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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1.1. Цель и задачи Программы 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра с учѐтом психофизических особенностей обучающегося с 

умственной отсталостью (далее – Программа) 

МКДОУ д/с «Ёлочка»  (далее – Учреждение) разработана в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования и с учетом Федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного об-

разования (далее – ФАОП ДО). 

Обязательная часть Программы соответствует ФАОП ДО, ее объем составляет не менее 60% от 

ее общего объема.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, составляет не более 40% и ори-

ентирована: 

- на удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с РАС; 

- на специфику (национальных, региональных условий, в которых осуществляется образова-

тельная деятельность); 

- на сложившиеся традиции ДОО;  

- на выбор парциальных образовательных программ и форм организации работы с детьми, ко-

торые в наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам детей с РАС и УО, а также 

возможностям педагогического коллектива и ДОО в целом. 

Реализация Программы предусматривает взаимодействие с разными субъектами образователь-

ных отношений, осуществляется с учѐтом общих принципов дошкольного образования и специфиче-

ских принципов и подходов к формированию АОП ДО для обучающихся с РАС и УО: 

Программа является основой для преемственности уровней дошкольного и начального общего 

образования. 

Цель Программы: создание условий для дошкольного образования, определяемых общими и 

особыми потребностями обучающегося дошкольного возраста с РАС и УО, индивидуальными осо-

бенностями его развития и состояния здоровья. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, способствует реа-

лизации прав обучающихся дошкольного возраста на получение доступного и качественного образо-

вания, обеспечивает развитие способностей ребенка, формирование и развитие личности каждого 

ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультур-

ными ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического 

развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 

Задачи Программы: 

- реализация содержания АОП ДО; 

- коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с РАС; - коррекция недо-

статков психофизического развития обучающихся с УО; 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с РАС и У О, в т.ч. 

их эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с РАС и УО в период 

дошкольного образования независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального стату-

са; 

- создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, психофизиче-

скими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждо-

го ребенка с РАС и УО как субъекта отношений с педагогическим работником, родителями (закон-

ными представителями), другими детьми; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духов-

но-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности обучающихся с РАС и УО, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоя-

тельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 



- формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и индивидуаль-

ным особенностям развития обучающихся с РАС и УО; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных представителей) и 

повышение их компетентности в вопросах развития, образования, реабилитации (абилитации), охра-

ны и укрепления здоровья обучающихся с РАС и УО; 

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

образования. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии c ФГОС ДО Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. 

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

ловека. 

3. Позитивная социализация ребенка. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия педагогических ра-

ботников и родителей (законных представителей), педагогических и иных работников ДОО) и обу-

чающихся. 

5. Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, признание ребен-

ка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

6. Сотрудничество ДОО с семьей. 

7. Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает подбор образователь-

ными организациями содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями обучающихся. 

 

 

Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО для обучающихся с РАС и УО: 

1. Особенности восприятия и усвоения пространственно-временных характеристик окружа-

ющего лежат в основе трудностей ориентировки во времени (вчера - сегодня - завтра, сначала - по-

том), искажения процессов формирования и использования опыта (впечатления накапливаются, но 

не становятся опытом в традиционном смысле этого слова, т.е. основой для решения грядущих жиз-

ненных задач; обладая информацией, иногда очень большой, человек с аутизмом не может выбрать 

(и, тем более, использовать) то, что соответствует заданному - потребности, необходимости, жела-

нию), процессов воображения (символизации). 

2. Основные проявления нарушений пространственно-временных характеристиках окружаю-

щего у людей с РАС: 

- фрагментарность восприятия: интрамодальная (трудности формирования мономодального 

сенсорного образа - зрительного, звукового), межмодальная (трудности формирования полисенсор-

ного образа), в рамках феномена слабости центральной когеренции (фиксация на мелких деталях при 

трудности или невозможности формирования целостного образа); 

- симультанность восприятия; 

- трудности восприятия сукцессивно организованных процессов. 

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

спектр методических решений: специальные занятия, направленные на формирование целостного 

сенсорного образа; организация сенсорного пространства и выбор стимульного и дидактического 

материала в соответствии с уровнем сензитивности по соответствующим сенсорным каналам. 

3. Развитие социального взаимодействия, коммуникации и еѐ форм: большинство используе-

мых методических подходов так или иначе преследует эти цели. Приѐмы и методы, включѐнные в 

этот перечень, ориентированы на обучающихся с разной степенью выраженности аутистических 

расстройств и разным их профилем, используют различную техническую базу, и для каждого суще-

ствуют определѐнные показания к применению, условия использования, возможные и нежелатель-

ные сочетания с другими подходами. 

4. Важным аспектом и одновременно предпосылкой социального взаимодействия является 

нарушенная при РАС способность понимать мотивы поведения, причины поступков и действий 

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

их возможные последствия и результаты. Без таких возможностей другой человек становится для 



ребѐнка с РАС непредсказуемым, взаимодействие с ним может невольно индуцировать защитные 

реакции (включая страхи, агрессию, стереотипные формы поведения), что часто становится причи-

ной 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 учѐта возможностей ребѐнка с РАС на данный момент, особенностей его 

мотивационной сферы. 

5. Особенности проблемного поведения ребѐнка с РАС разнообразны: агрессия и аутоагрессия, 

аффективные вспышки, неадекватные смех, плач, крик, различного рода стереотипии (двигательные, 

сенсорно-двигательные, речевые). Такие поведенческие проявления препятствуют развитию ребѐнка, 

затрудняют (при резкой выраженности делают фактически невозможным) учебный процесс и само 

взаимодействие с другими людьми. Коррекция проблемного поведения не только один из важней-

ших разделов комплексной коррекции аутистических расстройств, но часто и в значительной степе-

ни условие работы по другим направлениям. 

Коррекция проблем поведения должна начинаться в возможно более раннем возрасте (жела-

тельно не позднее 2-3 лет), что позволяет в части случаев смягчить поведенческие проблемы, а в не-

которых случаях, возможно, и предупредить развитие некоторых из них. 

6. Отмеченные особые образовательные потребности отражают специфические для РАС про-

блемы воспитания и обучения, однако, помимо них, трудности образовательного процесса могут 

быть связаны со следствиями особых образовательных потребностей (например, искажение и за-

держка речевого развития в силу невозможности восприятия сукцессивно организованных процес-

сов), а также с коморбидными расстройствами. Это полностью согласуется с практикой: как правило, 

у ребѐнка с РАС помимо сугубо аутистических проявлений могут быть и другие, свойственные не 

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

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

нарушений может быть сложной: например, мутизм может быть связан одновременно с аутистиче-

ским искажением речевого развития, выраженной умственной отсталостью и сенсомоторной алали-

ей, а интеллектуальная недостаточность может включать в себя как обусловленный аутизмом син-

дром «олиго-плюс», так и классическую органически обусловленную умственную отсталость. Без 

учѐта структуры нарушений возможный уровень эффективности лечебно-коррекционной работы не 

может быть достигнут. Сложная структура нарушений при РАС требует от специалиста широких 

коррекционно-педагогических компетенций. 

8. Нарушения восприятия и усвоения пространственно-временных характеристик ближе к ос-

новному нарушению (расстройствам функций тонического блока мозга). Соответственно, здесь могут 

использоваться методы и компенсации, и коррекции; чаще, чем при нарушениях более высокого 

уровня, возникает необходимость медикаментозной терапии. Из классических признаков РАС ближе 

всех к основному нарушению стереотипии компенсаторного и гиперкомпенсаторно-

аутостимуляционного характера и, отчасти, кататонический вариант стереотипии. 

9. Другие формы проблемного поведения (агрессия, аутоагрессия, аффективные вспышки, не-

адекватные крик, смех, плач, негативизм) также различны по генезу, но чаще всего относятся к про-

дуктивным расстройствам вторичного уровня клинико-психологической структуры РАС. Именно в 

связи с этим на первом плане в коррекции этих проявлений - психолого-педагогические методы, при 

необходимости в сочетании с психофармакотерапией. 

10. Нарушения коммуникации и социального взаимодействия - сложные психологические обра-

зования, их квалификация может быть самой разной и требует исключительно индивидуального 

подхода. 

Подготовка к определению стратегии образовательных мероприятий должна включать: 

- выделение проблем ребѐнка, требующих комплексной коррекции; 

- квалификацию каждой из этих проблем как вида особой образовательной потребности, уровня 

нарушений в клинико-психологической структуре, характер коморбидности (случайная или патоге-

нетически обусловленная); 

- выявление ведущего уровня нарушений в клинико-психологической структуре; 

- определение образовательной траектории (по содержательному, деятельностному и процессу-

альному направлениям); 

- мониторинг реализации принятой индивидуальной коррекционно-образовательной програм-



мы. 

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

бенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

При разработке Программы учитывались следующие значимые характеристики: географиче-

ское месторасположение; социокультурная среда; контингент воспитанников; характеристики осо-

бенностей развития детей раннего и дошкольного возраста с РАС и УО. 

 

1.1.3.1. Географическое месторасположение 

При проектировании содержания Программы учитываются специфические климати-

ческие особенности северного региона, к которому относится Ханты-Мансийский Автоном-

ный Округ, Кондинский район, с. Болчары. Время начала и окончания тех или иных сезон-

ных явлений (листопад, таяние снега и т.д.) и интенсивность их протекания; состав флоры и 

фауны; длительность светового дня; погодные условия, местность труднодоступная и т.д. 

отмечаются неблагоприятные климатические условия (факторы): низкая температура возду-

ха; большая продолжительность зимнего периода; недостаточное ультрафиолетовое облуче-

ние; изменение характера питания при недостатке витаминов и микроэлементов, которые 

способны вызывать неадекватные реакции со стороны регуляторных механизмов организма 

и приводят к более раннему проявлению ряда заболеваний. Поэтому в МКДОУ д/с «Ёлочка»   

при организации физкультурной деятельности и других видов детской деятельности учиты-

вает все сезонные  периоды года с их положительным и отрицательным воздействием на ор-

ганизм взрослых и  детей (а именно на физическое и психическое состояние).  

Эти факторы с необходимостью учитываются при разработке режима пребывания 

воспитанников в Учреждении и составлении перспективно-тематического годового плана 

работы Учреждения. В режим дня группы ежедневно включены утренняя гимнастика, 

упражнения для профилактики плоскостопия, дыхательная гимнастика.  

Исходя   из   климатических   особенностей   региона,   график 



образовательного процесса составляется в соответствии с выделением двух периодов: 

1. Холодный период: учебный год (сентябрь – май, составляется определен-

ный режим дня и расписание организованной образовательной деятельности; 

2. Летний период (июнь – август, для которого составляется другой режим 

дня). 



 

1.1.3.2. Характеристика социокультурной среды 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой чело-

век растѐт и живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает на идеи и 

поведение человека. 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно - содержа-

тельной основе Программы воспитания. 

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей вос-

питательной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и региональ-

ные особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной программы. 

Для реализации поставленных задач МКДОУ д/с «Ёлочка» широко использует 

возможности социума при организации воспитательно-образовательного процесса, причем 

таким образом, чтобы воспитательная система Учреждения ориентировалась на воспита-

тельный потенциал социальной, предметно- эстетической и природной среды.  

МКДОУ д/с «Ёлочка» расположен в центре посѐлка недалеко от лесной зоны 

(хвойный лес), что благоприятно влияет на дыхательную систему ребенка. Рядом распо-

ложена библиотека, дом культуры, школа. В рамках расширения образовательного про-

странства детей с данными объектами ежегодно осуществляется сотрудничество. Терри-

тория детского сада освещена, благоустроена, озеленена различными видами деревьев и 

кустарников, имеются цветники. На территории имеются игровые площадки, оборудован-

ные теневыми навесами, малыми спортивными и игровыми формами. Также имеются 

Метеоплощадка, Космическая площадка, физкультурная площадка, спортивные тренажѐ-

ры. 

Предусматривается ознакомление детей с природно-климатическими условиями и 

особенностями Крайнего Севера, воспитание любви к родной природе, через экосистемы 

местности (лес, река, озеро). 

В Учреждении реализуется дополнительная общеобразовательная программа «Наследие Югры  

на пути к истокам» парциальная программа формирования ценностного отношения к  

природе и культуре ХМАО-Югры у детей старшего дошкольного возраста, которая подразуме-

вает формирование у обучающихся навыков проектной деятельности, системного и критическо-

го мышления, задатков профессионального самоопределения, социализации детей, в том числе 

детей с ограниченными возможностями здоровья. Особенностью программы является то, что де-

ти не только приобретают теоретические знания, но и проходят практику на участке, имея воз-

можность наблюдать и изучать природу и проводить простейшие лабораторные работы. 

 Содержание, методы и приемы обучения по данному направлению позволяют 
выстроить дополнительную образовательную деятельность для детей всех категорий, в 
том числе детей с ОВЗ, на основе использования природных особенностей местной сре-

ды. 

Выполнение практических заданий способствует развитию у детей творческих 

способностей и наблюдательности, умения проявлять личное отношение к сохранению 

окружающей среды, активной жизненной позиции; пробуждает интерес к труду. 

 

 

 

1.1.3.3. Характеристика контингента обучающихся 

 

 

1.1.3.3.1. Общая характеристика детей с РАС 

РАС являются достаточно распространенной проблемой детского возраста и характеризуют-

ся нарушением развития коммуникации и социальных навыков.  

Общими являются аффективные проблемы и трудности развития активных взаимоотноше-

ний с динамично меняющейся средой, установка на сохранение постоянства в окружающем и сте-

реотипность поведения детей.  



РАС связаны с особым системным нарушением психического развития ребенка, проявляю-

щимся в становлении его аффективно-волевой сферы, в когнитивном и личностном развитии. 

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

стройств аутистического спектра.  

Происхождение РАС накладывает отпечаток на характер и динамику нарушения психическо-

го развития ребенка, определяет сопутствующие трудности, влияет на прогноз социального разви-

тия. Вместе с тем, вне зависимости от этиологии степень нарушения (искажения) психического 

развития при аутизме может сильно различаться. При этом у многих детей диагностируется легкая 

или умеренная умственная отсталость, вместе с тем расстройства аутистического спектра обнару-

живаются и у детей, чье интеллектуальное развитие оценивается как нормальное и даже высокое.  

Нередки случаи, когда дети с выраженным аутизмом проявляют избирательную одарѐнность.  

В соответствии с тяжестью аутистических проблем и степенью нарушения (искажения) пси-

хического развития выделяется четыре группы детей, различающихся целостными системными 

характеристиками поведения: характером избирательности во взаимодействии с окружающим, 

возможностями произвольной организации поведения и деятельности, возможными формами со-

циальных контактов, способами аутостимуляции, уровнем психоречевого развития.  

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

людьми, что проявляется в их полевом поведении. Они практически не реагируют на обращение и 

сами не пользуются ни речью, ни невербальными средствами коммуникации, их аутизм внешне 

проявляется как отрешенность от происходящего. 

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

форт. Тем не менее, пользуясь в основном периферическим зрением, они редко ушибаются и хо-

рошо вписываются в пространственное окружение, бесстрашно карабкаются, ловко перепрыгива-

ют, балансируют. Не вслушиваясь, не обращая ни на что явного внимания, в своем поведении мо-

гут показывать неожиданное понимание происходящего. Полевое поведение, которое демонстри-

рует ребенок в данном случае, принципиально отличается от полевого поведения умственно от-

сталого ребенка.  

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

нется, не хватает, не манипулирует предметами, а скользит мимо. Отсутствие возможности актив-

но и направленно действовать с предметами проявляется в характерном нарушении формирования 

зрительно-двигательной координации.  

Этих детей можно мимолетно заинтересовать, но привлечь к минимально развернутому вза-

имодействию крайне трудно. При активной попытке сосредоточить ребенка, он может сопротив-

ляться, но как только принуждение прекращается, он успокаивается. Негативизм в этих случаях не 

выражен активно, дети не защищаются, а просто уходят от неприятного вмешательства.  

При столь выраженных нарушениях организации целенаправленного действия дети с огром-

ным трудом овладевают навыками самообслуживания, также как и навыками коммуникации. Они 

мутичны, хотя известно, что многие из них время от времени могут повторить за другими при-

влекшее их слово или фразу, а иногда откликнуться и неожиданно прокомментировать происхо-

дящее. Эти слова без специальной помощи плохо закрепляются для активного использования, 

остаются эхом увиденного или услышанного.  

При явном отсутствии активной собственной речи, их понимание обращенной речи остается 

под вопросом. Так, дети могут проявлять явную растерянность, непонимание простой и прямо ад-

ресованной им инструкции и, в то же время, эпизодически демонстрировать адекватное восприя-

тие значительно более сложной речевой информации, прямо им не направленной и воспринятой из 

разговоров окружающих.  

При овладении навыками коммуникации с помощью карточек с изображениями, словами, в 

некоторых случаях письменной речью с помощью клавиатуры компьютера, эти дети могут пока-

зывать понимание происходящего значительно более полное, чем это ожидается окружающими. 

Они также могут показывать способности в решении сенсомоторных задач, в действиях с досками 

с вкладышами, с коробками форм, их сообразительность проявляется и в действиях с бытовыми 

приборами, телефонами, домашними компьютерами.  



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

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

Они разделяют своих и чужих, это видно по меняющейся пространственной дистанции и 

возможности тактильного контакта, радуются, когда их кружат, подбрасывают. Именно со взрос-

лым эти дети проявляют максимум доступной им избирательности: могут взять за руку, подвести к 

нужному им объекту и положить на него руку взрослого.  

Существуют отработанные методы установления и развития эмоционального контакта с та-

кими детьми. Задачами последующей работы является постепенное вовлечение их во все более 

развернутое взаимодействие со взрослыми, в контакты со сверстниками, выработка навыков ком-

муникации и социально-бытовых навыков, и максимальная реализация открывающихся в этом 

процессе возможностей эмоционального, интеллектуального и социального развития ребенка. Ре-

ализация этих задач требует индивидуальной программы развития такого ребенка.  

Вторая группа. Дети имеют лишь самые простые формы активного контакта с людьми, ис-

пользуют стереотипные формы поведения, в т.ч. речевого, стремятся к скрупулѐзному сохранению 

постоянства и порядка в окружающем. Их аутистические установки более выражаются в актив-

ном негативизме (отвержении). 

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

окружением. В отличие от пассивного ребенка первой группы, для которого характерно отсут-

ствие активной избирательности, поведение этих детей не полевое. У них складываются привыч-

ные формы жизни, однако они жестко ограничены, и ребенок стремится отстоять их неизменность: 

здесь максимально выражено стремление сохранения постоянства в окружающем, в привычном 

порядке жизни - избирательность в еде, одежде, маршруте прогулок.  

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

ный дискомфорт, брезгливость, бояться неожиданностей, они легко фиксируют испуг и, соответ-

ственно, могут накапливать стойкие страхи. 

Неопределенность, неожиданный сбой в порядке происходящего, могут дезадаптировать ре-

бенка и спровоцировать поведенческий срыв, который может проявиться в активном негативизме, 

генерализованной агрессии и самоагрессии.  

В привычных же, предсказуемых условиях они могут быть спокойны, довольны и более от-

крыты к общению. В этих рамках они легче осваивают социально-бытовые навыки и самостоя-

тельно используют их в привычных ситуациях. В сложившемся моторном навыке такой ребенок 

может проявить умелость, даже искусность: нередки прекрасный каллиграфический почерк, ма-

стерство в рисунке орнамента, в детских поделках и.т.п.  

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

ями, в которых были выработаны и необходима специальная работа для перенесения их в новые 

условия. Характерна речь штампами, требования ребенка выражаются словами и фразами в инфи-

нитиве, во втором или в третьем лице, складывающимися на основе эхолалии (повторения слов 

взрослого – «накрыть», «хочешь пить» или подходящих цитат из песен, мультфильмов). Речь раз-

вивается в рамках стереотипа и тоже привязана к определенной ситуации.  

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

стереотипные действия (особые, нефункциональные движения, повторения слов, фраз, действий – 

как разрывание бумаги, перелистывание книги). Они субъективно значимы для ребенка и могут 

усилиться в ситуациях тревоги: угрозы появления объекта страха или нарушения привычного по-

рядка. Это могут быть примитивные стереотипные действия, а могут быть и достаточно сложные, 

как рисунок, пение, порядковый счет, или даже значительно более сложная математическая опера-

ция – важно, что это упорное воспроизведение одного и того же действия в стереотипной форме. 

Эти стереотипные действия ребенка важны ему для стабилизации внутренних состояний и защиты 

от травмирующих впечатлений извне. При успешной коррекционной работе нужды аутостимуля-

ции могут терять свое значение и стереотипные действия, соответственно, редуцируются.  

В стереотипных действиях аутостимуляции могут проявляться не реализуемые на практике 

возможности такого ребенка: уникальная память, музыкальный слух, одаренность в математиче-

ских вычислениях, лингвистические способности.  



Без специальной работы осваиваются детьми механически, укладываются в набор стереотип-

ных формулировок, воспроизводимых ребенком в ответ на вопрос, заданный в привычной форме. 

Надо понимать, что эти механически освоенные знания без специальной работы не смогут исполь-

зоваться ребенком в реальной жизни. Проблемой этих детей является крайняя фрагментарность 

представлений об окружающем, ограниченность картины мира сложившимся узким жизненным 

стереотипом. 

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

осложнено этим обстоятельством. Тем не менее, эти дети, как правило, хотят идти в ДОО, интере-

суются другими детьми и включение их в детский коллектив необходимо для развития гибкости в 

их поведении, возможности подражания и смягчения жестких установок сохранения постоянства в 

окружающем.  

При всех проблемах социального развития, трудностях адаптации к меняющимся условиям 

такой ребенок при специальной поддержке в большинстве случаев способен получать образование 

в условиях ДОО. 

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

миром и людьми – достаточно сложные, но жѐсткие программы поведения (в том числе речевого), 

плохо адаптируемые к меняющимся обстоятельствам, и стереотипные увлечения. Это создаѐт экс-

тремальные трудности во взаимодействии с людьми и обстоятельствами, их аутизм проявляется 

как поглощенность собственными стереотипными интересами и неспособность выстраивать 

диалогическое взаимодействие. 

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

ным. Проблема в том, что для того, чтобы активно действовать, им требуется полная гарантия 

успеха, переживания риска, неопределенности их дезорганизуют. Если в норме самооценка ребен-

ка формируется в ориентировочно-исследовательской деятельности, в реальном опыте удач и не-

удач, то для этого ребенка значение имеет только стабильное подтверждение своей успешности. 

Он мало способен к исследованию, гибкому диалогу с обстоятельствами и принимает лишь те за-

дачи, с которыми заведомо может справиться.  

Стереотипность этих детей в большей степени выражается в стремлении сохранить не посто-

янство их окружения, а неизменность собственной программы действий, необходимость по ходу 

менять программу действий (а этого и требует диалог) может спровоцировать у такого ребенка 

аффективный срыв. Близкие, в связи со стремлением такого ребенка во чтобы то ни стало настоять 

на своем, часто оценивают его как потенциального лидера. Это ошибочное мнение, поскольку не-

умение вести диалог, договариваться, находить компромиссы и выстраивать сотрудничество, не 

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

тива.  

При огромных трудностях выстраивания диалога с обстоятельствами дети способны к раз-

вернутому монологу. Их речь грамматически правильная, развернутая, с хорошим запасом слов 

может оцениваться как слишком правильная и взрослая - «фонографическая». При возможности 

сложных монологов на отвлеченные интеллектуальные темы этим детям трудно поддержать про-

стой разговор.  

Умственное развитие таких детей часто производит блестящее впечатление, что подтвержда-

ется результатами стандартизированных обследований. При этом, в отличие от других детей с 

РАС, их успехи более проявляются в вербальной, а не в невербальной области. Они могут рано 

проявить интерес к отвлеченным знаниям и производят впечатление «ходячих энциклопедий».  

При блестящих знаниях в отдельных областях, связанных с их стереотипными интересами, 

дети имеют ограниченное и фрагментарное представление о реальном окружающем мире. Они по-

лучают удовольствие от самого выстраивания информации в ряды, ее систематизации, однако эти 

интересы и умственные действия тоже стереотипны, мало связаны с реальностью и являются для 

них родом аутостимуляции.  

При значительных достижениях в интеллектуальном и речевом развитии эти дети гораздо 

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

ния.  



В области социального развития они демонстрируют чрезвычайную наивность и прямоли-

нейность, нарушается развитие социальных навыков, понимания и учета подтекста и контекста 

происходящего. При сохранности потребности в общении, стремлении иметь друзей, они плохо 

понимают другого человека.  

Характерным является заострение интереса такого ребенка к опасным, неприятным, асоци-

альным впечатлениям. Стереотипные фантазии, разговоры, рисунки на темы «страшного» тоже 

являются особой формой аутостимуляции.  

