективной профилактики простудных и 

инфекционных заболеваний и для закаливания организма. 

Подвижные игры. 

Задачи этого подраздела тесно связаны с задачами направления "Предпосылки развития 

игровой деятельности", хотя представленность игровых моментов в совместной двигательной 

активности может быть очень разной. В ходе совместной двигательной активности 

облегчается формирование понимания мотивов деятельности других участников; 

преследуются следующие задачи: 

воспитывать у обучающихся интерес к участию в подвижных играх; 

 закреплять сформированные умения и навыки, 

стимулировать подвижность, активность обучающихся, 

развивать взаимодействие с педагогическим работником и другими детьми, 

  создавать условия для формирования у обучающихся ориентировки в пространстве, 
умения согласовывать свои движения с движениями других играющих обучающихся. 

Плавание. 

В этот подраздел включены водные процедуры и начальный этап обучения плаванию, 

поскольку оно оказывает необходимое стимулирующее воздействие на растущий организм 

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

страхи воды, водных процедур). Физические свойства водной среды, в частности, плотность 

воды, оказывают специфическое влияние на функции кровообращения, дыхания, кожные 

рецепторы. Плавание закаливает, тренирует вестибулярный аппарат. Занятия в воде 

необходимо сочетать с общеразвивающими упражнениями и подвижными играми на суше. 

Основные задачи подраздела: 

создавать условия для положительного отношения к воде; 

учить не бояться воды и спокойно входить в бассейн; 

окунаться спокойно в воду; 

учить удерживаться в воде на руках педагогического работника; 

формировать у обучающихся интерес к движениям в воде; 

выполнять некоторые упражнения и действия в воде по подражанию; 

  создавать условия для выполнения действий бросания и хватания игрушек в воде, 
удерживаться в воде при использовании вспомогательных средств (круга, пояса) при 
поддержке педагогического работника. 

Формирование произвольного подражания и предпосылок игровой деятельности. 

Произвольное подражание и игра для обучающихся дошкольного возраста являются 

естественными формами деятельности, освоения окружающего мира. При аутизме развитие 

этих и других имплицитных способов познания мира затруднено (в тяжѐлых случаях 

спонтанно фактически не развивается). Развитие игры, выбор еѐ видов и форм должны 

опираться на актуальный уровень и зону ближайшего развития ребѐнка в коммуникации, 

речевом развитии, памяти, внимании, воображении, моторике. 

  В раннем возрасте основными задачами этого направления, как правило, являются: 

учить действовать целенаправленно с игрушками и другими предметами по подражанию 

в процессе предметно-игровых действий с педагогическим работником (вставить фигурки в 

пазы; расставить матрешки в свои домики); 

  учить действовать целенаправленно с игрушками на колѐсах (катать каталку, катать 
коляску с игрушкой); 
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  учить обучающихся выполнять движения и действия по подражанию действиям 
педагогического работника; 

  учить обучающихся выполнять двигательные упражнения по образцу и речевой 

инструкции. 

Формирование навыков самообслуживания и бытовых навыков. 
Трудности усвоения жизненных компетенций являются одной из основных проблем в 

достижении хотя бы элементарного уровня целей сопровождения лиц с аутизмом. Навыки, 

сформированные в раннем детстве, хорошо закрепляются (при аутизме - тем более, в силу 

склонности к формированию стереотипов), поэтому начинать обучение в этой сфере следует, 

по возможности, раньше. Очень важно подчеркнуть, что здесь (как и в случае коррекции 

проблем поведения) необходимо единство позиций и действий профессионалов и семьи. 

Наиболее существенным является создание условий для участия ребѐнка в исполнении 

повседневных бытовых действий (одевание (раздевание), приѐм пищи, различные 

гигиенические процедуры): 

 сначала на уровне пассивного участия (отсутствие негативизма); 

 далее с постепенным подключением к действиям педагогического работника; 

 возрастанием "доли участия" ребѐнка с тенденцией к полной самостоятельности, 

достижимой в раннем возрасте далеко не всегда и не во всех видах деятельности. 

 Параллельно следует стремиться вызывать интерес к предметам быта и 

адекватным (сообразно функциям) действиям с ними, а также учить соблюдать элементарную 

аккуратность и опрятность во внешнем виде и в вещах, убирать после себя (занятия, приѐм 

пищи). 

Формирование навыков самостоятельности. 
Главная задача коррекционной работы с аутичными детьми - формирование навыков 

самостоятельности, так как без достаточной самостоятельности в быту удовлетворительный 

уровень социализации и независимости в жизни недостижимы. 

У обучающихся с высоким риском развития аутизма в раннем возрасте возможности 

развития самостоятельности различны как в силу формирующихся аутистических 

расстройств, так и в силу возраста. Незрелость симптоматики затрудняет выделение 

непосредственных причин, препятствующих развитию самостоятельности, однако начинать 

это приоритетное направление сопровождения следует как можно раньше, при появлении 

первой же возможности. 

Развитие самостоятельности может быть связано с обучением бытовым навыкам, 

развитием предпосылок интеллектуальной деятельности, занятиями по физическому развитию 

и другими приоритетными направлениями этого возрастного периода, с организацией 

отдельных занятий или дня в целом. Основным методическим приѐмом формирования 

навыков самостоятельности является использования расписаний различных по форме и 

объѐму. 

Некоторые из традиционных направлений сопровождения в ранней помощи детям с 

повышенным риском формирования РАС - такие как познавательное и художественно- 

эстетическое развитие - не выделяются в самостоятельные, что не означает отсутствия 

соответствующей работы. 

Познавательное развитие представлено в направлениях "сенсорное развитие", 

"формирование предпосылок интеллектуальной деятельности" и других. Выделение 

"представлений об окружающем мире" как самостоятельной темы в раннем возрасте у 

обучающихся группы риска по РАС преждевременно: сначала необходимо создать 

возможности его познания (что особенно относится к социальному миру). Тем не менее с 

формированием представлений об окружающем мире могут быть связаны многие направления 

сопровождения (сенсорное, коммуникативное, речевое, физическое развитие). 

Соответствующая специальная задача не ставится, поскольку еѐ содержание и возможности 

решения фактически полностью определяются успехами коррекционно-развивающей работы 

и некоторых других направлений сопровождения. 
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То же относится к художественно-эстетическому развитию: полноценному выделению 

этого приоритетного направления (в дальнейшем образовательной области) препятствует 

неготовность подавляющего большинства обучающихся группы риска по РАС к 

соответствующей деятельности по социально-коммуникативному, речевому развитию, 

уровню сформированности активного внимания. 

Начальный этап дошкольного образования обучающихся с РАС. 

Социально-коммуникативное развитие: 

 Установление взаимодействия с аутичным ребѐнком - первый шаг к началу 

коррекционной работы. Особенно при тяжѐлых и осложнѐнных формах РАС у ребѐнка нет 

мотивации к взаимодействию с другими людьми. 

 Установление эмоционального контакта также может быть первым шагом в 

коррекционной работе, если у ребѐнка есть достаточные сохранные резервы эмоционального 

реагирования. 

 Произвольное подражание большинству обучающихся с аутизмом исходно не 

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

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

быть использованы как методы прикладного анализа поведения, так и развивающих подходов. 

 Коммуникация в сложной ситуации подразумевает ответы на вопросы в тех 

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

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

важно, так как помогает быстрее разрешить ситуацию и сделать еѐ менее травматичной для 

ребѐнка. 

 Умение выразить отношение к ситуации, согласие или несогласие социально 

приемлемым способом (вербально или невербально) позволяет избежать использования 

проблемного поведения в коммуникативных целях. 

 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!" создаѐт 

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. 

 Умение инициировать контакт имеет самостоятельное значение, поскольку, как 

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

человеком (например, потребности в помощи) ребѐнок 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. 

 Обучение общению в различных жизненных ситуациях должно происходить по 

мере расширения "жизненного пространства" ребѐнка с аутизмом, развития его 

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

посещает ребѐнок, в транспорте. 

 Спонтанное общение в дошкольном возрасте при РАС достигается нечасто. 

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

активностью партнѐра по коммуникации и особенностями ситуации. 

 Использование альтернативной коммуникации. 

Коррекция нарушений речевого развития. 

Нарушения речевого развития встречаются во всех случаях аутизма, их коррекция 

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

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

речевых нарушений у обучающихся с РАС неодинаков, проявления чрезвычайно 

разнообразны: от мутизма до нарушений коммуникативной функции речи при еѐ формально 
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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, причѐсываешься)?"; 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 ребѐнок остался без 
сопровождения); 

навыки речевого общения в различных жизненных ситуациях; 

развитие навыков диалога, речевого реципрокного взаимодействия. 

4. Развитие речевого творчества: 

  преодоление искажѐнных форм речевого творчества (стереотипные игры со словом, 
неологизмы); 

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

позднее) задачей в развитии речевого творчества при РАС является формирование 

спонтанного речевого высказывания, спонтанной речи. 

Развитие навыков альтернативной коммуникации. 

В части случаев РАС развитие экспрессивной речи затруднено и оказывается 

отсроченным на неопределѐнное 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. 
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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 ребѐнок 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 (обобщѐнно их две - избегание 

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

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

поведение; учить ребѐнка адекватным способам выражать своѐ желание изменить ситуацию; 

не поощрять проявления проблемного поведения, если оно всѐ же возникло (ребѐнок 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; 

6. лишение подкрепления; 

7. "тайм-аут" - ребѐнок немедленно, до окончания эпизода выводится из ситуации, в 

которой возникло проблемное поведение; нельзя использовать, если функцией проблемного 

поведения было избегание неприятной ситуации; 

8. введение в ситуацию после эпизода нежелательного поведения неприятного для 

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

негуманного отношения к ребѐнку). 

В рамках развивающих коррекционных подходов в целях коррекции проблемного 

поведения используются психодрама, игротерапия, когнитивная психотерапия, но как 

специальное направление сопровождения проблема выделена недостаточно чѐтко. 

Стереотипии также относят к проблемному поведению, но рассматривают отдельно, так 

как наиболее характерные из них (компенсаторные, аутостимуляционно- 

гиперкомпенсаторные) связаны с глубинными звеньями патогенеза аутизма, рассматриваются 

как его неотъемлемый диагностически значимый признак и отличаются высокой ригидностью 

по отношению к лечебно-коррекционным воздействиям. 

Вопросом коррекции стереотипии специально занимается только прикладной анализ 

поведения. 

Коррекция и развитие эмоциональной сферы. 

Эмоциональные нарушения занимают очень важное место в структуре аутистических 

расстройств. Отдельные задачи эмоционального развития включены в другие образовательные 

направления, но, как представляется, целесообразно выделить основные задачи 

эмоционального развития специально. 

Формирование способности эмоционального взаимодействия с другими людьми и 

окружающим миров в целом: 

формирование способности выделять и адекватно оценивать внешние   признаки 
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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 определѐнные 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 приѐмы, 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 ребѐнок не будет 

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

туалетом и совершать другие гигиенические процедуры, выполнять простейшие бытовые 

навыки. Всѐ это необходимо начинать осваивать в дошкольном возрасте. 

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

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

могут достичь желаемого без помощи специалистов. Учитывая комплексность навыков 

самообслуживания и бытовых навыков, нарушенными оказываются, по существу, не они 

сами, а лежащие в их основе более простые и одновременно более глубокие нарушения. 

Формирование предпосылок интеллектуальной деятельности. 

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

с таковыми при умственной отсталости, их оценка основывается на несколько иных критериях 

и требует специальных знаний и большой осторожности. 

Формирование предпосылок интеллектуальной деятельности является обязательной 

составляющей комплексного сопровождения обучающихся с РАС. Этот раздел работы имеет 

большое диагностическое значение, так как полученные результаты могут прояснить природу 

и содержание имеющихся когнитивных нарушений, способствовать оптимальному выбору 

стратегии комплексного сопровождения. 

Независимо от оценки когнитивной сферы ребенка с РАС, прикладной анализ поведения 

предлагает отрабатывать, в первую очередь, такие простейшие операции как соотнесение и 

различение. 

Используются следующие виды заданий: 

1) сортировка (обследуемый расположить предметы или картинки рядом с 

соответствующими образцами); 

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

3) соотнесение одинаковых предметов; 

4) соотнесение предметов и их изображений; 

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

6) задания на ранжирование (сериацию); 

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

Развивающие подходы предполагают возможность отработки как перечисленных, так и 

иных простейших когнитивных операций в ходе совместной с ребенком игровой 

деятельности, которая формируется у дошкольника с аутизмом в процессе индивидуальных 

занятий с педагогическим работником, и далее - в ходе игровых занятий в малой группе 

Организации. 

Однако ведущим направлением формирования предпосылок интеллектуальной 

деятельности у дошкольника с РАС с точки зрения развивающих подходов является 

формирование произвольности, развитие возможности к организации собственного внимания 

и поведения. 

Основной этап дошкольного образования обучающихся с РАС. 
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Основными задачами коррекционной работы на этом этапе в направлении социально- 

коммуникативного развития являются: 

 Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, что означает: 

способность различать своих и чужих, членов семьи, знакомых педагогических 

работников; 

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

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

способность выделять объекты окружающего мира, различать других людей (членов 

семьи, знакомых педагогических работников; мужчин и женщин; людей разного возраста); 

дифференцировать других обучающихся; выделять себя как субъекта. 

 Формирование предпосылок общения, развитие общения и взаимодействия 

ребенка с педагогическим работником и другими детьми: 

формирование предпосылок общения через обучение: адекватно просить о желаемом 

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

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

педагогического работника; далее - самостоятельно; 

взаимодействие с педагогическим работником: выполнение простых инструкций, 

произвольное подражание; 

реципрокное диадическое взаимодействие со педагогическим работником как 

предпосылка совместной деятельности, включая игровую; 

установление взаимодействия с другими детьми в рамках диадического взаимодействия 

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

работников); 

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

целью коммуникативного, социального, интеллектуального, речевого, аффективного развития 

ребенка; 

использование конвенциональных форм общения, начиная с простейших форм ("Пока!", 

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

использованию обращения и, по возможности, взгляда в глаза человеку, к которому ребѐнок 

обращается ("Здравствуйте, Мария Ивановна!", "До свидания, Павел Петрович!"). 

 Формирование готовности к совместной деятельности с другими 

обучающимися: 

формирование толерантного (в дальнейшем дифференцированного, доброжелательного) 

отношения к другим детям; 

формирование способности устанавливать и поддерживать контакт; 

целью коммуникативного, социального, интеллектуального, речевого, аффективного 

развития - игра (социально-имитативная, "с правилами", сюжетная, ролевая); 

возможность совместных учебных занятий. 

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

введение правил безопасного поведения на основе отработки стереотипа, на основе 

эмоционального контакта с педагогическим работником; 

осмысление отработанных стереотипов по мере возможностей ребѐнка. 

Становление самостоятельности: 

 продолжение обучения использованию расписаний; 

 постепенное расширение сферы применения расписаний, переход к более 

абстрактным формам расписаний; 

 постепенное замещение декларативных форм запоминания - процедурными: не 

механическое запоминание, а усвоение функциональной, логической связи событий; 

 переход к более общим формам расписаний, наработка гибкости в планировании 

и поведении. 

Развитие социального и эмоционального интеллекта, развитие эмоциональной 
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отзывчивости, сопереживания: 

 умение эмоционально выделять людей, то есть развивать уровень базальной 

аффективной коммуникации - умение воспринимать знаки эмоциональной жизни других 

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

 формирование чувства привязанности к близким, эмоционального контакта с 

ними и с другими людьми; 

 формирование предпосылок осмысления собственных аффективных 

переживаний и эмоциональной жизни других людей; 

 развитие способности к сопереживанию и эмоциональной отзывчивости (на 

основе эмоционального контакта, в ходе совместного опыта различного характера - бытовая 

деятельность, игра, впечатления от природы, искусства). 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества: 

 формирование позитивного отношения к своим действиям в русле особого 

интереса через эмоциональное заражение, по инструкции на основе эмоционального контакта 

и (или) адекватных видов подкрепления; 

 расширение (по возможности) спектра мотивирующих факторов; 

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества на 

основе мотивации, адекватной уровню развития ребѐнка и ситуации. 

Развитие целенаправленности и саморегуляции собственных действий: 

 формирование целенаправленности на основе особого интереса и (или) 

адекватного подкрепления; 

 обучение основам саморегуляции (возможно только при соответствующем 

уровне самосознания). 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности. Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье 

и к сообществу обучающихся и педагогических работников в Организации: 

 обучение формальному следованию правилам поведения, соответствующим 

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

 смысловое насыщение формально усвоенных правил поведения, 

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

представлений о семье, обществе, морали, нравственности. 

Формирование способности к спонтанному и произвольному общению: 

 создание условий для становления спонтанного общения: полное (или в 

значительной степени) преодоление проблем физической и психической самоидентификации; 

развитие коммуникативной интенции и средств еѐ структурирования и разворачивания; 

формирование мотивации к общению; 

 возможность взаимообменного использования средств коммуникации (не 

обязательно вербальные); 

 возможность произвольной коммуникации (по просьбе других людей - 

родителей (законных представителей), специалистов, друзей). 

Пропедевтический этап дошкольного образования обучающихся с РАС. 

В пропедевтическом периоде дошкольного образования эта работа должна обеспечить 

такой результат, чтобы поведенческие проблемы ребенка с аутизмом не могли существенно 

влиять на возможность его пребывания в коллективе, на процесс обучения. 

Виды проблемного поведения в разной степени устойчивы к лечебно-коррекционным 

воздействиям, что связано со многими причинами, в том числе, с особенностями их генеза. 

Такие виды проблемного поведения, как агрессия и самоагрессия, аффективные 

вспышки, неадекватные крики, плач, смех, негативизм либо относятся к искажѐнным формам 

реакции ребѐнка на те или иные ситуации, либо возникают вследствие эндогенных причин. В 

первом случае принципиально возможна и предпочтительна психолого-педагогические 

коррекция (при необходимости используется медикаментозная поддержка); во втором случае 

медикаментозное лечение - на первом плане, но в сочетании с психолого-педагогическими 
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методами; возможны случаи смешанного генеза. Конкретные решения всегда индивидуальны. 

Необходима правильная организация взаимодействия ребѐнка с РАС с членами семьи - 

положительный эмоциональный фон, внимание к ребѐнку не только тогда, когда он плохо 

себя ведѐт. Одобрение и поощрение успехов и достижений, отсутствие подкрепления 

нежелательных форм поведения. 
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2.11. Рабочая программа воспитания 

 
Пояснительная записка. 

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного идеала, 

который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) представление о 

человеке. 

Под воспитанием понимается деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации воспитанников на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование 

у воспитанников чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде <9>. 

<9> Пункт 2 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2020, N 31, ст. 5063). 

 
Основу воспитания на всех уровнях, начиная с дошкольного, составляют традиционные 

ценности российского общества. Традиционные ценности - это нравственные ориентиры, 

формирующие мировоззрение граждан России, передаваемые от поколения к поколению, 

лежащие в основе общероссийской гражданской идентичности и единого культурного 

пространства страны, укрепляющие гражданское единство, нашедшие свое уникальное, 

самобытное проявление в духовном, историческом и культурном развитии 

многонационального народа России <10>. 

<10> Пункт 4 Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно- 

нравственных ценностей, утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. N 809 (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2022, N 46, ст. 7977). 

 
Программа воспитания предусматривает приобщение детей к традиционным ценностям 

российского общества - жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, 

гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие 

нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над 

материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и 

взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство народов 

России <11>. 
<10> Пункт 5 Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно- 

нравственных ценностей, утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. N 809 (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2022, N 46, ст. 7977). 

Вся система ценностей российского народа находит отражение в содержании 

воспитательной работы ДОУ, в соответствии с возрастными особенностями детей. 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Ценности милосердие, жизнь, добро лежат в основе духовно-нравственного направления 

воспитания 

Ценности   человек,   семья,   дружба,   сотрудничество   лежат   в   основе социального 

направления воспитания. 

Ценность познание лежит в основе познавательного направления воспитания. 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=410455&date=12.01.2023&dst=440&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=430906&date=12.01.2023&dst=100017&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=430906&date=12.01.2023&dst=100018&field=134
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Ценности жизнь и здоровье лежат в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания. 

Ценность труд лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культура и красота лежат в основе эстетического направления воспитания. 

Целевые ориентиры воспитания следует рассматривать как возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника ДОУ и с 

традиционными ценностями российского общества. 