В этих фантазиях ребенок получает относительный контроль над испугавшим его рискован-

ным впечатлением и наслаждается им, воспроизводя снова и снова.  

В раннем возрасте такой ребенок может оцениваться как сверходаренный, позже обнаружи-

ваются проблемы выстраивания гибкого взаимодействия, трудности произвольного сосредоточе-

ния, поглощенность собственными сверхценными стереотипными интересами. При всех этих 

трудностях, социальная адаптация таких детей, по крайней мере, внешне, значительно более 

успешна, чем в случаях двух предыдущих групп. 

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

доступна. Они быстро устают, могут истощаться и перевозбуждаться, имеют выраженные пробле-

мы организации внимания, сосредоточения на речевой инструкции, ее полного понимания. Харак-

терна задержка в психоречевом и социальном развитии. Трудности взаимодействия с людьми и 

меняющимися обстоятельствами проявляются в том, что, осваивая навыки взаимодействия и соци-

альные правила поведения, дети стереотипно следуют им и теряются при неподготовленном тре-

бовании их изменения. В отношениях с людьми проявляют задержку эмоционального развития, 

социальную незрелость, наивность. 

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

новка, а как лежащие на поверхности трудности общения - ранимость, тормозимость в контактах и 

проблемы организации диалога и произвольного взаимодействия.  

Эти дети тоже тревожны, для них характерно легкое возникновение чувства сенсорного дис-

комфорта, они готовы испугаться при нарушении привычного хода событий, смешаться при не-

удаче и возникновении препятствия.  

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

них, нуждаются в постоянной поддержке и ободрении. Стремясь получить одобрение и защиту 

близких, дети становятся слишком зависимы от них: ведут себя чересчур правильно, боятся отсту-

пить от выработанных и зафиксированных форм одобренного поведения. В этом проявляется их 

типичная для любого аутичного ребенка негибкость и стереотипность.  

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

с миром только опосредованно, через взрослого человека. С его помощью он контролирует кон-

такты со средой, и старается обрести устойчивость в нестабильной ситуации. Вне освоенных и за-

тверженных правил поведения эти дети очень плохо организуют себя, легко перевозбуждаются и 

становятся импульсивными. Понятно, что в этих условиях ребенок особенно чувствителен к нару-

шению контакта, отрицательной оценке взрослого. Потеряв связь со своим эмоциональным доно-

ром, переводчиком и упорядочивателем смыслов происходящего вокруг, такой ребенок останав-

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

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

дети четвертой группы пытаются вступить в диалог с обстоятельствами (действенный и речевой), 

хотя и имеют огромные трудности в его организации.  

Психическое развитие таких детей идет с более равномерным отставанием. Характерны не-

ловкость крупной и мелкой моторики, некоординированность движений, трудности усвоения 

навыков самообслуживания; задержка становления речи, ее нечеткость, неартикулированность, 

бедность активного словарного запаса, поздно появляющаяся, аграмматичная фраза; медлитель-

ность, неровность в интеллектуальной деятельности, недостаточность и фрагментарность пред-

ставлений об окружающем, ограниченность игры и фантазии.  

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

области, возможно в конструировании.  



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

группы, они сначала производят неблагоприятное впечатление: кажутся рассеянными, растерян-

ными, интеллектуально ограниченными.  

Педагогическое обследование часто обнаруживает у них состояние пограничное между ЗПР 

и умственной отсталостью.  

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

меньшей степени используют готовые стереотипы - пытаются говорить и действовать спонтанно, 

вступать в речевой и действенный диалог со средой. Именно в этих прогрессивных для их разви-

тия попытках общаться, подражать, обучаться они и проявляют свою неловкость.  

Трудности их велики, они истощаются в произвольном взаимодействии, и в ситуации исто-

щения и у них могут проявиться моторные стереотипии. Стремление отвечать правильно, мешает 

им учиться думать самостоятельно, проявлять инициативу.  

Эти дети также наивны, неловки, негибки в социальных навыках, фрагментарны в своей кар-

тине мира, затрудняются в понимании подтекста и контекста происходящего. Однако при адекват-

ном коррекционном подходе именно они дают наибольшую динамику развития и имеют наилуч-

ший прогноз психического развития и социальной адаптации.  

У этих детей также встречается парциальная одаренность, которая имеет перспективы плодо-

творной реализации. 

 

Представленные группы являются основными ориентирами психологической диагностики, 

представляя возможные степени и формы нарушения контакта с миром, в которых может реализо-

ваться детский аутизм. Вместе с тем, оценка тяжести состояния и определение прогноза не могут 

осуществляться вне понимания того, что ребѐнок, даже испытывая самые серьезные трудности, 

находится в процессе развития. Даже в пределах одной группы детей со сравнимой тяжестью 

аутистических проблем существуют индивидуальные различия в проявлении тенденций к уста-

новлению более активных и сложных отношений с миром.   

При успешной коррекционной работе дети в разных пределах могут осваивать более слож-

ные отношения со средой и людьми: формировать активную избирательность, целенаправленность 

в поведении, осваивать социальные правила, нормы поведения и соответственно продвигаться в 

речевом и интеллектуальном развитии. 

Вовремя оказанная и правильно организованная психолого-педагогическая помощь позволя-

ет поддержать попытки ребѐнка вступить в более активные и сложные отношения с миром и 

предотвратить формирование наиболее грубых форм патологической аутистической защиты, бло-

кирующей его развитие.  

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

выше типические проблемы детского аутизма, серьезные сами по себе, осложняются и другими 

патологическими условиями. Синдром детского аутизма может быть частью картины разных 

аномалий детского развития, разных детских заболеваний, в т.ч. и процессуального характера.  

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

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

стического спектра, трудности речевого и умственного развития.  

РАС могут отмечаться и у детей со сложными и множественными нарушениями развития.  

Решение об отнесении такого ребенка именно к детям с РАС целесообразно в том случае, ес-

ли проблемы аутистического круга выходят на первый план в общей картине нарушения его пси-

хического и социального развития. Поскольку только смягчение аутистических установок ребенка 

и вовлечение его в развивающее взаимодействие открывает возможность использования в коррек-

ционной работе методов, разработанных для других категорий детей с ОВЗ и адекватных его ин-

дивидуальным образовательным потребностям.  

Таким образом, вследствие крайней неоднородности состава детей с РАС диапазон различий 

в требуемом уровне и содержании их дошкольного образования должен быть максимально широ-

ким, соответствующим возможностям и потребностями всех таких детей: включать как образова-

ние, сопоставимое по уровню и срокам овладения с образованием нормально развивающихся 

сверстников, так и возможность специального (коррекционного) обучения на протяжении всего 



дошкольного возраста.  

Важно подчеркнуть, что для получения образования даже наиболее благополучные дети с 

РАС нуждаются в специальной поддержке, гарантирующей удовлетворение их особых образова-

тельных потребностей.  

 

Психолого-педагогическая характеристика детей дошкольного возраста с умственной отстало-

стью и расстройством аутистического спектра 

В подавляющем большинстве случаев умственная отсталость и РАС является следствием 

органического поражения ЦНС на ранних этапах онтогенеза. Негативное влияние органического 

поражения ЦНС имеет системный характер, когда в патологический процесс оказываются во-

влеченными все стороны психофизического развития ребенка – мотивационно-потребностная, 

социально-личностная, моторно-двигательная; эмоционально-волевая сфера, а также когнитив-

ные процессы: восприятие, мышление, деятельность, речь, поведение. 

В клиническом отношении РАС в действующей в Российской Федерации Международной 

классификации болезней 10-го пересмотра (МКБ-10) относятся к диагностической группе F84 

«Общие расстройства развития» (часто без перевода используется термин «первазивные», то есть 

всепроникающие, всеохватывающие расстройства) и включает три диагностических категории 

из F84: детский аутизм (F84.0), атипичный аутизм (F84.1) и синдром Аспергера (F84.5). Чѐтких 

границ между указанными диагностическими категориями нет, и эта классификация оказалась 

ограниченно применимой в медицине и совсем неприменимой в образовательных целях. 

Первазивный характер аутистических расстройств проявляется прежде всего в том, что 

знаки нарушения развития обнаруживаются во всех психических функциях, в развитии нервной 

системы и, по-видимому, в некоторых особенностях соматического развития. 

При аутизме очень часто отмечаются явления интеллектуальной недостаточности, за-

держка развития, нарушения сенсорных систем и опорно-двигательного аппарата. Эти рас-

стройства могут быть как компонентом сложного нарушения, так и иметь патогенетическую 

связь с РАС, но в любом случае это осложняет клиническую картину, делает проявления РАС 

более полиморфными и создаѐт ряд дополнительных проблем в связи с образованием таких де-

тей. 

Характерными чертами при расстройстве аутистического спектра являются: глубокие 

нарушения социального развития, проявляющиеся в трудностях взаимодействия с другими 

людьми и предметным миром; стереотипность в поведении; совершенно особые нарушения



речевого развития (мутизм, эхолалии, речевые штампы, стереотипные монологи, отсутствие в ре-

чи первого лица и др.), сутью которых является нарушение возможности использовать речь в це-

лях коммуникации; повышенная чувствительность (сензитивность) к сенсорным стимулам. Эти 

же признаки лежат в основе особых образовательных потребностей, обучающихся с РАС. 

Динамика РАС отличается разнообразием и низким уровнем предсказуемости, что за-

трудняет планирование, поскольку установление определѐнных временных параметров не опи-

рается на ясные представления о динамике в планируемый временнóй период. 

Для детей с РАС характерны следующие особенности: 

 Нарушение чувства самосохранения - отмечается в большинстве случаев уже до года. 

Оно проявляется как в сверхосторожности, так и в отсутствии чувства опасности (в частности, 

отсутствии «чувства края»), причем достаточно характерным оказывается противоречивое со-

четание этих крайностей у одного и того же ребенка, бесстрашие в реально опасных ситуациях 

может сосуществовать со страхами вполне безобидных объектов. 

 Нарушение аффективного взаимодействия с ближайшим окружением - являются 

главным симптомом расстройства аутистического спектра и прослеживаются уже на самых 

ранних этапах аутистического дезонтогенеза. 

 Привязанность у таких детей имеется, что доказывается наличием реакции на отделе-

ние, но она имеет скорее инстинктивный характер. Главное отличие от нормы состоит в том, 

что аутичный ребенок не использует положительных эмоциональных реакций для выражения 

привязанности к близкому человеку. 

 Коммуникативные нарушения проявляются в том, что у ребенка возникают сложности 

при выражении собственного эмоционального состояния в выражении просьбы. 

 Развитие мышления не менее своеобразно у аутичных детей. При конкретности, бук-

вальности и фрагментарности в понимании окружающего они могут проявлять способность к 

символизации, одержимо выполнять сложные мыслительные операции: сложные математиче-

ские вычисления, проигрывание шахматных композиций. 

 Одержимость фантазиями может быть следствием нарушения сферы влечений и инте-

ресов, навязчивыми страхами, а в некоторых случаях являются результатом осознания ребен-

ком своей несостоятельности. 

 Трудности произвольной организации поведения становятся заметнее после 1 года и к 

2–2,5 годам ребенка осознаются родителями уже в полной мере. Однако признаки сложностей 

произвольного сосредоточения, привлечения внимания, ориентации на эмоциональную оценку 

взрослого появляются гораздо раньше. Это может выражаться в следующих тенденциях: 

 отсутствие либо непостоянность отклика малыша на обращение к нему близких, на 

собственное имя; 

 характерно отсутствие прослеживания взглядом направления взгляда взрослого, игно-

рирование его указательного жеста и слова; 

 слабость подражания, чаще даже его отсутствие, иногда – очень длительная задержка 

в его формировании; 

 слишком большая зависимость ребенка от влияний окружающего психического поля; 

 сенсорная ранимость, которую аутичный ребенок уже в раннем возрасте обнаруживает 

по отношению к звуку, свету, запаху, прикосновению. 

Низкий порог аффективного дискомфорта обусловливает длительную фиксацию непри-

ятных впечатлений, быстрое пресыщение даже приятными переживаниями, что приводит к 

страхам, запретам, ограничениям в контактах с миром. 



 В итоге вместо форм активного взаимодействия с миром у аутичного ребенка преимуще-

ственно развиваются средства защиты от него. Поэтому ребенок вырабатывает особую избиратель-

ность в сенсорных контактах, фиксирует в быту множество неприятных, страшных моментов, 

стремится к стереотипным контактам со средой, потому что не способен активно и гибко приспо-

сабливаться к меняющимся обстоятельствам. 

 Феномен тождества проявляется в стремлении к сохранению привычной обстановки, в 

противодействии любым изменениям в окружающей среде. 

 Стереотипность поведения является одним из проявлений названного феномена: наличие 

однообразных действий – моторных, речевых. Стереотипные манипуляции с избранным предметом, 

однообразие игр: пристрастие к одной тематике, к одной сюжетной линии, стереотипные интересы; 

страхи, обусловленные нарушением привычной обстановки, трудностями адаптации к окружаю-

щему миру, общей особенностью которых являются сила, стойкость, труднопереносимость. 

 Страхи могут быть диффузными, неконкретными, а могут быть дифференцированными, 

ребенок может испытывать страх в связи с конкретными ситуациями, бояться каких- то вещей, зву-

ков, цвета, запаха. 

 Тенденция дополнительной аутостимуляции приятными впечатлениями проявляется в 

стремлении к стереотипным способам извлечения приятных вестибулярных, тактильных, проприо-

цептивных ощущений. Ребенок может потряхивать руками, скрипеть зубами, кружиться на месте, 

раскачиваться, онанировать; особенности моторики во многом связаны со стремлением к стерео-

типным движениям и действиям. 

 Общая моторика может быть хуже развита, чем мелкая. Некоторые дети лучше выполня-

ют сложные движения, нежели более легкие. В каких-то случаях движения являются угловатыми, 

вычурными, несоразмерными по силе и амплитуде. Некоторые дети в непроизвольных движениях 

проявляют поразительную ловкость, однако произвольные движения отличаются низким уровнем 

техники. 

 При признаках аутистического развития особенно ярко может проявляться нарушение 

глазного контакта. Наиболее характерным является взгляд мимо лица или «сквозь» лицо взрослого. 

В дошкольном возрасте особенности развития ребенка с РАС и умственной отсталостью про-

являются более выражено. 

 

 

1.1.3.3.2. Особые образовательные потребности детей с РАС и УО 

Развитие связей аутичного ребѐнка с близким человеком и социумом в целом нарушено и осу-

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

Психическое развитие при аутизме не просто задержано или нарушено, оно искажено, поскольку 

психические функции такого ребѐнка развиваются не в русле социального взаимодействия и решения 

реальных жизненных задач, а в большой степени как средство аутостимуляции, средство ограничения, 

а не развития взаимодействия со средой и другими людьми.  

Искажение развития характерно проявляется в изменении соотношения простого и сложного в 

обучении ребѐнка. Он может иметь фрагментарные представления об окружающем, не выделять и не 

осмыслять простейших связей в происходящем в обыденной жизни, чему специально не учат обычно-

го ребѐнка. Может не накапливать элементарного бытового жизненного опыта, но проявлять компе-

тентность в более формальных, отвлечѐнных областях знания – выделять цвета, геометрические фор-

мы, интересоваться цифрами, буквами, грамматическими формами и т.п. Этому ребѐнку трудно ак-

тивно приспосабливаться к меняющимся условиям, новым обстоятельствам, поэтому имеющиеся у 

таких детей способности и даже уже выработанные навыки и накопленные знания плохо реализуются 

в жизни. 

Передача таким детям социального опыта, введение их в культуру представляют особенную 



трудность. Установление эмоционального контакта и вовлечение ребѐнка в развивающее практиче-

ское взаимодействие, в совместное осмысление происходящего представляют базовую задачу специ-

альной психолого-педагогической помощи при аутизме.  

Особые образовательные потребности детей с аутизмом, помимо общих, свойственных всем 

детям с ОВЗ, следующие специфические нужды: 

- необходимо оказание своевременной ранней помощи детям с РАС; 

- необходима специальная поддержка детей в развитии возможностей вербальной и невербаль-

ной коммуникации: обратиться за информацией и помощью, выразить свое отношение, оценку, согла-

сие или отказ, поделиться впечатлениями;  

- может возникнуть необходимость во временной и индивидуально дозированной поддержке как 

тьютором, так и ассистентом (помощником) организации всего пребывания ребенка в ДОО; поддерж-

ка должна постепенно редуцироваться и сниматься по мере привыкания ребенка, освоения им порядка 

жизнедеятельности в ДОО, правил поведения в ДОО, навыков социально-бытовой адаптации и ком-

муникации;  

- ребенок с РАС должен быть обеспечен дополнительными индивидуальными занятиями с педа-

гогом по отработке форм адекватного поведения, умения вступать в коммуникацию и взаимодействие 

с педагогом, адекватно воспринимать похвалу и замечания;  

- периодические индивидуальные педагогические занятия (циклы занятий) необходимы ребенку 

с РАС даже при сформированном адекватном поведении для контроля за освоением им нового учеб-

ного материала и, при необходимости, для оказания индивидуальной коррекционной помощи в освое-

нии Программы;  

- необходимо создание особенно четкой и упорядоченной временно-пространственной структу-

ры всего пребывания ребенка в ДОО, дающее ему опору для понимания происходящего и самооргани-

зации;  

- необходима специальная работа по подведению ребенка к возможности участия во фронталь-

ной организации на занятии: планирование обязательного периода перехода от индивидуальной вер-

бальной и невербальной инструкции к фронтальной; в использовании форм похвалы, учитывающих 

особенности детей с РАС и отработке возможности адекватно воспринимать замечания в свой адрес и 

в адрес сверстников;  

- в организации обучения такого ребенка и оценке его достижений необходим учѐт специфики 

освоения навыков и усвоения информации при аутизме особенностей освоения «простого» и «сложно-

го»; 

- необходимо введение специальных разделов коррекционного обучения, способствующих пре-

одолению фрагментарности представлений об окружающем, отработке средств коммуникации, соци-

ально-бытовых навыков; 

- необходима специальная коррекционная работа по осмыслению, упорядочиванию и дифферен-

циации индивидуального жизненного опыта ребенка, крайне неполного и фрагментарного; оказание 

ему помощи в проработке впечатлений, воспоминаний, представлений о будущем, развитию способ-

ности планировать, выбирать, сравнивать; 

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

мых знаний и умений, не допускающей их механического формального накопления и использования 

для аутостимуляции; 

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

ся во взаимодействие с другими детьми; 

- ребенок с РАС для получения дошкольного образования нуждается в создании условий обуче-

ния, обеспечивающих обстановку сенсорного и эмоционального комфорта (отсутствие резких перепа-

дов настроения, ровный и теплый тон голоса педагога в отношении любого ребенка), упорядоченно-

сти и предсказуемости происходящего; 

- необходима специальная установка педагога на развитие эмоционального контакта с ребенком, 

поддержание в нем уверенности в том, что его принимают, ему симпатизируют, в том, что он успешен 

на занятиях; 



- педагог должен стараться транслировать эту установку другим детям не подчеркивая особен-

ности ребенка с РАС, а, показывая его сильные стороны и вызывая к нему симпатию своим отношени-

ем, вовлекать детей в доступное взаимодействие;  

- необходимо развитие внимания детей к проявлениям близких взрослых и сверстников и специ-

альная помощь в понимании ситуаций, происходящих с другими людьми, их взаимоотношений; 

- для социального развития ребѐнка необходимо использовать существующие у него избира-

тельные способности; 

- процесс его обучения должен поддерживаться психологическим сопровождением, оптими-

зирующим взаимодействие ребѐнка с педагогами и сверстниками, семьи и ДОО.  

Третий вариант развития ребенка с РАС и умственной отсталостью дошкольного возрас-

та характеризуется как «социально неблагополучный» и характерен для детей с тяжелой умствен-

ной отсталостью и с множественными нарушениями в развитии. 

Это дети, которые ограниченно понимают обращенную к ним речь взрослого даже в кон-

кретной ситуации, а невербальные средства общения используют фрагментарно при целенаправ-

ленном длительном формировании в знакомой ситуации взаимодействия со взрослым. У данной 

группы детей обращает на себя внимание сочетание умственной отсталости с грубой незрелостью 

эмоционально-волевой сферы, часто наблюдается эйфория с выраженными нарушениями регуля-

торной деятельности. 

Социально-коммуникативное развитие характеризуется следующими особенностями: дети 

не фиксируют взор и не прослеживают за лицом взрослого; контакт с новым взрослым 

«глаза в глаза» формируется с трудом и длительное время; при систематической активизации и 

стимуляции ориентировочных реакций на звуки и голос нового взрослого возможно появление 

эмоциональных и мимических реакций, коммуникативные проявления ограничены непроизволь-

ными движениями и частыми вегетативными реакциями. В новой ситуации дети проявляют нега-

тивные реакции в виде плача, крика или наоборот, затихают, устремляют взгляд в неопределенную 

точку, бесцельно перебирают руками близлежащие предметы, тянут их в рот, облизывают, иногда 

разбрасывают. 

Навыки опрятности у детей формируются только в условиях целенаправленного коррекци-

онного воздействия, при этом они нуждаются в постоянной помощи взрослого. 

Познавательное развитие характеризуется малой активностью всех психических процессов, 

что затрудняет ориентировку детей в окружающей среде: игрушки и предметы не 

«цепляют» взгляд, а вкладывание игрушки в руку не приводит к манипуляциям с ней, повышение го-

лоса взрослого и тактильные контакты первично воспринимаются как угроза. Различение свойств и 

качеств предметов этим детям может быть доступно на уровне ощущений и элементарного двига-

тельного реагирования при их высокой жизненной значимости (кисло – невкусно (морщится), хо-

лодно – неприятно (ежится) и т.д.). 

У детей данного варианта развития отмечается недостаточность произвольного целенаправ-

ленного внимания, нарушение его распределения в процессе мыслительной деятельности и др. 

Активная речь формируется у этих детей примитивно, на уровне звуковых комплексов, от-

дельных слогов. Однако при систематическом взаимодействии со взрослым начинают накапли-

ваться невербальные способы для удовлетворения потребности ребенка в новых впечатлениях: по-

являются улыбка, мимические реакции, модулирование голосом, непроизвольное хватание рук или 

предмета. 

Деятельность: становление манипулятивных и предметных действий у детей данного варианта 

развития проходит свой специфический путь – от непроизвольных движений рук, случайно касаю-

щихся предмета, с появлением специфических манипуляций без учета его свойств и функционала. 

Этим детям безразличен результат собственных действий, однако разные манипуляции с предмета-



ми, завершая этап непроизвольных движений, как бы переключают внимание ребенка на объекты 

окружающего пространства. Повторение таких манипуляций приводит к появлению кратковремен-

ного интереса к тем предметам, которые имеют значимое значение в жизнедеятельности ребенка 

(приятный звук колокольчика, тепло мягкой игрушки, вкусовое ощущение сладости и т. д.) и по-

степенно закрепляют интерес и новые способы манипуляции. 

Физическое развитие: у многих детей отмечается диспропорция телосложения, отставание 

или опережение в росте; в становлении значимых навыков отмечается незавершенность этапов ос-

новных движений: ползания, сидения, ходьбы, бега, прыжков, перешагивания, метания и т. п. Фор-

мирование основных двигательных навыков происходит с большим трудом: многие сидят (ходят) с 

поддержкой, проявляют медлительность или суетливость при изменении позы или смены местопо-

ложения. Для них характерны трудности в становлении ручной и мелкой моторики: не сформиро-

ван правильный захват предмета ладонью и пальцами руки, мелкие действия пальцами рук, прак-

тически затруднены. 

Дети данного варианта развития демонстрируют качественную положительную динамику 

психических возможностей на эмоциональном и бытовом уровне, могут включаться в коррекцион-

но-развивающую среду при максимальном использовании технических средств реабилитации 

(ТСР), которые облегчают им условия контакта с окружающим миром (вертикализаторы, стулья с 

поддержками, ходунки и коляски для передвижения и др.). 

Четвертый вариант развития ребенка дошкольного возраста с РАС и умственной отста-

лостью характеризуется как «социально дезадаптированный». Это дети с глубокой степенью ум-

ственной отсталости и большинство детей с множественными нарушениями в развитии, дети, кото-

рые реагируют непроизвольно или эмоциональными, или двигательными проявлениями на голос 

взрослого без понимания обращенной к ним речи в конкретной ситуации взаимодействия. 