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок, в 

программе воспитания находит отражение взаимодействие всех субъектов воспитательных 

отношений. Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство ДОУ с 

другими учреждениями образования и культуры (музеи, театры, библиотеки, пожарная часть, 

ДЮЦ, ИМЦ, общеобразовательные школы и другое), в том числе системой дополнительного 

образования детей. 

Структура Программы воспитания включает три раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

Пояснительная записка не является частью рабочей программы воспитания в ДОУ. 
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Целевой раздел Программы воспитания. 

 
Цели и задачи воспитания. 

Общая цель воспитания в ДОУ - личностное развитие каждого ребенка с учетом его 

индивидуальности и создание условий для позитивной социализации детей на основе 

традиционных ценностей российского общества, что предполагает: 

1) формирование первоначальных представлений о традиционных ценностях 

российского народа, социально приемлемых нормах и правилах поведения; 

2) формирование ценностного отношения к окружающему миру (природному и 

социокультурному), другим людям, самому себе; 

3) становление первичного   опыта деятельности   и   поведения в соответствии с 

традиционными ценностями, принятыми в обществе нормами и правилами. 

Общие задачи воспитания в ДОУ: 

1) содействовать развитию личности, основанному на принятых в обществе 

представлениях о добре и зле, должном и недопустимом; 

2) способствовать становлению нравственности, основанной на духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности поступать согласно своей совести; 

3) создавать условия для развития и реализации личностного потенциала ребенка, его 

готовности к творческому самовыражению и саморазвитию, самовоспитанию; 

4) осуществлять поддержку позитивной социализации ребенка посредством 

проектирования и принятия уклада, воспитывающей среды, создания воспитывающих 

общностей. 

 

Направления воспитания. 

Патриотическое направление воспитания. 

Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей 

образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия 

"патриотизм" и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, 

духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине - России, уважением 

к своему народу, народу России в целом; 

регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культурных 

традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за настоящее и 

будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, культурному 

наследию своего народа; 

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства 

собственного достоинства как представителя своего народа; 

3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим 

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, 

родителям (законным представителям), соседям, старшим, другим людям вне зависимости от 

их этнической принадлежности; 

4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания 
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единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

При реализации указанных задач воспитатель Организации должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

ознакомлении обучающихся с ОВЗ с историей, героями, культурой, традициями России 

и своего народа; 

организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение 

обучающихся с ОВЗ к российским общенациональным традициям; 

формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отношения 

к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека 

 

Социальное направление воспитания. 

Семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального направления 

воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок с РАС открывает личность другого человека и его 

значение в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие 

социальных отношений и социальных ролей. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника с РАС заключается в 

формировании ценностного отношения обучающихся к семье, другому человеку, развитии 

дружелюбия, создания условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания: 

1. Формирование у ребенка с РАС представлений о добре и зле, позитивного образа 

семьи с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре 

и детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах 

деятельности (на материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ 

поступков самих обучающихся с РАС в группе в различных ситуациях. 

2. Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе: 

эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, 

умения договариваться, умения соблюдать правила. 

При реализации данных задач воспитатель Организации должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду), игры с правилами, 

традиционные народные игры; 

воспитывать у обучающихся с РАС навыки поведения в обществе; 

учить обучающихся с РАС сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных 

видах деятельности; 

учить обучающихся с РАС анализировать поступки и чувства - свои и других людей; 

организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

 

Познавательное направление воспитания. 

Цель: формирование ценности познания (ценность - "знания"). 
Значимым для воспитания ребенка с РАС является формирование целостной картины 

мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, 

людям, природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к педагогическому работнику как источнику 

знаний; 

3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-источники, 

дискуссии). 

Направления деятельности воспитателя: 

совместная деятельность воспитателя с детьми с РАС на основе наблюдения, сравнения, 
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проведения опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, просмотра 

доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг; 

организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной и 

исследовательской деятельности обучающихся с РАС совместно с педагогическим 

работником; 

организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей 

иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различного типа 

конструкторы и наборы для экспериментирования. 

 

Физическое и оздоровительное направление воспитания. 

Цель: сформировать навыки здорового образа жизни, где безопасность 

жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое развитие и освоение ребенком с РАС 

своего тела, происходит в виде любой двигательной активности: выполнение бытовых 

обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок (ценность - 

"здоровье"). 

49.2.5.1. Задачи по формированию здорового образа жизни: 

обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания 

обучающихся с РАС (совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье 

формирующих и здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного 

физического и эстетического развития ребенка; 

закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды; 

укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, 

обучение двигательным навыкам и умениям; 

формирование элементарных представлений в области физической культуры, здоровья и 

безопасного образа жизни; 

организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 

воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. 

Направления деятельности воспитателя: 

организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных игр, 

дворовых игр на территории детского сада; 

создание детско-педагогических работников проектов по здоровому образу жизни; 

введение оздоровительных традиций в Организации. 

49.2.5.2. Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является 

важной частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у 

дошкольников с РАС понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают 

не только гигиене и здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей. 

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны 

формироваться на протяжении всего пребывания ребенка с РАС в Организации. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из ключевых 

ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной периодичностью, 

ребенок с РАС вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они становятся для него 

привычкой. 

Формируя у обучающихся с РАС культурно-гигиенические навыки, воспитатель 

Организации должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 

формировать у ребенка с РАС навыки поведения во время приема пищи; 

формировать у ребенка с РАС представления о ценности здоровья, красоте и чистоте 

тела;  

формировать у ребенка с РАС привычку следить за своим внешним видом; 

включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка с РАС, в игру. 

Работа по формированию у ребенка с РАС культурно-гигиенических навыков должна 

вестись в тесном контакте с семьей. 
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Трудовое направление воспитания. 

Цель: формирование ценностного отношения обучающихся к труду, трудолюбия, а 

также в приобщении ребенка к труду (ценность - "труд"). 

Основная Основные задачи трудового воспитания: 

1) Ознакомление обучающихся с РАС видами труда педагогических работников и 

воспитание положительного отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных с 

преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием трудовой 

деятельности педагогических работников и труда самих обучающихся с РАС. 

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности обучающихся с 

ОВЗ, воспитание навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков 

планирования. 

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению 

физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи). 

При реализации данных задач воспитатель Организации должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких направлениях воспитательной работы: 

показать детям с РАС необходимость постоянного труда в повседневной жизни, 

использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

воспитывать у ребенка с РАС бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания 

родителей (законных представителей), других людей), так как данная черта непременно 

сопряжена с трудолюбием; 

предоставлять детям с РАС самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 

почувствовали ответственность за свои действия; 

собственным примером трудолюбия и занятости создавать у обучающихся с РАС 

соответствующее настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, 

желанием приносить пользу людям. 

Этико-эстетическое направление воспитания. 

Цель: формирование конкретных представления о культуре поведения, (ценности - 

"культура и красота"). 

Основные задачи этико-эстетического воспитания: 

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии на 

внутренний мир человека; 

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны и 

других народов; 

5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка с 

ОВЗ действительности; 

6) формирование у обучающихся с РАС эстетического вкуса, стремления окружать себя 

прекрасным, создавать его. 

49.2.7.1. Для того чтобы формировать у обучающихся с РАС культуру поведения, 

воспитатель Организации должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных 

направлениях воспитательной работы: 

учить обучающихся с РАС уважительно относиться к окружающим людям, считаться с 

их делами, интересами, удобствами; 

воспитывать культуру общения ребенка с РАС, выражающуюся в общительности, этикет 

вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных местах; 

воспитывать культуру речи: называть педагогических работников на "вы" и по имени и 

отчеству, не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, 

владеть голосом; 

воспитывать культуру   деятельности,   что   подразумевает   умение   обращаться   с 
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игрушками, книгами, личными вещами, имуществом Организации; умение подготовиться к 

предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать ее, после 

завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; привести в 

порядок свою одежду. 

49.2.7.2. Цель эстетического воспитания - становление у ребенка с РАС ценностного 

отношения к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и 

развитие эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющей внутреннего мира ребенка с РАС. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают 

следующее: 

выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих обучающихся 

с РАС с воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, 

воображения и творчества; 

уважительное отношение к результатам творчества обучающихся с РАС, широкое 

включение их произведений в жизнь Организации; 

организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды; 

формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на 

русском и родном языке; 

реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми с РАС по 

разным направлениям эстетического воспитания. 

Особенности реализации воспитательного процесса. 

В перечне особенностей организации воспитательного процесса в Организации 

целесообразно отобразить: 

региональные и муниципальные особенности социокультурного окружения 

Организации; 

значимые в аспекте воспитания проекты и программы, в которых уже участвует 

Организации, дифференцируемые по признакам: федеральные, региональные, 

муниципальные; 

значимые в аспекте воспитания проекты и программы, в которых Организации намерена 

принять участие, дифференцируемые по признакам: федеральные, региональные, 

муниципальные; 

ключевые элементы уклада Организации; 

наличие инновационных, опережающих, перспективных технологий значимой в аспекте 

воспитания деятельности, потенциальных "точек роста"; 

существенные отличия Организации от других образовательных организаций по 

признаку проблемных зон, дефицитов, барьеров, которые преодолеваются благодаря 

решениям, отсутствующим или недостаточно выраженным в массовой практике; 

особенности значимого в аспекте воспитания взаимодействия с социальными 

партнерами Организации; 

особенности Организации, связанные с работой с детьми с РАС, в том числе с 

инвалидностью. 
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Содержательный раздел Программы воспитания. 

 
Уклад ДОУ. 

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся 

на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и ДОУ, задающий 

культуру поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, 

деятельности и социокультурный контекст. 

Уклад учитывает специфику, конкретные формы организации распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового циклов жизни ДОУ. 

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми 

участниками образовательных отношений (воспитанниками, родителями, педагогами и 

другими сотрудниками ДОУ). 

Модель уклада ДОУ включает такие компоненты, как «Человек», «Базовые ценности», 

«Инструментальные ценности», которые взаимосвязаны с правилами и нормами, традициями 

и ритуалами, системой отношений к общности, характером воспитательного процесса, 

предметно-пространственной средой (А.Б.Теплова). 

Уклад ДОУ – это важнейшая часть содержания дошкольного образования. В ДОУ 

существуют свои традиции:1 в квартал (последняя пятница месяца) проходят Дни здоровья во 

всех возрастных группах, в начале и в конце учебного года – Дни открытых дверей для 

родителей; в апреле традиционно праздник на воде для выпускников подготовительных групп 

и выпускной бал в мае месяце. 

Повседневные традиции в группах – утром круг приветствия, круг общения; итог 

прожитого дня, недели; досуговая деятельность каждую неделю (развлечения познавательные 

чередуются с физкультурными); дни рождения воспитанников; доброжелательный 

микроклимат в группах; действующие правила группы их четкое соблюдение всеми 

воспитанниками и взрослыми; тематические недели (экологии, театра) в марте и апреле) 

тематические развлечения, посвященные традиционным событиям и праздникам страны, 

края, города – День рождения города (январь), «День флага», «День Защитника Отечества», 

«День народного единства», «День России», «1 мая», «9 мая». 

совместно с родителями празднование с чаепитием и выступлениями детей Дня матери 

(ноябрь), 8 марта (март); праздники, организуемые совместно с музыкальными 

руководителями «Осенины» (октябрь), «День смеха» (апрель), «Новогодние посиделки» 

(декабрь), «День защиты детей» (1 июня), «Международный женский день» (март); 

традиционно в начале осени (сентябрь) проходят: конкурс поделок из природного 

материала, овощей, фруктов «Осенний калейдоскоп», фотовыставка «Летний отдых с 

семьей». 

Праздники разделяются на общественно-государственные, региональные и праздники, 

посвященные родному краю, городу. Это раскрывает основные принципы дошкольного 

образования (п.1.4 ФГОС ДО): приобщение воспитанников к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества и государства; учет этнокультурной ситуации развития 

воспитанников. 

Для организации традиционных событий применяется сюжетно тематическое 

планирование образовательного процесса. Темы определяются исходя из интересов и 

потребностей воспитанников, необходимости обогащения детского опыта и интегрируют 

содержание, методы и приемы из разных образовательных областей. Единая тема отражается 
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в организуемых воспитателем образовательных ситуациях, детской практической, игровой, 

изобразительной деятельности, в музыке, наблюдениях и общении воспитателя с 

воспитанниками. 

Образовательная ситуация – точка пересечения образовательного процесса и 

педагогической деятельности: каждому типу образовательной ситуации соответствуют свои 

программы действий ребенка и взрослого, проявляющиеся в той или иной позиции. 

Образовательная ситуация соотносима с ситуацией развития. Воспитательные события 

являются разновидностью образовательных ситуаций. 

Во второй половине дня планируются тематические вечера досуга, свободные игры, 

занятия в кружках дополнительного образования, свободные игры и самостоятельная 

деятельность воспитанников по интересам, театрализованная деятельность, слушание 

любимых музыкальных произведений по заявкам воспитанников, чтение художественной 

литературы, доверительный разговор и обсуждение с воспитанниками интересующих их 

проблем. 

Календарное планирование праздников строится таким образом, чтобы тематика была 

ориентирована на все направления развития воспитанника дошкольного возраста и посвящена 

различным сторонам человеческого бытия: - явлениям нравственной жизни ребенка (День 

спасибо, день доброты, день друзей и т.д) 

- окружающей природе (вода, земля, птицы, животные и др) 

- традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям (Новый год, 

Праздник весны и труда, День матери и т.д) 

- наиболее важным профессиям (воспитатель, врач, почтальон, строитель и др) 

- событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (День 

Государственного флага, День России, День защитника Отечества и др) 

Традиционно все мероприятия в ДОУ организовываются совместно с родителями 

воспитанников: утренники, праздники, досуги, развлечения, КВНы, конкурсы, викторины, 

соревнования, музыкально-литературные концерты, акции. 

 
1.2.4. Социокультурный контекст 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой человек 

растет и живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает на идеи и 

поведение человека. 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-содержательной 

основе Программы воспитания. 

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей 

воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и 

региональные особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной 

программы. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального 

партнерства образовательной организации. В рамках социокультурного контекста 

повышается роль родительской общественности как субъекта образовательных отношений в 

Программе воспитания. 

Современное ДОУ не может успешно реализовывать свою деятельность и развиваться 

без широкого сотрудничества с социумом на уровне социального партнерства. 

Сотрудничество с каждым учреждением строится на договорной основе с определением 

конкретных задач по развитию ребенка и конкретной деятельности. Развитие социальных 
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связей ДОУ с культурными и образовательными учреждениями дает дополнительный импульс 

для духовного развития и обогащения личности ребенка с первых лет жизни, совершенствует 

конструктивные взаимоотношения с родителями, строящиеся на идее социального 

партнерства. 

На территории микрорайона детского сада и в шаговой доступности расположены 

организации, полезные для проведения экскурсионных мероприятий с дошкольниками: 

- СОШ № 8 (обеспечение преемственности в образовательном процессе на основе 

сотрудничества педагогов ДОУ, учителей школы и родителей; создание условий для 

возникновения и поддержания интереса к обучению в школе, успешной адаптации 

дошкольников к условиям школьного обучения; посещение музея Боевой славы); 

- Филиал детской библиотеки № 8 (художественно-эстетическое и речевое развитие 

детей); 

- ДЮЦ, ГЦДТт (развитие технических навыков воспитанников и творческих 

способностей) 

- Кукольные театры города Юрги Клуб «Современник», Клуб «Луч» и др. (развитие 

творческого воображения детей, приобщение к театральному искусству) 

Использование технологий по краеведению позволяет познакомить детей с 

особенностями региона, дать представления о профессии «шахтер», о профессиях сельской 

местности (хлебороб, доярка, птичница, комбайнер и др.), об истории их развития, изучить 

деятельность знаменитых земляков, имена которых известны за пределами региона 

(космонавт Алексей Архипович Леонов, летчик-спортсмен Владимир Давыдович 

Мартемьянов, лыжник Александр Бессмертных, хоккейная команда «Металлург», писатель, 

актер, режиссер Евгений Валерьевич Гришковец и др.), заложить основы национальной 

гордости. 

В рамках реализации социокультурного контекста ДОУ реализует следующие 

мероприятия с родителями: День матери, Новый год, 8 марта, Масленица, Осенины. Участие 

родителей в праздниках позволяет приобщить родительскую общественность к реализации 

задач программы и способствует выстраиванию субъектных отношений с семьями 

воспитанников. 

 
Региональные и муниципальные особенности социокультурного окружения ДОУ 

(краткая характеристика истории и культуры Кузбасса, города Юрги) 

Кемеровская область — Кузбасс -   субъект Российской Федерации, расположенный 

на юге Западной Сибири, входит в состав Сибирского   федерального   округа. 

Единственная область, которая имеет второе официальное название. Кемеровская область 

образована 26 января 1943 года. Площадь области - занимает 34-е место в стране. 

Кемеровская   область является   самой   густонаселѐнной   частью   Сибири и    азиатской 

части России. Русские составляют более 90 % населения. Из малочисленных народов в 

области проживают шорцы, телеуты и сибирские татары, сохранившие свои культурные 

традиции. Протяжѐнность области с севера на юг почти 500 км, с запада на восток — 300 км. 

Граничит   на    северо-востоке    и    севере    с Томской    областью,    на    северо-востоке — 

с Красноярским краем, на востоке — с Республикой Хакасия, на юге — с Республикой Алтай, 

на юго-западе — с Алтайским краем, на северо-западе — с Новосибирской областью. 

Административно состоит из 20 городов и 18 районов. 

В Кемеровской области находится шесть музеев-заповедников: природный музей- 

заповедник «Томская Писаница» – одно из самых известных и значимых в Западной Сибири 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D1%80%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%83%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A5%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
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местонахождений наскальных изображений; историко-архитектурный музей-заповедник 

«Кузнецкая крепость» в г. Новокузнецке; музей-заповедник "Красная Горка" создан в г. 

Кемерово создан с целью сохранения памятников архитектуры и градостроительной застройки 

конца 19-начала 20 в.в. в городе Мариинске. Эко-музей-заповедник «Тюльберский городок» в 

Кемеровском районе, реконструкция крепости и традиционного хозяйственного уклада 

коренных народов Западной Сибири. В музее-заповеднике «Трехречье» в Таштагольском 

районе создана мемориальная зона ГУЛАГа. 

Большая часть памятников истории и культуры включена в культурно-познавательный проект 

«Золотое кольцо Кузбасса». 

2018 год был значимым и насыщенным для отрасли культуры Кемеровской области. 

Благодаря решению Президента РФ В. В. Путина Кузбасс стал четвертым регионом, где будет 

создан совершенно новый объект культуры — Культурно- образовательный и музейно- 

выставочный комплекс, который предоставит кузбассовцам культурные услуги, наиболее 

востребованные у населения. В него войдут: филиал Государственного Русского музея, Театр 

оперы и балета, филиал Московской государственной академии хореографии, филиал 

Центральной музыкальной школы при Московской государственной консерватории имени П. 

И. Чайковского, филиал Высшей школы театрального и музыкального искусства, Кузбасский 

центр искусств. 

МБДОУ ДСКВ № 36 «Жемчужинка» расположен в городе Юрга, где размещены 

несколько войсковых частей Юргинского гарнизона, более 30 % воспитанников ДОУ   из 

семей военнослужащих. 

Приоритетными направлениями в воспитательной работе ДОУ: 

– патриотическая направленность (воспитание патриотических чувств, любви к Родине, 

гордости за ее достижения, уверенности в том, что Россия – великая многонациональная 

страна с героическим прошлым и счастливым будущим), 

- развитие личности ребенка (воспитание свободного, уверенного в себе человека, с 

активной жизненной позицией, стремящегося творчески подходить к решению различных 

жизненных ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего отстаивать его), 

- нравственное воспитание, поддержка традиционных ценностей, таких как любовь к 

родителям, уважение к старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым людям; 

формирование традиционных гендерных представлений; воспитание у детей стремления в 

своих поступках следовать положительному примеру; 

- сохранение   и   укрепление   здоровья   детей   (формирование элементарных 

представлений о ЗОЖ, воспитание полезных привычек, в том числе привычек к ЗОЖ, 

потребности в двигательной активности). 

 

Воспитывающая среда ДОУ. 

Образовательная среда – социокультурное содержание образования, объединяет в себе 

цели и смыслы воспитания, обучения и развития детей в конкретной социокультурной 

ситуации, определяет состав становящихся способностей и качеств. Потенциал 

образовательной среды для решения целей воспитания личности и позволяет говорить о 

воспитывающей среде. 

Воспитывающая среда – это совокупность окружающих ребенка социально-ценностных 

обстоятельств, влияющих на его личностное развитие и содействующих его включению в 

современную культуру. 
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Воспитывающая среда определяется, с одной стороны, целями и задачами воспитания, с 

другой – культурными ценностями, образцами и практиками. Основными характеристиками 

среды являются ее насыщенность и структурированность. 

МБДОУ «ДСКВ № 36 «Жемчужинка» расположен в городе Юрга Кемеровской области 

– Кузбассе. Данный регион является промышленным. 

МБДОУ «ДСКВ № 36 «Жемчужинка» расположен в третьем микрорайоне города, 

находится по адресу проспект Кузбасский 14 А. Здание ДОУ типовое, кирпичное, 

двухэтажное. Территория ДОУ полностью благоустроена. Все прогулочные участки имеют 

красивый ухоженный вид, озеленены, разбиты клумбы с цветами. Каждая группа имеет свой 

отдельный участок, оборудованный с учетом возрастных потребностей. Игровые участки 

оснащены малыми спортивными сооружениями, песочницами. Большое внимание уделено 

безопасности воспитанников и персонала. Вблизи детского сада расположены два 

дошкольных учреждения (МБДОУ ДСКВ № 37 «Лесная сказка» и МБДОУ № 7 «Дарование»), 

средняя общеобразовательная школа № 8, филиал детской библиотеки № 8, почта, магазины 

«Окей», «Виктория», химчистка. 

Территориальные особенности. В микрорайоне детского сада расположены пятиэтажные 

и девятиэтажные дома, храм Иоанна Предтечи, стела воинам-революционерам 

 

Общности ДОУ. 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между 

людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками ДОУ. 

Общность – это качественная характеристика любого объединения людей, определяющая 

степень их единства и совместности (детско-взрослая, детская, профессиональная, 

профессионально-родительская). 

Социальная общность – реальное объединение людей, объективно заданное способом их 

устойчивой взаимосвязи, при котором они выступают (проявляют себя) как коллективный 

субъект социального действия и воздействия. 

На основе данного понятия можно определить основные образы, которые формируются 

у ребенка в результате взаимодействия различных обществ: 

- образ мира (природа, культура, социум) 

- образ семьи 

- образ детского сада 

- образ педагога 

- образ ребенка 

Схематично представим взаимодействие сообществ 

 Взрослые Семья 

Педагоги 

Общество 

Ребенок Дети Сверстники в детском саду 

Разновозрастные воспитанники 

ДОУ из других групп 

Детские разновозрастные 

общности в обществе 

 
Профессиональная общность  – это устойчивая система связей и отношений между 
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людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками ДОУ. Сами 

участники общности должны разделять те ценности, которые заложены в основу Программы. 

Воспитатель и другие сотрудники должны: 

 быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения; 

 мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые 

незначительные стремления к общению и взаимодействию; 

 поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми 

внутри группы сверстников принимала общественную направленность; 

 заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на основе 

чувства доброжелательности; 

 содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять 

чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, 

беспокоиться, проявлять внимание к заболевшему товарищу; 

 воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в 

общество сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, 

щедрость, доброжелательность и пр.); 

 учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые 

сплачивали бы и объединяли ребят; 

 воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОУ и всех 

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

развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу. Основная задача – объединение 

усилий по воспитанию ребенка в семье и в ДОУ. Зачастую поведение ребенка сильно 

различается дома и в ДООУ. Без совместного обсуждения воспитывающими взрослыми 

особенностей ребенка невозможно выявление и в дальнейшем создание условий, которые 

необходимы для его оптимального и полноценного развития и воспитания. 

Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг другу, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку 

как к полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех 

участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. 

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

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

собственными. 

Общность      строится      и      задается      системой связей      и отношений ее 

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

зависимости от решаемых воспитательных задач. 

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного 

развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного 

поведения, под руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, 

трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе 

сверстников рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним 

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

Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, качества, 
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определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в том 

или ином сообществе. Поэтому так важно придать детским взаимоотношениям дух 

доброжелательности, развивать у детей стремление и умение помогать как старшим, так и 

друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать 

поставленной цели. 

Одним из видов детской общности являются разновозрастные детские общности. В 

детском саду обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со старшими, так и 

младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания и 

приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех правилам, 

нормам поведения и традициям. Отношения с младшими – это возможность для ребенка стать 

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

ответственности. 

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной группе 

обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования. 

В результате направленного взаимодействия общностей (сообществ) формируются 

актуальные с точки зрения воспитания «портреты» воспитанников. 

Таблица 1 

Образы, формируемые у ребенка в результате взаимодействия общностей 

к
р

и
т
ер

и
й

 Образы, формируемые у ребенка 

Образ мира 

(природа, 

культура, 

социум) 

Образ семьи Образ детского 

сада 

Образ 

педагога 

Образ ребенка (образ 

Я) 

М
и

сс
и

я
 

Ценности, 

мораль, 

нравственность, 

культура 

(национальная, 

этническая, 

обще- 

человеческая) 

Социализаци 

я и семейное 

воспитание 

через любовь 

и пример 

близких 

взрослых 

Социализация и 

образование 

учитывающие 

возрастные 

возможности, 

индивидуальны 

е особенности 

ребенка и 

поддержку 

семьи 

Близкий 

(общественны 

й) взрослый, 

«проводник» 

в культуру и 

социум. Уход, 

присмотр, 

обучение, 

воспитание, 

развитие 

ребенка 

раннего 

возраста 

Самореализация 

(индивидуализация) в 

основных видах 

деятельности  и 

общения со 

взрослыми и 

сверстниками 

П
р
и

о
р
и

те
ты

 

Ценности, 

мораль, 

нравственность, 

культура 

национальная, 

этническая, 

общечеловеческа 

я 

Уникальност 

ь ребенка, 

удовлетворен 

ие 

базовых 

потребностей 

Безопасность, 

здоровье- 

сбережение, 

социокультурна 

я адаптация, 

инкультурация 

индивидуализац 

ия 

Общение с 

детьми, 

совместная 

деятельность 

Витальные 

потребности, 

познание 

окружающего мира, 

общение,  игра, 

экспериментирование 

, становление образа 

«Я» 
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С
р
ед

ст
в
а 

СМИ, 

государственная 

политика, 

стандартизация 

образования, 

поддержка 

многообразия 

детства 

(диверсификация 

, вариативность), 

признание 

самоценности 

раннего и 

дошкольного 

детства 

Семейное 

воспитание 

Образовательна 

я программа, 

режим дня 

Формировани 

е социально- 

культурных 

навыков, 

создание 

условий для 

полноценного 

психо- 

физического 

развития 

Общение и 

деятельность по 

вектору 

амплификации 

развития, создание 

условий для перехода 

(от воздействия к 

содействию  и 

сотворчеству) 

П
р
еи

м
у
щ

ес
тв

а
 

Внимание 

государства к 

проблемам семьи 

и детства, 

утверждение 

непрерывного и 

многоуровневого 

образования, 

инклюзивное 

образование 

Психологиче 

ский 

комфорт, 

безопасность 

, безусловное 

принятие, 

любовь 

Специальная 

организация 

среды и жизни 

ребенка, детско- 

взрослое 

сообщество, 

системность и 

качество 

образовательног 

о процесса в 

соответствии с 

программой 

Общий 

уровень 

подготовки, 

опыт работы, 

творческая 

направленнос 

ть профессии, 

способность к 

саморазвитию 

Лабильность  и 

гибкость психики, 

активность  и 

саморазвитие, 

высокий адаптивный 

потенциал 
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П
р
о
б

л
ем

ы
 

Недостаточное 

внимание к 

проблемам 

раннего 

возраста, 

отсутствие 

«культа 

ребенка», 

выпадение 

детской 

субкультуры, 

непонимание 

социальной сути 

и 

педагогического 

назначения 

институтов 

раннего детства, 

не 

артикулированн 

ый образ 

профессии 

педагога раннего 

возраста в 

общественном 

сознании 

Дисфункции 

семьи, 

падение 

общей 

культуры, 

подверженно 

сть 

воздействию 

факторов 

неблагополу 

чия 

Заорганизованно 

сть 

деятельности, 

карательный 

контроль, 

совмещение 

процессов 

содержания и 

образования, 

неподготовленн 

ость кадров 

(условий) к 

работе с детьми 

с РАС 

Обновление 

кадров, 

неподготовле 

нность кадров 

(к условиям 

работы с 

детьми с 

РАС), 

специальные 

компетенции, 

зарегламенти 

рованность 

деятельности, 

высокая 

ответственнос 

ть, здоровье 

затратность 

Уровень здоровья 

детей в дошкольном 

возрасте (в том числе 

рост числа детей с 

РАС и 

функциональными 

отклонениями), 

симплификация 

развития  (падение 

темпов и качества 

психического 

развития) 

 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая уклада. 

Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание воспитывающей среды 

как условия решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая атмосфера, 

эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная 

сбалансированность планов – это необходимые условия нормальной жизни и развития детей. 

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и поведения: 

 педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и 

детей первым; 

 улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

 педагог описывает события и ситуации, но не даѐт им оценки; 

 педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за 

поведение детей в детском саду; 

 тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

 уважительное отношение к личности воспитанника; 

 умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

 умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

 уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 
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 умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же время 

не торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников; 

 умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми; 

 умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

 знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

 соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

Особенности социального окружения ДОУ. Детский сад посещают 170 

воспитанников. По социальному статусу семьи воспитанников, посещающих ДОУ: полные, 

благополучные – 62%, неполные – 20%, малообеспеченные, многодетные – 18%, семьи 

опекунов – 3%. Среди воспитанников 3% детей разных национальностей (тувинцы, буряты). 

Источники положительного или отрицательного влияния на детей. 

В педагогическом составе – одинаковое соотношение профессионалов с большим 

опытом педагогической практики и педагогов с достаточно высоким уровнем творческой 

активности и профессиональной инициативы, 98% педагогов имеют высшую и первую 

категории. Педагоги организуют образовательный и воспитательный процесс в полном 

объеме, о чем свидетельствует позитивная динамика результатов. Возможные отрицательные 

источники влияния на воспитанников – социальные сети, компьютерные игры. К 

отрицательному источнику, по мнению разработчиков программы воспитания, относится 

низкий образовательный уровень развития воспитанников, а к положительному – созданные 

комфортные безопасные условия для образовательного процесса. 

Особенности контингента воспитанников. В учреждение функционируют 11 групп, из 

них 7 общеразвивающих и 4 компенсирующей направленности (тяжелое нарушение речи, 

расстройства аутистического спектра). 

Комплектование осуществляется по возрастному принципу: 

I младшая группа – 1,5-3 года (1 группа); 

II младшая группа – 3-4 года (1 группа); 

Средняя группа – 4-5 лет (2 группы); 

Старшая группа – 5-6 лет (2 группы, 1 – компенсирующей направленности, 1 – 

общеразвивающей направленности); 

Подготовительная группа – 6-7 лет (4 группы, 2 – компенсирующей направленности, 2 – 

общеразвивающей направленности); 

Разновозрастная группа – 3-8 лет (1 - компенсирующей направленности для детей с РАС) 

 
Задачи воспитания в образовательных областях. 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного 

возраста всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО: образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие" соотносится с патриотическим, духовно- 

нравственным, социальным и трудовым направлениями воспитания; образовательная область 

"Познавательное развитие" соотносится с познавательным и патриотическим направлениями 

воспитания; образовательная область "Речевое развитие" соотносится с социальным и 

эстетическим направлениями воспитания; образовательная область "Художественно- 

эстетическое развитие" соотносится с эстетическим направлением воспитания; 

образовательная область "Физическое развитие" соотносится с физическим и 

оздоровительным направлениями воспитания. 

Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Социально- 

коммуникативное развитие» направлено на приобщение детей к ценностям "Родина", 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=318172&date=12.01.2023&dst=100014&field=134
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"Природа", "Семья", "Человек", "Жизнь", "Милосердие", "Добро", "Дружба", 

"Сотрудничество", "Труд". 

Это предполагает решение задач нескольких направлений воспитания: 

 воспитание любви к своей семье, своему населенному пункту, родному краю, 

своей стране; 

 воспитание уважительного отношения к ровесникам, родителям (законным 

представителям), соседям, другим людям вне зависимости от их этнической принадлежности; 

 воспитание ценностного отношения к культурному наследию своего народа, к 

нравственным и культурным традициям России; 

 содействие становлению целостной картины мира, основанной на 

представлениях о добре и зле, прекрасном и безобразном, правдивом и ложном; 

 воспитание социальных чувств и навыков: способности к сопереживанию, 

общительности, дружелюбия, сотрудничества, умения соблюдать правила, активной 

личностной позиции. 

 создание условий для возникновения у ребенка нравственного, социально 

значимого поступка, приобретения ребенком опыта милосердия и заботы; 

 поддержка трудового усилия, привычки к доступному дошкольнику 

напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи; 

 формирование способности бережно и уважительно относиться к результатам 

своего труда и труда других людей. 

Виды, формы и содержание деятельности по трудовому направлению воспитания 

Вид деятельности Формы Содержание 

деятельности 

Совместная деятельность с 

учетом видов деятельности 

по ФГОС ДО (п.2.7) 

На уровне ДОУ: игровой 

чемпионат по ранней 

профориентации, квест- 

игры, праздник, творческая 

мастерская, литературная 

гостиная, субботник, КВН, 

викторина, конкурс, 

фестиваль проектов 

Деятельность педагогов 

направлена на: 

- воспитание у детей 

уважения к труду и людям 

труда, трудовым 

достижениям; 

- формирование у детей 

потребности   трудиться, 

добросовестного, 

ответственного     и 

творческого  отношения к 

разным видам  трудовой 

деятельности,     включая 

обучение  и  выполнение 

домашних обязанностей; 

- формирование 

позитивных установок к 

различным видам труда и 

творчества; 

- развитие навыков 

совместной работы, умения 

работать самостоятельно, 

мобилизуя, необходимые 

ресурсы, правильно 
оценивая          смысл          и 

На уровне группы: 

экскурсия, в том числе 

виртуальная, беседа, НОД, 

игра (с/р,   д/и), мини-музей 

о профессиях, проект, 

литературная гостиная, 

развлечение, просмотр 

мульфильмов и 

видеороликов. 
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  последствия своих 
действий; 

-становление 
самостоятельности, 

целенаправленности и 

саморегуляции собственных 

действий; 

- содействие 

профессиональному 

самоопределению, 

приобщение детей к 

социально значимой 

деятельности  для 

осмысленного выбора 

профессии. 

Индивидуальная Беседа, игра, 

индивидуальное поручение 

 

 

Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Познавательное 

развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Человек», «Семья», «Познание», 

«Родина» и «Природа», что предполагает: 

 воспитание отношения к знанию как ценности, понимание значения образования 

для человека, общества, страны; 

 приобщение к отечественным традициям и праздникам, к истории и 

достижениям родной страны, к культурному наследию народов России; 

 воспитание уважения к людям - представителям разных народов России 

независимо от их этнической принадлежности; 

 воспитание уважительного отношения к государственным символам страны 

(флагу, гербу, гимну); 

 воспитание бережного и ответственного отношения к природе родного края, 

родной страны, приобретение первого опыта действий по сохранению природы. 

Решение задач воспитания в рамках образовательной области "Речевое развитие" 

направлено на приобщение детей к ценностям "Культура", "Красота", что предполагает: 

владение формами речевого этикета, отражающими принятые в обществе правила и 

нормы культурного поведения; 

воспитание отношения к родному языку как ценности, умения чувствовать красоту 

языка, стремления говорить красиво (на правильном, богатом, образном языке). 

Виды, формы и содержание деятельности по познавательному направлению 

воспитания 

Вид деятельности Формы Содержание 

деятельности 

Совместная деятельность с 

учетом видов деятельности 

по ФГОС ДО (п.2.7) 

На уровне ДОУ: 

развлечения, праздники, 

проектная деятельность, 

квесты, мастер-классы 

Деятельность педагогов 

направлена на: 

- развитие интересов детей, 

любознательности и 
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 На уровне  группы: 

проектная деятельность, 

беседы, игровые беседы с 

элементами  движения, 

занятия, викторины, клубы, 

конструирование, 

театрализованная 

деятельность, 

дидактические    игры, 

экскурсии,  выставки, 

исследовательская 

деятельность,   создание 

коллекций, коллективное 

дело 

познавательной мотивации; 

- формирование 

познавательных действий, 

становление сознания; 

- развитие воображения и 

творческой активности; 

- формирование первичных 

представлений о себе, 

других людях, объектах 

окружающего мира; 

- формирование 

представлений 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 

представлений о малой 

родине и Отечестве, о 

социокультурных 

ценностях нашего народа, 

об  отечественных 

традициях и праздниках; 

- формирование 

представлений о планете 

Земля как общем доме 

людей, об особенностях еѐ 

природы, многообразии 

стран и народов мира. 

Индивидуальная Дидактические  игры, 

беседы, наблюдения, 

задания, проблемные 

ситуации, обсуждение 

 

Решение задач воспитания в рамках образовательной области "Художественно- 

эстетическое развитие" направлено на приобщение детей к ценностям "Красота", 

"Культура", "Человек", "Природа", что предполагает: 

 воспитание эстетических чувств (удивления, радости, восхищения, любви) к 

различным объектам и явлениям окружающего мира (природного, бытового, 

социокультурного), к произведениям разных видов, жанров и стилей искусства (в 

соответствии с возрастными особенностями); 

 приобщение к традициям и великому культурному наследию российского 

народа, шедеврам мировой художественной культуры с целью раскрытия ценностей 

"Красота", "Природа", "Культура"; 

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

 формирование целостной картины мира на основе интеграции 

интеллектуального и эмоционально-образного способов его освоения детьми; 

 создание условий для выявления, развития и реализации творческого потенциала 

каждого ребенка с учетом его индивидуальности, поддержка его готовности к творческой 

самореализации и сотворчеству с другими людьми (детьми и взрослыми). 

 Виды, формы и содержание деятельности по этико-эстетическому 

направлению воспитания 

Вид деятельности Формы Содержание 

деятельности 

Совместная деятельность с 

учетом видов деятельности 

по ФГОС ДО (п.2.7) 

На уровне  ДОУ: 

фольклорные праздники, 

физкультурные   и 

спортивные досуги, 

организация выставок, 

конкурсы, социальные 

акции 

Деятельность педагогов 

направлена на: 

- привитие интереса и 

любви к народному 

творчеству, национальному 

прикладному искусству, 

народным промыслам и 

ремеслам, обычаям и 

традициям; 

- воспитание уважения к 

культуре своего народа; 

- формирование интереса к 

родному городу, его 

достопримечательностям, 

событиям  прошлого  и 

настоящего; 

- развитие эмоциональной 

отзывчивости на красоту 

природы и архитектуры 

своей малой родины; 

- становление желания 

принять участие в 

традициях города    и 

горожан,  социальных 

акциях, связанных с 

историко-патриотическими 

событиями жизни города; 

- развитие чувства 

гордости, бережного 

отношения к родному 

городу; 

- воспитание уважения к 

знаменитым горожанам 

прошлого и современности 

через   ознакомление   с   их 

На уровне группы: 

ситуации общения, НОД, 

тематические          проекты, 

игры, беседа, 

рассматривание, 

проблемная ситуация, 

педагогическая ситуация, 

наблюдение, экскурсия, 

праздники,  досуги, 

просмотр и анализ 

мультфильмов, 

видеофильмов, создание 

коллекций, организация 

выставок, слушание музыки 
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  жизнью и творчеством; 

- формирование 

эмоционального отклика на 

своеобразие произведений 

устного народного 

творчества, богатство и 

красочность народного 

языка; 

- воспитание нравственных, 

патриотических чувств; 

- формирование 

положительного отклика на 

народную декоративную 

роспись, промыслы; 

- приобщение ко всем 

видам национального 

искусства: сказкам, музыке, 

пляскам; 

- воспитание интереса к 

народному искусству, 

осознания его 

необходимости и ценности, 

уважения к труду и таланту 

мастеров 

Индивидуальная Игра, беседа, 

рассматривание, 

проблемная ситуация, 

педагогическая ситуация, 

наблюдение, поручение и 

задание, обсуждение 

 

 

Решение задач воспитания в рамках образовательной области "Физическое 

развитие" направлено на приобщение детей к ценностям "Жизнь", "Здоровье", что 

предполагает: 

 формирование у ребенка возрастосообразных представлений о жизни, здоровье 

и физической культуре; 

 становление эмоционально-ценностного отношения к здоровому образу жизни, 

интереса к физическим упражнениям, подвижным играм, закаливанию организма, к 

овладению гигиеническим нормам и правилами; 

 воспитание активности, самостоятельности, уверенности, нравственных и 

волевых качеств. 
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Виды, формы и содержание деятельности по физическому и оздоровительному 

направлению воспитания 

Вид деятельности Формы Содержание 

деятельности 

Совместная деятельность с 

учетом видов деятельности 

по ФГОС ДО (п.2.7) 

На уровне ДОУ: 

активный    отдых 

(праздники,  развлечения, 

спортивные соревнования, 

подвижные игры, эстафеты, 

экскурсии, походы) в т.ч. с 

участием   родителей; 

социально-педагогические 

акции, в т.ч. с участием 

родителей, Дни здоровья, в 

т.ч. с участием родителей 

Деятельность педагогов 

направлена на: 

- формирование  КГН при 

приеме пищи,  умывании, 

пользовании предметами 

индивидуального 

назначения; 

- формирование у детей 

навыков самостоятельности 

в одевании и раздевании; 

умении аккуратно 

складывать  одежду; 

застегивать молнию, 

пуговицу, завязывать 

шнурки; помогать друг 

другу; 

- формирование умений 

обращать внимание на свой 

внешний вид; 

самостоятельно устранять 

беспорядок в одежде, 

прическе, пользуясь 

расческой, зеркалом; 

- формирование и 

закрепление у детей 

полезных привычек, 

способствующих хорошему 

самочувствию, бодрому 

настроению и усвоению 

ценностей ЗОЖ; 

- развитие в детской среде 

культуры здорового 

питания; 

- создание условий для 

формирования навыков 

выполнения основных 

движений, удовлетворения 

потребностей детей в 

двигательной активности; 

- побуждение    детей     к 

проявлению         морально- 

На уровне группы: НОД, 

активный      отдых 

(праздники,   развлечения, 

спортивные  соревнования, 

подвижные игры, эстафеты, 

экскурсии, походы) в т.ч. с 

участием     родителей; 

дидактические     игры; 

проекты, в т.ч  с участием 

родителей, беседы, чтение 

художественной 

литературы, физкультурно- 

оздоровительные 

мероприятия в режиме дня 

(утренняя гимнастика, 

закаливающие процедуры, 

гимнастика после сна, в 

кроватях, физкультминутки, 

физкультурные упражнения 

на прогулке); просмотр и 

обсуждение видеоклипов, 

отрывков из мультфильмов. 