Социально-коммуникативное развитие характеризуется следующим: отсутствие ориентиро-

вочных реакций на взрослого – дети не фиксируют взор и не прослеживают за предметом и лицом 

взрослого; в условиях стимуляции ориентировочных реакций на сенсорные стимулы появляются 

непроизвольные двигательные ответы: хаотичные движения рук, возможны повороты головой или 

поворот тела в одну сторон, ярко проявляются мимические изменения (дети морщат лоб, сжимают 

губы или широко открывают рот, могут учащенно моргать глазами и др.). В новой ситуации дети 

ведут себя по-разному: иногда проявляют возбуждение в виде эмоциональных реакций, увеличения 

двигательной активности (взмахивают руками, двигают головой, пытаются сгибать колени и пово-

рачивать тело в свободную для движения сторон); в некоторых случаях, повышение эмоциональ-

ной активности сопровождается плачем, криком, иногда автономными аутостимулирующими дви-

жениями в виде раскачиваний, совершения однообразных движений частями тела. При вкладыва-

нии предмета в руку дети реагируют специфически: они резко раскрывают пальцы и не пытаются 

удерживать предмет, при этом могут его отталкивать рукой и всем телом, иногда тянуть ко рту и 

кусать. В некоторых случаях, при повышенной спастичности в конечностях рук, они захватывают 

непроизвольно игрушку, однако, не пытаются ею манипулировать и лишь более сильно ее сжимают, 

не делая попыток расслабить захват пальцами руки. 

Навыки опрятности у детей этой группы совершаются рефлекторно, без контроля, они также 

нуждаются в постоянной помощи взрослого и преимущественном уходе. 

Познавательное развитие у детей этой группы грубо нарушено. Интерес к окружающему миру 

ограничен ситуацией ухода за ним взрослого и удовлетворением элементарных жизненно значи-

мых потребностей (в еде, в чистоте, в тепле и др.). Предметы окружающего мира не стимулируют 

внимание этих детей к фиксации и прослеживанию за ними взглядом, однако, при касании и так-

тильных раздражениях могут вызывать эмоциональные реакции удовольствия или, наоборот, не-



удовольствия, в некоторых случаях аутостимуляции. Различение свойств и качеств предметов до-

ступно на уровне ощущений комфорта или дискомфорта. 

Активная речь у этих детей примитивна, на уровне отдельных звуков и звуковых комплек-

сов в виде мычания, произнесения слогов. При систематическом эмоционально- положительном 

взаимодействии со взрослым дети этого варианта развития дают значимую качественную положи-

тельную динамику в эмоциональных проявлениях: у них появляется чувствительность к голосу 

знакомого взрослого через появление мимических изменений губ рта, его широкое открытие, под-

нятие бровей, порой наблюдается подобие улыбки и артикуляционных кладов, типа – УУ, ИИ, МА. 

В моменты положительного взаимодействия у них наблюдаются вегетативные реакции – появление 

слез, пот, покраснение открытых участков кожи, а в некоторых случаях и повышение температуры. 

Деятельность детей этого варианта развития организуется только взрослым в ситуации 

ухода (кормления, переодевания, приема пищи, досуга). Собственные действия этих детей бес-

цельны, во многих случаях хаотичны, если касаются окружающего предметного мира. В ситуации 

удовлетворения потребности в еде они подчиняются интонации взрослого и сосредоточивают свое 

внимание лишь на объекте удовлетворения физиологической потребности в насыщении. 

Физическое развитие: у многих детей отмечается аномалия строения лица и черепа; боль-

шинство из них проводят свою жизнедеятельность в лежачем положении, с трудом поворачивают 

голову, а при грубых и выраженных патологиях мозга никогда не способны ее удерживать при вер-

тикализации. Ручная и мелкая моторика также несовершенна: пальцы рук могут быть как расслаб-

лены и не способны захватывать предмет, а могут находится в состоянии спастики, при котором за-

хват предметов также не доступен. 

Дети данного варианта развития могут развиваться только в ситуации эмоционально- поло-

жительного взаимодействия с ухаживающим взрослым при дополнительном использовании техни-

ческих средств реабилитации (ТСР) для облегчения условий ухода и контакта со взрослым (кровати 

с поддуваемыми матрасами, вертикализаторы, стулья с поддержками, коляски для передвижения и 

др.). 

Таким образом, многолетние психолого-педагогические исследования детей дошкольного 

возраста с нарушением интеллекта показали, что для всех детей характерны как специфические 

особенности, так и общие закономерности развития: незавершенность в становлении каждого воз-

растного психологического новообразования, вся деятельность формируется с опозданием и с от-

клонениями на всех этапах развития. Для них характерно снижение познавательной активности и 

интереса к окружающему, отсутствие целенаправленной деятельности, наличие трудностей со-

трудничества со взрослыми и взаимодействия со сверстниками. У этих детей не возникает свое-

временно ни один из видов детской деятельности (общение, предметная, игровая, продуктивная), 

которые призваны стать опорой для всего психического развития в определенном возрастном пери-

оде. Дифференцированное представление об особых образовательных потребностях детей, основ-

ные задачи коррекционной помощи 

Общие закономерности, возрастные и специфические особенности развития детей с РАС и 

разной степенью выраженности умственной отсталости обуславливают их особые образовательные 

потребности: 

 коррекция и(или) компенсация особенностей восприятия и усвоения пространственно- 

временных характеристик; преодоление (смягчение) дефицита и(или) искаженности потребности в 

вербальном и невербальном общении и развивающихся вторично (или сочетанных) нарушений 

форм коммуникации; 

 создание предпосылок для понимания мотивов, лежащих в основе поступков, действий, 



поведения других людей, для развития социального взаимодействия; 

 смягчение обусловленных аутизмом особенностей поведения, затрудняющих учебный 

процесс, взаимодействие с другими людьми, в тяжелых случаях — пребывание в обществе, в кол-

лективе; 

 раннее коррекционное обучение и воспитание в ситуации эмоционально- положительного 

взаимодействия, 

 непрерывность, системность и поэтапность коррекционного обучения, 

 реализация возрастных и индивидуальных потребностей ребенка на доступном уровне 

взаимодействия со взрослым, 

 использование специальных методов и приемов обучения в ситуации взаимодействия со 

взрослыми, 

 проведение систематических коррекционных занятий с ребенком, 

 создание ситуаций для формирования переноса накопленного опыта взаимодействия в 

значимый для ребенка социальный опыт, 

 активизация всех сторон психического развития с учетом доступных ребенку способов 

обучения, 

 активизация и стимуляция познавательного интереса к ближайшему окружению. 

 создание ситуаций для овладения нормами поведения в детском коллективе сверстников. 

Содержание обучения и воспитания детей второго варианта развития может быть ориенти-

рованным на содержание обучения первого варианта развития. Однако приоритетной задачей кор-

рекционного обучения является формирование доступных ребенку способов овладения культур-

ным опытом, которые реализуются через совместную предметно-игровую деятельность со взрос-

лым в знакомых ситуациях взаимодействия. 

Специфические образовательные потребности для детей третьего варианта развития (дети с 

тяжелой умственной отсталостью): 

 овладение доступными средствами коммуникации для поддержания потребности в обще-

нии со знакомым (близким) взрослым, 

 социальное ориентирование на знакомого взрослого, 

 овладение элементарными навыками самообслуживания (прием пищи, опрятность), 

 реализация эмоционально-двигательного потенциала к продуктивному 

взаимодействию со знакомым взрослым, продолжение и увеличение времени взаимодействия, 

 специальные технические средства (ТСР) реабилитации (вертикализаторы, ходунки- опо-

ры, кресла-каталки с поддержками для рук и таза и др.). 

Содержание обучения и воспитания детей третьего варианта развития может быть ориенти-

ровано на жизненно-значимые потребности ребенка: в социально-коммуникативном и эмоциональ-

но-когнитивном направлениях, физическом развитии. 

Приоритетной задачей коррекционного обучения является создание комфортной для ребен-

ка ситуации взаимодействия, реализация его сенсорных и двигательных возможностей в процессе 

целенаправленной деятельности, организуемой взрослым при использовании специальных техни-

ческих средств (ТСР) реабилитации (вертикализаторы, ходунки-опоры, кресла-каталки с поддерж-

ками для рук и таза и др.). 

Специфические образовательные потребности для детей четвертого варианта развития: 

 накопление положительных впечатлений для социальной адаптации в окружающей быто-

вой среде и поддержания ситуации взаимодействия в доступной ребенку форме, 

 социальное поведение в ответ на комфортность условий ухода, 



 активизация эмоционально-положительного сенсомоторного потенциала к ситуации вза-

имодействия со знакомым взрослым, 

 медицинское сопровождение и уход, 

 специальные технические средства (ТСР) реабилитации (вертикализаторы, ходунки- опо-

ры, кресла-каталки с поддержками для рук и таза и др.). 

- Содержание обучения и воспитания детей четвертого варианта развития реализуется в направлени-

ях: социально-коммуникативном и физическом. Специфической задачей коррекционного обучения 

является выявление и активизация сенсомоторного потенциала ребенка в социально-значимых для 

него ситуациях взаимодействия со взрослым. 

 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Содержание и планируемые результаты Программы не ниже соответствующих содержания и 

планируемых результатов Федеральной программы. 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности до-

школьного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста кон-

кретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в ви-

де 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 ори-

ентиров дошкольного РАС. Они представлены в виде изложения возможных достижений обучающих-

ся на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с РАС, планируемые ре-

зультаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 

Учитывая, что в раннем возрасте комплексное сопровождение проводится с детьми группы рис-

ка по РАС, т.е. 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 трѐх уровней тяжести. 

 

 

1.2.1. Планируемые результаты (целевые ориентиры) реализации Программы детьми с РАС на 

этапе завершения дошкольного образования  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования детьми с РАС с третьим 

уровнем тяжести аутистических расстройств (третий уровень аутистических расстройств явля-

ется наиболее тяжѐлым и, как правило, сочетается с интеллектуальными нарушениями умеренной 

(тяжѐлой, глубокой) степени и выраженными нарушениями речевого развития): 

1) понимает обращенную речь на доступном уровне; 

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

щения; 

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 тренажѐров, батута (под контролем педагогических 

работников); 

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

19) пользуется туалетом (с помощью); 

20) владеет навыками приѐма пищи. 

1.3. РАЗВИВАЮЩЕЕ ОЦЕНИВАНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПО ПРОГРАММЕ 

 

Оценивание качества образовательной деятельности по Программе направлено на ее усовершен-

ствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального закона от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а также ФГОС ДО, в кото-

ром определены государственные гарантии качества образования. 

Оценивание качества, т.е. оценивание соответствия образовательной деятельности в ДОО за-

данным требованиям ФГОС ДО и ФАОП ДО для обучающихся с РАС, направлено в первую очередь на 

оценивание созданных ДОО условий в процессе образовательной деятельности. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности ДОО на 

основе достижения детьми с РАС планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного уров-

ня развития обучающихся с РАС; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями обучаю-

щихся с РАС; 

- не являются основой объективной оценки соответствия, установленным требованиям образова-

тельной деятельности и подготовки обучающихся; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности ребенка их про-

являть к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у раз-

ных обучающихся в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития кон-

кретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности обучающихся до-

школьного возраста с РАС с учетом сенситивных периодов в развитии. Обучающиеся с различными 

недостатками в физическом и (или) психическом развитии могут иметь качественно неоднородные 

уровни двигательного, речевого, познавательного и социального развития личности, поэтому целевые 

ориентиры Программы Организации должны учитывать не только возраст ребенка, но и уровень раз-

вития его личности, степень выраженности различных нарушений, а также индивидуально-

типологические особенности развития ребенка. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития обучающихся, динамики 

их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

1) педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективно-

сти педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

2) детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной деятельности; 

3) карты развития ребенка с РАС; 

4) различные шкалы индивидуального развития ребенка с РАС. 

ДОО самостоятельно выбирает инструменты педагогической и психологической диагностики 

развития обучающихся, в т.ч. его динамики. 



В соответствии со ФГОС ДО и принципами Программы оценка качества образовательной де-

ятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка раннего и дошкольного 

возраста с РАС; 

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

ства; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативных организационных 

форм дошкольного образования для обучающихся с РАС; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной органи-

зации и для педагогических работников Организации в соответствии: 

- разнообразия вариантов развития обучающихся с РАС в дошкольном детстве; 

- разнообразия вариантов образовательной и коррекционно-реабилитационной среды; 

- разнообразия местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях Российской 

Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программами дошкольного образо-

вания для обучающихся с РАС на уровне Организации, учредителя, региона, страны, обеспечивая тем 

самым качество основных образовательных программ дошкольного образования в разных условиях их 

реализации в масштабах всей страны. 

Система оценки качества реализации АОП ДО для обучающихся с РАС на уровне ДОО обеспе-

чивает участие всех участников образовательных отношений и в то же время выполняет свою ос-

новную задачу - обеспечивает развитие системы дошкольного образования в соответствии с прин-

ципами и требованиями ФГОС ДО. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

- диагностика развития ребенка раннего и дошкольного возраста с РАС, используемая как про-

фессиональный инструмент педагогического работника с целью получения обратной связи от соб-

ственных педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми с 

РАС по Программе; 

- внутренняя оценка, самооценка ДОО; 

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

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации Программы ре-

шает задачи: 

- повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

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

ной программы РАС; 

- обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОО в процессе оценки качества образова-

тельного процесса для обучающихся с РАС; 

- задания ориентиров педагогическим работникам в их профессиональной деятельности и пер-

спектив развития самой ДОО; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим образованием 

обучающихся с РАС. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в ДОО явля-

ется оценка качества психолого-педагогических условий реализации АОП ДО для обучающихся с РАС. 

Именно психолого-педагогические условия являются основным предметом оценки в предлагае-

мой системе оценки качества образования на уровне ДОО, что позволяет выстроить систему оценки и 

повышения качества вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии со ФГОС 

ДО посредством экспертизы условий реализации Программы.  

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором непосред-

ственно участвует ребенок с РАС, его семья и педагогический коллектив ДОО. 

Система оценки качества дошкольного образования: 

- сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий реализации Про-

граммы в ДОО в пяти образовательных областях, определенных ФГОС ДО; 

- учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным образованием со 

стороны семьи ребенка; 



- исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки рабо-

ты ДОО; 

- исключает унификацию и поддерживает вариативность форм и методов дошкольного образо-

вания; 

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

работников, общества и государства; 

- включает как оценку педагогическими работниками ДОО собственной работы, так и независи-

мую профессиональную и общественную оценку условий образовательной деятельности в дошколь-

ной образовательной организации; 

- использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в ДОО, как для 

самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

 

  



2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ С РАС В СООТ-

ВЕТСТВИИ С НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА, ПРЕДСТАВЛЕННЫМИ В ПЯТИ ОБРА-

ЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЯХ 

 

Содержание Программы включает два направления коррекционно-развивающей работы с деть-

ми с РАС и УО и определяет их взаимосвязь и соотношение на этапах дошкольного образования: 

- коррекционная работа по смягчению ключевых симптомов аутизма (качественные нарушения 

коммуникации и социального взаимодействия, а также ограниченные, стереотипные и повторяющиеся 

паттерны интересов, поведения и видов деятельности); 

- освоение содержания программ в традиционных образовательных областях (социально-

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

 

2.1.1. Cоциально-коммуникативное развитие  

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

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

тельных условий, без которых полноценная коммуникация невозможна. Частично эти задачи могут 

быть решены на начальном этапе дошкольного образования обучающихся с РАС и УО. 

Cоциально-коммуникативное развитие: 

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

сти; 

- 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, сопережи-

вания, формирование готовности к совместной деятельности с другими детьми, формирование уважи-

тельного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу обучающихся и педаго-

гических работников в организации; 

- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Основные задачи образовательной деятельности в области «Социально- коммуникативно-

го развития» в возрасте от 4 лет до 5 лет: 

 формировать у детей способы адекватного реагирования на свои имя и фамилию (эмоци-

онально, словесно, действиями); 

 продолжать формировать у детей представления о себе и о своей семье; 

 продолжать формировать у детей представления о себе как о субъекте деятельности, о 

собственных эмоциональных состояниях, о своих потребностях, желаниях, интересах; 

 учить детей узнавать и выделять себя на индивидуальной и групповой фотографиях; 

 закрепить у детей умения выделять и называть основные части тела (голова, шея, туло-

вище, живот, спина, руки, ноги, пальцы); 

 учить детей показывать на лице и называть глаза, рот, язык, щеки, губы, нос, уши; на го-

лове – волосы; 

 учить детей определять простейшие функции организма: ноги ходят; руки берут, делают; 

глаза смотрят; уши слушают; 

 формировать у детей адекватное поведение в конкретной ситуации: садиться на стульчик, 

сидеть на занятии, ложиться в свою постель, класть и брать вещи из своего шкафчика при одевании 

на прогулку и т. п.; 

 учить детей наблюдать за действиями другого ребенка и игрой нескольких сверстников; 

 учить детей эмоционально положительно реагировать на сверстника и включаться в сов-

местные действия с ним; 



Основные задачи образовательной деятельности в области «Социально- коммуникативно-

го развития» в возрасте от 5 лет до 6 лет: 

 воспитывать у детей потребность в любви, доброжелательном внимании значимых взрос-

лых и сверстников; 

 формировать умение видеть настроение и различные эмоциональные состояния близких 

взрослых и детей (радость, печаль, гнев), умение выражать сочувствие (пожалеть, помочь); 

 формировать интересы и предпочтения в выборе любимых занятий, игр, игрушек, пред-

метов быта; 

 формировать у детей потребность, способы и умения участвовать в коллективной дея-

тельности сверстников (игровой, изобразительной, музыкальной, театральной и др.); 

Основные задачи образовательной деятельности в области «Социально- 

коммуникативного развития» в возрасте от 6 лет до 7 (8) лет: 

 учить детей выражать свои чувства (радость, грусть, удивление, страх, печаль, гнев, жа-

лость, сочувствие); 

 формировать у детей умение играть в коллективе сверстников; 

 учить детей передавать эмоциональное состояние персонажей в процессе игры (радость, 

печаль, тревога, страх, удивление); 

 продолжать учить детей отражать события реальной жизни, переносить в игру увиденные 

ими в процессе экскурсий и наблюдений, закрепить умение оборудовать игровое пространство с 

помощью различных подручных средств и предметов-заменителей; 

 учить детей использовать знаковую символику для активизации их самостоятельной дея-

тельности и создания условных ориентиров для развертывания игры; 

 учить детей распознавать связь между выраженным эмоциональным состоянием и при-

чиной, вызвавшей это состояние; 

 формировать у детей элементарную самооценку своих поступков и действий; 

 учить детей осознавать и адекватно реагировать на доброжелательное и недоброжела-

тельное отношение к ребенку со стороны окружающих; 

 учить детей замечать изменения настроения, эмоционального состояния близкого взрос-

лого или сверстника; 

 формировать у детей переживания эмпатийного характера (сострадание, сочувствие, от-

зывчивость, взаимопомощь, выражение радости); 

 формировать у детей отношение к своим чувствам и переживаниям как к регуляторам 

общения и поведения; 

 

2.1.2. Речевое развитие 

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

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

1. Формирование импрессивной и экспрессивной речи, основ речевой коммуникации; владение 

речью как средством общения и культуры (из этого подраздела на основном этапе сохраняет актуаль-

ность только увеличение числа спонтанных высказываний). 

2. Развитие фонематического слуха; обогащение активного словаря; развитие связной, грамма-

тически правильной диалогической и монологической речи: 

- совершенствование конвенциональных форм общения; 

- расширение спектра навыков коммуникации в сложной ситуации; 

- расширение спектра жизненных ситуаций, применительно к которым сформированы навыки 

общения; 



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

3. Развитие речевого творчества 

Единственной конкретной задачей в развитии речевого творчества при РАС в дошкольном воз-

расте может быть продолжение работы по формированию спонтанного речевого общения). 

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

жанров детской литературы: возможно при сформированности понимания речи с учѐтом степени пре-

сыщаемости и утомляемости ребѐнка, при правильном подборе текстов (доступность по содержанию) 

и внимательном контроле за пониманием их содержания. 

5. Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте: 

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

на пропедевтический период. 

 

2.1.3. Развитие познавательной деятельности  

Развитие познавательной деятельности в значительной степени пересекается с развитием ре-

чи, 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 социо-

культурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Задачи познавательного развития: 

1. Формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и от-

ношениях 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 зритель-

ного образа); 

- соотнесение количества (больше - меньше - равно); 

- соотнесение пространственных характеристик (шире - уже, длиннее - короче, выше - ниже); 

- различные варианты ранжирования; 

- начальные этапы знакомства с элементарными математическими представлениями (количество, 

число, часть и целое); 

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

- сличение различных материалов по фактуре и другим характеристикам; 

- формирование первичных представлений о пространстве и времени; движении и покое; 

- формирование представлений о причинно-следственных связях. 

2. Развитие интересов обучающихся, любознательности и познавательной мотивации. Формиро-

вание познавательных действий: 

формирование и расширение спектра интересов на основе мотивации, адекватной уровню разви-

тия ребѐнка с РАС; 

определение спектра, направленности познавательных действий (с учѐтом уровня аффективного, 

когнитивного, речевого, коммуникативного развития ребѐнка); 

коррекция развития любознательности при РАС, т.к. спонтанно еѐ уровень снижен и (или) иска-

жѐн, т.е., как правило, находится в русле особых интересов ребѐнка с аутизмом. 

3. Развитие воображения и творческой активности; возможно несколько вариантов: 



- при наиболее тяжѐлых нарушениях трудности воображения (т.е. проецирования опыта в буду-

щее) часто компенсируются отработкой стереотипа (поведения, последовательности действий) и со-

зданием 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 приспо-

сабливать еѐ к определѐнным конкретным условиям; 

- развитие воображения посредством модификации, обогащения простейших его форм через до-

ступные 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; 

4. Становление сознания является результатом всей коррекционно-развивающей работы, по-

скольку при РАС этот процесс непосредственно зависит от возможности выделения событий внешне-

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

ния ребѐнком себя как физического объекта, выделение другого человека как другого, что доступно 

только при наличии того или иного уровня рефлексии. 

5. Формирование первичных представлений о малой Родине и Отечестве, представлений о соци-

окультурных 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 сфор-

мировать представления о перечисленных категориях (малая Родина, Отечество, традиции, праздни-

ки) и степени формальности этих представлений; 

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

видуальной программы развития (достижимо не для всех обучающихся с РАС). 

 

2.1.4. Художественно-эстетическое развитие 

Целевые установки по художественно-эстетическому развитию предусматривают: 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искус-

ства (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, кон-

структивно-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 явле-

ния) или осуществляет прямое эмоционально-эстетическое воздействие (музыка); произведения лите-

ратуры воспринимаются сложнее, поскольку жизнь героев произведений, понимание причин их по-

ступков, 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, ме-

тафор, скрытого смысла в силу непонимания психической жизни других. 

2.1.5. Физическое развитие  

В образовательной области «физическое развитие» реализуются следующие целевые установ-

ки: 



- развитие двигательной активности, в том числе связанной с выполнением упражнений, направ-

ленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

- проведение занятий, способствующих правильному формированию опорно-двигательной си-

стемы 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 пра-

вилами (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 физ-

культурой, контролируемая двигательная активность являются важным средством профилактики, 

контроля и снижения гиперактивности. Основная особенность - выполнение упражнений по подража-

нию движениям педагогического работника и по словесной инструкции. 

Третья и четвѐртая задачи доступны далеко не всем детям с аутизмом и не являются первосте-

пенно 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 сте-

реотипов, 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. 

 

2.1.6. Пропедевтический этап дошкольного образования обучающихся с РАС 

Начало школьного обучения для ребѐнка с типичным развитием представляет сложный период: 

возникают новые требования к регламенту поведения, изменяется процесс обучения (например, урок 

длится существенно дольше, чем занятие в подготовительной группе), возрастают требования к вни-

манию, способности к самоконтролю, выносливости, коммуникации. 

Для обучающихся с РАС с учѐтом особенностей их развития переход от дошкольного образова-

ния к начальному общему образованию происходит много сложнее, и обязательно требует подготов-

ки, причѐм для обучающихся с разной выраженностью нарушений подход к такой подготовке должен 

быть дифференцированным. 

Задачи подготовки к школе можно разделить на: 

- социально-коммуникативные, 

- поведенческие, 

- организационные, 

- навыки самообслуживания и бытовые навыки, 

- академические (основы чтения, письма, математики). 

Все эти задачи решаются в ходе пропедевтического периода, главная цель которого - подгото-

вить ребенка с аутизмом к школьному обучению. 

Формирование социально-коммуникативных функций у обучающихся с аутизмом в пропедевти-

ческом периоде дошкольного образования: 

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

к полноценному для его возраста речевому общению, т.е. испытывает потребность в общении, ориен-

тируется в целях и в ситуации общения, устанавливает контакт с партнѐром; обменивается мнениями, 

идеями, фактами; воспринимает и оценивает ответную реакцию, устанавливает обратную связь, кор-

ректирует параметры общения. Очевидно, что обучающиеся с аутизмом к школьному возрасту дости-

гают 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 возмож-

ным получить только при наличии словесно-логического мышления, для чего необходимо владеть ре-

чью (устной и (или) письменной). 