Индивидуальная Беседа, игра, 

индивидуальное поручение 
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  волевых  качеств  при 

выполнении  физических 

упражнений, в подвижных 

играх,  эстафетах   и 

соревнованиях: 

настойчивости     в 

преодолении  трудностей 

при достижении цели, 

взаимопомощи, 

сотрудничества, 

ответственности; 

- выделение в группе 

центров РППС для 

размещения игрового 

материала, пособий, 

инвентаря для организации 

двигательной активности, 

становления ценностей 

ЗОЖ; 

- организацию совместно со 

спортивными 

учреждениями, детскими 

садами города, спортивных 

мероприятий, 

соревнований. 

 

Формы совместной деятельности в образовательной организации. 

 
Работа с родителями (законными представителями). 

Работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста должна 

строиться на принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов 

социокультурного окружения ДОО. 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения социальной 

ситуации развития ребенка работа с родителями (законными представителями) детей 

дошкольного возраста строиться на принципах ценностного единства и сотрудничества всех 

субъектов социокультурного окружения ДОУ. 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных 

отношений составляет основу уклада ДОУ, в котором строится воспитательная работа. 

 

Направление 

воспитания 

Виды деятельности Формы деятельности с 

родителями  (законными 
представителями) 

Патриотическое Совместная деятельность 

с детьми и родителями, 
индивидуальная 

1. Совместные детско- 

родительские мероприятия в 
различных формах: конкурсы, 
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 деятельность с 
родителями 

спортивные и музыкальные 

мероприятия, флешмобы, выставки 

рисунков, поделок, поделок, 

фотовыставки и др 

2. Тематические творческие 

проекты, совместные с детьми 

3. Подбор  познавательных 

статей из истории города, области, 

экскурсии с  фотокамерой, 

видеосъемкой. 

4. Индивидуальные и 

коллективные консультации. 

Социальное Совместная деятельность 

с детьми и родителями, 

индивидуальная 

деятельность  с 

родителями 

1. Анкетирование 
2. Индивидуальные и 

коллективные консультации, в том 

числе специалистов (педагог- 

психолог, учитель-дефектолог, 

тьютор,  учителя-логопеды, 

инструктор по плаванию) 

3. Семинары-практикумы, 

родительские гостиные, занятия с 

элементами тренинга 

4. Тематические творческие 

проекты, совместные с детьми 

5. Праздники, досуги. 

6. Дни открытых дверей 

Познавательное Совместная деятельность 

с детьми и родителями, 

индивидуальная 

деятельность  с 

родителями 

1. Совместные досуги и мероприятия 

(мастер-классы, родительские 

конференции, круглые столы и др) 

2. Ознакомление родителей с 

деятельностью детей 

3. Открытые мероприятия с детьми 

для родителей 

4. Создание тематических выставок 

при участии родителей. 

5. Тематические творческие проекты, 

совместные с детьми. 

Физическое Совместная деятельность 

с детьми и родителями, 

индивидуальная 

деятельность  с 

родителями 

1. Анкетирование, определение 

путей улучшения здоровья каждого 

ребенка (в том числе с применением 

дистанционных образовательных 

технологий) 

2. Спортивные и закаливающие 

мероприятия для укрепления 

здоровья и снижения заболеваемости 

детей в ДОУ и семье. 

3. Коллективные и индивидуальные 

консультации по пропаганде ЗОЖ 

среди родителей. 
Санитарно-просветительская и 
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  медико-педагогическая помощь 

семьям с учетом преобладающих 

запросов родителей на основе связи 

ДОУ с медучреждениями. 

Трудовое Совместная деятельность 1.Коллективные и индивидуальные 
 с детьми   и   родителями, консультации. 
 индивидуальная 2.Совместные субботники 
 деятельность с 3.Дни открытых дверей 
 родителями 4.Тематические творческие проекты, 
  совместно с детьми. 
  5.Мастер-классы, творческие 
  мастерские 
  6.Совместный труд родителей и 
  детей при подготовке к массовым 
  праздникам. 

Этико- Совместная деятельность 1.Совместная организация выставок 

эстетическое с детьми   и   родителями, произведений искусства 
 индивидуальная (декоративно-прикладного) с целью 
 деятельность с обогащения этико-эстетических 
 родителями представлений об эстетическом 
  воспитании детей. 
  2.Анкетирование родителей с целью 
  изучения их представлений об 
  эстетическом воспитании детей. 
  3.Проведение праздников, досугов, 
  литературных и музыкальных 
  гостиных с привлечением родителей. 
  4. Консультации специалистов, 
  педагогов по этико-эстетическому 
  воспитанию дошкольников. 
  5.Тематические творческие проекты 
  с детьми. 

 

В результате деятельности с родителями воспитанников создаются условия: 

- для психолого-педагогической поддержки семьи в воспитании детей; 

- возрождения и развития положительных традиций семейного воспитания; 

- активизации педагогического, культурного, образовательного потенциала родителей; 

- создания высокоэффективной системы социального партнерства семьи и детского сада 

по формированию у детей ценностей, ориентируемых на разностороннее гармоничное 

развитие личности. 

 

События образовательной организации. 

 

Событие предполагает взаимодействие ребенка и взрослого, в котором активность 

взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта переживания той или иной 

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

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

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

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической 
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работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это поможет каждому 

педагогу спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком. 

Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой 

активность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта переживания 

той или иной ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая ценность воспитания должна 

быть понята, раскрыта и принята ребенком совместно с другими людьми в значимой для него 

общности. Этот процесс происходит стихийно, но для того, чтобы вести воспитательную 

работу, он должен быть направлен взрослым. 

Воспитательное событие     – это спроектированная взрослым образовательная 

ситуация. В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и 

возможных действий детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания. Событием 

может быть не только в организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и 

любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие 

дела, совместно реализуемые проекты и пр. Планируемые и подготовленные педагогом 

воспитательные события проектируются в соответствии с календарным планом 

воспитательной работы ДОО, группы, ситуацией развития конкретного ребенка. 

Проектирование событий в ДОУ возможно в следующих формах: 

 разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности (детско- 

взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, 

спортивные игры и др.); 

 проектирование встреч, общения детей со        старшими,     младшими, ровесниками, 

с взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных практик (искусство, 

литература, прикладное творчество и т.д), профессий, культурных традиций народов 

России; 

 создание творческих детско-родительских проектов (празднование Дня Победы, «театр 

в детском саду» - показ спектакля для детей из соседнего сада (группы) и т.д.); 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической 

работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это поможет каждому 

педагогу создать тематический творческий проект в своей группе и спроектировать работу с 

группой в целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком. 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств реализации цели воспитания выступают 

следующие основные виды деятельности и культурные практики: 

 предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых он 

открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее 

реализации совместно с родителями, воспитателями, сверстниками); 

 культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого, и способов 

их реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

 свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: 

любознательность, общительность, опыт деятельности на основе усвоенных 

ценностей). 

Виды детской деятельности…. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 

формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры- 



102  

путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. При этом 

обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием 

непосредственно организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно- 

ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется 

преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине 

дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры 

общения и этикета, воспитание толерантности, подготовку к обучению грамоте. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 

детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых 

и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, 

страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный 

на развитие читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного 

текста и общения по поводу прочитанного. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 

видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. 

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем в специально оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой. 

Воспитательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения 

и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 

создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить 

инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Воспитательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени 

включает: 

наблюдения - в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к 

завтраку); 

индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и 

пр.);  
беседы и разговоры с детьми по их интересам; 
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рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания; 

индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей; 

двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 

Воспитательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает: 

подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей; 

наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

экспериментирование с объектами неживой природы; 

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

материалом); 

элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

свободное общение воспитателя с детьми. 

 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях. 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях является ведущей формой 

организации совместной деятельности взрослого и ребенка по освоению ООП ДО, в рамках 

которой возможно решение конкретных задач воспитания. 

Воспитание в образовательной деятельности осуществляется в течение всего времени 

пребывания ребенка в ДОУ. 

К основным видам организации совместной деятельности в образовательных 

ситуациях в ДОУ относятся: 

 ситуативная беседа, рассказ, советы, вопросы; 

 социальное моделирование, воспитывающая (проблемная) ситуация, 

составление рассказов из личного опыта; 

 чтение художественной литературы с последующим обсуждением и выводами, 

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

 разучивание и исполнение песен, театрализация, драматизация, этюды- 

инсценировки; 

 рассматривание и обсуждение картин и книжных иллюстраций, просмотр 

видеороликов, презентаций, мультфильмов; 

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

детских поделок и тому подобное), 

 экскурсии (в музей, в общеобразовательную организацию, пожарную часть, 

библиотеку), посещение спектаклей, выставок; 

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

 демонстрация собственной нравственной позиции педагогом, личный пример 

педагога, приучение к вежливому общению, поощрение (одобрение, тактильный контакт, 

похвала, поощряющий взгляд). 
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Организация предметно-пространственной среды. 

Предметно-пространственная среда (далее – ППС) отражает федеральную, 

региональную специфику, а также специфику ДОУ и включает: 

 оформление помещений; 

 оборудование; 

 игрушки. 

ППС отражает ценности, на которых строится программа воспитания, способствует их 

принятию и раскрытию ребенком. 

Среда включает знаки и символы государства, региона, города и детского сада. 

Формирование у детей среднего, старшего дошкольного возраста представлений о 

назначении государственных символов тесно связано с такой важной задачей, как воспитание 

любви и уважения к своей Родине, гордости за принадлежность к гражданам России. В 

группах размещены в центрах познавательного развития государственные, региональные и 

городские символы: герб и флаг России, области, города; портреты первых лиц страны, 

области и города; символы районов и фотографии детского сада в фотоальбомах. Для 

закрепления в центре размещаются дидактические игры, задания, иллюстрации, картинки. 

Необходимы и технические средства обучения, чтобы была возможность просмотра 

видеофильмов, презентаций, прослушивания гимна РФ. 

В старшем дошкольном возрасте размещены символы и знаки, созданные вместе с 

детьми. 

Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие 

особенности социокультурных условий, в которых находится ДОУ, поэтому ППС 

включает в себя элементы, способствующие уточнению, расширению и конкретизации 

представлений детей о коренных народах края, приобщению детей к культурному наследию 

народов, населяющих область, историческому прошлому родного края, богатствами природы 

региона; о народных традициях и промыслах, устном народном творчестве, об исторических 

событиях и фактах; о природе, межнациональной толерантности, традициях; нравственности; 

воспитании семейных ценностей. 

С этой целью в центрах размещаются игровые пособия и материалы, информационный 

материал, макеты, книги, иллюстрации. 

В условиях ДОУ создаются с детьми и родителями музейную среду (мини-музеи), 

которые будут наполнены различными экспонатами. 

Среда должна быть экологичной, природосообразной и безопасной. В группе вся 

ППС отвечает требованиям техники безопасности, санитарным требованиям, правилам 

пожарной безопасности, особенностям физиологии детей, принципам функционального 

комфорта. 

Экологически безопасная образовательная среда представляется как система психолого- 

педагогических условий и влияний, которые обеспечивают возможности для развития 

личности и ее защиты от вредных воздействий экологических факторов и оптимизации 

взаимодействия с миром природы, поэтому в ДОУ игровое оборудование, мебель изготовлены 

из экологически безопасных материалов. Растения, деревья на территории ДОУ также 

безопасны. 

Соблюдая принцип природосообразности развивающей среды, учитываются 

особенности воспитанников: обычный, нормальный ребенок или ребенок, имеющий 

отклонения в психическом, физическом или социальном развитии. Педагог должен учитывать 
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возрастные, половые, индивидуальные особенности детей, связанные с их отклонением от 

нормы; опираться на положительное в ребенке, на сильные стороны его личности; развитие 

инициативы и самостоятельности ребенка. 

Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной 

деятельности. Отражает ценность семьи, радость общения с семьей. 

Поэтому при организации ППС большое внимание уделяется игровому пространству, 

поскольку именно в игре ребенок общается, вступает в различные ролевые взаимодействия, 

социализируется, осваивает окружающий мир, накапливает представления о себе. С этой 

целью создаются условия для разворачивания игровой деятельности самых разных видов 

(свободная игра, ролевая игра, игры с правилами и различной предметностью). Игровое 

пространство изменяется с учетом возраста воспитанников. Если в раннем возрасте создаются 

игровые центры с приоритетом сюжетных игр «Больница», «Дом. Семья», «Магазин» и др., в 

старших возрастах содержание сюжетных игр меняется, ролевое взаимодействие усложняется. 

В игровом общении ребенок раскрывается, копирует поведение взрослых, учится 

договариваться, решать проблемные ситуации. 

Педагоги создают модульные игровые зоны таким образом, чтобы в них была 

возможность творческого приспособления пространства к задачам игры, разворачиваемой 

детьми. 

При формировании игрового пространства стараються не загромождать его 

малофункциональными и несочетаемыми друг с другом предметами; создать для ребенка три 

предметных пространства, отвечающих масштабами действий его рук (масштаб «глаз» - 

«рука»), роста и предметного мира взрослых; исходить из эргономических требований к 

жизнедеятельности: антропометрических, физиологических, психологических особенностей 

обитателей этой среды. Для зонирования пространства используются легкие переносные 

ширмы, в планах приобрести невысокие двусторонние стеллажи на колесиках, заменить 

традиционные большие ковры на небольшие коврики, которые при необходимости можно 

совместить в единое игровое пространство либо разъединить на несколько тематических зон 

(поляна, озеро, дом и т.д). 

Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, 

необходимость научного познания, формирует научную картину мира. Поэтому в 

оснащении развивающей предметно-пространственной среды используются материалы, 

активизирующие познавательную деятельность: развивающие игры, технические устройства и 

игрушки, модели, предметы для проведения опытов; природные материалы для изучения, 

экспериментирования, составление коллекций. 

Диапазон материалов расширяется и усложняется с возрастом ребенка. Если в группах 

раннего возраста актуальными являются материалы для игр с водой и песком, то в младшем 

дошкольном возрасте необходимы предметы, с помощью которых можно извлечь звуки, 

чувствовать аромат, запах, познавать характер поверхности (гладкость, шероховатость), 

прозрачность, твердость-мягкость и другие разнообразные свойства. Для организации 

экспериментирования старших дошкольников используются самые разнообразные природные 

и бросовые материалы, различные инструменты, помогающие познавать мир (микроскоп, 

весы, модели года, солнечной системы и др). Воспитатель подбирает специальную детскую 

литературу, энциклопедии, пооперационные карты, алгоритмы проведения опытов. На стенде 

(магнитной доске) дети могут поместить результаты своих опытв и открытий в виде 
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зарисовок, заметок и отчетов. Стены группового помещения используются для размещения 

больших карт, иллюстрированных таблиц и т.п. 

Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает 

ценности труда в жизни человека и государства (фото членов семей воспитанников, 

знаменитых людей Кузбасса, представителей профессий и пр.). Результаты труда 

ребенка могут быть отражены и сохранены в среде. 

Трудовое воспитание входит в жизнь ребенка с самого раннего возраста и 

осуществляется последовательно и систематично. 

Для обучения детей трудовым действиям необходима специальным образом 

выстроенная, пополняемая предметно-развивающая среда. В группах выделяются центры 

трудовой деятельности. В них размещаются оборудование по уходу за комнатными 

растениями, специальная одежда (фартуки, косынки, перчатки), инвентарь для труда на 

огороде, цветнике. В старшей и подготовительной группах – модели последовательности 

ухода за растениями, дневники наблюдений. Для организации хозяйственно-бытового труда в 

распоряжении детей – тазики, тряпочки, схемы последовательности выполнения трудовых 

действий. Для оформления уголка дежурства используется стенд с фотографиями или 

картинками детей. На нем может размещаться модель оценивания качества работы дежурных 

(самооценка и оценка сверстников), алгоритм подготовки (уборки) столов к разным видам 

занятий, карточки-символы на дверцы шкафов с обозначением находящихся там предметов и 

дидактических наборов. Всѐ оборудование соответствует силам и росту детей, является 

удобным и имеет привлекательный внешний вид. 

Для ознакомления дошкольников с трудом взрослых необходимы дидактические игры, 

наглядные пособия, художественная литература. В холле детского сада, группе выделяется 

место для организации тематических выставок рисунков, фотографий предприятий города, 

героев труда, родителей воспитанников, представителей разных профессий. 

Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает 

смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта. Оснащение 

физкультурного зала, бассейна используется для организации основных видов движения, 

проведения общеразвивающих упражнений, игровой деятельности, соревнований, эстафет, 

спортивных развлечений и праздников. Тренажеры, нестандартное оборудование повышают 

интерес детей к выполнению различных движений и способствуют увеличению 

интенсивности двигательной активности. 

Для реализации потребности детей в самостоятельных и совместных движениях со 

сверстниками, снятия физических и эмоциональных нагрузок в перерывах между 

образовательной деятельностью в каждой группе организуются центры двигательной 

активности (центр Физкультуры). В распоряжении детей - материалы и оборудование для 

проведения игр малой подвижности, развития меткости, ловкости, координации движений. 

Игровые прогулочные площадки ДОУ предоставляют возможности для закрепления и 

совершенствования двигательных навыков воспитанников, проведения занятий в теплое время 

года, подвижных и спортивных игр. Для этого широко используются стационарное 

спортивное оборудование, разметка, выносной материал. 

Дополнительно в группах размещаются дидактические игры, наглядные пособия, 

знакомящие детей с ценностями ЗОЖ. 

Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, 

знакомства особенностями региональной культурной традиции. Вся среда ДОУ должна 
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быть гармоничной и эстетически привлекательной. 

Этому способствует создание в группе центров художественного творчества, где дети 

удовлетворяют свою потребность в самовыражении через рисование, лепку, аппликацию. Для 

этого размещаются разнообразные материалы с учетом возраста воспитанников (карандаши, 

бумага разной фактуры, гуашь, кисти и пр). Здесь же есть место для небольшой выставки с 

образцами народного художественного промысла (полочка красоты), где дети могут 

погрузиться в культуру России, познакомиться с разнообразными видами росписи, 

предметами народно-прикладного искусства не только России, но и конкретного региона, 

например кузнецкой матрешкой, берестяными туесками. 

В ДОУ оформляются места для выставок, используются все рекреации учреждения, 

создаются инсталляции ко Дню Победы, Новому году, картинные галерея, оформляются 

стены различными панно, картинами. 

Наполняя или дополняя РППС необходимо чтобы все элементы имели эстетический и 

гармоничный стиль для обеспечения комфортной и уютной обстановки для детей. 

При выборе материалов и игрушек для ППС ориентир на продукцию отечественных и 

территориальных производителей. Игрушки, материалы и оборудование соответствуют 

возрастным задачам воспитания детей дошкольного возраста. 

 
Социальное партнерство. 

Одним из путей повышения качества дошкольного образования мы видим в 

установлении прочных связей с социумом, как главного акцентного направления дошкольного 

образования, от которого, на наш взгляд, в первую очередь зависит его качество. Развитие 

социальных связей дошкольного образовательного учреждения с культурными и научными 

центрами дает дополнительный импульс для духовного развития и обогащения личности 

ребенка с первых лет жизни, совершенствует конструктивные взаимоотношения с 

родителями, строящиеся на идее социального партнерства. 

Субъект Цель взаимодействия 

Филиал городской детской 

библиотеки № 8 

повышение уровня познавательного 

интереса детей дошкольного возраста через 

приобщение их к культуре чтения 

художественной литературы. 

МБОУ «Общеобразовательная 

средняя 

школа №8» 

единая линия развития ребенка на 

этапах дошкольного и начального школьного 

детства; 

формирование преемственности, 

соединяющей воспитание и обучение детей 

ДОУ и начальной школы в целостный 

педагогический процесс. 

Почта профориентация дошкольников 

представители ГИБДД ознакомление  и приобщение 

дошкольников к дорожной  культуре 

поведения; профилактика ДТП. 

Городской краеведческий музей воспитания чувств патриотизма у детей 

старшего дошкольного возраста. 
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ознакомление детей с историей города 

и развитие их национального самосознание. 

Городской музей 

изобразительного искусства 

Сибири и Дальнего Востока» 

детского 

народов 

художественно-эстетическое и духовно- 

нравственное      развитие средствами 

художественной культуры; 

- формирование творческого 

потенциала детей посредством общения с 

искусством; 

- знакомство с  национально- 

культурными традициями и народным 

фольклором. 

ФГКУ «17 отряд Федеральной 

противопожарной службы КО» 

формирование 

безопасности, воспитание 

основ пожарной 

культурно - досуговые центры нашего 

города, близлежащих городов, других 

регионов страны 
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Организационный раздел Программы воспитания. 
 

Кадровое обеспечение. 

Для результативной работы дошкольного образовательного учреждения необходимо 

особое внимание уделять кадровой политике. Качество образовательных услуг и 

воспитательной работы напрямую зависит от правильно подобранного персонала, от их 

профессионального уровня. 

Основные задачи администрации ДОУ в системе управления персоналом: повышение 

квалификации педагогических работников, их аттестация, аттестация на соответствие 

занимаемой должности, контроль исполнения должностных обязанностей, соблюдение 

профстандартов и норм трудового права. 

Организация воспитательного процесса должна быть полномасштабной. Поэтому 

администрации ДОУ осуществляет методическое и кадровое обеспечение воспитательной 

деятельности. Трудовая функция «Воспитательная деятельность» определена в 

Профессиональном стандарте педагога и включает трудовые действия, необходимые умения и 

знания. 

Трудовые действия: 

1. регулирование поведения детей для обеспечения безопасной образовательной 

среды; 

2. реализация современных, в том числе интерактивных, форм и методов 

воспитательной работы, используя их как на занятии, так и во время самостоятельной, 

совместной деятельности детей; 

3. постановка воспитательных целей, способствующих развитию детей, 

независимо от их способностей и характера; 

4. определение и принятие четких правил поведения воспитанников в соответствии 

с уставом ДОУ и правилами внутреннего распорядка учреждения; 

5. проектирование и реализация воспитательных программ; 

6. реализация воспитательных возможностей различных видов деятельности 

ребенка (игровой, трудовой, спортивной, художественной и др); 

7. проектируют ситуации и события, развивающие информационно-ценностную 

сферу ребенка (культуру переживаний и ценностные ориентации ребенка); 

8. создание, поддержание уклада, атмосферы и традиций жизни ДОУ; 

9. развитие у детей познавательной активности, самостоятельности, инициативы, 

творческих способностей, формирование гражданской позиции, способности к труду и жизни 

в условиях современного мира, формирование у воспитанников культуры здорового и 

безопасного образа жизни; 

10. формирование толерантности и навыков поведения в изменяющейся 

поликультурной среде. 

11. использование конструктивных воспитательных усилий родителей 

воспитанников, помощь семье в решении вопросов воспитания ребенка. 

Необходимые умения: 

Строить воспитательную деятельность с учетом культурных различий детей, 

половозрастных и индивидуальных особенностей. 

Общаться с детьми, признавать их достоинство, понимая и принимая их. 

Анализировать реальное состояние дел в группе, поддерживать в детском коллективе 
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деловую, дружелюбную атмосферу. 

Защищать достоинство и интересы воспитанников, помогать детям, оказавшимся в 

конфликтной ситуации и/или неблагоприятных условиях. 

Находить ценностный аспект учебного знания и информации, обеспечивать его 

понимание и переживание воспитанников. 

Владеть методами организации экскурсий, походов и экспедиций и т.п. 

Сотрудничать с другими педагогическими работниками и другими специалистами в 

решении воспитательных задач. 

Необходимые знания: 

Основы законодательства о правах ребенка, законы в сфере образования и федеральные 

государственные стандарты дошкольного образования. 

История, теория, закономерности и принципы построения и функционирования 

образовательных (педагогических) систем, роль и место образования в жизни личности и 

общества. 

Основы психодидактики, поликультурного образования, закономерностей поведения в 

социальных сетях. 

Основные закономерности возрастного развития, стадии и кризисы развития и 

социализации личности, индикаторы и индивидуальные особенности траекторий жизни и их 

возможные девиации, приемы их диагностики. 

Научное представление о результатах образования, путях их достижения и способах 

оценки. 

Основные методики воспитательной работы, основные принципы деятельностного 

подхода, виды и приемы современных педагогических технологий. 

Нормативные правовые, руководящие и инструктивные документы, регулирующие ДОУ 

и проведение мероприятий за пределами территории ДОУ (экскурсий, походов). 

Другие характеристики: 

Соблюдение правовых, нравственных и этических норм, требований профессиональной 

этики. 

Кадрами ДОУ укомплектовано полностью. В штатном расписании 30 воспитателей, 8 

специалистов: 2 музыкальных руководителя, учитель - логопед, учитель – дефектолог 

(внутренний совместитель), инструктор по физической культуре на бассейне, педагог- 

психолог, два старших воспитателя. 

Педагоги имеют достаточный уровень квалификации и профессиональной 

компетенции, что выражается в: 

 построении адекватной психофизическим и личностным возможностям 

воспитанников системы работы; 

 выстраивании сотрудничества взрослых с детьми и детей со сверстниками на 

основе содержательного межличностного диалога, 

 формировании детского сообщества; 

 создании условий для самостоятельной, активной деятельности каждого 

ребенка; 

 взаимодействии с семьей на принципах партнерства с опорой на достижения 

ребенка. 

Младший воспитатель ДОУ относится к категории учебно-вспомогательного персонала, 

непосредственно подчиняется заведующему ДОУ, выполняет все распоряжения воспитателя и 
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старшего воспитателя. 

В рамках реализации трудовой функции «Организация воспитательной деятельности» 

младший воспитатель должен выполнять следующие трудовые действия: 

 участвует: в организации деятельности воспитанников (в том числе 

воспитательной), в проведении занятий, организуемых воспитателем; в работе с 

воспитателями по профилактике отклоняющегося поведения и вредных привычек у 

воспитанников. 

 осуществляет под руководством воспитателя повседневную работу, 

обеспечивающую создание условий для социально-психологической адаптации детей. 

 организует: работу по привитию воспитанникам навыков самообслуживания с 

учетом возраста; общественно-полезный труд детей старших и подготовительных групп 

(разовые поручения для младших групп), сервировку стола; прием пищи воспитанниками, 

проводит работу по освоению детьми правил поведения за столом, культурно-гигиенических 

навыков; 

 взаимодействует с родителями воспитанников (законными представителями) в 

вопросах своей компетенции. 

В рамках реализации трудовой функции «Организация воспитательной деятельности» 

инструктор по физической культуре осуществляет: 

— работу по овладению воспитанниками навыками и техникой выполнения физических 

упражнений, формирование их нравственно-волевых качеств; 

— деятельность по формированию у детей интереса и ценностного отношения к 

занятиям физической культурой; 

— связи с организациями дополнительного образования спортивной направленности и 

организациями спорта; 

— просветительскую работу среди родителей (законных представителей) 

воспитанников, педагогических работников с привлечением соответствующих специалистов; 

— создание благоприятных условий для гармоничного физического развития 

воспитанников. 

В рамках реализации трудовой функции «Организация воспитательной деятельности» 

музыкальные руководители обеспечивают: 

 индивидуальную комфортность и эмоциональное благополучие каждого 

ребенка; 

 использование музыкальных технологий, возможность самовыражения 

воспитанников в музыкально-художественной деятельности; 

 организацию и проведение массовых мероприятий с воспитанниками в рамках 

программы (музыкальные вечера, развлечения, пение, хороводы, танцы, показ кукольного и 

теневого театра и иные мероприятия); 

 организацию и проведение интегрированных итоговых и других видов 

занятий совместно с педагогами, воспитателями и специалистами; 

 содействие всестороннему развитию воспитанников через систему кружков, 

клубов, секций, объединений, организуемых в ДОУ; формированию общей культуры 

личности, социализации, развитию музыкальности детей, способности эмоционально 

воспринимать музыку. 

В рамках реализации трудовой функции «Организация воспитательной деятельности» 

педагог-психолог обязано осуществлять: 
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 профессиональную деятельность, направленную на сохранение психического, 

соматического и социального благополучия воспитанников в процессе воспитания в 

группах; 

 профилактическую работу на основе результатов психологического 

обследования детей; 

 мероприятия по обеспечению оптимальной адаптации вновь поступающих 

детей; 

 индивидуальную работу со всеми детьми в период адаптации к детскому саду; 

 консультирование родителей по вопросам организации периода адаптации 

ребенка к новым условиям жизни; 

 взаимодействие с воспитателем по обеспечению оптимальной адаптации вновь 

пришедших детей; 

 психологическую поддержку творчески одаренных воспитанников, содействие их 

развитию и организации развивающей среды; 

 проведение специальных обучающих занятий, тренингов для воспитателей по 

изменению стиля воспитательных воздействий; 

 динамическое наблюдение за детьми (выпускниками) посредством 

взаимодействия с учителями начальных классов, педагогами-психологами школ. 

В рамках реализации трудовой функции «Организация воспитательной деятельности» 

учитель-дефектолог, учитель-логопед обязаны осуществлять: 

 деятельность по воспитанию, образованию и развитию воспитанников, 

обеспечивая выполнение адаптированной основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС ДО, годовым планом ДОУ, и включаемых в АООП рабочей программы 

воспитания и календарного плана воспитательной работы; 

 индивидуально-ориентированную коррекционную помощь детям с речевыми 

нарушениями с учетом особенностей психофизического развития и их индивидуальных 

возможностей. 

Старшими воспитателями ДОУ с привлечением специалистов ДОУ планируется 

методическая работа с воспитателями и младшими воспитателями по вопросам организации 

воспитательной работы, создания модели воспитательной деятельности на день и ее 

успешная реализация. Это различные формы повышения профессиональной компетенции – 

мастер-классы, взаимопосещения педагогов, недели творчества, семинары-практикумы, 

методическое объединение, практикумы, тренинги и другое. 

Ежегодно привлекаем в свою работу специалистов учреждения дополнительного 

образования «Центр внешкольной работы «Сибиряк» – педагога по изодеятельности, 

педагога по физической культуре и хореографии. 

 
Нормативно-методическое обеспечение. 

Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного обеспечения 

реализации рабочей программы воспитания в ДОУ представлено на сайте МБДОУ «ДСКВ № 

36 «Жемчужинка»   ссылка http://mbdou36yurga.ucoz.net/index/dokumenty/0-14 в   разделе 

«Документы». 

 
Требования к условиям работы с особыми категориями детей. 

По своим основным задачам воспитательная работа в ДОУ не зависит от наличия 

http://mbdou36yurga.ucoz.net/index/dokumenty/0-14
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(отсутствия) у ребенка особых образовательных потребностей. 

В основе процесса воспитания детей в ДОУ лежат традиционные ценности российского 

общества. Создаются особые условия воспитания для отдельных категорий воспитанников, 

имеющих особые образовательные потребности: дети с инвалидностью, дети с 

ограниченными возможностями здоровья, дети из социально уязвимых групп (воспитанники 

детских домов, дети из семей мигрантов, и так далее), одаренные дети и другие категории. 

Инклюзия подразумевает готовность образовательной системы принять любого ребенка 

независимо от его особенностей (психофизиологических, социальных, психологических, 

этнокультурных, национальных, религиозных и других) и обеспечить ему оптимальную 

социальную ситуацию развития. 

Основными условиями реализации рабочей программы воспитания в ДОУ является: 

1. полноценное проживание ребенком всех этапов детства (раннего и дошкольного 

возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2. построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом 

воспитания; 

3. содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4. формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской 

деятельности; 

5. активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию 

ребенка. 

 
Задачами воспитания детей с РАС в условиях ДОУ являются: 

1. формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности; 

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

стороны всех участников образовательных отношений; 

3. обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с 

особенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности 

родителей; 

4. обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с 

окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

5. расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и 

представлений об окружающем мире; 

6. взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ; 

7. охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

8. объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

Инклюзивная образовательная среда представляет собой совокупность аспектов 

образовательной среды (РППС, характер взаимодействия со взрослыми и другими детьми; 

система отношений ребенка к миру, другим людям, к себе самому) (п.2.8 ФГОС дошкольного 
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образования), адаптированных к особым образовательным потребностям воспитанников с 

ОВЗ (табл.11-15). 

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОУ и основанием для проектирования 

воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада: ДОУ инклюзивное образование – это норма для воспитания, 

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

взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности 

должны разделяться всеми участниками образовательных отношений в ДОУ. 

Таблица 11 

Задачи и формы работы инклюзивного образования в ДОУ на уровне уклада 

Работа с детьми Работа с родителями воспитанников 

Задача Формы работы Задача Формы работы 

Обеспечить 

социально- 

психологическую 

адаптацию детей с 

ОВЗ к 

образовательной 

среде группы 

Совместная 

деятельность 

взрослого и 

ребенка: 

«Взаимообучение: 

покажи, научи, 

расскажи», 

«Аукцион 

доброты», 

«Поучительные 

сказки», 

«Занимательные 

мультфильмы» и др. 

Сформировать 

инклюзивную. 

Компетентность 

родителей и 

толерантность. 

Педагогические 

игры: «Детский сад и 

семья- лучшие друзья», 

«Университет 

педагогических 

знаний», 

Дискуссионные встречи 

– «Педагогические 

качели», «Родительско- 

педагогический 

хоккей», «Читательская 

конференция»»Аукцион 

идей» и др. 

 
На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная для детей с 

ОВЗ; событийная воспитывающая среда ДОО обеспечивает возможность включения каждого 

ребенка в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная воспитывающая среда 

обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений каждого ребенка. 

Таблица 12 

Задачи и формы работы инклюзивного образования в ДОУ на уровне воспитывающих 

сред 

Работа с детьми Работа с родителями воспитанников 

Задача Формы работы Задача Формы работы 

Обеспечить 

возможность 

создания 

развивающей 

рукотворной, 

доступной  ППС, 

отвечающей 

принципам ФГОС 

ДО среды в ДОУ 

Совместная 

деятельность 

взрослого  и 

ребенка: «Украсим 

группу  к 

праздники», 

«Поделки  – 

самоделки, играть 

интересно», «Чек- 

лист «Правила 

группы», 

Сформировать 

инклюзивную. 

Компетентность 

родителей и 

толерантность. 

Челлендж: 

«Ты, он и я – это 

группа и семья» по 

оформлению 

группового 

пространства. 

Творческая 

мастерская 

«Творим, вытворяем 

– уголок в группе 

оформляем» и пр. 
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 «Занимательные 

фильмы» и пр. 

Конкурсное 

движение в ДОУ 

  

 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности, самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 

сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями, 

воспитателями. Детская и детско-взрослая общность       в    инклюзивном образовании 

развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной 

деятельности. 

Таблица 13 

Задачи и формы работы инклюзивного образования в ДОУ на уровне общности 

Работа с детьми Работа с родителями воспитанников 

Задача Формы работы Задача Формы работы 

Создать 

благоприятные 

условия   для 

развития детей   в 

соответствии с  их 

возрастными    и 

индивидуальными 

особенностями 

развития 

Проектная 

деятельность, 

конкурсы, 

театральные 

постановки, работа 

волонтерского 

движения  по 

формированию 

ЗОЖ и  основ 

правильного 

питания, 

социальные акции, 

праздники, 

тематические и 

творческие 

гостиные и пр. 

Обеспечить 

вовлечение 

родителей  в 

образовательный 

процесс через 

организацию 

совместных 

мероприятий в ДОУ 

и формирование 

партнерских 

взаимоотношений 

между ДОУ и 

семьей. 

«Полка 

интересной книги», 

творческая встреча, 

«Маршрут 

выходного  дня», 

творческие 

гостиные, недели 

театра и экологии, 

конкурсное 

движение, 

совместные 

проекты, 

совместное 

проведение 

праздников, работа 

Клуба по интересам, 

вечера     по     типу 

«Кафе друзей» и пр. 

 
На   уровне деятельности:    педагогическое проектирование совместной 

Деятельности в разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских 

группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в 

команде, развивает активность и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его 

развития. 

Таблица 14 

Задачи и формы работы инклюзивного образования в ДОУ на уровне деятельности 

Работа с детьми Работа с родителями воспитанников 

Задача Формы работы Задача Формы работы 

Создать 

благоприятные 

 Обеспечить 

вовлечение 

 
Непосредственное 
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условия   для 

развития детей   в 

соответствии с  их 

возрастными    и 

индивидуальными 

особенностями 

развития 

 родителей  в 

образовательный 

процесс через 

организацию 

совместных 

мероприятий в ДОУ 

и формирование 

партнерских 

взаимоотношений 

между детской 

библиотекой, 

выездные 

мероприятия на 

объекты города, 

поездки на полигон 

воинской части и 

др. 

участие родителей в 

культурных 

практиках и 

социальных пробах 

В работе могут быть применены социальные пробы: посещение детской библиотеки, где 

дети выступают в роли читателей; выезд в другие детские сады в рамках волонтерского 

движения, где воспитанники могут поделиться опытом удачных проектов и выступать с 

театрализованными представлениями; посещение учреждений дополнительного образования в 

качестве участника мероприятий и соревнований; общение на мастер-классах с детьми, 

увлеченными одной темой; организация выездных мероприятий на природу, объекты 

социального и развлекательного назначения в статусе члена детского коллектива, напрямую 

взаимодействующего с социальным окружением; участие в социально значимых акциях, 

флешмобах вместе со здоровыми сверстниками и др. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и общих 

дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка 

обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует 

личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная 

организация должна обеспечить переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и 

свободы в коллективе детей и взрослых. 

Таблица 15 

Задачи и формы работы инклюзивного образования в ДОУ на уровне событий 

Работа с детьми Работа с родителями воспитанников 

Задача Формы работы Задача Формы работы 

Создать 

благоприятные 

условия   для 

развития детей   в 

соответствии с  их 

возрастными    и 

индивидуальными 

особенностями 

развития 

Участие 

воспитанников  с 

ОВЗ во всех 

событиях, 

календарных 

праздниках и 

других мероприятий 

ДОУ, вытекающих 

из уклада и 

Обеспечить 

вовлечение 

родителей  в 

образовательный 

процесс через 

организацию 

совместных 

мероприятий в ДОУ 

и формирование 

 
Максимальное 

вовлечение 

родителей во все 

события, 

календарные 

праздники и другие 

мероприятия ДОУ 

вытекающие из 
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 традиций, 

описанных в пункте 

2.1.2 Программы. 

партнерских 

взаимоотношений 

между ДОУ и 

семьей. 