4. Для обучающихся с РАС, учитывая особенности их развития, не нужно устанавливать в до-

школьном образовании обязательный уровень итоговых результатов - и, в частности, в пропедевтиче-

ском периоде - этого делать, тем более, нельзя. Это относится к любой образовательной области и к 

любому направлению коррекции, в том числе, и к коррекции коммуникативных и речевых нарушений. 

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

- следует развивать потребность в общении; 

- развивать адекватные возможностям 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. 

Организационные проблемы перехода ребѐнка с аутизмом к обучению в школе: 

1. 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 работо-

способности; 

- спокойно относиться к чередованию уроков и перемен (что с учѐтом стереотипности обучаю-

щихся 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 пе-

ременах, в столовой, в библиотеке, на прогулках). 

Для ребѐнка с аутизмом усвоение этих и других правил поведения сопряжено с большими труд-

ностями, которые без специальной помощи преодолеть сложно? 

2. Эмоционально ориентированные методические подходы предполагают постепенно формиро-

вать у ребѐнка с РАС новый паттерн эмоциональных смыслов через объяснение ситуаций, приобрете-

ние 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 инди-

видуальных 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 мето-

дического подхода) следует с самого начала планировать подготовку к школе так же, как организова-

на 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 отвлека-

ющих раздражителей); по мере возможности эти ограничения постепенно смягчаются или даже сни-

маются, и условия проведения занятий приближаются к тем, которые существуют в современных 

школах; 

- продолжительность одного занятия, дневной и недельный объем нагрузки определяются с уче-

том индивидуальных возможностей ребѐнка, его пресыщаемости и истощаемости; постепенно объем и 

продолжительность занятий необходимо приближать к нормативным показателям с учѐтом действу-



ющих санитарных правил; 

- обучение проводится по индивидуальной программе, которая учитывает умения и навыки ре-

бенка (коммуникативные, поведенческие, интеллектуальные), и, по мере возможности, приближена к 

предполагаемому уровню федеральной адаптированной образовательной программы начального об-

щего образования для обучающихся с РАС; 

- следует помнить о неравномерности развития психических функций, включая интеллектуаль-

ные, у обучающихся с РАС; 

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

шен (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 пере-

ходить к групповым формам работы; 

- в течение занятий ребенок должен постоянно находиться в структурированной ситуации, в свя-

зи с чем перемены проходят организованно и по заранее спланированной программе (возможны спор-

тивные занятия, доступные игры, прогулки в группе или с тьютором, прием пищи). 

Навыки самообслуживания и бытовые навыки, необходимые ребѐнку с аутизмом к началу обу-

чения в школе. 

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

тельно 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 усло-

вии 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 разрабаты-

вать индивидуальные программы, направленные на ускоренное решение обозначенных выше трудно-

стей. 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 по-

мощью традиционных педагогических методов. 

Формирование академических навыков в пропедевтическом периоде дошкольного образования 

обучающихся с аутизмом. 

Обучение обучающихся с аутизмом академическим навыкам отличается от обучения обучаю-

щихся 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. 

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. 

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

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

чтению начинают с изучения букв и установлению звукобуквенных соотношений. Буквенный матери-

ал должен быть одноцветным и не сопровождаться предметным сопровождением в связи с симуль-

танностью восприятия при аутизме. Не следует использовать звучащие экраны и электронные игруш-

ки для обучения грамоте. Показывать и называть буквы в словах нельзя, т.к. это создает почву для по-

буквенного чтения, что при аутизме из-за склонности к формированию стереотипий очень нежела-

тельно, поскольку существенно затрудняет обучение. 

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

зуемый дидактический материал может быть разным: объѐмные буквы деревянные, от магнитной аз-

буки, вырезанные из картона, карточки с изображением букв. В дальнейшем также недопустимо ис-

пользовать тексты, в которых слова разделены на слоги (например, «дя-дя», «бел-ка»), т.к. 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, кото-

рые 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) видео-

сюжетов, 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, т.к. 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 тяже-

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

чтение чтением не является: это запоминание графического изображения слов (чему способствует си-

мультанность восприятия при аутизме), буквенное изображение слова ставится в соответствие опре-

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

да 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 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 прочи-

танного; во всяком случае, к этому необходимо стремиться. 

При обучении чтению большинства обучающихся РАС не следует использовать сказки, посло-

вицы, поговорки, нужно избегать скрытого смысла, неоднозначности; эта сторона чтения требует дли-

тельной работы, которую следует продолжать в школе. 

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

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

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

ловая составляющие чтения развиваются асинхронно, усвоение формального навыка и содержатель-

ной стороны процесса вовсе не обязательно идут параллельно; они могут быть практически не связа-

ны между собой или связаны очень слабо. В результате на практике нередко встречается хорошая тех-

ника чтения в сочетании с отсутствием понимания прочитанного. С этой проблемой приходится рабо-

тать 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 обучающиеся с аутизмом чаще всего затруд-

няются 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 ре-



бенку чаще всего сложно вернуться к уже сказанному, в то время как прочитанный текст симультани-

рует речь и позволяет вернуться к ранее прочитанному: создается предпосылка если не для преодоле-

ния проблемы восприятия сукцессивно организованных процессов, то для компенсации этих трудно-

стей, облегчения их преодоления. 

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

труднения, помогает ведение дневника о путешествиях, каникулах, любых интересных и приятных 

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

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

того, структурируются временные представления). Вслед за этим можно прочитать рассказ, напоми-

нающий 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 понима-

ния 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 рисо-

ванию и письму. Тем не менее, следует приложить максимум усилий для того, чтобы ребенок с аутиз-

мом научился писать: это важно не только потому, что письменная речь - одна из форм общения и ре-

чи в целом; письмо активно способствует развитию многих важных центров коры больших полуша-

рий, т.е. общему развитию ребенка. 

2. Прежде чем приступать непосредственно к обучению графическим навыкам, необходима 

направленная коррекционная работа по развитию общей и тонкой моторики, зрительно-моторной ко-

ординации, 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 графи-

ческим навыкам; 

- провести подготовительную работу непосредственно с простыми графическими навыками 

(штриховка, обводка, дорисовка); 

- провести работу по развитию пространственных представлений, зрительно-моторной коорди-

нации. 

4. Оценивая психофизиологическую готовность ребенка к обучению письму, следует учитывать 

его интеллектуальные и моторные возможности, сформированность произвольной деятельности, вы-

раженность стереотипных проявлений, особенности мотивационной сферы, возраст. 

В ходе подготовительного периода, обучая ребенка простейшим графическим действиям, необ-

ходимо соблюдать такие гигиенические требования, как правильная посадка, положение ручки в руке, 

размещение тетради на плоскости стола, достаточная освещенность и правильная направленность све-

та, длительность занятия. Следует подчеркнуть, что обучение правильно держать ручку встречает у 

обучающихся с аутизмом значительные трудности: часто кончик ручки направлен «от ребѐнка», отме-

чается низкая посадка пальцев на ручке. Для формирования правильного положения руки на ручке 

необходимо применять специальные насадки, специальные ручки. К сожалению, это не всегда помо-

гает, но задерживаться на этом слишком долго и добиваться правильного положения руки «любой це-

ной» не следует, т.к. 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 ли-

нейкой. Этот период может быть достаточно длительным, т.к. без усвоения пространственных пред-

ставлений переходить к написанию букв нельзя. 



Обучение обучающихся с расстройствами аутистического спектра основам математических 

представлений: 

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

ванность обобщенных представлений о количестве; непонимание пространственных отношений; за-

труднения при выполнении заданий по словесной инструкции; стереотипное (без понимания) запоми-

нание математических терминов; трудности понимания смысла даже простых задач в связи с наруше-

ниями речевого развития. Это отчасти объясняет, почему обучение основам математических знаний 

встречает так много трудностей в пропедевтическом периоде. 

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

чительно хуже), различные вычислительные таблицы (сложения, вычитания), быстро и правильно вы-

полняют действия в том порядке, в котором они приведены в таблице. Если предлагать примеры в 

произвольном порядке (особенно на вычитание), часто обучающиеся неуспешны, или решают приме-

ры очень долго. Такая форма работы не развивает математических представлений, она скорее нахо-

дится 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 мо-

жет быть не столько в слабости абстрактных процессов, сколько в чрезмерной симультанности вос-

приятия; 

- фиксация на чисто количественных категориях и сложность понимания условия задач с кон-

кретным 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 обучающиеся, у которых вышеназванные проблемы встреча-

ются 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 сформули-

ровать задачу и раскрыть смысл результата вычислений - далеко не всегда. 

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

всех случаях. Причины этих сложностей различны: непонимание условия задачи в связи с задержкой 

и искажением речевого развития, сложности сосредоточения на содержании задачи в связи с пробле-

мами 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 матема-

тических 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 ре-

зультате решения. Такой алгоритм решения во многих случаях приводит к быстрым хорошим резуль-

татам, но некоторым детям необходимо более длительное время для усвоения порядка решения задач. 

7. Очень важно внимательно контролировать уровень понимания основных математических по-

нятий и соответствие этого уровня состоянию практических умений и навыков. Второй момент - не 

допускать разрыва между чисто математическими категориями (сформированными даже на очень вы-



соком уровне) и возможностью их практического использования, т.е. не увлекаться решением все бо-

лее и более сложных абстрактных вычислительных примеров, если не сформированы навыки решения 

задач со смысловым содержанием. 

8. От успешности решения проблем пропедевтического периода во многом зависит не только 

индивидуальный образовательный маршрут ребенка с аутизмом в школьный период, но и степень 

необходимости адаптации образовательных программ, соотношение между двумя основными компо-

нентами образовательного процесса для обучающихся с особыми образовательными потребностями - 

академическими знаниями и уровнем жизненной компетенции. 

  



2.2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ С ДЕТЬМИ С РАС 

 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы отражают следу-

ющие аспекты образовательной среды: 

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

аспекты образовательной среды: 

- характер взаимодействия с педагогическим работником; 

- характер взаимодействия с другими детьми; 

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

2. Взаимодействие педагогических работников с детьми является важнейшим фактором развития 

ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. 

3. С помощью педагогического работника и в самостоятельной деятельности ребенок учится 

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

культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуника-

ции и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии с педагогическим работником 

и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом овладения культурными 

практиками. 

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

случае, если педагогический работник выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководите-

ля, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения педагогического работника 

и ребенка в Организации и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально противопо-

ложным подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях «свободного воспита-

ния». Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное 

относительно ребенка включение педагогического работника в процесс деятельности. Педагогический 

работник участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компе-

тентный партнер. 

5. Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой 

он есть, и вера в его способности. Педагогический работник не подгоняет ребенка под какой-то опре-

деленный «ФГОС ДО», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные осо-

бенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радо-

сти и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Педаго-

гический работник старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются 

в случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечи-

вает ребенку чувство психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 

положительных взаимоотношений с педагогическим работником и другими детьми. 

6. Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка различных 

позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, т.к. отношение ребенка к себе и другим 

людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих. Он приобретает чувство уверенно-

сти в себе, не боится ошибок. Когда педагогический работник предоставляют ребенку самостоятель-

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

ищет пути их преодоления. 

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

держивают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных 

ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное 

доверие между педагогическим работником и детьми способствует истинному принятию ребенком 

моральных норм. 

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

ческий работник везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. 

Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре спо-

собствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за 

свой выбор. 

9. Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку педагогические работники не навязы-

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



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

вания, выразить их словами, педагогические работники содействуют формированию у него умения 

проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

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

общения с педагогическим работником и переносит его на других людей. 

12. Роль педагогических работников во взаимодействии с детьми с РАС отличается от таковой 

при типичном развитии, что обусловлено, прежде всего, качественными нарушениями коммуникации 

и социального взаимодействия при аутизме. Родители (законные представители) и специалисты долж-

ны знать основные особенности обучающихся с аутизмом, их развития, поведения, деятельности, обу-

чения. 

13. Информация, поступающая от педагогических работников, воспринимается по-разному в 

зависимости от еѐ модальности, и наиболее доступной для ребѐнка с аутизмом является визуальная 

информация, что делает необходимым визуализировать инструкции, учебный и игровой материал, 

обеспечивать визуальную поддержку выполнения игровых, учебных, бытовых действий ребѐнка. 

14. Использование устной речи во взаимодействии с ребѐнком требует ясного представления о 

его уровне понимания речи, поскольку речь педагогического работника должна быть доступна ребѐн-

ку для понимания, не слишком сложной. 

15. Важной чертой является необходимость структурировать время и пространство, в которых 

находится ребѐнок, подбирать для этого адекватные решения и вносить необходимые изменения в со-

ответствии с динамикой развития ребѐнка. 

16. Ребѐнок с РАС не всегда может сообщить о своих потребностях, иногда использует для этого 

неадекватные, на наш взгляд, средства, например, проблемное поведение. В таких случаях педагоги-

ческий работник ни в коем случае не должен: 

а) демонстрировать выраженную негативную эмоциональную реакцию (гнев, крик) на поведение 

ребѐнка; 

б) допускать, чтобы ребѐнок получил желаемое, используя неадекватные способы (в таком слу-

чае мы будем подкреплять его проблемное поведение). 

17. Поскольку обучающиеся с аутизмом не могут в достаточной степени воспринимать сигналы 

о намерениях, возможных поступках и действиях других людей, нужно стараться сделать окружаю-

щее предсказуемым, что относительно доступно в отношении педагогических работников, но в значи-

тельно меньшей степени - в отношении обучающихся.  

В связи с этим нужно, помимо организации окружающего, учить ребѐнка понимать происходя-

щее, понимать, оценивать и правильно реагировать на действия и поступки других людей, а также 

постепенно и подготовлено расширять контакты, доступное социальное пространство. Очень важ-

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

хорошо знать, что его привлекает и что вызывает негативные реакции, что является объектом особого, 

сверхценного интереса, какие формы стереотипии наиболее характерны и с помощью чего ребѐнка 

можно отвлечь и переключить на другие занятия. 

 

 

  



2.3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА С СЕМЬЯМИ ОБУЧАЮ-

ЩИХСЯ С РАС  

 

Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и успешной интеграции обучаю-

щихся с РАС, будут недостаточно успешными без постоянного контакта с родителям (законным пред-

ставителям).  

Семья должна принимать активное участие в развитии ребенка, чтобы обеспечить непрерыв-

ность коррекционно восстановительного процесса.  

Родители (законные представители) отрабатывают и закрепляют навыки и умения у обучающих-

ся, сформированные специалистами, по возможности помогать изготавливать пособия для работы в 

ДОО и дома.  

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

для выполнения, должны быть четко разъяснены. Это обеспечит необходимую эффективность кор-

рекционной работы, ускорит процесс восстановления нарушенных функций у обучающихся. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с cемьями детей с РАС: 

1. Цель взаимодействия педагогического коллектива ДОО, которую посещает ребѐнок с аутиз-

мом, и семьи, в которой он воспитывается: добиться максимально доступного прогресса в развитии 

ребѐнка, создать предпосылки для его независимой и свободной жизни, возможно более высокого 

уровня социальной адаптации.  

В этом треугольнике «ребѐнок - семья - организация»: 

- приоритет принадлежит интересам ребѐнка с аутизмом; 

- основные решения, касающиеся комплексного сопровождения, принимают родители (законные 

представители); 

- организация обеспечивает разработку и реализацию АОП ДО, релевантной особенностям ре-

бѐнка. 

2. Главная задача во взаимодействии организации и семьи - добиться конструктивного взаимо-

действия в достижении указанной цели, для чего необходимо придерживаться отношений взаимного 

доверия и открытости, что появляется, в частности, в обязательном ознакомлении родителей (закон-

ных представителей) с программами работы с ребѐнком, условиями работы в ДОО, ходом занятий. 

3. Очень важно и в ДОО, и в семье создавать и поддерживать ровную и доброжелательную 

атмосферу, формировать у ребѐнка с РАС уверенность в себе и своих силах, поддерживать и разви-

вать коммуникативные интенции, воспитывать доброжелательность и доверие по отношению к педа-

гогическим работникам и обучающимся. 

4. Большое значение роли родителей (законных представителей) и всей семьи в развитии ребѐн-

ка общеизвестно, и не нуждается в пояснениях и доказательствах. Это относится как к детям с типич-

ным развитием, так и к детям с любым вариантом дизонтогенеза, включая аутизм. Необходимость 

сотрудничества семьи и специалистов подчеркивается в рамках, практически, всех основных подхо-

дов к коррекции РАС (кроме психоаналитического). 

5. Важно повышать уровень компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

диагностики РАС и их коррекции, но учитывать при этом, что информации по проблеме очень много, 

качество еѐ разное, очень многие родители (законные представители) в результате нуждаются, прежде 

всего, в том, чтобы разобраться в достоверности почерпнутых в литературе или в интернете сведений, 

чтобы понять, что подходит или не подходит их ребѐнку и почему.  

Следует подчѐркивать индивидуализированный характер сопровождения, разъяснять невозмож-

ность «чудесного исцеления», необходимость постоянной и длительной работы и, одновременно, под-

чѐркивать каждый новый успех, каждое достижение ребенка. 

6. Формами такой работы могут быть индивидуальные беседы, групповые занятия и круглые 

столы, лекции, демонстрации занятий (лучше в форме видеоматериалов) с обсуждением. 

7. Специалисты также должны представлять проблемы семьи, в которой есть ребѐнок с аутиз-

мом.  

Установление ребѐнку диагноза «аутизм» является для родителей (законных представителей), 

фактически, пролонгированной психотравмой, в ходе которой возникает спектр реакций от неприятия 

и самообвинения до апатии и полного смирения, что сказывается на отношении к аутизму у ребѐнка, к 



специалистам, к своей роли в сложившейся ситуации, к самому ребѐнку, его будущему. Последова-

тельность этих проявлений и их конкретный спектр, степень выраженности индивидуально окрашены, 

но, так или иначе, специалист, работающий с ребѐнком, должен учитывать конкретные обстоятельства 

каждой семьи. 

  



2.4. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ С 

РАС 

 

2.4.1. 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. 

Период помощи в раннем возрасте целесообразно заканчивать с установлением диагноза из вхо-

дящих в РАС («детский аутизм», «атипичный аутизм», «синдром Аспергера»), введенного после 

одиннадцатого пересмотра Международной статистической классификации болезней и проблем, свя-

занных со здоровьем, диагноза РАС.  

Это примерно 3-3,5 года, а затем необходимо создать условия для дальнейшей подготовки ре-

бѐнка с РАС к переходу в ДОО, для чего необходимо, во-первых, обеспечить возможность интенсив-

ной, индивидуальной и специализированной коррекции обусловленных аутизмом трудностей, одно-

временно являющихся главным препятствием для начала посещения детского сада, во-вторых, «дози-

рованное» введение ребенка с РАС в группу ДОО с постепенным увеличением периода его пребыва-

ния в группе детей в течение дня, по мере адаптации и решения поведенческих, социально-

коммуникативных, речевых и других проблем. 

Программы помощи в раннем возрасте строго индивидуальными, но вместе с тем, в случае груп-

пы риска по РАС индивидуализация происходит постепенно, по мере созревания аутистической симп-

томатики. 

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

рекционно-развивающей работы: 

1. Развитие эмоциональной сферы. 

2. Развитие сенсорно-перцептивной сферы. 

3. Формирование предпосылок интеллектуальной деятельности. 

4. Формирование и развитие коммуникации. 

5. Речевое развитие. 

6. Профилактика и коррекция проблем поведения. 

7. Развитие двигательной сферы. 

8. Формирование навыков самостоятельности. 

9. Обучение элементам навыков самообслуживания и бытовых навыков. 

 

2.4.1.1. 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, сочув-

ствию, состраданию; 

- уметь выделять определѐнные явления окружающего мира (голоса людей и их лица, звуки му-

зыкальных 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. 

Цель программы педагога - психолога: 

Формирование способности к социальному взаимодействию и способности к общению, гармо-

низация эмоционально-аффективной сферы, формирование произвольной регуляции поведения. 

Задачи программы: 

 Формирование эмоционального контакта в процессе эмоциональных игр, создание эмоцио-

нально положительного настроя; 

 Повышение активности ребенка в процессе общения с взрослыми и детьми; 

 Преодоление трудностей в организации целенаправленного поведения; 

 Организация целенаправленного взаимодействия психолога с ребенком в процессе доступной 

ему игры или другой формы деятельности; 

 Воспитывать  интерес к выполнению предметно-игровых действий по подражанию и показу 

действий педагогом; 

 Развитие целенаправленных предметно-практических действий с предметами в процессе игры; 

 Развитие социально-адаптивных функций, коммуникативных навыков (учить ребенка привет-

ствовать других людей, прощаться, соблюдать правила поведения, выполнять требования 

взрослых, способствовать обучению различным формам взаимодействия) 

Принципы построения программы. 

1. Системность коррекционных, профилактических и развивающих задач. 

2. Единство диагностики и коррекции. 

3. Учѐт  возрастных,  психологических  и  индивидуальных  особенностей 

ребенка. 

4. Комплексность методов психологического воздействия. 

5. Возрастание сложности. 

6. Учет объема и степени разнообразия материала. 

  

Этапы работы по реализации Программы: 

1. Организационно-методический этап. 

 Включает определение индивидуальной программы психолого-педагогического сопровожде-

ния по рекомендации комиссии центральной психолого-медико-педагогической комиссии . 

2. Диагностический этап. 

 Проведение входной (в начале года) индивидуальной диагностики, сбор анамнестических дан-

ных. 

3. Коррекционно–развивающий этап. 

 Индивидуальные занятия. 

4.Диагностический этап (промежуточный в декабре согласно ИОМ). 

 Индивидуальная диагностика формирования компетенций. 

5.Организационно-методический этап (корректировочный) 

 Внесение изменений в вариативную часть программы. 

6. Коррекционно–развивающий этап. 

 Индивидуальные занятия. 

7. Заключительный этап. 



 Проведение итоговой диагностики. Подведение итогов. Диагностическое обследование ребен-

ка. 

Планируемые результаты освоения программы. 

Ожидаемыми результатами реализации программы являются следующие 

особенности поведения: 

* поведение, не приносящее вред самому себе; 

* отсутствие проявлений агрессии; 

* любой вид деятельности целенаправлен и выполняется до полного 

завершения; 

*ребенок не берет в рот несъедобные предметы; 

* ребенок адекватно переносит зрительный и тактильный контакт. 

В рамках выполнения задачи по коррекции эмоциональной сферы: 

Ребенок в эмоциональном плане становится более спокойным. 

Ребенок готов  к коммуникативному взаимодействию с педагогом. 

В рамках выполнения задачи по формированию игровых действий и умений: 

Игра характеризуется наличием игровых действий, умений, сюжета. Игрушки используются в 

соответствии с их функциональным назначением. 

Ребенок умеет выполнять элементарную цепочку игровых действий. 

Стереотипные действия уменьшаются в своем количестве. Игра 

становится коммуникативной. Появляются элементы сюжетной игры; 

В рамках выполнения задачи развитие коммуникативных навыков: 

ребенок умеет приветствовать других людей, прощаться, говорить спасибо, соблюдать правила 

поведения, выполнять требования взрослых. 

Содержательный раздел. 

Психолого-педагогическое обследование детей с РАС. 

Результативность проведенной коррекционно-развивающей работы будет оцениваться с помо-

щью психологической диагностики, которая включает в себя: обследование ребенка по методикам 

«Психолого-педагогическое обследование детей раннего и дошкольного возраста» Е.А.Стребелевой. 

Исследование поведения основывается на наблюдении за действиями ребенка. 

Одними из признаков аутизма являются трудности в формировании 

целенаправленного поведения. Поэтому при обследовании ребенка обращается внимание на 

возможные проявления негативизма, возбудимости, 

расторможенности, отвлекаемости, несобранности, неадекватности, агрессивности. 

В результате обследования детей с РДА дополнительно могут быть выявлены 

следующие особенности поведения: 

* поведение, приносящее вред самому себе (кусание собственных рук, удары 

по голове и т. п.); 

* агрессивное поведение ( нападение на других детей); 

* прекращение деятельности (бросание предметов, крик, уход из-за стола); 

* взятие в рот несъедобных предметов, эхолалия; 

* дефицит поведения (нежелание физического контакта, неконтролируемое 

поведение). 

При диагностике эмоционального состояния ребенка с ранним детским аутизмом следует об-

ращать внимание на то, как он воспринимает окружающую действительность и как относится к раз-

личным фактам жизни, какие чувства испытывает к происходящему. Определяются преобладающие в 

эмоциональной сфере аутичного ребенка формы переживания чувств: эмоции, аффекты, настроения, 

стрессы. При диагностировании опираются на девять основных эмоциональных состояний, имеющих 

положительный (интерес, радость), отрицательный (страдание, гнев, отвращение, презрение, страх, 

стыд) и нейтральный (удивление) характер. 