уклада и традиций, 

описанных в пункте 

2.1.2 Программы 

 

 

Программа предполагает создание следующих условий, обеспечивающих достижение 

целевых ориентиров в работе с особыми категориями детей: 

1) направленное на формирование личности взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с особыми 

образовательными потребностями предоставляется возможность выбора деятельности, 

партнера и средств; учитываются особенности деятельности, средств ее реализации, 

ограниченный объем личного опыта детей особых категорий; 

2) формирование игры как важнейшего фактора воспитания и развития ребенка с 

особыми образовательными потребностями, с учетом необходимости развития личности 

ребенка, создание условий для самоопределения и социализации детей на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

правил и норм поведения; 

3) создание воспитывающей среды, способствующей личностному развитию особой 

категории дошкольников, их позитивной социализации, сохранению их индивидуальности, 

охране и укреплению их здоровья и эмоционального благополучия; 

4) доступность воспитательных мероприятий, совместных и самостоятельных, 

подвижных и статичных форм активности с учетом особенностей развития и образовательных 

потребностей ребенка; речь идет не только о физической доступности, но и об 

интеллектуальной, когда созданные условия воспитания и применяемые правила должны быть 

понятны ребенку с особыми образовательными потребностями; 

5) участие семьи как необходимое условие для полноценного воспитания ребенка 

дошкольного возраста с особыми образовательными потребностями. 

Данная деятельность педагогического коллектива в условиях инклюзии образовательной 

среды будет способствовать успешному освоению детьми с ОВЗ программы воспитания, их 

разностороннему развитию с учетом особых образовательных потребностей и социальной 

адаптации. 

Ожидаемые результаты: 

- значительное снижение уровня тревожности в группе; облегчение процесса адаптации 

детей с РАС к условиям ДОУ. 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (раннего, дошкольного 

возраста), обогащение (амплификация) детского развития. 

- сформированность зачатков общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности. 

- сотрудничество детей и взрослых, признание каждого ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. 

- сформированное доброжелательное отношение к детям с РАС и их семьям со стороны 

всех участников образовательных отношений. 



118  

Организационный раздел программы Психолого-

педагогические условия реализации программы. 

Успешная    реализация программы обеспечивается следующими психолого- 

педагогическими условиями: 

1) признание детства как уникального периода в становлении человека, понимание 

неповторимости личности каждого ребенка, принятие воспитанника таким, какой он есть, со 

всеми его индивидуальными проявлениями; проявление уважения к развивающейся личности, 

как высшей ценности, поддержка уверенности в собственных возможностях и способностях у 

каждого воспитанника; 

2) решение образовательных задач с использованием новых форм организации процесса 

образования (проектная деятельность, образовательная ситуация, образовательное событие, 

обогащенные игры детей в центрах активности, проблемно-обучающие ситуации в рамках 

интеграции образовательных областей и другое), и традиционных (фронтальные, 

подгрупповые, индивидуальные занятий). 

При этом занятие рассматривается как дело, занимательное и интересное детям, 

развивающее их; деятельность, направленная на освоение детьми одной или нескольких 

образовательных областей, или их интеграцию с использованием разнообразных 

педагогически обоснованных форм и методов работы, выбор которых осуществляется 

педагогом; 

3) обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса в ДОО, в том числе дошкольного и начального общего уровней образования (опора 

на опыт детей, накопленный на предыдущих этапах развития, изменение форм и методов 

образовательной работы, ориентация на стратегический приоритет непрерывного образования 

- формирование умения учиться); 

4) учет специфики возрастного и индивидуального психофизического развития 

обучающихся (использование форм и методов, соответствующих возрастным особенностям 

детей; видов деятельности, специфических для каждого возрастного периода, социальной 

ситуации развития); 

5) создание развивающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной 

среды, способствующей эмоционально-ценностному, социально-личностному, 

познавательному, эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности, в 

которой ребенок реализует право на свободу выбора деятельности, партнера, средств и 

прочее; 

6) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

7) индивидуализация образования (в том числе поддержка ребенка, построение его 

образовательной траектории) и оптимизация работы с группой детей, основанные на 

результатах педагогической диагностики (мониторинга); 

8) оказание ранней коррекционной помощи детям с ООП, в том числе с ОВЗ на основе 

специальных психолого-педагогических подходов, методов, способов общения и условий, 

способствующих получению дошкольного образования, социальному развитию этих детей, в 

том числе посредством организации инклюзивного образования; 
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9) совершенствование образовательной работы на основе результатов выявления 

запросов родительского и профессионального сообщества; 

10) психологическая, педагогическая и методическая помощь и поддержка, 

консультирование родителей (законных представителей) в вопросах обучения, воспитания и 

развитии детей, охраны и укрепления их здоровья; 

11) вовлечение родителей (законных представителей) в процесс реализации 

образовательной программы и построение отношений сотрудничества в соответствии с 

образовательными потребностями и возможностями семьи обучающихся; 

12) формирование и развитие профессиональной компетентности педагогов, психолого- 

педагогического просвещения родителей (законных представителей) обучающихся; 

13) непрерывное психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных 

отношений в процессе реализации Федеральной программы в ДОО, обеспечение 

вариативности его содержания, направлений и форм, согласно запросам родительского и 

профессионального сообществ; 

14) взаимодействие с различными социальными институтами (сферы образования, 

культуры, физкультуры и спорта, другими социально-воспитательными субъектами открытой 

образовательной системы), использование форм и методов взаимодействия, востребованных 

современной педагогической практикой и семьей, участие всех сторон взаимодействия в 

совместной социально-значимой деятельности; 

15) использование широких возможностей социальной среды, социума как 

дополнительного средства развития личности, совершенствования процесса ее социализации; 

16) предоставление информации о программе семье, заинтересованным лицам, 

вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности; 

17) обеспечение возможностей для обсуждения программы, поиска, использования 

материалов, обеспечивающих ее реализацию, в том числе в информационной среде. 
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Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

 
РППС рассматривается как часть образовательной среды и фактор, обогащающий 

развитие детей. РППС ДОУ выступает основой для разнообразной, разносторонне 

развивающей, содержательной и привлекательной для каждого ребенка деятельности. 

РППС включает организованное пространство (территория ДОУ, групповые комнаты, 

специализированные, технологические, административные и иные помещения), материалы, 

оборудование, электронные образовательные ресурсы и средства обучения и воспитания, 

охраны и укрепления здоровья детей дошкольного возраста, материалы для организации 

самостоятельной творческой деятельности детей. РППС создает возможности для учета 

особенностей, возможностей и интересов детей, коррекции недостатков их развития. 

В соответствии со ФГОС ДО возможны разные варианты создания РППС при условии 

учета целей и принципов Программы, возрастной и гендерной специфики для реализации 

образовательной программы. 

РППС ДОУ создается как единое пространство, все компоненты которого, как в 

помещении, так и вне его, согласуются между собой по содержанию, масштабу, 

художественному решению. 

При проектировании РППС ДОУ учитывается: 

 местные этнопсихологические, социокультурные, культурно-исторические и 

природно-климатические условия; 

 возраст, уровень развития детей и особенности их деятельности, содержание 

образования; 

 задачи образовательной программы для разных возрастных групп; 

 возможности и потребности участников образовательной деятельности (детей и 

их семей, педагогов и других сотрудников ДОО, участников сетевого взаимодействия и 

других участников образовательной деятельности). 

С учетом возможности реализации образовательной программы ДОУ в различных 

организационных моделях и формах РППС соответствует: 

требованиям ФГОС ДО; 

образовательной программе ДОУ; 

материально-техническим и медико-социальным условиям пребывания детей в ДОУ; 

возрастным особенностям детей; 

воспитывающему характеру обучения детей в ДОУ; 

требованиям безопасности и надежности. 

Определяя наполняемость РППС, помним о целостности образовательного процесса и 

включаем необходимое для реализации содержания каждого из направлений развития и 

образования детей согласно ФГОС ДО. 

РППС ДОУ обеспечивает возможность реализации разных видов индивидуальной и 

коллективной деятельности: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

двигательной, продуктивной и прочее, в соответствии с потребностями каждого возрастного 

этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и 

коррекции недостатков их развития. 

В соответствии с ФГОС ДО РППС содержательно-насыщенная; трансформируемая п 

возможности помещений; полифункциональная; доступная; безопасная. 

РППС в ДОУ    обеспечивает условия для эмоционального благополучия детей и 
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комфортной работы педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников. 

В ДОУ созданы условия для информатизации образовательного процесса. Для этого в 

групповых и прочих помещениях ДОУ имеется оборудование для использования 

информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе. Обеспечено 

подключение всех групповых, а также иных помещений ДОО к сети Интернет. 

Для детей с ОВЗ в ДОУ имеется специальное оборудование (категория детей с РАС) 

позволяющая заниматься специальными видами деятельности, общаться и играть со 

сверстниками, специалистами, педагогами. 

 

Материально-техническое обеспечение программы, обеспеченность методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания. 

 
В ДОУ созданы материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения ООП; 

2) выполнение ДОУ требований санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических 

нормативов, содержащихся в СП 2.4.3648-20, СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно- 

эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 27 октября 2020 г. N 32 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской 

Федерации 11 ноября 2020 г., регистрационный N 60833), действующим до 1 января 2027 года 

(далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20), СанПиН 1.2.3685-21: 

к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность; 

оборудованию и содержанию территории; 

помещениям, их оборудованию и содержанию; 

естественному и искусственному освещению помещений; 

отоплению и вентиляции; 

водоснабжению и канализации; 

организации питания; 

медицинскому обеспечению; 

приему детей в организации, осуществляющих образовательную деятельность; 

организации режима дня; 

организации физического воспитания; 

личной гигиене персонала; 

выполнение требований пожарной безопасности и электробезопасности; 

выполнение требований по охране здоровья воспитанников и охране труда работников 

ДОУ; 

возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ОВЗ, в том числе детей- 

инвалидов к объектам инфраструктуры ДОУ. 

При создании материально-технических условий для детей с ОВЗ учитываются 

особенности их физического и психического развития. 

В ДОУ имеются наборы оборудования для различных видов детской деятельности в 

помещении и на участке, игровыми и физкультурными площадками, озелененной 

территорией. 

Имеются необходимое оснащение и оборудование для всех видов воспитательной и 

образовательной деятельности воспитанников (в том числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов), 
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педагогической, административной и хозяйственной деятельности: 

1) помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, 

общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности 

ребенка с участием взрослых и других детей; 

2) оснащение РППС, включающей средства обучения и воспитания, подобранные в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста, 

содержания программы; 

3) мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, 

инвентарь для художественного, театрального, музыкального творчества, музыкальные 

инструменты; 

4) административные помещения, методический кабинет; 

5) помещения для занятий специалистов (учителя-логопеды, учитель-дефектолог, 

педагог-психолог); 

6) помещения, обеспечивающие охрану и укрепление физического и психологического 

здоровья, в том числе медицинский кабинет; 

7) оформленная территория и оборудованные участки для прогулки ДОУ. 
 

При проведении закупок оборудования и средств обучения и воспитания необходимо 

руководствоваться нормами законодательства Российской Федерации, в том числе в части 

предоставления приоритета товарам российского производства, работам, услугам, 

выполняемым, оказываемым российскими юридическими лицами. 

 

Соответствие здания, территории и оборудования Учреждения требованиям 

безопасности 

Наличие автоматической системы 

пожарной сигнализации, 
еѐ работоспособность. 

Автоматическая пожарная 

имеется в надлежащем состоянии. 

система 

Организация охраны и пропускного 

режима. 

В учреждении установлены камеры 

видеонаблюдения. Имеется 1 телефон с 

кнопкой экстренного вызова. Заключен 

договор с охранной организацией. Вход в 
здание ДОУ осуществляется по пропускам. 

Наличие списков телефонов, 

обеспечивающих безопасность. 

Списки телефонов в наличии имеются в 
кабинетах администрации и возле телефона 

дежурного. 

Наличие 
эвакуации. 

поэтажных планов Имеются эвакуационные планы 
каждом этаже здания. 

на 

Наличие и состояние пожарных 

(эвакуационных) выходов. 

Пожарные (эвакуационные) выходы в 

хорошем состоянии, соответствуют 
требованиям ПБ. 

Состояние территории, наличие 

ограждения. 

Территория в удовлетворительном 

состоянии. Ограждения – забор металлический, 
имеются металлические ворота и 2 калитки. 

Наличие ответственных лиц за 

обеспечение пожарной безопасности. 

Ответственный по  пожарной 

безопасности и ответственный за 

электрохозяйство утвержден приказом 

заведующего. 

Наличие ответственных лиц за Ответственный по охране труда 
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обеспечение охраны труда. утвержден приказом заведующего. 

Наличие ответственных лиц за 

обеспечение  безопасности 
образовательного процесса. 

Старший воспитатель, воспитатели 

групп, педагоги-специалисты. 

Помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через 

игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 
активности ребенка с участием взрослых и других детей 

Перечень помещений Учреждения, 

функциональное использование 

Оснащение 

групповые комнаты 

- Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности. 

- Самостоятельная деятельность детей. 

- Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов. 

- Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 

- Индивидуальная работа. 

- Песочная игротерапия. 

- Совместные с родителями групповые 

мероприятия: досуги, конкурсы, 

развлечения и др. 

- Групповые родительские собрания. 

-детская мебель: столы, стулья 
- сюжетно-ролевые игры: в 

соответствии с возрастом детей (условно): 

«Дом», «Магазин», «Больница», 

«Парикмахерская», «Мастерская» и др. 

- «Центр изодеятельности»: цветные 

карандаши, восковые мелки, писчая бумага, 

краски, гуашь, кисти для рисования, 

пластилин, трафареты, раскраски; 

- дополнительный материал: листья, 

обрезки бумаги, кусочки дерева, кусочки 

поролона, лоскутки ткани, палочки и др. 

- «Центр речевого развития»: книжный 

уголок (виды книжек); портреты писателей; 

игры и пособия для формирования речевого 

дыхания, игры и пособия для развития 

мелкой моторики; картотеки 

«Артикуляционная гимнастика», «Потешки» 

и др. Детская художественная литература в 

соответствии с возрастом детей; 

иллюстрации по темам образовательной 

деятельности по ознакомлению с 

окружающим миром и ознакомлению с 

художественной литературой; материалы о 

художниках – иллюстраторах; портреты 

поэтов, писателей (старший возраст); 

тематические выставки. 

- «Центр безопасности»: дидактические, 

настольные игры по профилактике ДДТТ; 

макеты перекрестков, районов города, 

дорожные знаки; коврики; литература 

о правилах дорожного движения. 

- «Центр театра»: ширма; разные виды 

театра (би-ба-бо, теневой, настольный, 

ролевой и др.); костюмы для игр, маски. 

- «Центр природы»: комнатные 

растения в соответствии с возрастными 

рекомендациями; стенд со сменяющимся 

материалом на экологическую тематику; 

литература природоведческого содержания; 

муляжи фруктов, овощей; дикие и домашние 

животные;   инвентарь для      трудовой 
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 деятельности: лейки, пульверизатор, 

фартуки, совочки, посуда для выращивания 

рассады и др.; природный и бросовый 

материал. 

- «Центр игры»: куклы; постельные 

принадлежности; посуда: столовая, чайная 

кухонная; сумочки; дидактические игры; 

настольно-печатные игры. 

-«Центр музыки»: музыкальные 

инструменты;  предметные картинки 

«Музыкальные инструменты»; музыкально- 

дидактические игры. 

- «Центр патриотического воспитания»: 

иллюстрации, фотографии, альбомы, 

художественная  литература о 

достопримечательностях г. Юрга. 

- «Центр физического развития»: 

оборудование для ходьбы, бега, равновесия; 

для прыжков; для катания, бросания, 

ловли (обруч большой, мяч для мини- 

баскетбола, мешочек с грузом большой, 

малый, кегли, кольцеброс; для ползания и 

лазания; 

для общеразвивающих упражнений 

(мяч средний, гантели детские, палка 

гимнастическая, лента    короткая); атрибуты 

к подвижным и спортивным играм; 

игрушки, игры, пособия в соответствии 

возрастными особенностями детей; 

- мебель согласно роста детей; 

- паласы; 

- шкафы для уборочного инвентаря; 

- подборки методической литературы, 

дидактических разработок; 

диагностический материал; 

- перспективные и календарные планы, 

табеля посещаемости и другая документация. 

 

Более подробно – в паспорте группы 

спальные помещения 

- Дневной сон. 
- Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов. 

- Гимнастика пробуждения после сна. 

- Игровая деятельность. 
- Эмоциональная разгрузка. 

В спальнях установлены кровати. 

Оборудование для пробежек босиком по 

неровным поверхностям, «дорожки 

здоровья». 

Подборка аудиокассет и дисков с 

записями колыбельных песен, русских 

сказок, потешек, музыкальных произведений, 

звуков природы. 
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приемные помещения групп 

- Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов. 

- Эмоциональная разгрузка. 

- Информационно-просветительская 

работа с родителями. 
- Консультативная работа с родителям. 

В раздевальных помещениях групп 

установлены индивидуальные шкафчики, 

выставки    для     детских     творческих 

работ, стенды и папки-передвижки с 

информацией для родителей, «Корзинка 

отзывов и пожеланий», шкафчик забытых 

вещей «Потеряшка», «Бюро находок», 
выносной материал для прогулок. 

буфетные помещения групп 

- Организация приема пищи 

воспитанниками, питьевой режим. 

- Шкафы для хранения посуды, 
- раковины для мытья посуды, 

- посуда для приема пищи по 

количеству детей 

умывальные комнаты 

- Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов. 

- Гигиенические процедуры. 

- Закаливание водой. 

Детский труд, связанный с водой. 

В дошкольных группах отдельные 

туалеты для мальчиков и девочек. 

В умывальной комнате отдельные 

раковины, ванная для мытья ног, шкафчики с 

ячейками для полотенец на каждого ребенка. 

В группе раннего возраста горшки на 

каждого ребенка, отдельные раковины на 

детей и взрослых, ячейки для полотенец. 

Оборудование и материалы для детского 

хозяйственно-бытового труда (стирки, 

мытья). 

физкультурный зал 

- Совместная образовательная 

деятельность по физической культуре. 

- Утренняя гимнастика. 

- Физкультурные досуги. 

- Спортивные праздники, развлечения. 

- Индивидуальная работа по развитию 

основных видов движений. 

- Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 

-Частичное замещение прогулок в 

непогоду, мороз: организация двигательной 

активности детей. 

-Консультативная работа с 

родителями и воспитателями. 

- Совместные с родителями 

физкультурные праздники, досуги и 

развлечения. 

Спортинвентарь, массажные дорожки, 

мячи, кегли, скакалки, обручи, кольцебросы, 

гимнастические стенки, спортивные стойки 

для подлезания, дуги, спортивные скамейки, 

ленты, гимнастические палки, канаты, 

ребристые доски, маты. 

Спортивный игровой инвентарь: кегли, 

мячи, гантели, скакалки, обручи, кубики. 

Атрибуты и игрушки для подвижных 

игр. 

Оборудование для спортивных игр: 

баскетбола, волейбола, хоккея, бадминтона. 

Подборка ауди-видео кассет с 

комплексами утренней гимнастики и 

музыкальными произведениями. 

Подборка методической литературы и 

пособий. 

Более подробно – в паспорте 

физкультурного 
зала 

музыкальный зал 

- Совместная образовательная 

деятельность по музыкальному воспитанию, 

приобщению к музыкальному искусству и 

развитию музыкально-художественной 

деятельности. 

- Праздники, утренники, развлечения, 

досуги. 

Пианино, музыкальный центр, DVD , 

мультимедийный проектор, экран, ноутбук. 

Детские музыкальные инструменты: 

ударные, металлофоны, шумовой оркестр 

Различные виды театров 

ширмы, игрушки, атрибуты, наглядные 

пособия, стулья для детей. 

Подборки аудио- и видеокассет, дисков 
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- Утренняя гимнастика. 

- Интегрированные занятия. 
-Кружковая работа: 

вокальная, танцевальная. 

- Индивидуальная работа по развитию 

творческих способностей. 

- Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 

- Частичное замещение прогулок в 

непогоду, мороз: организация двигательной 

активности, художественно-творческой 

деятельности детей. 

- Методические мероприятия с 

педагогами. 

- Консультативная работа с 

родителями и воспитателями. 

- Совместные с родителями 

праздники, досуги и развлечения. 

- Родительские собрания, концерты и 

другие мероприятия для родителей. 

с музыкальными произведениями 
Библиотека методической литературы и 

пособий, сборники нот. 