При обследовании игровой деятельности ребенка обращается внимание на уровень его взаимо-

действия во время игры с другими детьми (игра одиночная, рядом, с кратковременным либо долго-

временным взаимодействием). Выясняется наличие игровых действий, умений, сюжета. Обращается 



внимание на использование игрушки в соответствии с ее функциональным назначением, использова-

ние предметов-заместителей, умение выполнять цепочку игровых действий 

Основные этапы психологической коррекции: 

Первый этап – установление контакта с аутичным ребенком. 

Второй этап – усиление психологической активности детей. 

На третьем этапе психокоррекции важной задачей является организация целенаправленного 

поведения аутичного ребенка. 

Структура коррекционно-развивающих занятий: 

Каждое занятие состоит из нескольких последовательных частей. 

1 часть. Вводная. Организационный момент- настроить ребенка на совместную работу, устано-

вить контакт с ним. 

Основные процедуры работы: 

• Приветствие 

 • Игры на развитие навыков общения. 

2 часть. Основная. 

В нее входят: игры, задания, упражнения, направленные на формирование поведения, эмоцио-

нальному воспитанию , а также формирование игровой деятельности 

Основные процедуры: 

 • Игры 

• Задания 

• Упражнения 

 • Совместная деятельность.  

3 часть. Заключительная. Ритуал прощания. 

Основной целью этой части занятия является создание чувства сплоченность ребенка и взрос-

лого, а также закрепление положительных эмоций от работы на занятии. 

На занятиях разные виды деятельности плавно сменяют друг друга. В процессе занятия каждое 

действие ребенка повторяется несколько раз и закрепляется в игровых ситуациях. 

Методические требования к занятиям: 

— любые задания должны предлагаться ребенку в наглядной форме; 

— объяснения должны быть простыми, повторяющимися по несколько раз, с одной и той же 

последовательностью, одними и теми же выражениями; 

— речевые инструкции должны предъявляться голосом разной громкости, с обращением осо-

бого внимания на тональность; 

— не рекомендуется говорить с ребенком громким голосом. В процессе общения с ребенком 

целесообразно переходить на шепотную речь; 

— после выполнения задания психолог должен обязательно обратить внимание ребенка на его 

успехи. Даже минимальная активность ребенка требует обязательного поощрения. 

Основные методы и приемы: игры (дидактические, подвижные, коммуникативные, ролевые), 

упражнения, рисование, беседы. 

 Обучение ведется в игровой форме, используются элементы подражательности. 

 Процесс развития и обучения опирается на развитие у учащихся базовых эмоций для привле-

чения их внимания и интереса, для повышения мотивации обучения, побуждения познаватель-

ных потребностей. 

 Большая повторяемость материала, применение его в новой ситуации. 

 Обязательная фиксация и эмоциональная оценка учебных малейших достижений ребенка. 

(Приложения 4, 5,6) 

 

2.4.1.2. 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», 

«Формирование сенсорных эталонов (цвет, форма, величина)». 

Содержание каждого раздела представлено по принципу «от простого к сложному». Сначала 

проводится работа, направленная на расширение диапазона воспринимаемых ощущений ребенка, 

стимуляцию активности.  

Под активностью подразумеваются психические, физические, речевые реакции ребенка, напри-

мер: 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 формирова-

нию 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, находя-

щегося 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 прослежи-

вания в процессе действий с предметами различной формы (неваляшки, мячи, шары, кубики, пира-

мидки), 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, колоколь-

чики, шарманки); 

- стимулировать проявления эмоциональных и двигательных реакций на звучание знакомых иг-

рушек; 

- побуждать прислушиваться к звукам, издаваемым различными предметами и игрушками, улы-

баться, смеяться в ответ на звучание, тянуться к звучащим предметам, манипулировать ими; 

- замечать исчезновение из поля зрения звучащей игрушки, реагировать на звук или голос, под-

крепляя демонстрацией игрушки, возможностью погреметь, сжать игрушку самостоятельно или сов-



местно с педагогическим работником; 

- побуждать ребенка определять расположение звучащей игрушки, говорящего человека, нахо-

дящегося сначала справа и слева, затем - спереди и сзади при постоянно увеличивающемся расстоя-

нии; 

- расширять диапазон узнаваемых звуков, знакомя с музыкальными звуками (дудочки, бубен, 

металлофон); 

- активизировать возможность прислушиваться к звучанию невидимой игрушки, ожидать ее по-

явления 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, де-

монстрировать ему низкое и высокое звучание голоса, соотнося их с конкретными игрушками и игро-

вой ситуацией; 

- создавать условия для накопления опыта восприятия различных звуков окружающего мира, 

фиксировать внимание на различных звуках в быту (стуке в дверь, телефонном звонке, шуме льющей-

ся 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 по-

мощи (рука в руке, рука на локте, плече); 

- добиваться спокойных реакций на соприкосновение с различными материалами (дерево, ме-

талл, 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 захватыва-

ния, сжимания предметы разной формы, цвета, фактуры; 

- развивать различение наощупь материалов (дерево, металл, клейстер, крупа, вода) по темпера-

туре (холодный, горячий), фактуре (гладкий, шероховатый), влажности (мокрый, сухой), вязкости 

(жидкий, густой); 

- формировать умения дифференцировать игрушки (предметы) на основе тактильного восприя-

тия их разных свойств (раскладывать мячики в две коробочки - колючие и мягкие, опираясь на их так-

тильные 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), 



- узнавать объекты по запаху (лимон, банан, какао). 

Формирование сенсорных эталонов (цвет, форма, величина): 

- обогащать опыт манипулятивной деятельности ребенка с предметами различной формы, вели-

чины, 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, тактиль-

ным характеристикам). 

 

2.4.1.3. Формирование предпосылок интеллектуальной деятельности 

Одним из важнейших критериев при выборе и(или) составлении учебного плана является уро-

вень интеллектуального развития ребѐнка. 

Работа по формированию предпосылок интеллектуальной деятельности является обязательной 

составляющей комплексного сопровождения обучающихся с РАС. Она особенно важна в случае тя-

жѐлых и осложнѐнных форм РАС и должна начинаться как можно раньше. 

 

2.4.1.4. Формирование и развитие коммуникации 

Освоение содержания этого приоритетного направления проводится в процессе взаимодействия 

обучающихся с ближним социальным окружением, и рассматривается как основа формирования по-

требности 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 нахо-

дящихся 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 подразде-

ляется на: 

- формирование потребности в коммуникации, развитие эмоциональных средств общения ребен-

ка с родителями (законными представителями), педагогическим работником, формирование способ-

ности 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), педагогиче-

ским 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 ним; 

- создать условия для пробуждения у ребенка ответных реакций на контакт с родителями (закон-

ными представителями), педагогическим работником; 

- формировать эмоционально-личностные связи ребенка с родителями (законными представите-



лями), 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 пред-

ставителями), педагогическим работником (глаза в глаза, улыбки и вербализации, развитие ритмиче-

ского диалога); 

- укреплять визуальный контакт ребенка с родителями (законными представителями), педагоги-

ческим работником в процессе телесных игр; 

- формировать умение фиксировать взгляд на родителях (законных представителях), педагогиче-

ском работнике; 

- формировать умения прослеживать взглядом за родителями (законными представителями), пе-

дагогическим 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 сторо-

ну источника звука; 

- вызывание реакции на голос поворотом головы и взглядом в сторону говорящего; 

- формировать поддержание эмоционального контакта с педагогическим работником и концен-

трацию 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 пе-

дагогическим работником (активным движениям, музыкальным играм, предметно-игровым, продук-

тивным 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, бодрство-

вание (с использованием расписания и (или) на основе стереотипа поведения). 

 

2.4.1.5. 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 дея-

тельности. У обучающихся целевой группы наблюдается несформированность языковых средств и 

(или) недоразвитие речи и ее функций, прежде всего, коммуникативной, а также познавательной, ре-



гулирующей. 

В связи с этим обучение обучающихся речи и коммуникации должно включать целенаправлен-

ную 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. 

Программа представлена следующими разделами: развитие потребности в общении, развитие 

понимания речи и развитие экспрессивной речи. 

Развитие потребности в общении: 

- формировать аффективно-личностные связи у ребенка с родителями (законными представите-

лями), педагогическим работником как основу возникновения интереса к общению; 

- развивать эмоциональные средства общения ребенка с родителями (законными представителя-

ми), педагогическим работником; 

- формировать умение принимать контакт, 

- формировать умения откликаться на свое имя; 

- формировать потребность в речевых высказываниях с целью общения с педагогическим работ-

ником и другими детьми; 

- формировать понимание жестовой инструкции педагогического работника с речевым сопро-

вождением, 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, требо-

вания; 

- стимулировать речевые реакции в процессе общения с родителями (законными представителя-

ми), педагогическим работником. 

Развитие понимания речи: 

- стимулировать внимание ребѐнка к звучащей речи педагогического работника, интонации, го-

лосу, зрительному восприятию ребенком говорящего, дополняя речь естественными жестами, мими-

кой, указаниями на предметы; 

- активизировать восприятие речи на слух, называя новые звуки, слоги, слова, связанные с пред-

метом, игрушкой, которая привлекает ребенка, на которую он направляет свой взгляд; 

- создавать условия для развития слухового восприятия при использовании различных игр с му-

зыкальными игрушками; 

- формировать умение находить близко расположенный предмет, который называет педагогиче-

ский работник; 

- учить по просьбе находить и приносить игрушку, которая расположена далеко от ребенка; 

- создавать условия для восприятия различных интонаций речевых высказываний (побуждаю-

щих, одобрительных, строгих, запрещающих), подкрепляя интонацию соответствующей мимикой ли-

ца и естественными жестами; 

- учить выполнять запрет: «Нельзя!», «Стоп!»; 

- формировать взаимосвязь между движением и его словесным обозначением, комментируя дей-

ствия 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 педагогиче-

ского 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 желаемо-

го предмета; 

- учить делать выбор, показывая пальцем на один из 2-х предложенных предметов; 

- стимулировать использование вокализации, звука, слога, слова и взгляда для выражения прось-

бы; 

- 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 фиксиро-

вать взгляд на лице партнера, смотреть в глаза партнера по общению; 

- учить обучающихся подражать действиям губ педагогического работника в русле простой ар-

тикуляционной гимнастики; 

- побуждать к звукоподражанию; 

- создавать условия для активизации обучающихся к речевым высказываниям в результате дей-

ствий 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 обраще-

нием). 

Направления коррекционной работы по  коммуникативно-речевому  развитию детей 

     Для преодоления трудностей коммуникативно-речевом развития у детей с расстройствами аути-

стического спектра выделено и предлагается  следующие  направления работы (развитие довербаль-

ной коммуникации, понимание речи, развитие речи на уровне первых слов, комбинации слов, предло-

жений, связной речи и альтернативные методы коммуникации). 

   Уровень 1. Развитие довербальной коммуникации 

Задачи 

Учебные: 

- Развивать предпосылки совместной деятельности; 

- Формировать способность к подражанию движений и звуков. 

Коррекционные: 

- Формировать способность к зрительному контакту во время общения; 

- Развивать невербальные проявления ребенка как попытки вступать в контакт с окружающими людь-

ми (использование простых жестов и т.п.); 

- Развивать устойчивость и концентрацию внимания. 

Когда речь идет о довербальной коммуникации, мы имеем в виду широкий спектр неречевого 

поведения ребенка, направленного на взаимодействие с другим лицом (или лицами), а именно: соци-

альная улыбка, гуление и лепет, как средство привлечь внимание к себе или к объекту, выражения ли-

ца, позы и жесты, сопровождающие социальное взаимодействие, координация внимания и точки зре-

ния между лицом и объектом. Все это использует ребенок с самого раннего возраста, чтобы: сообщить 

ближайшему окружению о своем эмоциональном или физическом состоянии, побудить удовлетворить 

его потребности, выразить несогласие или протестовать, привлечь внимание к себе или к объекту, ко-

торый заинтересовал, присоединиться к совместной игре. 

     Уровень 2. Развитие речи на уровне первых слов 

Задачи 



Образовательные: 

- Развивать способность подражать части слов и отдельным словам; 

- Расширять активный словарь 

Коррекционные: 

- Развивать и поддерживать способность к любым вербальным проявлениям; 

- Развивать умение инициировать контакт; 

- Формировать способность использовать отдельные слова, взгляд и жест с целью привлечь внимание 

другого человека к предмету интереса, попросить что-то подобное. 

Первые слова, которыми начинает пользоваться ребенок, обычно имеют особое и уникальное 

значение для него. Так, например, прежде чем понять, что слово «мама» называет определенное лицо, 

ребенок может пользоваться этим словом, чтобы побудить кого-нибудь улыбаться или играть с ним. 

Часто, первые слова - это средство инициирования или поддержания взаимодействия с другим чело-

веком, а не символическая репрезентация (названия) объектов и людей. 

Впоследствии ребенок начинает пользоваться словами-названиями для близких и важнейших 

предметов из своего окружения (еда, игрушки) и близких людей. Первые слова, как правило, тесно 

связаны с содержанием ситуации, и первая «чашка» является словом, означающим чашку ребенка во 

время приема пищи, а не любую другую чашку в другой ситуации. 

   

Следует использовать каждую возможность для развития коммуникативно-речевых навыков ребенка. 

На уровне первых слов ребенок должен научиться, пониманию того,  что используя отдельные слова 

(обозначающие предмет и действие), можно привлечь внимание другого лица к себе или к объекту, 

попросить предмет, прокомментировать действие. 

Уровень 3. Уровень комбинации слов 

Задачи 

Образовательные: 

- Формировать способность использовать два знакомых слова в одном высказывании; 

- Развивать умение отвечать на вопросы, используя словосочетание 

Коррекционные: 

- Корректировать употребление ребенком местоимений; 

- Развивать способность к пониманию ситуаций субъект-объектного взаимодействия. 

Первые комбинации слов (словосочетания) выполняют те же функции, что и одиночные слова, 

а именно, просьбы или требования (объектов, действий, внимания и взаимодействия); и, ссылки (при-

влечения внимания к предметам или событий за их названия). На уровне комбинации двух слов в речи 

детей уже появляются утверждения, а также семантическая категория присвоения (принадлежности). 

Позже дети начинают пользоваться прилагательными, местоимениями, предлогами и другими частя-

ми речи, усложняя и удлиняя собственные высказывания. 

Переход на уровень комбинации слов происходит за счет сочетания уже знакомых слов. Но 

сначала такие комбинации редки, фиксированы и воспринимаются как одно целое, поэтому не могут 

считаться настоящими словосочетаниями. Истинными словосочетаниями их делает вариативность 

применения и разнообразие комбинаций. 

  Уровень 4. Развитие речи на уровне структуры предложения 

Задачи 

Образовательные: 

- Расширять активный словарный запас; 

- Формировать способность к употреблению в речи предложений, использование вопросов в речи. 

Коррекционные: 

- Развивать умение использовать речевые навыки в коммуникативных целях; 

- Корректировать способность понимать значение слов и высказываний; 

- Развивать способность различать интонацию речевого высказывания. 

Считается, что ребенок готов употреблять в речи фразу из трех слов и структуру предложения, 

когда он регулярно принимает фразы вроде «Мама моет» (субъект-действие), «Моет малыша» (дей-

ствие-объект), «Мама малыш »(субъект-объект), таким образом, демонстрируя предпосылки знания о 

согласовании и подчиненности  семантических категорий в предложении. 



Итак, постепенное усложнение словосочетаний к предложениям происходит за счет добавле-

ния: 

• слов-обращений (имена, названия игрушек и т. Д.), Например, просьбы или команда приобретать та-

кой вид: «Мама, дай пить», «Мальчик, бросай мяч», «Машинка, езжай» 

• местоимений («Мама, дай мне пить», «Катя, на тебе яблоко») и других приложений, как членов 

предложения - «Кот ест рыбу», «Я иду по траве» 

• прилагательных (признаков предметов), например, «Это - большой мишка», «Хочу красную машин-

ку» 

• наречий (обстоятельств, времени, цели, места, причины, условия) 

• числительных 

   Крайне важным и необходимым является умение ребенка использовать приобретенные знания в 

практической деятельности в повседневной жизни. Так, на уровне структуры предложения, пользуясь 

своими коммуникативно-речевыми навыками, ребенок должен уметь: управлять своими действиями (а 

лучшим советчиком на этом этапе -  комментарий собственных действий с элементами планирования); 

влиять на поведение других лиц (привлекать внимание, отдавать команды, формулировать просьбы, 

отрицать, отклонять предложения); описывать увиденное, пережитое, задавать вопросы. 

Уровень 5. Уровень связной речи 

Задачи 

Образовательные: 

- Развивать способность сочетать предложения, образуя рассказ или комментарий; 

- Обогащать речь эпитетами, метафорами, фразеологизмами. 

Коррекционные: 

- Формировать способность общаться с определенными правилами социального взаимодействия. 

   Коррекционная работа с ребенком строится по следующим направлениям: 

•   Развитие слухового восприятия 

• Развитие  способности   к  использованию невербальных компонентов коммуникации. 

• Развитие зрительно-моторной координации, мелкой моторики рук и артикуляционной мото-

рики. 

•  Развитие   зрительнo-пространственного анализа и синтеза. 

•  Развитие сенсорно перцептивной деятельности. 

•  Развитие функции голоса и дыхания. 

•  Развитие чувства ритма. 

•  Развитие импрессивной и экспрессивной речи. 

Каждое направление включает определенные задачи и соответствующие им приемы, диффе-

ренцированные в зависимости от этапа работы и индивидуальных особенностей безречевых детей. 

1. Развитие слухового восприятия   

Задачи: расширение рамок слухового восприятия развитие сенсорных функций, направленнос-

ти слухового внимания, памяти. 

2. Развитие  способности   к  использованию невербальных компонентов коммуникации. 

Цель: активизация ощущений собственных движений (активных и пассивных руками взрос-

лого)- побуждение к совершению знакомых действий с воображаемыми предметами, воспроизведение 

движений, изображѐнных на сюжетной картинке; развитие мимики, установление контакта: развитие 

понимания рисованного знака (пиктограммы) адекватное использование жестов. 

3. Развитие зрительно-моторной координации, мелкой моторики рук и артикуляционной мото-

рики. 

Задачи: развитие манипулятивной деятельности и мелкой моторики рук 

- глазодвигательных-тактильно-проприоцептивных и статико-динамических ощущений 

- чѐтких артикуляционных кинестезий, тактильной памяти;  

- формирование представлений о схемах лица и тела;  

- развитие подвижности речевой мускулатуры- произвольности и дифференцированности мимических 

движений - кинестетического контроля за мимикой и мышечными ощущениями;  



- восприятие артикуляционных укладов звуков путѐм развития зрительно-кинестетических ощущений. 

Приѐмы: 

•    прослеживание по направлениям сверху вниз- снизу-вверх- справа налево- слева направо; 

•    прослеживание прямых- ломаных- извилистых линий; 

•    массажные расслабляющие (активизирующие) движения; размазывание крема на различных 

поверхностях; 

•    проведение рукой ребѐнка по различным поверхностям (мех  щѐтки с различным ворсом); 

•    узнавание на ощупь различной фактуры предметов с использованием тактильных таблиц; 

•    двигательные упражнения с погремушкой-мячом- платочкам- флажком; 

•    «рисование» в воздухе рукой; 

•    различение фактуры предметов без опоры на зрительное восприятие; 

•    активизация пассивных и активных движений пальцев рук; 

•    упражнения с пластилином; 

•    использование кукол би-ба-бо; 

•    артикуляционная и мимическая гимнастика; 

•    задания   на  имитацию  положения  рта, представленного на картинках; 

•   упражнения на преодоление сопротивления; 

•    автоматизация отдельных артикулем; 

•    выработка речедвигательных образов звукообразных слов. 

4. Развитие зрительно-пространственного анализа и синтеза. 

Задачи: формирование поисковой деятельности, расширение поля зрения: выработка ус-

тойчивости, переключаемости, увеличения объѐма зрительного внимания и памяти: развитие стерео-

гноза - умения ориентироваться на плоскости и в трѐхмерном пространстве: анализ зрительного обра-

за. 

Приѐмы: 

•    нахождение   игрушек   в   пространстве комнаты. 

•    перемещение их в заданном пространстве. 

•    поиск предметов: 

•    соотнесение игрушки с еѐ изображением на картинке: 

•    определение сторон тела у людей, изображѐнных на картинке, сторон собственного тела, 

•    выработка навыков ориентировки; 

•    упражнения в перекрѐстном ориентировании; 

•    выполнение действий с предметами и игрушками по инструкции; 

•    определение недостающих частей у предметов по картинкам; 

•    узнавание частей тела и лица на предметной   картинке,   соотнесение   их   с   частями соб-

ственного тела: 

•    запоминание изображений предметов; 

•    фиксация   изменений   в   расположении предметов, 

•    выделение из множества предметов; 

•    запоминание расположения  предметов  на плоскости (вверху, в центре, в правом углу и 

т.д.); 

•    идентификация зрительных изображений по заданной теме; 

•    определение различий в предметах и картинках; 

•    сравнение сходных по зрительному образу предметов; 

•    конструирование по образцу, по инструкции; 

•    конструирование заданных предметов со сходными  и дискретными  признаками   из от-

дельных деталей; 

•    выделение фигуры  из фона; вычленение наложенных друг на друга предметов. 

        5. Развитие сенсорно-перцептивной деятельности. 

Задачи: формирование сенсорного и тактильного гнозиса;  

восприятия цвета и пространственных признаков плоских и объѐмных предметов; дифферен-

циация сходных цветовых тонов и геометрических форм;  

формирование пространственного моделирования образов и конструктивного праксиса. 



Приѐмы: 

•    выработка умения ориентации в окружающем; 

•    работа с тактильными таблицами; выделение цвета: 

•    знакомство с размером и формой (плоскостной и объѐмной); 

•    выполнение действий  с дидактическими игрушками (матрѐшкой, пирамидкой): 

•    выработка дифференцированного восприятия круглой, угольной и квадратной форм на ма-

териале предметов и геометрических фигур; 

•    соотнесение цветного и контурного изображений предметов; 

•    дифференциация плоскостного и объѐмного изображений; 

•    конструирование целого из частей; 

•    классификация  по цвету,  подбор определѐнной цветовой гаммы; 

•    идентификация предметов и геометрических фигур: 

•    работа с «Доской Сегена»,  кубиками Кооса.  

      6. Развитие функций голоса и дыхания. 

Задачи: увеличение объѐма дыхания, нормализация сто ритма; развитие координированной дея-

тельности дыхания, фонации и артикуляции: развитие высоты, тембра и интонации; стимуляция 

мышц гортани: активизация целенаправленною ротового выдоха, знакомство с некоторыми харак-

теристиками силы голоса, формирование диапазона голоса на основе упражнений в использовании 

звукоподражаний различной громкости. 

Приѐмы: 

•    упражнения на расслабление шейной мускулатуры: 

•    активизация движений мягкого нѐба, имитация жевания: 

•   тренировка носового выдоха; 

•    развитие произвольного речевого вдоха. 

•    выработка произвольного контроля за объемом и темпом выполнения движений: 

•    выработка комбинированного типа дыхания. 

•   упражнения на контролирование силы воздушной струи и ротовою выдоха: 

•    различение холодной и тѐплой струй выдыхаемого воздуха: 

•    выработка умения повышать и понижать голос в доступных пределах. 

    7. Развитие чувства ритма. 

Задачи: формирование ритмико-интонационной стороны речи; ассоциативных связей на основе 

скоординированной работы анализаторов (речеслухового. речедвигательного. зрительного), обеспечи-

вающих основу коммуникативной функции речи, формирование ощущения предложения как лексиче-

ской единицы, характеризующейся ритмико-интонационной законченностью, знакомство с ритмико-

интонационными характеристиками гласных звуков А, О. У, И:  

Развитие сенсомоторных компонентов чувства ритма. 

Приѐмы: 

•    воспроизведение ритма в движениях и играх; 

•    ходьба и маршировка под музыку; 

•    двигательные упражнения с ритмичным звуковым сопровождением; 

•    ритмические упражнения для рук и ног; 

•    воспроизведение заданного ритмического рисунка отстукиванием и отхлопыванием; 

•    развитие действий двигательной и ритмико-интонационной активности; 

•    знакомство с силой голоса и различной интенсивностью неречевых и речевых звуков; 

•    развитие речевых вокализаций; 

•    знакомство со схемой ритма; 

•    соотнесение   ритма   со   схематическим изображением; 

•    произвольное,  ритмичное  произнесение гласных звуков и звуковых цепочек; 

•  дифференциация  ритмических рисунков: отображение определенных качеств движения: 

•    ритмическое чередование объектов с опорой на зрительное восприятие. 

     8.Развитие  импрессивной и  экспресснвной речи 

Задачи: развитие понимания ситуативной и бытовой речи, формирование первичных комму-

никативных навыков и лексики на   ЗВУкоподражании и звукосочетаний имитирующих неречевые 



комплексы звуков восклицания: крики птиц и голоса животных,  

слов обозначающих наиболее употребляемые предметы и простые действия,  

работа над семантикой слова стимулирование простых видов коммуникативной речи 

Приемы: 

•    узнавание предметов по их названию (игрушки части тела одежда животные), 

•    показ предметов по их признакам 

•    показ картинок с  изображением предметов относящихся к определенным категориям 

•    выполнение по инструкции действий со знакомыми предметами 

•    выполнение   вербальных  инструкций  с адекватным использованием звукоподражаний 

•    побуждение к высказыванию эмоциональных восклицаний,  просьб, развитие  непроизволь-

ного подражания - звукового и словесного 

•    различение звукоподражаний с опорой на зрительное  восприятие, соотнесение  игрушек 

(картинок) с сопряженным отраженным и произвольным звукоподражанием 

•    различение действий совершаемых одним объектом  соотнесение действий и слов  их обо-

значающих 

•    выполнение инструкций содержащие слова с уменьшительно ласкательными суффиксами 

•    побуждение к использованию слов, состоящих из двух прямых открытых слогов 

•    автоматизация в диалогической речи слов « хочу, буду» 

•    автоматизация отдельных штампов KOMMУникативной   побудительной и вопросительной 

речи (дай,  на, кто, иди) 

•    узнавание  предмета  по    словесному описанию 

•    выработка обобщенных понятий 

•    смысловое обыгрывание слов путѐм включения их в различные смысловые контексты 

•    выбор  правильного  названия  предметов среди  верных и конфликтных обозначений 

   Логопедическая  работа  с  ребѐнком  проводится  индивидуально    

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей в соот-

ветствии СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержа-

нию и организации режима работы в дошкольных организациях»: 

● От 3-х до 4-х лет – не более 15 минут 

● От 4-х до 5-ти лет – не более 20 минут 

● От 5-ти до 6-ти лет – не более 25 минут 

● от 6 до 7 лет - не более 30 минут.  

     В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводится 

физкультминутка. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не ме-

нее 10 минут. 

 Коррекционно-развивающая работа проводится 3-4 раза в неделю.  

Приложение 1 –Перспективное планирование 1 и 2 год обучения 

    Система оценки достижения планируемых результатов  

Оценка достижений ребенка происходит на основе наблюдений учителя - логопеда. Для определения 

динамики речевого развития проводиться диагностика в начале года, середине и в конце года. 

 Приложение 2 –Речевая карта 

  Известно, что психическое развитие ребенка с ОВЗ гораздо больше зависит от педагогических усло-

вий, в которых он находится, нежели развитие детей в норме. 

  Нормальное развитие ребенка может происходить только при наличии нескольких условий. 

- Первое связанное с состоянием его здоровья (биологический фактор развития). 

Сохранность биологической основы обеспечивает ребенку возможность развиваться в соответствии с 

возрастом. 



- Вторым условием является благоприятная социально-педагогическая развивающая среда (социаль-

ный фактор развития). Представляющая собой специально организованное предметно-игровое про-

странство, в котором, происходит физическое, эмоциональное, познавательное и коммуникативное 

развитие ребенка, а также развитие всех видов его деятельности. 

- Третье условие, необходимое  для нормального развития – активность (двигательная, эмоциональ-

ная, познавательная, речевая, коммуникативная) самого ребенка. 

«Социальная ситуация развития», педагогические условия, в которых находится ребенок, должны 

фактически  «провоцировать» его развитие. 

    Условия эффективности логопедического воздействия 

 Успешное преодоление нарушений речевого развития возможно при обеспечении выполнения таких 

условий, как: 

1) Установление взаимосвязи и преемственности в работе всего  педагогического коллектива (ло-

гопеда, дефектолога, психолога, воспитателей, музыкального руководителя, преподавателя физкуль-

туры, медицинской сестры, массажиста); 

2) Установление тесной связи логопеда с родителями, обеспечивающей единство требований к 

развитию речи ребенка и закрепление изучаемого материала в домашних занятиях; 

3) Адаптация ребенка к обстановке логопедического кабинета, эмоциональный контакт логопеда 

с ребенком, тактичность. Доброжелательность, положительная эмоциональная оценка любого дости-

жения ребенка со стороны логопеда и сотрудников детского сада; 

4) Сочетание в работе логопеда вербальных средств с наглядными и дидактическими материала-

ми. Техническими средствами обучения; 

5) Постоянное закрепление содержания программного материала, его соответствие программным 

требованиям; 

6) Разработка индивидуальных программ работы с каждым ребенком и их уточнение с учетом ди-

намики продвижения ребенка. 

  Взаимодействие с семьѐй ребѐнка с РАС и интеллектуальными нарушениями 

   Важным условием обеспечения поддержки семьи и повышения компетентности родителей в вопро-

сах развития и образования, охраны и укрепления здоровья ребенка с интеллектуальным расстрой-

ством и РАС является взаимодействие педагогического коллектива с семьей.  

  Педагоги имеют возможность выявить сильные стороны ребенка, включить близкое окружение в 

развивающее взаимодействие с ребенком, продемонстрировать ближайшему окружению даже незна-

чительные достижения ребенка. Наличие общей цели позволяет выработать единую линию поведения 

с ребенком и придерживаться ее. Контакт и диалог с родителями дают возможность общаться и про-

яснять позиции друг друга.  

  Педагогам необходимо соблюдать определенные условия для выстраивания партнерских отношений 

с родителями:  

- проявлять уважение к родителям, которое выражается в профессиональной позиции педагога, при-

знающего достоинства личности, ценности и значимости родителей;  

- проявлять эмпатию, понимание к проблемам семьи ребенка с РАС; 

-  понимать и соблюдать собственные права и права родителей,  такие  как: право на собственное мне-

ние и собственный выбор, право на информацию, право на уважение, право просить о помощи, право 

получать признание.  

 Распределение ответственности между педагогами и родителями позволяет предупредить взаимное 

обвинение друг друга, перекладывание ответственности и уход от нее.  



 Формы работы:  

- индивидуальное консультирование родителей по запросам;  

-посещение родительских собраний, выступления на педагогических совещаниях, проведение мастер-

классов.  

-разработка конкретных рекомендаций родителям (законным представителям) по оказанию помощи в 

вопросах воспитания, обучения и развития ребенка с РАС и интеллектуальными нарушениями.   

  План работы  приложение 3- 1 и 2 год обучения 

2.4.1.6. Профилактика формирования проблем поведения и их коррекция 

В возрасте до трѐх лет у любого ребѐнка возможности обозначить своѐ отношение к происходя-

щему 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 рас-

сматривать 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 поведе-

ния в раннем детстве делает такую работу не только коррекционной, но и, во многом, профилактиче-

ской. Следует принимать во внимание, что сходные поведенческие проявления могут носить эндоген-

ный характер, и не быть связанными с внешними обстоятельствами. 

Очень важно, чтобы к работе с проблемами поведения (как и в целом к сопровождению обуча-

ющихся 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, нахо-

дится в семье (больше, чем в любом другом возрасте). Коррекционную работу с проблемами поведе-

ния в раннем возрасте следует строить в русле развивающих, эмоционально ориентированных мето-

дов; элементы поведенческих подходов следует вводить по мере необходимости и выяснения особен-

ностей 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, со-

здают благоприятный фон для установления контакта и развития взаимодействия, общения с ребѐн-

ком; 

- установление эмоционального контакта также нужно для всех направлений сопровождения, но 

в рамках ранней помощи - особенно важно, необходимо, т.к. эмоциональный контакт ребѐнка с аутиз-

мом с педагогическим работником, родителями (законными представителями) (прежде всего, с мате-

рью) делает приобретѐнные навыки более стойкими, не требующими постоянного подкрепления, ори-

ентирует на естественные, эмоциональные формы поощрения и (или) подкрепления; 

- установление функции проблемного поведения необходимо проводить для определения кон-

кретного направления помощи: при установлении функции проблемного поведения (основные функ-

ции: избегание неприятного (нарушение привычного стереотипа, непонимание происходящего, обще-

ние в некомфортной для ребѐнка форме, непривлекательное занятие, сверхсильные сенсорные стиму-

лы, 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 адекват-

ным 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, т.к. они могут под-

креплять проблемное поведение; 

б) не допускать, чтобы ребѐнок решал проблемную ситуацию (получение желаемого, избегание 



неприятного) с помощью крика, плача, агрессии, т.к. это может закрепить нежелательную поведенче-

скую реакцию; 

в) использовать те или иные способы коррекции проблем поведения (переключение, игнориро-

вание, 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 (напри-

мер, при умственной отсталости, ДЦП); 

- определение стереотипии в поведенческой терапии расширительно (повторяющиеся нефункци-

ональные движения, действия, интересы) и включает несколько патогенетических вариантов, из кото-

рых психолого-педагогические методы коррекции являются основными для гиперкомпенсаторно-

аутостимуляционных, компенсаторных и психогенных. По феноменологии в раннем возрасте наибо-

лее характерны двигательные и сенсорно-двигательные стереотипии. 

Общий алгоритм работы со стереотипиями в раннем возрасте таков: 

1. Динамическое наблюдение за любыми (как правило, двигательными) проявлениями, напоми-

нающими стереотипии: время появления, возрастная динамика и устойчивость во времени, зависи-

мость от внешних факторов (возможность отвлечь, переключить, связь с пресыщением, утомлением, 

эмоциональным состоянием); 

2. Отнесение стереотипии к возрастным особенностям или к проявлениям нарушений развития, 

возможное наличие связи с аутизмом; 

3. Квалификация стереотипии по феноменологическим и патогенетическим признакам; 

4. Выбор коррекционного подхода, адекватного возрасту, индивидуальным особенностям ребѐн-

ка и варианту стереотипии; 

5. Собственно коррекционная работа с обязательным привлечением к ней семьи. 

6. Следует отметить, что работа со стереотипиями никогда не заканчивается в пределах ранней 

помощи и нуждается в продолжении в дальнейшем. 

 

2.4.1.7. 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 нор-

ме, 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. Де-

тям с аутизмом могут быть свойственны различные уровни двигательной активности, от гиперреак-

тивности до выраженной двигательной заторможенности, неравномерность развития двигательной 

сферы, например, несоответствие развития тонкой и общей моторики, различия между возможностя-

ми произвольной и спонтанной двигательной активности. Это направление сопровождения включает 

формирование предметно-манипулятивной деятельности, развитие предметно-практической деятель-

ности, общефизическое развитие, подвижные игры и плавание. 

Очень важным аспектом физического развития и воспитания должно стать обучению плаванию. 

Особенности водной среды оказывают специфическое влияние на функции дыхания, кровообращения, 

кожные рецепторы. Глубокое дыхание и давление воды на сосуды облегчают работу сердца, улучшает 

газообмен в легких. Плавание закаливает, тренирует вестибулярный аппарат. Произвольность, требу-

емая для осуществления гребных движений и удержания тела на плаву, укрепляет психику, развивает 

взаимодействие в деятельности физического и психического. 

Формирование предметно-манипулятивной деятельности: 

1) развивать различные виды захвата и удержание предметов в руке; 

2) вызывать двигательную активность на интересный, новый, яркий предмет (игрушку), учить 

тянуться рукой к этому предмету; 

3) учить рассматривать игрушку в своей руке, перекладывая ее из одной руки в другую; 

4) формировать умение ставить игрушку (предмет) на определенное место; 

5) формировать умение удерживать предметы (игрушки) двумя руками и отдавать по просьбе 

педагогическому работнику; 



6) учить снимать и нанизывать шарики и (или) колечки на стержень без учета размера; 

7) учить вставлять в прорези коробки соответствующие плоскостные фигурки; 

8) вызывать интерес к объемным формам, учить опускать объемные геометрические фигуры в 

разнообразные прорези коробки (выбор из двух-трѐх форм); 

9) учить использовать музыкальную игрушку, нажимая на разные кнопки указательным пальцем 

и прослушивая разные мелодии; 

10) 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 неспеци-

фических манипуляций. Обучение направлено на формирование специфических манипуляций, кото-

рые в дальнейшем преобразуются в произвольные целенаправленные действия с различными предме-

тами и материалами. У обучающихся группы повышенного риска формирования РАС действия с 

предметами часто приобретают стереотипный характер, поэтому одной из задач сопровождения ста-

новится развитие ППД без усиления стереотипий: 

а) 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, пластич-

ный); 

б) действия с предметами (с соблюдением тех же предосторожностей в отношении провоциро-

вания и (или) поддержки формирования стереотипий): 

- развивать манипулятивные действия с предметами (до того момента, когда они перестают со-

ответствовать 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, пере-

кладывать предметы из одной ѐмкости в другую; 

- учить вставлять предметы в отверстия, нанизывать предметы на стержень, нить; 

- активизировать ППД (хватания, бросания, нанизывания, вращения) при использовании сов-

местных или подражательных действий (следует ещѐ раз обратить внимание на опасность формирова-

ния стереотипий!); 

- формировать способы усвоения общественного опыта на основе ППД (действия по подража-

нию, образцу и речевой инструкции); 

- учить действовать целенаправленно с предметами-инструментами, учитывая их функциональ-

ное назначение и способы действия (ложкой, лейкой, молоточком, маркером, сачком, тележкой с ве-

ревочкой); 

- создавать условия для развития познавательной активности ребенка через выделение предме-

тов из окружающей среды. 

Общефизическое развитие: 

1) формировать у обучающихся интерес к физической активности и совместным физическим за-

нятиям с педагогическим работником (в дальнейшем - по возможности с другими детьми); 

2) создавать условия для овладения ползанием: формирование координированного взаимодей-

ствия в движениях рук и ног; 

3) учить обучающихся ползать по ковровой дорожке, доске, по наклонной доске, залезать на 

горку с поддержкой педагогического работника и самостоятельно спускать с нее; 

4) продолжать совершенствовать навык проползать через что-то (ворота, обруч) и перелезать че-

рез что-то (гимнастическая скамейка, бревно); 

5) учить перешагивать через легко преодолимое препятствие (ручеек, канавку, палку). 

6) учить обучающихся играть с мячом («лови - бросай», бросать в цель); 

7) формировать умения удерживать предметы (игрушки) двумя руками, производить с ними не-

которые действия (мячи, рули, обручи). 

8) создавать условия для овладения умением бегать; 



9) учить ходить по лесенке вверх с педагогическим работником, а затем и самостоятельно; 

10) формировать у обучающихся потребность в разных видах двигательной деятельности; 

11) развивать у обучающихся координацию движений; 

12) учить выполнять физические упражнения без предметов и с предметами; 

13) учить выполнять упражнения для развития равновесия; 

14) учить обучающихся ходить по «дорожке» и «следам»; 

15) учить переворачиваться из одного положения в другое: из положения «лежа на спине» в по-

ложение «лежа на животе» и обратно; 

16) учить обучающихся спрыгивать с высоты (с гимнастической скамейки высота 15-20 см); 

17) учить обучающихся подползать под веревку, под скамейку; 

18) формировать правильную осанку у каждого ребенка; 

19) тренировать у обучающихся дыхательную систему, 

20) создавать условия в группе для эффективной профилактики простудных и инфекционных за-

болеваний 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 мо-

жет быть очень разной.  

В ходе совместной двигательной активности облегчается формирование понимания мотивов де-

ятельности других участников; преследуются следующие задачи: 

1) воспитывать у обучающихся интерес к участию в подвижных играх; 

2) закреплять сформированные умения и навыки, 

3) стимулировать подвижность, активность обучающихся, 

4) развивать взаимодействие с педагогическим работником и другими детьми, 

5) 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 вре-

мя, необходимо учитывать индивидуальное отношение к воде (возможны страхи воды, водных проце-

дур). 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: 

1) создавать условия для положительного отношения к воде; 

2) учить не бояться воды и спокойно входить в бассейн; 

3) окунаться спокойно в воду; 

4) учить удерживаться в воде на руках педагогического работника; 

5) формировать у обучающихся интерес к движениям в воде; 

6) выполнять некоторые упражнения и действия в воде по подражанию; 

7) создавать условия для выполнения действий бросания и хватания игрушек в воде, удержи-

ваться в воде при использовании вспомогательных средств (круга, пояса) при поддержке педагогиче-

ского работника. 

Формирование произвольного подражания и предпосылок игровой деятельности. 

Произвольное подражание и игра для обучающихся дошкольного возраста являются естествен-

ными формами деятельности, освоения окружающего мира. При аутизме развитие этих и других им-

плицитных способов познания мира затруднено (в тяжѐлых случаях спонтанно фактически не разви-

вается). Развитие игры, выбор еѐ видов и форм должны опираться на актуальный уровень и зону бли-

жайшего развития ребѐнка в коммуникации, речевом развитии, памяти, внимании, воображении, мо-

торике. 

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; рас-

ставить матрешки в свои домики); 

- учить действовать целенаправленно с игрушками на колѐсах (катать каталку, катать коляску с 

игрушкой); 

- учить обучающихся выполнять движения и действия по подражанию действиям педагогиче-

ского работника; 

- учить обучающихся выполнять двигательные упражнения по образцу и речевой инструкции. 

 

2.4.1.8. Формирование навыков самообслуживания и бытовых навыков 

Трудности усвоения жизненных компетенций являются одной из основных проблем в достиже-

нии 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 важ-

но подчеркнуть, что здесь (как и в случае коррекции проблем поведения) необходимо единство пози-

ций и действий профессионалов и семьи. 

Наиболее существенным является создание условий для участия ребѐнка в исполнении повсе-

дневных бытовых действий (одевание (раздевание), приѐм пищи, различные гигиенические процеду-

ры): 

- 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). 

 

2.4.1.9. Формирование навыков самостоятельности 

Главная задача коррекционной работы с аутичными детьми - формирование навыков самостоя-

тельности, т.к. 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, препятствую-

щих развитию самостоятельности, однако начинать это приоритетное направление сопровождения 

следует как можно раньше, при появлении первой же возможности. 

1. Эмоциональная зависимость от другого человека проявляется в том, что ребѐнок выполняет зада-

ние только в присутствии взрослого (родителя, специалиста), который фактически в выполнении за-

дания никакого участия не принимает. Непосредственной причиной может быть симбиоз с матерью 

или со специалистом или включение взрослого в связанный с выполнением задания симультанный 

комплекс. Для преодоления чаще всего используют десенсибилизацию – постепенное увеличение ди-

станции эмоционального и физического контакта.  

  2. При воспитании в условиях гиперопеки в основе несамостоятельности ребѐнка также лежит эмоци-

ональная зависимость от других людей, обычно родителей, которые опекают ребѐнка с аутизмом 

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

одеваться или принимать пищу) самостоятельно. Преодоление несамостоятельности требует измене-

ния отношения родителей к ребѐнку и обучения его технологии соответствующих действия и/или ви-

дов деятельности.  

3. Недостаточность целенаправленности и мотивации также могут затруднять становление самосто-

ятельности. В этих случаях подбирается простая деятельность, результат которой привлекателен для 

ребѐнка и может служить одновременно мотивацией и подкреплением. Повторное выполнение каж-

дой из нескольких подобных схем формирует и закрепляет стереотип завершѐнности деятельностного 

цикла, благодаря чему действенной становится и менее значимая мотивация.  



 4. Трудности планирования, организации и контроля деятельности – одна из самых частых и типич-

ных причин несамостоятельности ребѐнка с аутизмом, в основе которой лежат сложности восприятия 

и усвоения сукцессивно организованных процессов: ребѐнок не может составить план деятельности, 

включающей несколько последовательных этапов, организовать эту деятельность и осуществлять 

контроль за еѐ выполнением (каждое из трѐх звеньев или их любое сочетание).  

Логика коррекционной работы такова:  

- выбирается относительно простая деятельность, которую ребѐнок успешно выполняет с помощью и 

которая ему нравится;  

- составление адекватной и понятной ребѐнку схемы деятельности; 

 - оптимальная организация пространства и необходимых материалов;  

- обучение выполнению в созданных конкретных условиях;  

- постепенный «уход» взрослого до степени, когда ребѐнок устойчиво выполняет избранную последо-

вательность действий по схеме в определѐнных условиях самостоятельно; 

 - перенос деятельности в новые условия (если необходим – неоднократно);  

- внесение изменений в схему деятельности (заранее оговорѐнное);  

- внесение неожиданных изменений в ситуацию (схему);  

- отказ от схемы.  

Самый частый вариант такой схемы – различные формы расписаний.  

 5. Трудности выбора как такового могут быть самостоятельной причиной затруднений становления 

самостоятельности на любом этапе деятельности: начинать / не начинать; когда начинать; какой мате-

риал (способ) выбрать и т.п. Такого рода проблемы связаны с невозможностью выбрать определѐнный 

вариант из нескольких доступных, поскольку в условиях сниженного уровня тонических процессов 

ребѐнок не способен усилить один из вариантов и оттормозить другие.  

Преодоление трудностей может осуществляться следующими способами:  

- по линии формирования стереотипа (при выраженных проблемах тонической системы и в начальных 

этапах коррекции), что, собственно, является не решением проблемы, а отказом от решения (компен-

сацией); 

 - облегчение выбора через алгоритм (если есть условие А, то выбираем В и т.д.) или визуализацию (в 

силу симультанности восприятия визуально представленные варианты облегчают принятие решения);  

- усиление мотивации чрез привнесение эмоционально-смысловой основы деятельности. 

  6. Стереотипность деятельности и поведения может стать причиной трудностей становления само-

стоятельности как вследствие фиксации стереотипий, отработанных в предыдущем пункте, так и са-

мостоятельно.  Преодоление – через наработку гибкости любым из известных (в т.ч. отмеченных вы-

ше) способов. 

 

  

 

Развитие самостоятельности может быть связано с обучением бытовым навыкам, развитием 

предпосылок интеллектуальной деятельности, занятиями по физическому развитию и другими прио-

ритетными направлениями этого возрастного периода, с организацией отдельных занятий или дня в 

целом. Основным методическим приѐмом формирования навыков самостоятельности является ис-

пользования расписаний различных по форме и объѐму. 

Некоторые из традиционных направлений сопровождения в ранней помощи детям с повышен-

ным 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 преждевре-

менно: сначала необходимо создать возможности его познания (что особенно относится к социально-

му 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 дру-



гих направлений сопровождения. 

То же относится к художественно-эстетическому развитию: полноценному выделению этого 

приоритетного направления (в дальнейшем образовательной области) препятствует неготовность по-

давляющего большинства обучающихся группы риска по РАС к соответствующей деятельности по 

социально-коммуникативному, речевому развитию, уровню сформированности активного внимания. 

Цель: воспитывать у детей с РАС эмоциональную отзывчивость на музыку, развивать интерес к музы-

ке, способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, игры и импровиза-

ции мелодий на детских музыкальных инструментах. 

Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку и подпевать, выполнять простейшие танце-

вальные движения. 

Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы раз-

ного характера, понимать и эмоционально реагировать на содержание (о чем, о ком по-

ется). Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, фортепьяно, метал-

лофона). Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении, стремление внимательно вслу-

шиваться в песню. Развивать умение подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем). Постепен-

но приучать ребенка к сольному пению.  

Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки 

через движения. Продолжать формировать способность воспринимать и воспроизводить движения, 

показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, приседать, совершать повороты кистей рук и т. 

д.). Учить детей начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее окончанием; передавать об-

разы (птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый идет). Совершенствовать умение ходить и бе-

гать (на носках, тихо; высоко и низко поднимая ноги; прямым галопом), выполнять плясовые движе-

ния в кругу, врассыпную, менять движения с изменением характера музыки или содержания песни. 

При планировании результатов освоения программы с ребенком РАС следует учитывать индивиду-

альные особенности развития конкретного ребенка и особенности его взаимодействия с окружающей 

средой. 

Планируемые результаты освоения программы ребенком с РАС и умственной отсталостью. 

- владеет альтернативными способами коммуникации (при необходимости); 

-реагирует на собственное имя, узнает себя в зеркале, на фотографии; 

-уходит, подходит и садится по речевому требованию взрослого; 

-фиксирует взгляд на понравившемся предмете; показывает понравившейся предмет; 

– выражает доступным для себя способом свои основные потребности и желания (в том числе – при 

помощи навыков альтернативной коммуникации); 

-принимает помощь взрослого; 

-допускает физический контакт во время игры со взрослым; 

-удерживает зрительный контакт в течение короткого времени; 

-положительно реагирует на взрослого во время простой контактной игры; 

-проявляет попытки подражать простым движениям взрослого, вызывающим стук, хлопкам в ладоши 

и др.; 

-имитирует некоторые звуки, звуковые - комплексы, соединяет звуки в простые восклицания и сло-

ва; 

 -берет в руки небольшие предметы (игрушки, музыкальные инструменты); 

-садится без помощи взрослого; правильно извлекает звуки с использованием музыкальных инстру-

ментов; 

-находит спрятанную под платком игрушку, может поднять упавший предмет, реагирует на сигналь-

ный шум (колокольчик); 

-проявляет терпимость к звучанию музыки и пению других людей; визуально контактирует со взрос-

лым через привлечение внимания с использованием звуковых эффектов; 

-налаживает взаимодействия между анализаторами с помощью разноплановых ресурсов музыкальных 

упражнений. 