 

Более подробно – в паспорте 

музыкального зала 

бассейн 

- Совместная образовательная 

деятельность по физической культуре 

(плаванию). 

- Спортивные праздники, развлечения. 

- Индивидуальная работа по развитию 

основных видов плавательных 

навыков. 

- Удовлетворение потребности детей 

в самовыражении. 

- Консультативная работа с 

родителями и воспитателями. 

- Совместные с родителями 

праздники, досуги и развлечения. 

Плавательная ванна (прямоугольная), 

обходные дорожки с нескользящей 

поверхностью, раздевалки, сушилки для 

волос, туалет, душевые, аптечка. 

Спортивный инвентарь: 

разделительные дорожки с яркой 

маркировкой, плавательные доски разных 

размеров, игрушки плавающие и тонущие 

различных форм и размеров, надувные круги 

разных размеров, нарукавники – поплавки, 

гимнастическая палка, плавающая, мячи 

резиновые разных размеров, обручи с 

грузами и плавающие, 

горка для скатывания в воду, 

секундомер ручной, часы-секундомер на 

стене, термометр комнатный и для воды. 

Подборка методической литературы и 

пособий, инструкции по ОТ, пожарной 

безопасности и антитеррору. 

 

Более подробно – в паспорте бассейна 

методический кабинет 

- Организация консультаций, 

семинаров, практикумов, педагогических 

советов. 

- Удовлетворение информационных, 

учебно-методических, образовательных 

потребностей педагогов. 

- Организация нормативно-правового 

обеспечения. 

- Организация деятельности 

творческих групп. 

Библиотека педагогической, 

психологической, методической литературы 

Библиотека периодических изданий. 

Библиотека детской литературы. 

Авторские программы и технологии 

Журнал выдачи методических пособий 

и литературы. 

Нормативно-правовая документация 

Годовые планы воспитательно- 

образовательной деятельности с детьми и 

методической работы с педагогами 
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- Самообразование педагогов. 
- Подготовка педагогов к 

выступлениям разного уровня. 

- Выставки педагогической 

литературы, методических разработок и 

материалов. 

- Индивидуальная работа с 

педагогами, консультации, оказание 

помощи, обучение. 

- Осуществление электронного 

документооборота. 

- Разработка необходимой 

документации: планов, положений, 

проектов, программ и т.п. 

- 

Создание мультимедийных презентаций, 

слайд-программ, видеофильмов. 

- Редакционно-издательская 

деятельность: подготовка статей к 

публикациям в СМИ. 

- Аналитическая деятельность. 

- Изучение и обобщение передового 

педагогического опыта. 

- Обработка и хранение различных 

документов (архив). 

- Консультативная работа с 

родителями. 

Учебный план 
Расписания 

образовательной деятельности с детьми, 

дополнительного образования (кружковой 

работы), циклограммы совместной 

деятельности 

Отчеты, аналитические материалы 

Обобщенный опыт работы педагогов 

Материалы консультаций, семинаров, 

практикумов, педагогических советов 

Протоколы заседаний педагогических 

советов, 

Материалы конкурсов 

Портфолио педагогов 

(Копии выписок из приказов по 

аттестации, дипломов об образовании, 

свидетельств о повышении квалификации 

педагогов 

Фотоаппарат. 

 

Более подробно – в паспорте 

методического кабинета 

кабинет учителя-логопеда 

(2) 

- Коррекционная работа с 

детьми; 

- Индивидуальные 

консультации; 

- Речевая диагностика и т.д. 

Зеркало настенное с подсветкой; 
Зеркала для индивидуальной работы; 

Логопедические зонды, шпатели; 

Настенные часы; 

Магнитная доска; 

Наборное полотно; 

Столы для детей; 

Детские стулья; 

Шкафы для хранения пособий; 

Стеллажи для хранения игр; 

Стол, стул для работы логопеда с 

документацией, проведения индивидуальной 

работы, консультации (взрослого). 
 

Более подробно – в паспорте кабинета 

учителя - логопеда 

медицинский блок (медицинский 

кабинет) 

- Профилактическая оздоровительная 

работа с детьми. 

- Оказание первой медицинской 

помощи. 

- Медицинские осмотры детей. 

- Антропометрические измерения. 

- Мониторинг заболеваемости. 

Картотека, медицинская документация, 

ростомер, медицинские весы, холодильник, 

контейнеры для перевозки медикаментов, 

тумба со средствами неотложной помощи, 

тонометр, термометры, медицинский шкаф с 

лекарственными препаратами и 

перевязочными материалами, стол, стул, 

кушетка. 

Медицинские карты детей 
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- Составление меню. 

- Хранение документов (архив). 
- Консультативная работа с 

сотрудниками и родителями. 

Санитарные книжки сотрудников 
Журналы документов 

Подборка литературы по организации 

питания в детском саду, составлению меню 

Десятидневное меню 

Подборка медицинской литературы, 

современных методических разработок 
 

Более подробно – в паспорте 

медицинского кабинета 

коридоры 

Ознакомительная, информационная, 

просветительская работа с родителями. 

Образовательная деятельность с 

детьми. 

Информационная, профилактическая 

работа с сотрудниками. 

Стенды: «Основы безопасности», 
«Для вас родители» (правила приема в 

ДОУ), 

«Пожарная безопасность», 

Информация для сотрудников, 

Действие персонала в случаях ЧС, 

угрозы терроризма, охрана жизни и здоровья, 

схемы эвакуации, объявления. 

другие помещения Учреждения 

пищеблок 

- Приготовление пищи для детей. 
- Образовательная деятельность по 

образовательным областям: 

«Социально-коммуникативное 

развитие», 

«Познавательное развитие», 

«Речевое развитие» 

Электрические плиты, жарочный 
шкаф, электромясорубка, 

холодильники, 

морозильная камера, посуда, 

разделочные 

столы, технологические карты 

приготовления блюд, меню и др. 
 

Более подробно – в паспорте 

пищеблока 

прачечная 

-Стирка белья, униформы для 

сотрудников. 

- Образовательная деятельность по 

образовательным областям: 

«Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие», 
«Речевое развитие» 

Машины  - автоматы, 

центрифуга, гладильные 

столы, электрические утюги, моечная ванна, 

шкафы для хранения белья. 

 

Более подробно – в паспорте 

прачечной 

Объекты территории, 
функциональное использование 

Оснащение 

участки групп 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности. 

Самостоятельная деятельность детей. 

Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 

Индивидуальная работа. 

Песочная игротерапия. 

Закаливание детей: различные 

гимнастики, игровой массаж, игры с 

водой, босохождение; световоздушные 

ванны. 
Консультативная работа с родителями. 

13 участков для прогулок (у каждой 

возрастной группы свой участок): 

веранды, песочницы, скамейки, 

цветники. 
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Совместные прогулки с родителями.  

спортивная площадка 

Образовательная деятельность по 

физической культуре на свежем воздухе. 

Спортивные праздники, досуги и 

развлечения. 

Совместная со взрослым и 

самостоятельная деятельность детей по 

развитию физических качеств и основных 

видов движений. 

Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 

Оздоровительные пробежки. 

Индивидуальная работа с детьми. 

Совместные мероприятия с 

родителями. 

Гимнастические стенки, 

асфальтированная площадка с нанесѐнной 

разметкой. 

зона зеленых насаждений 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности. 

Совместная деятельность по 

приобщению воспитанников к природе, 

формированию основ экологического 

сознания: беседы, наблюдения за живыми 

объектами, экологические игры. 

Экспериментальная и опытническая 

деятельность. 

Психологическая разгрузка детей и 

взрослых. 

Индивидуальная работа с детьми. 

Разнообразные зеленые насаждения 

(деревья и кустарники), газоны, клумбы. 

 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

 
Материальные средства обучения 

Игрушки Сюжетные (образные) игрушки: куклы, фигурки, 

изображающие людей и животных, транспортные средства, посуда, 

мебель и др.; 

дидактические игрушки: народные игрушки, мозаики, 

настольные и печатные игры; 

игрушки-забавы: смешные фигурки людей, животных, 

игрушки-забавы с механическими, электротехническими и 

электронными устройствами; 

спортивные игрушки: направленные на укрепление мышц 

руки, предплечья, развитие координации движений (волчки, серсо, 

мячи, обручи); содействующие развитию навыков бега, прыжков, 

укреплению мышц ног, туловища (каталки, велосипеды, самокаты, 

скакалки);   предназначенные   для   коллективных    игр 

(настольные пинг-понг); 

музыкальные игрушки: имитирующие по форме и звучанию 

музыкальные инструменты (детские балалайки, металлофоны, 

ксилофоны, гармошки, барабаны, дудки, музыкальные шкатулки и 

др.); сюжетные игрушки с музыкальным устройством (пианино, 
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 рояль); наборы колокольчиков, бубенчиков; 
театрализованные игрушки: куклы - театральные 

персонажи, куклы бибабо, наборы сюжетных фигурок, костюмы и 

элементы костюмов, атрибуты, элементы декораций, маски, 

бутафория; 

технические игрушки: фотоаппараты, бинокли, подзорные 

трубы, летательные модели, калейдоскопы; 

строительные и конструктивные материалы: наборы 

строительных материалов, конструкторы, в т.ч. конструкторы 

нового поколения: «Lego», легкий модульный материал; 

игрушки-самоделки из разных материалов: неоформленных 

(бумага, картон, нитки, ткань, шерсть, фольга, пенопласт), 

полуоформленных (коробки, пробки, катушки, пластмассовые 

бутылки, пуговицы), природных (шишки, желуди, ветки, солома, 

глина); 

оборудование для опытов: микроскоп, лупы, колбы, 

пробирки, емкости разного объема; 

дидактический материал: демонстрационный материал для 

детей «Дети и дорога», демонстрационный материал для занятий в 

группах детских садов «Не играй с огнем!» иллюстративный 

материал, портреты поэтов, писателей. 

Наглядно-дидактическое     пособие:     «Распорядок     дня», 

«Насекомые»,    «Дикие    животные»,     «Домашние    животные», 

«Деревья и листья» «Автомобильный транспорт познавательная 

игра – лото «Цвет и форма», Настольно развивающая игра-лото 
«Семья» и др. 

Художеств 

енные средства 

Произведения искусства и иные достижения культуры: 

произведения живописи, музыки, архитектуры, скульптура, 

предметы декоративно-прикладного искусства, детская 

художественная литература (в том числе справочная, 

познавательная, общие и тематические энциклопедии для 

дошкольников), произведения национальной культуры (народные 
песни, танцы, фольклор, костюмы и пр.). 

Средства 

наглядности 

(плоскостная 

наглядность) 

Картины, фотографии, предметно-схематические модели, 

календари природы. 

Техническ 
ие средства 

обучения 

Компьютеры (10шт – 2 в метод кабинете, , 2 в кабинете зам по 

АХР, 3 в группах № 5, 7, 8; в кабинете учителя-логопеда - 1, в 

медицинском кабинете - 1), ноутбуки (метод кабинет - 2, учитель- 

логопед -1, музыкальный зал – 2, в кабинете заведующего – 1, 

принтер - 7, проектор - 1, музыкальный центр- 2, партативные 
колонки на каждой группе, телевизоры -11 шт) 

 

 

 

Основными условиями реализации Программы воспитания в Организации, являются: 

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

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом воспитания; 

3) содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, признание 
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ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) формирование и поддержка инициативы обучающихся в различных видах детской 

деятельности; 

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка. 

49.5. Задачами воспитания обучающихся с ОВЗ в условиях Организации являются: 

1) формирование общей культуры личности обучающихся, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности; 

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

всех участников образовательных отношений; 

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями в 

развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей 

(законных представителей); 

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия обучающихся с 

окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

5) расширение у обучающихся с различными нарушениями развития знаний и 

представлений об окружающем мире; 

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития обучающихся с 

ОВЗ; 

7) охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Психолого-педагогические условия реализации Программы 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

направленных на преодоление обусловленных аутизмом нарушений, сопутствующих 

расстройств и развитие ребѐнка в соответствии с его индивидуальными особенностями и 

возможностями: 

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

Интегративная направленность комплексного сопровождения. 

  Этапный, дифференцированный, личностно ориентированный и преемственный 
характер комплексного сопровождения. 

4. Организация развивающей образовательной среды, способствующей реализации 

особых образовательных потребностей обучающихся с аутизмом и - в соответствии с 

положениями Стандарта - социально-коммуникативному, речевому, познавательному, 

художественно-эстетическому и физическому развитию с учѐтом особенностей развития при 

РАС. 

5. Сбалансированность усилий, направленных на коррекцию аутистических расстройств 

у ребѐнка с аутизмом, и организацию среды, адекватной особенностям его развития; 

6. Ориентированность коррекционно-педагогической оценки на относительные 

показатели детской успешности, то есть положительную динамику коррекционной работы и 

общего развития. 

7. Активное участие семьи как необходимое условие коррекции аутистических 

расстройств и по возможности успешного развития ребѐнка с РАС; 

8. Высокая и постоянно повышаемая профессиональная компетентность психолого- 

педагогических сотрудников в вопросах коррекции РАС в соответствии с требованиями их 

функционала - через занятия на курсах повышения квалификации, участия в обучающих 

семинарах, конференциях. 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/70512244/1000
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3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 
Программа   предусматривает специальное оснащение и оборудование для 

организации образовательного процесса с детьми -инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья: 

 

Соволет Это специальный сенсорный гамак из эластичного материала – 

лайкры. Забираясь в него, ребенок чувствует себя примерно так, как когда- 

то чувствовал себя в животе у мамы, плавая в околоплодных водах. 

Ощущение невесомости, свободы, парения. И при этом – 

удивительногокомфорта и безопасности в мягких, но надежных «объятиях» 

гамака. 

Соволет предоставляет возможность кручения и вращения в 

совершенно разных плоскостях и при практически любом мыслимом 

положении тела. Тем самым он эффективно тренирует и тонко настраивает 

вестибулярную систему ребенка. В Соволете весребенка преобразуется в 

нем в равномерно распределенное по поверхности тела давление. Это 

давление дает богатую «пищу» проприоцептивной системе ребенка, 

способствует формированию  так называемой  «схемы тела» – 

картинки в нашей голове, которая показывает, где в данный момент 

находятся наши руки-ноги, и чем они сейчас заняты. 

Чулок 

Совы 

Это большой карман из специальной эластичной ткани, которая 

помогает ребѐнку совершать любые превращения и тренироваться в разных 

сверхспособностях. В нем можно кувыркаться, кататься как угодно. Чулок 

Совы — он, во-первых, помогает педагогу через организацию игр 

смоделировать соответствующие ситуации. А, во- вторых, он сам является 

очень необычной средой! Необычной — значит, богатой на ощущения, на 

новую информацию. Приглушение света заставляет ребенка больше 

прислушиваться, а не вглядываться, как он привык в обычной жизни. И 

прислушиваться — не только к звукам. К тактильным ощущениям, к 

ощущению давления, к ощущению равновесия… Эти новые впечатления 

помогают мозгу 
«откалиброваться», подстроиться к механике тела. 

Утяжеле 

нный жилет 

Совы 

Для профессионального использования (гиперактивность и дефицит 

внимания, сенсорные расстройства и расстройствааутистического спектра – 

далеко не полный список показаний). 

Утяжеляющий жилет имеет фиксированный вес, рассчитанный на 

определенный возраст. Есть возможность увеличения веса с помощью 

дополнительных утяжеленных мешочков, для которых внутри жилета 

предусмотрены специальные карманы. Детские жилеты-утяжелители 

широко используются в качестве средства, помогающего ребенку 

прочувствовать свое тело. Рекомендуются врачами при гиперактивности и 

дефиците внимания, при аутизме, ДЦП, ряде других заболеваний. 

Утяжеленный Жилет Совы предназначен для усиления 

проприоцептивной обратной связи, дополнительной сенсорной стимуляции, 

снятия тревожности, улучшения концентрации внимания. 

Может быть использован на занятиях по сенсорной интеграции и 

нейрокоррекции при гиперактивности, гипер- и гипотонусе, дефиците 

внимания, ДЦП, расстройствах аутистического спектра и иных формах 
отклоняющегося развития. 
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Спортивные тренажеры 

Тренировка детей с аутизмом, проводимая на тренажерах, способствует развитию 

силовых качеств, координации движений, выносливости, умению владеть собственным телом; 

улучшает общее физическое состояние детей с аутизмом и повышает специальную и общую 

выносливость организма; развивает способность выполнять групповые действия или 

следовать индивидуальным указаниям; задают траекторию и направление выполняемого 

движения, и с их помощью можно регулировать необходимую нагрузку. 

Дети с аутизмом легко и быстро адаптируются к тренировкам на тренажерах, проявляют 

к некоторым из них особый интерес, что позволяет легко стимулировать и разграничивать 

тренировочный процесс. 

Велотренажер - это один из самых эффективных тренажеров для развития общей 

выносливости организма. Занятия на данном тренажере развивают выносливость сердечно- 

сосудистой и дыхательной систем. Занятия на велотренажере способствуют правильной 

работе внутренних органов при воздействии на них мышечных напряжений. Занятия на 

велотренажере являются отличным способом снятия стресса и профилактики аффективных 

реакций. Это объясняется разгрузочным действием физических упражнений на нервную 

систему. В процессе занятий на велотренажере в работу включаются важнейшие мышцы 

голени, бедра, ягодиц, поясничные мышцы. Укрепление мышц спины ведет к улучшению 

осанки. Тренировка поясничных мышц даже способна исправить искривление позвоночника 

небольшой степени. Развитие мышц ног дает легкость при ходьбе, отсутствие тяжести в 

ступнях. 

Гребные тренажеры – это верный путь к развитию мышц спины и плеч, к победе над 

лишним весом, к прекращению проблем с дыхательной и сердечно-сосудистой системой. 

Отлично развивают координацию движений и согласованную работу рук и ног. Правильное 

выполнение упражнений на этом тренажере требует концентрации внимания на выполняемом 

движении, способствует тем самым развитию продолжительного внимания на одном объект. 

Оборудование сенсорной комнаты 

В сенсорной комнате имеется большое количество разнообразного оборудования: 

батуты, коврики, пузырьковые колонны, оптоволокно, проекторы. Цель этих комнат – 

обеспечить непринужденную атмосферу, где ребенка с ОВЗ может испытывать только 

приятные ощущения (это уникальные тактильные ощущения, расслабляющие ароматы, 

интересные световые эффекты). В условиях сенсорной комнаты занятия принесут 

неоценимую пользу при аутизме у детей. Более подробно описано в паспорте сенсорной 

комнаты. 
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3.4. Кадровые условия реализации Программы 

Наше ДОУ самостоятельно определяет потребность в педагогических работниках и 

формирует штатное расписание исходя из особенностей реализуемых образовательных 

программ дошкольного образования, контекста их реализации и потребностей. 

Основная позиция кадровых условий реализации. Программы следующая: все 

специалисты, непосредственно работающие с аутичными детьми, компетентны в вопросах 

РАС и их коррекции; работают в соответствии со своими должностными 

обязанностями. 

Все   специалисты (педагог-психолог,   учитель-логопед,   учитель-дефектолог    и 

тьютор) имеют базовое образование (психологическое, дефектологическое) и каждые три 

года проходят курсы повышения квалификации по проблеме «Основы комплексного 

сопровождения лиц с РАС» в объеме не менее 144 часов. 
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3.5. Материально-техническое обеспечение Программы, обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

 

ДОУ обеспечивает материально-технические условия, позволяющие достичь 

обозначенные цели в АООП и выполнить задачи, в том числе: 

осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, так 

и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, их особых образовательных потребностей; 

организовать участие родителей (законных представителей) воспитанников, 

педагогических работников и представителей общественности в разработке АООП ДО детей с 

РАС, в создании условий для ее реализации, а также мотивирующей образовательной среды, 

уклада организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

использовать в коррекционно-образовательном и диагностическом процессе 

современные технологии. обновлять содержание и методическое обеспечение АООП ДО 

детей с РАС в соответствии с динамикой развития каждого ребенка, запросами родителей 

(законных представителей) с учетом особенностей социокультурной среды развития 

воспитанников, а также в соответствии с динамикой развития системы образования; 

обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого 

потенциала педагогических, руководящих и иных работников ДОУ, осуществляющей 

реализацию АООП ДО детей с РАС, повышения их профессиональной компетентности в 

области воспитания и обучения детей с РАС, информационной и правовой компетентности; 

эффективно управлять ДОУ, реализующей АООП ДО детей с РАС, используя технологии 

управления проектами и знаниями, управления рисками, технологии разрешения конфликтов, 

информационно-коммуникационные технологии, современные механизмы финансирования. 