 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы. 

Работа по музыкальному воспитанию требует определенной последовательности с ребенком РАС. 



Начинается занятие с жизнеутверждающей валеологической песни - распевки, дающей позитивный 

настрой детям на весь день. Перед пением проводится дыхательная, артикуляционная гимнастика, ко-

торая чередуется с фонопедическими или оздоровительными упражнениями для горла и голосовых 

связок. Речевые игры сопровождаются музыкально - ритмическими движениями. Также на занятии 

проводится игровой массаж, пальчиковые игры. После разучивания песен, дети с желанием выполня-

ют музыкально – коррекционные движения, упражнения с предметами, танцы и хороводы, импрови-

зируют. 

 В содержание занятий включаются коммуникативные игры, игры на музыкальных инструментах, 

слушание музыки, танцы и хороводы, музыкальные игры. На первоначальных этапах работы в содер-

жание занятий включаются 1-2 компонента. 

Коммуникативная песенная игра. Коммуникативная игра представляет собой детскую песенку-

приветствие, в которой звучат различные инструкции, под которые ребенок выполняет то или иное 

действие. Данный вид задания не предполагает от ребенка вербальной активности. 

Музыкальные игры. Такие игры выполняются с определенными действиями, ребенка с партнером под 

соответствующую музыку. Музыкальные игры подбираются в соответствии с индивидуальными воз-

можностями ребенка. 

Игра на музыкальных инструментах. Обучая ребенка игре на музыкальном инструменте, начинаем с 

барабана, так как игра на данном инструменте наиболее доступна для ребенка. Постепенно вводятся 

другие инструменты такие, как бубен, колокольчик, погремушка, деревянные ложки. Помимо отра-

ботки самих игровых действий в качестве усложнения включаются задания по восприятию темпа, 

ритма и громкости. 

Работа над дыханием. В соответствии с текстом песни данное задание сопровождается работой по 

обучению действиям с предметами. Подбирается правильный музыкальный репертуар, песенка мак-

симально простая, ориентирована по возрасту 

Работа по выполнению музыкально-ритмических движений. В данном разделе занятия проводятся 

различные движения под определенную музыку: ходьба с подниманием колен, бег, кружение, прыжки 

и пр. (маршевая музыка – ходьба, вальс – кружение и т.д.). 

 Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития 

детей. 

Основная задача коррекционной деятельности – стимулировать позитивные сдвиги в организме, 

формируя необходимые умения и навыки, физические качества и способности, направленные на жиз-

необеспечение, развитие и совершенствование организма. 

Для эффективной организации музыкальной деятельности детей с РАС музыкальный руководитель 

учитывает индивидуальные особенности дошкольников. Поэтому, при проведении ООД используются 

упражнения для развития основных движений, мелких мышц руки, активизации слухового внимания, 

воспитания музыкального ритма, ориентировки в пространстве, развития «мышечного чувства». Осо-

бое внимание уделяется танцевальным движениям. Включаются пляски под пение, хороводы, игры с 

пением. Организуются для детей с РАС музыкально-дидактические и ритмические игры, способству-

ющие развитию фонематического слуха, ориентировки в пространстве, различению музыкальных зву-

ков по высоте, автоматизации поставленных звуков. Также, в процессе коррекционной деятельности 

ведется работа по развитию тембра, силы, высоты голоса, т.е. создается основа для интонационно-

выразительной стороны речи. Для этого используются доступные для детей ритмические упражнения: 

выполнение ударения в начале, конце, середине отрезка, отхлопывание ритмического рисунка слова, 

фразы, стихотворения; имитация акцентной структуры слова (словесное ударение) и предложения 

(логическое ударение). В ходе работы по развитию интонационной выразительности используются 

междометия, считалки, звукоподражания, диалоги-инсценировки, сказки, русский фольклор. 

Структура  занятий:  

Приветствие как ритуал, упражнение (активизация зрительного, слухового, двигательного внима-

ния) с целью налаживания психофизиологического состояние ребенка в плане привлечения ее к дей-

ствию; коррекционно-развивающие упражнения, прощания как ритуал. Так как ребенок приходит на 

занятие, имея непредсказуемое эмоциональное состояние, ритуал приветствия, который происходит в 

начале занятия – создает атмосферу доверия для ребенка и настраивает его на занятие. Приход ребен-

ка в группу сопровождает приятная спокойная и негромкая музыка. Музыкальный руководитель под-



ходит к ребенку и здоровается при помощи какого-то музыкального инструмента или просто напевая 

фразу, например "Здрав-ствуй, Я-ро-слав" и сопровождая напев хлопками в ладоши. Во время привет-

ствия необходимо музыкальному руководителю так подстраиваться, чтобы его глаза были на уровне 

глаз ребенка, чтобы лучше понять его состояние и дать ему почувствовать, что здесь он - в безопасно-

сти. Следующие упражнения, связанные с активизацией внимания, являются очень важной составля-

ющей коррекционно- развивающего процесса.  

Тренировка ребенка относительно способности управлять своим вниманием обусловливает, во-

первых, продуктивность ее проявлений на протяжении конкретного занятия, а во- вторых, является 

фактором оптимизации ее дальнейшего развития через прямую связь с регуляцией пси-

хического состояния  ребенка. 

Вначале проводятся музыкально-ритмические игры для сенсорной стимуляции, развития координации 

движений, которые постепенно перерастают в игры для развития координации речи и движений, пе-

ние, и игру в ансамбле. Перед началом пения проверяется правильность положения корпуса и головы, 

обращается внимание на обработку правильного дыхания. Занятия пением начинаются без слов, на 

низких тонах, вызывающих в нашем организме максимальный резонанс и дают возможность почув-

ствовать активность и удовольствие в процессе управлении собственным голосом. 

Дальнейшая работа строится на подпевание эмоционально насыщенным мелодиям, которое перерас-

тает в самостоятельное пение. Прослушивание музыки проводится вместе с активизированным рит-

мичным движением. 

Внедряются инсценированные попевки, способствующие становлению коммуникации, побуждают 

детей двигаться в едином ритме. Упражнения на релаксацию мышечного тонуса, задачей которых яв-

ляется научить детей с РАС управлять своими мышцами и эмоциональными состояниями; рисование 

под музыку. Музыкально-ритмические игры (игры-диалоги); танец как коммуникация двигательными 

средствами. На этом этапе представлены самые сложные задачи, выполнение которых возможно через 

развитые у ребенка с РАС на предыдущих этапах способности находиться и выполнять последова-

тельные действия в ритмически организованной среде, с устойчивым пространством, имеющую опре-

деленную эмоциональную окраску и в которой присутствуют еще несколько участников. Танцеваль-

ные упражнения, это простые элементы танцев различных народов мира, для которых используются 

соответствующие народные мелодии. 

Заключительный этап - прощание. Прощание организовывается таким образом: все дети по очереди 

подходят к большому бубну, ударяют рукой по нему, при этом поют "До-сви-да-ни-я.» Когда они рас-

ходятся, звучит спокойная приятная музыка. 

 

 

2.4.2. Помощь детям с РАС и УО на начальном этапе дошкольного образования  

2.4.2.1. Социально-коммуникативное развитие 

Для формирования и развития коммуникации, в первую очередь, необходима работа по следую-

щим направлениям: 

1) Установление взаимодействия с аутичным ребѐнком - первый шаг к началу коррекционной 

работы. Особенно при тяжѐлых и осложнѐнных формах РАС у ребѐнка нет мотивации к взаимодей-

ствию с другими людьми. 

2) Установление эмоционального контакта также может быть первым шагом в коррекционной 

работе, если у ребѐнка есть достаточные сохранные резервы эмоционального реагирования. 

3) Произвольное подражание большинству обучающихся с аутизмом исходно не доступно. Сле-

дует отработать навык произвольного подражания как можно раньше, т.к. он важен не только как 

форма взаимодействия, но и как имплицитный способ обучения. Могут быть использованы как мето-

ды прикладного анализа поведения, так и развивающих подходов. 

4) Коммуникация в сложной ситуации подразумевает ответы на вопросы в тех случаях, когда ре-

бѐнок с аутизмом остался без сопровождения. Умение отвечать на вопросы «Как тебя зовут?», «Где ты 

живѐшь?», «Как позвонить маме (папе)?» и тому подобные очень важно, т.к. помогает быстрее разре-

шить ситуацию и сделать еѐ менее травматичной для ребѐнка. 

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

способом (вербально или невербально) позволяет избежать использования проблемного поведения в 



коммуникативных целях. 

6) Использование конвенциональных форм общения - принятые формы общения при встрече, 

прощании, выражения благодарности. Конвенциональные формы общения можно использовать в це-

лях 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 отсут-

ствия звучащей речи, но как средство амплификации вербальных форм. 

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

опыт, даже при наличии серьѐзной причины для взаимодействия с другим человеком (например, по-

требности в помощи) ребѐнок с аутизмом не устанавливает контакт потому, что не может его иниции-

ровать. Обучение принятым формам инициации контакта («Скажите, пожалуйста...», «Можно у Вас 

спросить...»), отработка стереотипа использования таких речевых штампов очень полезны. 

8) Обучение общению в различных жизненных ситуациях должно происходить по мере расши-

рения «жизненного пространства» ребѐнка с аутизмом, развития его самостоятельности. Это касается 

различных бытовых ситуаций дома, в организации, которую посещает ребѐнок, в транспорте. 

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

ность строить высказывание и поведение произвольно, в соответствии с активностью партнѐра по 

коммуникации и особенностями ситуации. 

10) Использование альтернативной коммуникации. 

 

2.4.2.2. Коррекция нарушений речевого развития 

Нарушения речевого развития встречаются во всех случаях аутизма, их коррекция исключитель-

но важна, поскольку речь не только ведущая форма коммуникации, но также играет очень важную 

роль в развитии мышления, эмоциональной сферы, деятельности. Генез речевых нарушений у обуча-

ющихся с РАС неодинаков, проявления чрезвычайно разнообразны: от мутизма до нарушений комму-

никативной функции речи при еѐ формально правильном развитии. Коррекционной работе должно 

предшествовать тщательное обследование, целью которого является установление патогенетической и 

логопедической структуры нарушений, разработка программы коррекции нарушений речевого разви-

тия. В частности, в раннем возрасте проблемы речевого развития чаще требуют психологической кор-

рекции, 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 пере-

ходный этап - невербально); 

- обучение выражать согласие и несогласие; 

- обучение словам, выражающим просьбу; 

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

чать на вопросы «Для чего это нужно?», «Что этим делают?», «Зачем это нужно?», «Чем ты (напри-

мер, причѐсываешься)?»; умение отвечать на вопросы о себе; обучение пониманию признаков предме-

тов (цвета, формы); умение отвечать на вопросы «Где?» и другие, связанные с пространственным вос-

приятием, и выполнять соответствие инструкции; увеличение числа спонтанных высказываний; 

3. Развитие фонематического слуха; обогащение активного словаря; развитие связной, грам-

матически 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 сопровожде-

ния); 

- 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, неологиз-

мы); 

- 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 вы-

сказывания, спонтанной речи. 

 

2.4.2.3. 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 стано-

вится препятствием в развитии коммуникации как таковой, и предлагается использовать различные 

способы альтернативной коммуникации, что действительно позволяет реализовать потребность в об-

щении. Данные о том, что использование альтернативной коммуникации стимулирует развитие уст-

ной речи, неоднозначны. 

Решение о целесообразности обучения ребенка с РАС способам альтернативной коммуникации 

должно приниматься индивидуально в каждом случае на основании результатов комплексной диагно-

стики. 

 

2.4.4.4. Коррекция проблем поведения 

Проблемное поведение (агрессия, самоагрессия, неадекватные крик, смех, плач, негативизм, аф-

фективные вспышки) очень часто оказываются одним из ключевых препятствий для социальной адап-

тации и обучения обучающихся с РАС, в связи с чем коррекция поведения занимает очень важное ме-

сто 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 проблем-

ного 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 прояв-

ления 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 поведе-

ния; 

- лишение подкрепления; 

- «тайм-аут» - ребѐнок немедленно, до окончания эпизода выводится из ситуации, в которой воз-

никло проблемное поведение; нельзя использовать, если функцией проблемного поведения было из-



бегание неприятной ситуации; 

- введение в ситуацию после эпизода нежелательного поведения неприятного для ребѐнка сти-

мула (в терминах поведенческой терапии - «наказание», что не подразумевает негуманного отношения 

к ребѐнку). В последние 15-20 лет используется редко из-за низкой эффективности (не даѐт положи-

тельного образца поведения). Чаще всего используются повторяющиеся физические упражнения 

(наклоны, приседания, отжимания). 

В рамках развивающих коррекционных подходов в целях коррекции проблемного поведения ис-

пользуются психодрама, игротерапия, когнитивная психотерапия, но как специальное направление 

сопровождения проблема выделена недостаточно чѐтко. 

Стереотипии также относят к проблемному поведению, но рассматривают отдельно, т.к. наибо-

лее характерные из них (компенсаторные, аутостимуляционно-гиперкомпенсаторные) связаны с глу-

бинными звеньями патогенеза аутизма, рассматриваются как его неотъемлемый диагностически зна-

чимый признак и отличаются высокой ригидностью по отношению к лечебно-коррекционным воздей-

ствиям. 

Вопросом коррекции стереотипии специально занимается только прикладной анализ поведения. 

 

2.4.4.5. Коррекция и развитие эмоциональной сферы 

Эмоциональные нарушения занимают очень важное место в структуре аутистических рас-

стройств. Отдельные задачи эмоционального развития включены в другие образовательные направле-

ния, но, как представляется, целесообразно выделить основные задачи эмоционального развития спе-

циально. 

Формирование способности эмоционального взаимодействия с другими людьми и окружающим 

миров в целом: 

- формирование способности выделять и адекватно оценивать внешние признаки эмоционально-

го состояния других людей, использовать эти признаки как предикторы их поведения; 

- развитие способности к использованию в качестве эмоциональной значимой оценки собствен-

ного поведения и поведения других людей социально принятых критериев; 

- развитие способности к эмоциональному резонансу, в перспективе - к сопереживанию, сочув-

ствию, состраданию; 

- уметь выделять определѐнные явления окружающего мира (голоса людей и их лица, звуки му-

зыкальных инструментов, природные и бытовые звуки, картины природы), связывая их с тем или 

иным эмоциональным смыслом (используя различные приѐмы, например, эмоциональное заражение, 

эстетическое воздействие). 

 

2.4.5.6. Обучение навыкам самообслуживания и бытовым навыкам 

Достижение главной цели комплексного сопровождения обучающихся с РАС (способность к са-

мостоятельной 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 быто-

вых навыков, нарушенными оказываются, по существу, не они сами, а лежащие в их основе более 

простые и одновременно более глубокие нарушения. 

 

2.4.5.7. Формирование предпосылок интеллектуальной деятельности 

При РАС когнитивные нарушения по своей природе, структуре и динамике не совпадают с тако-

выми при умственной отсталости, их оценка основывается на несколько иных критериях и требует 

специальных знаний и большой осторожности. 

Формирование предпосылок интеллектуальной деятельности является обязательной составляю-

щей комплексного сопровождения обучающихся с РАС. Этот раздел работы имеет большое диагно-

стическое значение, т.к. полученные результаты могут прояснить природу и содержание имеющихся 



когнитивных нарушений, способствовать оптимальному выбору стратегии комплексного сопровожде-

ния. 

Независимо от оценки когнитивной сферы ребенка с РАС, прикладной анализ поведения предла-

гает 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 ра-

ботником, и далее - в ходе игровых занятий в малой группе Организации. Однако ведущим направле-

нием формирования предпосылок интеллектуальной деятельности у дошкольника с РАС с точки зре-

ния развивающих подходов является формирование произвольности, развитие возможности к органи-

зации собственного внимания и поведения. 

 

 

2.4.3. Помощь детям с РАС на основном этапе дошкольного образования  

2.4.3.1. Социально-коммуникативное развитие 

Основные задачи коррекционной работы: 

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

что означает: 

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

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

ца, 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); дифференциро-

вать других обучающихся; выделять себя как субъекта. 

2. Формирование предпосылок общения, развитие общения и взаимодействия ребенка с педаго-

гическим работником и другими детьми: 

- формирование предпосылок общения через обучение: адекватно просить о желаемом (словом 

или невербально); через совместную деятельность с педагогическим работником (игра, бытовые про-

блемы, 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!», «При-

вет!») и переходя постепенно к более развитым («Здравствуйте!», «До свидания!») и использованию 

обращения и, по возможности, взгляда в глаза человеку, к которому ребѐнок обращается («Здрав-

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

3. Формирование готовности к совместной деятельности с другими обучающимися: 

- формирование толерантного (в дальнейшем дифференцированного, доброжелательного) отно-



шения к другим детям; 

- формирование способности устанавливать и поддерживать контакт; 

- целью коммуникативного, социального, интеллектуального, речевого, аффективного развития - 

игра (социально-имитативная, «с правилами», сюжетная, ролевая); 

- возможность совместных учебных занятий. 

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

- введение правил безопасного поведения на основе отработки стереотипа, на основе эмоцио-

нального контакта с педагогическим работником; 

- осмысление отработанных стереотипов по мере возможностей ребѐнка. 

5. Становление самостоятельности: 

- продолжение обучения использованию расписаний; 

- постепенное расширение сферы применения расписаний, переход к более абстрактным формам 

расписаний; 

- постепенное замещение декларативных форм запоминания - процедурными: не механическое 

запоминание, а усвоение функциональной, логической связи событий; 

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

6. Развитие социального и эмоционального интеллекта, развитие эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания: 

- умение эмоционально выделять людей, т.е. развивать уровень базальной аффективной комму-

никации - умение воспринимать знаки эмоциональной жизни других людей, различать эти знаки, пра-

вильно 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 эмоцио-

нальной жизни других людей; 

- развитие способности к сопереживанию и эмоциональной отзывчивости (на основе эмоцио-

нального контакта, в ходе совместного опыта различного характера - бытовая деятельность, игра, впе-

чатления от природы, искусства). 

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

- формирование позитивного отношения к своим действиям в русле особого интереса через эмо-

циональное 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 моти-

вации, адекватной уровню развития ребѐнка и ситуации. 

8. Развитие целенаправленности и саморегуляции собственных действий: 

- формирование целенаправленности на основе особого интереса и (или) адекватного подкреп-

ления; 

- обучение основам саморегуляции (возможно только при соответствующем уровне самосозна-

ния). 

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

ности. Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообще-

ству обучающихся и педагогических работников в Организации: 

- обучение формальному следованию правилам поведения, соответствующим нормам и ценно-

стям, принятым в обществе, на основе поведенческого стереотипа; 

- смысловое насыщение формально усвоенных правил поведения, соответствующих нормам и 

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

нравственности. 

10. Формирование способности к спонтанному и произвольному общению: 

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

преодоление проблем физической и психической самоидентификации; развитие коммуникативной ин-

тенции и средств еѐ структурирования и разворачивания; формирование мотивации к общению; 

- возможность взаимообменного использования средств коммуникации (не обязательно вербаль-



ные); 

- возможность произвольной коммуникации (по просьбе других людей - родителей (законных 

представителей), специалистов, друзей). 

 

2.4.4.4. Помощь детям с РАС на пропедевтическом этапе дошкольного образования  

В пропедевтическом периоде дошкольного образования эта работа должна обеспечить такой ре-

зультат, чтобы поведенческие проблемы ребенка с аутизмом не могли существенно влиять на возмож-

ность его пребывания в коллективе, на процесс обучения. 

Виды проблемного поведения в разной степени устойчивы к лечебно-коррекционным воздей-

ствиям, что связано со многими причинами, в том числе, с особенностями их генеза. 

Такие виды проблемного поведения, как агрессия и самоагрессия, аффективные вспышки, не-

адекватные крики, плач, смех, негативизм либо относятся к искажѐнным формам реакции ребѐнка на 

те или иные ситуации, либо возникают вследствие эндогенных причин. В первом случае принципи-

ально возможна и предпочтительна психолого-педагогические коррекция (при необходимости исполь-

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

но в сочетании с психолого-педагогическими методами; возможны случаи смешанного генеза. Кон-

кретные решения всегда индивидуальны. 

Необходима правильная организация взаимодействия ребѐнка с РАС с членами семьи - положи-

тельный эмоциональный фон, внимание к ребѐнку не только тогда, когда он плохо себя ведѐт. Одоб-

рение и поощрение успехов и достижений, отсутствие подкрепления нежелательных форм поведения. 

  



2.5. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

Рабочая Программа воспитания (далее – Рабочая программа) определяет содержание 

и организацию воспитательной работы Муниципального казѐнного дошкольного образова-

тельного учреждения детского сада «Ёлочка» с. Болчары (далее – Учреждения) и является 

обязательной частью адаптированной образовательной программы дошкольного образова-

ния учреждения. 

Основание для разработки Рабочей программы воспитания Учреждения являются 

следующие документы: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» 

2. Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

воспитанников». 

3. Конвенция о защите прав человека и основных свобод (от 4 ноября 1950г. с 

изменениями и дополнениями от 11 мая 1994 г.) 

4. Конвенция о правах ребенка (от 20 ноября 1989 г.) 

5. Конституция РФ (1993 г. с поправками от 30 декабря 2008 г. № 6- ФКЗ, от 30 

декабря 2008 г. № 7-ФКЗ) 

6. Семейный Кодекс РФ от 8 декабря 1995 г. № 223-ФЗ с изменениями, внесен-

ными от 2 января 2000 г. № 32-ФЗ 

7. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 «Об утверждении феде-

рального государственного образовательного стандарта дошкольногообразования» 

8. «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования» от 01.01.2014. 

9. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года (утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 №996-р). 

10. Государственная программа РФ «Развитие образования» (2018 - 2025 годы). 

Утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. 

№ 1642. 

11. Национальный проект «Образование» (утвержден президиумом Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проек-

там (протокол от 24 декабря 2018 г. N 16). 

12. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 



молодежи». 

13. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Ги-

гиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания» 

Программа учитывает «Примерную рабочую программу воспитания для образова-

тельных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образова-

ния», разработанная Институтом стратегии развития образования РАО и одобренная ре-

шением Федерального учебно- методического объединения по общему образованию (про-

токол от 01 июля 2021 г. №2/21). 

Программа воспитания является обязательной частью адаптированной образова-

тельной программы Учреждения и призвана помочь всем участникам образовательных 

отношений реализовать воспитательный потенциал совместной деятельности. 

Пояснительная записка 

1. Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательно-

го идеала, который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) 

представление о человеке. 

2. Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие лично-

сти, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе соци-

окультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе пра-

вил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирова-

ние у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защит-

ников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и 

старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному насле-

дию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружа-

ющей среде. 

3. Основу воспитания составляют традиционные ценности российского общества, 

традиционные ценности - это нравственные ориентиры, формирующие мировоззрение 

граждан России, передаваемые от поколения к поколению, лежащие в основе общерос-

сийской гражданской идентичности и единого культурного пространства страны, укреп-

ляющие гражданское единство, нашедшие свое уникальное, самобытное проявление в ду-

ховном, историческом и культурном развитии многонационального народа России. 

4. Программа воспитания предусматривает приобщение детей к традиционным 

ценностям российского общества - жизнь, достоинство, права и свободы человека, патри-

отизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие 

нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над мате-

риальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаи-

моуважение, историческая память и преемственность поколений, единство народов Рос-

сии. 

5. Вся система ценностей российского народа находит отражение в содержании 

воспитательной работы детского сада прогимназии, в соответствии с возрастными осо-

бенностями детей. 

6. Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления вос-

питания. 

7. Ценности милосердие, жизнь, добро лежат в основе духовно-нравственного 

направления воспитания. 

8. Ценности человек, семья, дружба, сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания. 

9. Ценность познание лежит в основе познавательного направления воспитания. 

10. Ценности жизнь и здоровье лежат в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания. 



11. Ценность труд лежит в основе трудового направления воспитания. 

12. Ценности культура и красота лежат в основе эстетического направления вос-

питания. 

13. Целевые ориентиры воспитания следует рассматривать как возрастные харак-

теристики возможных достижений ребѐнка, которые коррелируют с портретом выпускни-

ка детского сада прогимназии и с традиционными ценностями российского общества. 