ДОУ создает материально-технические условия, обеспечивающие: возможность 

достижения воспитанниками с РАС планируемых результатов освоения Программы: 

учебные пособия, дидактические материалы, комплекты различных развивающих игр, 

оборудование, игрушки, мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный 

инвентарь, инвентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты. и т.п.; 

доступ к сети Интернет, помещения для занятий и проектов, обеспечивающие условия 

для коррекционной работы, общение, познавательно - исследовательскую деятельность и 

другие формы активности ребенка с участием взрослых и других детей; 

достаточное количество офисной техники (принтеры, сканеры, ламинаторы, 

брошюраторы); наличие фотоаппарата, видеоаппаратуры для видеозаписи и просмотра 

фрагментов занятий, консультаций и других видов коррекционно-образовательной 

деятельности с целью их анализа и повышения качества работы, объективизации динамики 

коррекционно-образовательного процесса и выполнение требований санитарноэпидемических 

правил и нормативов, а также пожарной безопасности и электробезопасности, охране здоровья 

воспитанников и охране труда сотрудников организации. 

Предоставляет возможность беспрепятственного доступа воспитанников с РАС к 

объектам инфраструктуры ДОУ. 

Программа предусматривает специальное оснащение и оборудование для организации 

образовательного процесса с детьми -инвалидами и детьми с ограниченными возможностями 

здоровья: 

 

Соволет 
Это специальный сенсорный гамак из 

эластичного материала – лайкры. Забираясь в 

него, ребенок чувствует себя примерно так, 

как когда-то чувствовал себя в животе у 

мамы, плавая в околоплодных водах. 

Ощущение невесомости, свободы, парения. И 
при   этом   –   удивительного   комфорта   и 
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 безопасности    в    мягких,    но    надежных 
«объятиях» гамака. Соволет предоставляет 

возможность кручения и вращения в 

совершенно разных плоскостях и при 

практически любом мыслимом положении 

тела. Тем самым он эффективно тренирует и 

тонко настраивает вестибулярную систему 

ребенка. В Соволете весребенка 

преобразуется в нем в равномерно 

распределенное по поверхности тела 

давление. Это давление дает богатую «пищу» 

проприоцептивной системе ребенка, 

способствует формированию так называемой 

«схемы тела» – картинки в нашей голове, 

которая показывает, где в данный момент 

находятся наши руки-ноги, и чем они сейчас 
заняты. 

Чулок Совы Это большой карман из специальной 

эластичной ткани, которая помогает ребѐнку 

совершать любые превращения и 

тренироваться в разных сверхспособностях. В 

нем можно кувыркаться, кататься как угодно. 

Чулок Совы — он, во-первых, помогает 

педагогу через организацию игр 

смоделировать соответствующие ситуации. 

А, вовторых, он сам является очень 

необычной средой! Необычной — значит, 

богатой на ощущения, на новую 

информацию. Приглушение света заставляет 

ребенка больше прислушиваться, а не 

вглядываться, как он привык в обычной 

жизни. И прислушиваться — не только к 

звукам. К тактильным ощущениям, к 

ощущению давления, к ощущению 

равновесия… Эти новые впечатления 

помогают мозгу «откалиброваться», 

подстроиться к механике тела. 

Утяжеленный жилет Совы Для профессионального использования 

(гиперактивность и дефицит внимания, 

сенсорные расстройства и расстройства 

аутистического спектра – далеко не полный 

список показаний). Утяжеляющий жилет 

имеет фиксированный вес, рассчитанный на 

определенный возраст. Есть возможность 

увеличения веса с помощью дополнительных 

утяжеленных мешочков, для которых внутри 

жилета предусмотрены специальные 

карманы. Детские жилеты-утяжелители 

широко используются в качестве средства, 

помогающего ребенку прочувствовать свое 

тело.       Рекомендуются       врачами       при 
гиперактивности и дефиците внимания, при 
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 аутизме, ДЦП, ряде других заболеваний. 

Утяжеленный Жилет Совы предназначен для 

усиления проприоцептивной обратной связи, 

дополнительной сенсорной стимуляции, 

снятия тревожности, улучшения 

концентрации внимания. Может быть 

использован на занятиях по сенсорной 

интеграции и нейрокоррекции при 

гиперактивности, гипер- и гипотонусе, 

дефиците внимания, ДЦП, расстройствах 

аутистического спектра и иных формах 
отклоняющегося развития. 

 

Спортивные тренажеры 

 

Тренировка детей с аутизмом, проводимая на тренажерах, способствует развитию 

силовых качеств, координации движений, выносливости, умению владеть собственным телом; 

улучшает общее физическое состояние детей с аутизмом и повышает специальную и общую 

выносливость организма; развивает способность выполнять групповые действия или 

следовать индивидуальным указаниям; задают траекторию и направление выполняемого 

движения, и с их помощью можно регулировать необходимую нагрузку. 

Дети с аутизмом легко и быстро адаптируются к тренировкам на тренажерах, проявляют 

к некоторым из них особый интерес, что позволяет легко стимулировать и разграничивать 

тренировочный процесс. 

Велотренажер - это один из самых эффективных тренажеров для развития общей 

выносливости организма. Занятия на данном тренажере развивают выносливость 

сердечнососудистой и дыхательной систем. Занятия на велотренажере способствуют 

правильной работе внутренних органов при воздействии на них мышечных напряжений. 

Занятия на велотренажере являются отличным способом снятия стресса и профилактики 

аффективных реакций. Это объясняется разгрузочным действием физических упражнений на 

нервную систему. В процессе занятий на велотренажере в работу включаются важнейшие 

мышцы голени, бедра, ягодиц, поясничные мышцы. Укрепление мышц спины ведет к 

улучшению осанки. Тренировка поясничных мышц даже способна исправить искривление 

позвоночника небольшой степени. Развитие мышц ног дает легкость при ходьбе, отсутствие 

тяжести в ступнях. 

Гребные тренажеры – это верный путь к развитию мышц спины и плеч, к победе над 

лишним весом, к прекращению проблем с дыхательной и сердечно-сосудистой системой. 

Отлично развивают координацию движений и согласованную работу рук и ног. Правильное 

выполнение упражнений на этом тренажере требует концентрации внимания на выполняемом 

движении, способствует тем самым развитию продолжительного внимания на одном объект. 

 

Оборудование сенсорной комнаты 

В сенсорной комнате имеется большое количество разнообразного оборудования: 

батуты, коврики, пузырьковые колонны, оптоволокно, проекторы. Цель этих комнат – 

обеспечить непринужденную атмосферу, где ребенка с ОВЗ может испытывать только 

приятные ощущения (это уникальные тактильные ощущения, расслабляющие ароматы, 

интересные световые эффекты). В условиях сенсорной комнаты занятия принесут 

неоценимую пользу при аутизме у детей. Более подробно описано в паспорте сенсорной 

комнаты. 
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3.6. Финансовые условия реализации Программы 
 

Согласно требованиям ФГОС ДО финансовые условия реализации Программы 

дошкольного образования детей с РАС должны: обеспечивать возможность выполнения 

требований Стандарта к условиям реализации и структуре Программы; обеспечивать 

реализацию Программы, учитывая вариативность индивидуальных траекторий развития детей; 

отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации Программы, а также 

механизм их формирования. 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО финансовое обеспечение государственных 

гарантий на получение гражданами общедоступного и бесплатного дошкольного образования 

за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 

государственных, муниципальных и частных организациях осуществляется на основе 

нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования, определяемых органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, обеспечивающих реализацию 

Программы. 
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3.7. Режим и распорядок дня 

 

Режим дня предусматривает рациональное чередование отрезков сна и бодрствования в 

соответствии с физиологическими обоснованиями, обеспечивает хорошее самочувствие и 

активность ребенка, предупреждает утомляемость и перевозбуждение. 

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

условий реализации программы ДОУ, потребностей участников образовательных отношений. 

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

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

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

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

периоды закономерно изменяются, приобретая новые характерные черты и особенности. 

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

постепенно вырабатываются определенные биоритмы, система условных рефлексов, что 

помогает организму ребенка 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. 

Приучаем детей выполнять режим дня с раннего возраста, когда легче всего 

вырабатывается привычка к организованности и порядку, активной деятельности и 

правильному отдыху с максимальным проведением его на свежем воздухе, постепенно, 

последовательно и ежедневно. 

Режим дня должен гибкий, но неизменным остается время приема пищи, интервалы 

между приемами пищи, обеспечение необходимой длительности суточного сна, время отхода 

ко сну; проведение ежедневной прогулки. 

При    организации    режима предусматривается оптимальное чередование 

самостоятельной детской деятельности и организованных форм работы с детьми, 

коллективных и индивидуальных игр, достаточную двигательную активность ребенка 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 должны 

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

Режим дня строится с учетом сезонных изменений. В теплый период года увеличивается 

ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, образовательная деятельность 

переносится на прогулку (при наличии условий). Согласно 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 лет сокращают. При осуществлении режимных моментов необходимо 

учитывать также индивидуальные особенности ребенка (длительность сна, вкусовые 

предпочтения, характер, темп деятельности и так далее). 

Режим питания зависит от длительности пребывания детей в ДОУ и регулируется 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=375839&date=12.01.2023&dst=100137&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=375839&date=12.01.2023&dst=100137&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=371594&date=12.01.2023&dst=100047&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=375839&date=12.01.2023&dst=100137&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=367564&date=12.01.2023&dst=100037&field=134
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Режим пребывания детей 

(холодный период) 
 

Прием детей, игра 7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10-8.40 

Самостоятельная деятельность, игры 8.40-9.00 

Образовательная деятельность с воспитателями, 
специалистами 

 

9.00-10.30 

Второй завтрак 9.55-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.20-11.45 

Возвращение с прогулки, игры 11.45-12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10-12.40 

Подготовка ко сну, сон 12.40-15.00 

 

Постепенный подъем, гимнастика 
15.00-15.20 

Образовательная деятельность с воспитателями, 
специалистами 

15.20-16.00 

Подготовка к уплотненному полднику, уплотненный 
полдник 

16.00-16.30 

Игры, трудовая деятельность, индивидуальная работа 16.30-17.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.10-18.00 

 

Режим пребывания детей 

(теплый период) 

 

Прием детей на улице, игры. 7.00 – 8.00 

Утренняя гимнастика. 8.00 – 8.10 

Возвращение с прогулки, подготовка к завтраку, завтрак. 8.10 - 8.40 

Индивидуальная работа с детьми 8.40 – 9.50 

Второй завтрак 9.55 – 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка. Проводятся подвижные 

игры, праздники, экскурсии по территории детского сада, 

лепка и конструирование (песочница, природный материал 

и т.д.), игры с водой. 

 

10.10 – 11.45 

Возвращение с прогулки 11.45 -12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10-12.40 

Подготовка ко сну, сон 12.40 -15.00 
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Постепенный подъем, гимнастика, воздушные и водные 

процедуры. 

15.00 - 15.20 

Самостоятельная деятельность, игры, развлечения 15.20 - 16.00 

Подготовка к уплотненному полднику, уплотненный 

полдник 

16.00-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка. Уход детей домой. 16.30 -18.00 
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3.8. Календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы строится на основе базовых ценностей по 

следующим этапам: 

 погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах (чтение, просмотр, 

экскурсии и пр.); 

 разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие продукты; 

 организация события, которое формирует ценности. 

Данная последовательность является циклом, который при необходимости может 

повторяться в расширенном, углубленном и соответствующем возрасту варианте 

неограниченное количество раз. 

Данный цикл является примерным. На практике цикл может начинаться с яркого 

события, после которого будет развертываться погружение и приобщение к культурному 

содержанию на основе ценности. 

События, формы и методы работы по решению воспитательных задач могут быть 

интегративными. 

Каждый воспитатель разрабатывает конкретные формы реализации воспитательного 

цикла. В ходе разработки должны быть определены цель и алгоритм действия взрослых, а 

также задачи и виды деятельности детей в каждой из форм работы. 

В течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую диагностику на 

основе наблюдения за поведением детей. В фокусе педагогической диагностики находится 

понимание ребенком смысла конкретной ценности и ее проявление в его поведении. 

 
Направления 
воспитания 

Мероприятия Дата Ответственные 

Патриотическое Акция «Свеча памяти» 01-09.05 Воспитатели 
 Выставка уголков памяти   

 "Помним...чтим...   

 гордимся…!»   

 Акция памяти «Возложение 09.05 Родители 
 цветов к Вечному огню»  воспитанников 

 День памяти и скорби 22.06  

Городской месячник оборонно- Январь- Старшие воспитатели 

 массовой работы февраль  

 Акция «Блокадный хлеб» ко 27.01 Воспитатели 
 Дню полного освобождения   

 Ленинграда   

 Праздник «Есть такая 22.02 Муз.руководители 
 профессия Родину   

 защищать» ко Дню   

 защитника отечества   

 Досуг «Россия – Родина 10.06 Воспитатели 
 моя!»,   

 День герба РФ 30.11  

Развлечение «Триколор» ко 22.08 Воспитатели 
 Дню государственного флага   

 РФ   

 День героев Отечества 09.12  

 День Конституции 12.12  

 Ярмарка «Выставка 17.01 Воспитатели 
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 народных умельцев в городе 

мастеров» (ко дню рождения 

города Юрги) 

  

 Сталинградская битва 02.02  

 Акция «Белая ленточка», 

посвященная Дню инвалида 

03.12 Воспитатели групп 
подготовительных 

Трудовое Акция «Благоустройство и 

озеленение территории ДОУ» 

в течение 

уч.года 

Администрация ДОУ 

Городская Акция «Соберем. 
Сдадим. Переработаем» 

октябрь Воспитатели 
Зам.зав по АХР 

Социальное Городской детский 
финансовый форум 

По плану УО Старшие воспитатели 

Единый день профориентации 01.09 Воспитатели 

День художника 08.12  

День дошкольного работника 27.09  

Развлечение ко Дню семьи, 

любви и верности 

08.07  

День российской науки 09.02 Воспитатели 

Неделя безопасности 
дорожного движения 

25-29.09 Старшие воспитатели 

День русского языка 06.06 

День славянской 
письменности 

24.06 

День распространения 

грамотности 

08.08  

День учителя 05.10  

День детских общественных 

организаций 

19.05  

День труда и весны 01.05  

Выставка детских рисунков, 

приуроченная к 

празднованию Дня 

дошкольного работника 

27.09 Старшие воспитатели 
Воспитатели 

Досуг «Мамочку свою 

любимую люблю» ко дню 

матери в России 

4 неделя 

ноября 

Воспитатели 

Развлечение «С праздником, 

милые дамы!» к 

Международному женскому 

дню 

01-04.05  
 

Музыкальные 

руководители 

День пожилых людей 
Концерт в Доме ветеранов 

01.10 

Посвящение в волонтеры ко 
Дню добровольца (волонтера) 

03.12 Старшие воспитатели 

День отца 3 неделя 
октября 

 

Выставка газет о профессиях 
(ко Дню матери) 

4 неделя 
ноября 

Воспитатели 

Акция «Мяу.Гав» помощь 4.10. Л.Н.Фомичева 
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 фонду животным «4 лапы», 
посвященная Дню животных 

  

Познавательное Акция «Сохраним первоцветы 
Кузбасса» 

По плану УО Старшие воспитатели 

Городской конкурс 
«Экологический Оскар» 

апрель Старшие воспитатели 

«Игры народов Кузбасса» ко 

Дню народного единства 

03.11 Муз.руководители 

Викторина – Гагаринский 

урок «Космос-это мы» ко 

Дню космонавтики 

12.04 Воспитатели 

День памяти ОВД 08.11  

Познавательное развлечение 
«Семь-Я!!!» 

08.07 Воспитатели 

День памяти Холокоста 27.01  

Тематическая неделя по 

экологии 

апрель Старшие воспитатели 
Воспитатели 

 День родного языка 

Досуг речевой 

21.02 Воспитатели старших 

и подготовительных 

групп 

 Месячник пожарной 
безопасности + 

Выставка рисунков 

«Безопасность в новый год» 

декабрь  

Воспитатели 

Акция «Накорми птиц» ноябрь-март Воспитатели 

 Развлечение ко Дню 

Российского кино 

 

27.08 

Физическое и 

оздоровительное 

Городская семейная лыжная 
эстафета 

По плану УО Воспитатели 

Городской фестиваль водных 
видов спорта среди 

воспитанников ДОУ 

По плану УО Инструктор по 
плаванию 

 День физкультурника 12.08  

 «Здравствуй, лето!» 
Развлечение ко Дню Защиты 

детей 

01.06 Воспитатели 

Физкультурные досуги в 

рамках Дней здоровья 1.«Чтоб 

здоровым быть сполна, 

физкультура нам нужна» 

2. «Праздник спорта и 

здоровья» 

3. «Путешествие в страну 

Здравландию» 

 
 

01.10 

 

Февраль 

Апрель 

Воспитатели 

Этико- 

эстетическое 

Фестиваль исполнителей 
народной музыки 

 Музыкальные 
руководители 

Городские конкурсы рисунков 

от ТС «Снегири» 

«Мой папа самый, самый!» 

«День космонавтики» 

 
 

Февраль 

Воспитатели 
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  Апрель  

Городской фестиваль 
исполнителей «Новая волна» 

По плану УО Музыкальные 
руководители 

Городской конкурс 
частушечников «Где родился, 

там и пригодился» 

По плану УО Музыкальные 
руководители 

Городской конкурс 

театрального направления 

«Первые шаги» 

По плану УО Музыкальные 

руководители 

Городской конкурс рисунков 
«Кузбасс-малая Родина» 

По плану УО Воспитатели 

 Развлечение «День знаний» 01.09 Музыкальные 

руководители День театра 27.03 

Праздник «Масленицу 
встречаем Зиму провожаем» 

март 

«Осенины» октябрь 

«День смеха» апрель 

Конкурс "Краски осени" 
(выставка-конкурс осенних 

букетов, созданных из 

высушенного природного и 

бросового материала, 

выполненных совместно с 

родителями) 

сентябрь Воспитатели 

Тематическая неделя театра март Старшие 

воспитатели. 

Воспитатели 
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3.9. Дополнительный раздел Краткая презентация Программы 

Настоящая Программа разработана с целью обеспечения равенства возможностей 

коррекции и(или) компенсации нарушений развития, достижения возможно более высокого 

уровня социальной адаптации или социализации, оптимизации развития детей с РАС в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, национальности, языка, 

социального статуса и других особенностей; в соответствии с ФГОС ДО и с учетом примерной 

адаптированной основной образовательной программы для детей дошкольного возраста. 

Программа определяет примерное поэтапное содержание образовательных областей с 

учетом особенностей развития детей с РАС и динамики коррекционной работы и, в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО, включает три основных раздела – целевой, 

содержательный и организационный. 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку, определяет цели и задачи 

Программы, принципы и подходы к формированию Программы, дает краткую характеристику 

особенностей развития детей с РАС в дошкольном возрасте и их особые образовательные 

потребности, характеризует методические аспекты дошкольного образования детей с РАС, 

раскрывает его этапность, формулирует планируемые результаты образовательной 

деятельности по реализации Программы в виде целевых ориентиров и принципы оценивания 

качества образовательной деятельности по реализации Программы. 

Содержательный раздел включает описание коррекционно-развивающей работы на 

начальном этапе дошкольного образования. Направления этой работы определяются 

особенностями возраста и свойственными аутизму особенностями развития. 

В основном этапе дошкольного образования дано описание образовательной 

деятельности по пяти образовательным областям (социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое 

развитие); формы, способы, методы и средства реализации программы, которые отражают 

следующие аспекты образовательной среды: предметно-пространственная развивающая среда; 

характер взаимодействия со взрослыми; характер взаимодействия с другими детьми; система 

отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому себе. Программа создает 

предпосылки для достижения планируемых результатов дошкольного образования аутичных 

детей дошкольного возраста. 

В Организационном разделе представлены условия реализации Программы, ее 

материально-техническое обеспечение, обеспеченность методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания, режим дня, особенности организации предметно- 

пространственной развивающей среды, а также психолого-педагогические, кадровые условия 

реализации программы. 

Программа также содержит рекомендации по оцениванию ее достижений в форме 

педагогической и психологической диагностики развития детей, а также качества реализации 

образовательной программы дошкольной организации. 

Настоящая Программа не рассматривается как технология дошкольного образования 

детей с аутизмом в строгом смысле, поскольку – в силу особенностей развития при РАС и 

возможностей современных методов комплексного сопровождения - не может во всех случаях 

гарантировать достижения желаемых результатов даже на уровне целевых установок. 
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