14. С учѐтом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ре-

бѐнок, в программе воспитания находит отражение взаимодействие всех субъектов воспи-

тательных отношений, реализация программы воспитания предполагает социальное парт-

нерство прогимназии с другими учреждениями образования и культуры (музеи, театры, 

библиотеки, и другое), в т.ч. системой дополнительного образования детей. 

15 Структура   программы    воспитания    включает    три    раздела:    целевой



содержательный и организационный. 

Пояснительная записка не является частью рабочей программы воспитания в ДОО. 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Цель и задачи воспитания 

1.1.1. Общая цель воспитания в ДОО - личностное развитие дошкольников с РАС и создание 

условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского общества че-

рез: 

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе; 

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных об-

ществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с базовыми 

национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе. 

1.1.2. Общие задачи воспитания в ДОО: 

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 тра-

дициях, внутренней установке личности поступать согласно своей совести; 

3) создавать условия для развития и реализации личностного потенциала ребѐнка, его готовно-

сти к творческому самовыражению и саморазвитию, самовоспитанию; 

4) осуществлять поддержку позитивной социализации ребѐнка посредством проектирования и 

принятия уклада, воспитывающей среды, создания воспитывающих общностей. 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (2 мес. 1 год, 1 год - 3 года, 

3 года - 8 лет) на основе планируемых результатов достижения цели воспитания и с учетом психо-

физических особенностей обучающихся с РАС. 

Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной работы. 

 

1.2 Направления воспитания 

1.2.1. Патриотическое воспитание 

Цель патриотического воспитания - содействовать формированию у ребѐнка личностной по-

зиции наследника традиций и культуры, защитника Отечества и творца (созидателя), ответственного 

за будущее своей страны. 

Ценности - Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. Чув-

ство патриотизма возникает у ребѐнка вследствие воспитания у него нравственных качеств, интере-

са, чувства любви и уважения к своей стране - России, своему краю, малой родине, своему народу и 

народу России в целом (гражданский патриотизм), ответственности, ощущения принадлежности к 

своему народу. 

Патриотическое воспитания базируется на идее патриотизма как нравственного чувства, кото-

рое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей образа жизни и еѐ уклада, народных 

и семейных традиций. 

Работа по патриотическому воспитанию предполагает: формирование «патриотизма наследни-

ка», испытывающего чувство гордости за наследие своих предков (предполагает приобщение детей 

к истории, культуре и традициям нашего народа: отношение к труду, семье, стране и вере); «патрио-

тизма защитника», стремящегося сохранить это наследие (предполагает развитие у детей готовности 

преодолевать трудности ради своей семьи, малой родины); «патриотизма созидателя и творца», 

устремленного в будущее, уверенного в благополучии и процветании своей Родины (предполагает 

конкретные каждодневные дела, направленные, например, на поддержание чистоты и порядка, 

опрятности и аккуратности, а в дальнейшем - на развитие всего своего населенного пункта, района, 

края, Отчизны в целом). 

1.2.2. Социальное воспитание 

Цель социального воспитания - формирование ценностного отношения детей к семье, другому 

человеку, развитие дружелюбия, умения находить общий язык с другими людьми. 



Ценности - семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального направления 

воспитания. 

В дошкольном детстве ребѐнок начинает осваивать все многообразие социальных отношений 

и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, нести ответственность 

за свои поступки, действовать в интересах других людей. Формирование ценностно-смыслового от-

ношения ребѐнка к социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитатель-

ного процесса, в котором проявляется личная социальная инициатива ребѐнка в детско-взрослых и 

детских общностях. 

Важной составляющей социального воспитания является освоение ребѐнком моральных цен-

ностей, формирование у него нравственных качеств и идеалов, способности жить в соответствии с 

моральными принципами и нормами и воплощать их в своем поведении. Культура поведения в сво-

ей основе имеет глубоко социальное нравственное чувство - уважение к человеку, к законам челове-

ческого общества. Конкретные представления о культуре поведения усваиваются ребѐнком вместе с 

опытом поведения, с накоплением нравственных представлений, формированием навыка культур-

ного поведения. 

1.2.3. Познавательное воспитание 

Цель познавательного воспитания - формирование ценности познания. 

Ценность - познание лежит в основе познавательного воспитания. 

В ДОО проблема воспитания у детей познавательной активности охватывает все стороны вос-

питательного процесса и является непременным условием формирования умственных качеств лич-

ности, самостоятельности и инициативности ребѐнка. Познавательное и духовно-нравственное вос-

питание должны осуществляться в содержательном единстве, так как знания наук и незнание добра 

ограничивает и деформирует личностное развитие ребѐнка. 

Значимым является воспитание у ребѐнка стремления к истине, становление целостной карти-

ны мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, лю-

дям, природе, деятельности человека. 

1.2.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Цель физического и оздоровительного воспитания - формирование ценностного отношения 

детей к здоровому образу жизни, овладение элементарными гигиеническими навыками и правилами 

безопасности. 

Ценности - жизнь и здоровье лежит в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания. 

Физическое и оздоровительное воспитание основано на идее охраны и укрепления здоровья 

детей, становления осознанного отношения к жизни как основоположной ценности и здоровью как 

совокупности физического, духовного и социального благополучия человека. 

1.2.5. Трудовое воспитание 

Цель трудового воспитания - формирование ценностного отношения детей к труду, трудолю-

бию и приобщение ребѐнка к труду. 

Ценность - труд лежит в основе трудового направления воспитания. 

Трудовое воспитание направлено на формирование и поддержку привычки к трудовому уси-

лию, к доступному напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения трудо-

вой задачи; стремление приносить пользу людям. Повседневный труд постепенно приводит детей к 

осознанию нравственной стороны труда. Самостоятельность в выполнении трудовых поручений 

способствует формированию ответственности за свои действия. 

1.2.6. Этико-эстетическое воспитание 

Цель эстетического воспитания - способствовать становлению у ребѐнка ценностного отно-

шения к красоте. 

Ценности - культура, красота, лежат в основе эстетического направления воспитания. 

Эстетическое воспитание направлено на воспитание любви к прекрасному в окружающей об-

становке, в природе, в искусстве, в отношениях, развитие у детей желания и умения творить. Эсте-

тическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие эмоциональной сферы лич-

ности влияет на становление нравственной и духовной составляющих внутреннего мира ребѐнка. 



Искусство делает ребѐнка отзывчивее, добрее, обогащает его духовный мир, способствует воспита-

нию воображения, чувств. Красивая и удобная обстановка, чистота помещения, опрятный вид детей 

и взрослых содействуют воспитанию художественного вкуса. 

 

1.3. Принципы воспитания 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультурных ценно-

стей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и опи-

рается на следующие принципы: 

- принцип гуманизма: приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, свобод-

ного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотиз-

ма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, ра-

ционального природопользования; 

- принцип ценностного единства и совместности: единство ценностей и смыслов воспитания, 

разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, сотворчество и сопере-

живание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

- принцип общего культурного образования: воспитание основывается на культуре и традициях 

России, включая культурные особенности региона; 

принцип следования нравственному примеру: пример как метод воспитания позволяет расши-

рить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему диалогу, пробудить в нем 

нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной системы 

ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в 

жизни; 

- принципы безопасной жизнедеятельности: защищенность важных интересов личности от 

внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и безопасного поведения; 

- принцип совместной деятельности ребенка и педагогического работника: значимость сов-

местной деятельности педагогического работника и ребенка на основе приобщения к культурным 

ценностям и их освоения; 

- принцип инклюзивности: организация образовательного процесса, при котором все обучаю-

щиеся, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-этнических, язы-

ковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. 

 

1.4. Целевые ориентиры воспитания 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность воспита-

теля нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка с РАС. Поэтому результаты 

достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, представленных в виде обобщенных 

портретов ребенка с РАС к концу раннего и дошкольного возрастов.  

На уровне ДОО не осуществляется оценка результатов воспитательной работы в соответствии 

с ФГОС ДО, т.к. «целевые ориентиры основной образовательной программы дошкольного образо-

вания не подлежат непосредственной оценке, в т.ч. в виде педагогической диагностики (мониторин-

га), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями обучаю-

щихся». 

 

 

1.4.2. Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся с РАС дошкольного 

возраста (до 8 лет) 

Таблица 

Портрет ребенка с РАС дошкольного возраста (к 8 годам) 

№ 

п/п 

Направления вос-

питания 
Ценности Показатели 

1 Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имею-

щий представление о своей стране, испы-

тывающий чувство привязанности к род-



ному дому, семье, близким людям 

2 Социальное Человек, 

семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления 

добра и зла, принимающий и уважающий 

ценности семьи и общества, правдивый, 

искренний, способный к сочувствию и за-

боте, к нравственному поступку, проявля-

ющий задатки чувства долга: ответствен-

ность за свои действия и поведение; при-

нимающий и уважающий различия между 

людьми.  

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, уме-

ющий слушать и слышать собеседника, 

способный взаимодействовать с педагоги-

ческим работником и другими детьми на 

основе общих интересов и дел 

3 Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, ис-

пытывающий потребность в самовыраже-

нии, в т.ч. творческом, проявляющий ак-

тивность, самостоятельность, инициативу в 

познавательной, игровой, коммуникатив-

ной и продуктивных видах деятельности и 

в самообслуживании, обладающий первич-

ной картиной мира на основе традицион-

ных ценностей российского общества 

4 Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками лич-

ной и общественной гигиены, стремящийся 

соблюдать правила безопасного поведения 

в быту, социуме (в т.ч. в цифровой среде), 

природе 

5 Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в 

обществе на основе уважения к людям 

труда, результатам их деятельности, про-

являющий трудолюбие при выполнении 

поручений и в самостоятельной деятельно-

сти 

6 Этико-

эстетическое 

Культура и красота Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, 

искусстве, стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных видах дея-

тельности, обладающий зачатками художе-

ственно-эстетического вкуса 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Уклад образовательной организации 

Одним из аспектов дошкольного образования, имеющим большое значение для вос-

питания в современных условиях, затрагивающим многие процессы дошкольной жизни, 

является уклад жизни дошкольного образовательного учреждения. Уклад жизни детского 

сада «Ёлочка» представляет собой стиль жизнедеятельности образовательного учреждения, 

явные или неявные нормы и правила организации образовательного пространства. 

В Распоряжении Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р г. 

Москва «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» 



сказано, что приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей явля-

ется развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные ду-

ховные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать 

свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защи-

те Родины". 

Во ФГОС ДО определено, что среда, пространство, уклад жизни дошкольного обра-

зовательного учреждения являются главными факторами воспитания и социализации детей, 

их личностного развития. Это означает, что реализация основной образовательной про-

граммы и программы воспитания должны обеспечить: формирование уклада жизни до-

школьного образовательного учреждения, обеспечивающего создание социальной среды 

развития воспитанников, включающего образовательную, дополнительную и общественно 

значимую деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных 

практик, основанного на системе базовых национальных ценностей российского общества. 

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, опираю-

щийся на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и образователь-

ного   учреждения,   задающий   культуру   поведения сообществ, описывающий предмет-

но-пространственную среду деятельности и социокультурный контекст. 

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются 

всеми участниками образовательных отношений (воспитанниками, родителями, педагогами 

и другими сотрудниками детского сада). 

Уклад детского сада «Ёлочка» задает и удерживает ценности воспитания для всех 

участников образовательных отношений: руководителей, воспитателей и специалистов, 

вспомогательного персонала, воспитанников, родителей (законных представителей), субъ-

ектов социокультурного окружения. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневно-

го, недельного, месячного, годового циклов жизни детского сада «Ёлочка» и способствует 

формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми участниками образова-

тельных отношений (воспитанниками, родителями, педагогами и другими сотрудниками 

детского сада «Ёлочка»). 

Климатические условия Ханты- Мансийского автономного округа имеют свои осо-

бенности: 

 суровая, длительная зима и короткое прохладное лето; 

 недостаточное количество солнечных дней в зимнее время.  



Поэтому в режим дня каждой возрастной группы ежедневно включены бодрящая 

гимнастика, упражнения для профилактики плоскостопия, упражнения для расслабления 

позвоночника и коррекции осанки, дыхательная гимнастика, гимнастика для глаз. В холод-

ное время года (при благоприятных погодных условиях) удлиняется пребывание детей на 

открытом воздухе. В теплое время года – жизнедеятельность детей, преимущественно, ор-

ганизуется на открытом воздухе. 

Уклад в МКДОУ детского сада «Ёлочка»  направлен, прежде всего, на сплочение 

коллектива детей, родителей и педагогов и включает в себя: 

Элементы уклада Описание 

Ценности  инвариантные базовые: Родина, человек, семья, культура, вера, 
труд, красота, познание, здоровье, дружба, природа; 

 инструментальные (ценности детского сада): сотрудничество, 

уважение, благодарность, традиция, ответственность, профессио-

нализм, творчество, единство, традиция. 

 Безопасность и поддержка здоровья – здоровая, безопасная и 
дружелюбная среда для детей и взрослых; 

 доверие – сохранение доверительных отношений детей, роди-
телей, коллектива детского сада; 

 приобщение к природе – воспитание любви, интереса, пра-

вильного отношения к окружающей среде; 

 инновации – использование нетрадиционных форм обучения, 
новых методик и технологий; 

 сотрудничество – взаимодействие с родителями и другими 
участниками образовательного процесса; 

 ориентация на личность каждого воспитанника и создание оп-

тимальных условий для еѐ развития, компетентности и адаптации 

в процессе реализации образовательного заказа социума; 

 признание уникальности каждого ребенка, независимо от осо-
бенностей его развития и ограничений; 

 создание безбарьерной среды, создаваемой с учетом потребно-
стей всех детей; 

 развитие ребенка поддерживается командой профессионалов 

на основе разработанных программ, в том числе индивидуальных 
(маршрутов); 

 создание условий для обмена знаниями и опытом в профессио-

нальной среде, признание необходимости постоянного 
обучения и развития сотрудников. 

Правила и нормы  Устав МКДОУ детского сада «Ёлочка»   

 Договор с родителями; 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы; 

 Распорядок  дня. 

Традиции и ритуалы  Единая линия преемственности между двумя этапами  

обучения - дошкольным и начальным общим образованием. 

 Обмен опытом между воспитателями детского сада и 
школьными учителями. 
 



  Реализация различных проектов в каждой возрастной группе: 

 «Встреча с интересными людьми села Болчары 

  - эффективная форма взаимодействия детского сада и семьи; 

происходит приобретение опыта социальных отношений; дети 

получают представления о профессиях родителей, самых близких 
и дорогих им людей, учатся уважать труд человека любой про-

фессии и беречь то, что сделано людьми. 

 Традиционные ежедневные режимные моменты: 

 личное приветствие и прощание с каждым ребенком и родите-

лем; 

 утреннее приветствие всех детей группы и вечернее обсужде-
ние прошедшего дня. 

 Праздники в детском саду: большое разнообразие форматов 

праздников и мероприятий, связанных со знаменательными собы-

тиями: концерт, квест, проект, образовательное событие, соревно-

вания, выставка, викторина и т.д.). 

 Проведение Дней здоровья , в которых участвует весь коллек-

тив дошкольного образовательного учреждения, воспитанники и 
их родители. 

 Спортивные и оздоровительные мероприятия: в рамках многих 

традиционных событий предусматриваются различные виды дви-

гательной деятельности (физкультурные досуги, соревнования, 

эстафеты), которые развивают у детей потребность 
в здоровом образе жизни и воспитывают любовь к спорту. 

Система отношений в 

разных общностях 
 Культура поведения и общения; 

 уважительный характер отношений со всеми участниками 

образовательных отношений; 

 корпоративная культура; 

 внимание к каждому человеку и причастность к общему делу; 

 бережная забота к ребенку, новым родителям и педагогам; 

культура принятия, уважительное отношение к  представи-
телям разных культур, разных возможностей, включая детей с 
ОВЗ; 



 наставничество; 

 открытые и доверительные отношения с родителями; 

 культура поведения в сетевом пространстве. 



  

Характер 

воспитательных  

процессов 

Целостность и системность воспитательного процесса, 

деятельностная инициативность и сотрудничество. 

Предметно- 

пространственная 

среда 

Среда обогащается за счет не только количественного накопле-

ния, но и через улучшение качественных параметров: эстетично-

сти, гигиеничности, комфортности, функциональной надежности 

и безопасности, открытости изменениям и динамичности, соот-

ветствия возрастным и половым особенностям детей, проблемной 

насыщенности и т.п.: 

 мини-библиотеки во всех возрастных группах; 

 патриотический уголок, с учетом регионального компонента, 

во всех возрастных группах; 

 опытно-экспериментальный уголок во всех возрастных 

группах; 

 огород на подоконнике; 

 уголок дежурства. 

 уголок подвижных игр; 

 уголок уединения. 

 изостудия; 

 лего-центр; 

 уголок конструирования в возрастных группах; 

 центры сюжетно-ролевых игр во всех возрастных группах. 

Среда учреждения соответствует требованиям ФГОС 

дошкольного образования, санитарно-эпидемиологическим 

требованиям и способствует реализации цели, задач и содержания 
выбранной программы. 

Программа воспитания руководствуется принципами дошкольного образования, 

определенными ФГОС ДО. 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультур-

ных ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества и опирается на следующие принципы: 

 Принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод лич-

ности, свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, граж-

данственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения 

к природе и окружающей среде, рационального природопользования. 

 Принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение. 

 Принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на куль-

туре и традициях России, включая культурные особенности региона. 

 Принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему 

диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при



построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку ре-

альную возможность следования идеалу в жизни. 

 Принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов 

личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и без-

опасного поведения. 

 Принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной 

деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их 

освоения. 

 Принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором 

все дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-

этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. 

Данные принципы реализуются в укладе МКДОУ детского сада «Ёлочка», включа-

ющем воспитывающие среды, общности, культурные практики, совместную деятельность и 

события. 

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 по-

ведение человека. 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно- содержатель-

ной основе Программы воспитания. 

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей воспи-

тательной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и региональные 

особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной программы. 

МКДОУ детского сада «Ёлочка»  расположен в центре посѐлка, недалеко от лесной 

зоны (хвойный лес), что благоприятно влияет на дыхательную систему ребенка. Террито-

рия освещена, благоустроена, озеленена различными видами деревьев и кустарников, име-

ются цветники. На территории имеются игровые площадки с искусственным покрытием, 

оборудованные теневыми навесами, малыми спортивными и игровыми формами. Также 

имеются Метеоплощадка, Космическая площадка, физкультурная площадка, спортивные 

тренажѐры.  

Предусматривается ознакомление детей с природно-климатическими условиями и 

особенностями Крайнего Севера, воспитание любви к родной природе, через экосистемы 

местности (лес, река, озеро,). 

В детском саду реализуется: 

дополнительная общеобразовательная программа  «Наследие Югры  

на пути к истокам» парциальная программа формирования ценностного отношения к природе и 

культуре ХМАО-Югры у детей старшего дошкольного возраста, которая подразумевает формиро-

вание у обучающихся навыков проектной деятельности, системного и критического мышления, 

задатков профессионального самоопределения, социализации детей, в том числе детей с ограни-

ченными возможностями здоровья. Особенностью программы является то, что дети не только при-

обретают теоретические знания, но и проходят практику на участке, имея возможность наблюдать 

и изучать природу и проводить простейшие лабораторные работы. 



 Содержание, методы и приемы обучения по данному направлению позволяют 

выстроить дополнительную образовательную деятельность для детей всех категорий, в 

том числе детей с ОВЗ, на основе использования природных особенностей местной среды. 

Выполнение практических заданий способствует развитию у детей творческих спо-

собностей и наблюдательности, умения проявлять личное отношение к сохранению окру-

жающей среды, активной жизненной позиции; пробуждает интерес к труду. 

Работа осуществляется не только в игровых и познавательных центрах, групповых 

помещениях, но и на участке, на метеорологической станции. Они содержат большие воз-

можности для формирования экологических знаний и экологической культуры обучаю-

щихся, развития навыков проектно-исследовательской работы. 

 

2.2. Воспитывающая среда образовательной организации 

Воспитывающая среда ДОО – это пространство, в рамках которого происходит про-

цесс воспитания. 



Воспитывающая среда включает совокупность различных условий, предполагающих 

возможность встречи и взаимодействия детей и взрослых в процессе приобщения к тради-

ционным ценностям российского общества. 

Воспитывающая среда ДОО направлена на создание следующих групп условий: 

 условия для формирования эмоционально-ценностного отношения ребѐнка к 

окружающему миру, другим людям, себе; 

 условия для обретения ребѐнком первичного опыта деятельности и поступка в 
соответствии с традиционными ценностями российского общества; 

 условия для становления самостоятельности, инициативности и творческого 
взаимодействия в разных детско-взрослых и детско-детских общностях, включая разно-

возрастное детское сообщество. 

Воспитывающая среда детского сада МАОУ «Прогимназия «Эврика» определяется 

целью и задачами воспитания, духовно-нравственными и социокультурными ценностями, 

образцами и практиками. 

Материально-техническая база МКДОУ детского сада «Ёлочка»  характеризуется 

достаточным уровнем оснащенности, созданы оптимальные условия для самостоятельного, 

творческого развития обучающихся во всех видах деятельности, предметно-

пространственная развивающая среда соответствует современным требованиям.  

В помещениях детского сада, предназначенных для образовательной деятельности 

детей (музыкальный зал, спортивный зал, изостудия, бассейн, логопункт, комната релакса-

ции и др.), создаются условия для общения и совместной деятельности детей как со взрос-

лыми, так и со сверстниками в разных групповых сочетаниях. 

Воспитывающая среда детского сада включает в себя весь комплекс условий: 

 развивающую предметно-пространственную среду, включающую в себя предме-
ты и материалы по патриотическому, социальному, физическому и оздоровительному, по-

знавательному, трудовому, этико-эстетическому направлениям; 

 взаимодействие между педагогами, детьми, сотрудниками, родителями; 

 ролевая модель поведения педагога (педагог пример для подражания воспитан-
ника); 

 учет принципов организации воспитательно-образовательного процесса, вклю-
чение всех видов детской активности; 

 организация образовательных событий, режимных моментов в процессе которых 

одновременно решаются как образовательные, так и воспитательные задачи по патриоти-

ческому, социальному, физическому и оздоровительному, познавательному, трудовому, 

этико-эстетическому направлениям. 

Предметно-пространственная среда разновозрастных групп (сообществ): 

 соответствует возрастным, физическим, психологическим особенностям и 

потребностям детей, определенных сензитивными периодами развития; 

 предоставляет возможность свободного выбора детям, реализацию собственных 

замыслов, получение результата и удовлетворенности от процесса работы; 

 служит источником информации для самообучения ребенка, для организации 

самостоятельной деятельности; 



 удовлетворяет потребность воспитанников в личном пространстве и понимания 

границ своих и другого человека; 

 предоставляет возможность осознать себя личностью, достойной уважения, 
умеющей принимать решение и уважать других людей; 

 способствует становлению самодисциплины, умению соблюдать нормы и прави-
ла, принятые в обществе; 

 обеспечивает психологическую и физическую безопасность и защищенность 

каждого ребенка. 

Основными характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и струк-

турированность. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

1) «От взрослого», который создает предметно образную среду, насыщая ее цен-

ностями и смыслами: 

 тематические выставки к главным праздникам и событиям; 

 мини-библиотеки во всех возрастных группах; 

 патриотический уголок, с учетом регионального компонента, во всех возрастных 

группах; 

 опытно-экспериментальный уголок во всех возрастных группах; 

 огород на подоконнике  

 уголок дежурства. 

2) «От совместной деятельности ребенка и взрослого» - воспитывающая среда, 

направленная на взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающая смыслы и ценности 

воспитания: 

 реализация проектов; 

 мастер-классы для детей и родителей; 

 экологическая тропа; 

 уголок подвижных игр; 

 уголок уединения. 

3) «От ребенка» - воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно творит, 

живет и получает опыт позитивных достижений, осваивая ценности и смыслы, заложен-

ные взрослым: 

 изостудия; 

 лего-центр; 

 уголок конструирования в возрастных группах; 

 выставка детских работ во всех возрастных группах; 

 игровые центры во всех возрастных группах. 

Воспитательный процесс в детском саду выстраивается с учетом концепции духовно 

-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, включающей в себя: 

 Национальный воспитательный идеал – высшая цель, образования нравственное 

(идеальное) представление о человеке, на воспитание, обучение и развитие которого 

направлены усилия основных субъектов национальной жизни: государства, семьи, детско-

го сада. 

 Базовые национальные ценности – основные моральные ценности, приоритет-

ные нравственные установки, существующие в культурных, семейных, социально-

исторических, религиозных традициях многонационального народа Российской Федера-

ции, передаваемые от поколения к поколению и обеспечивающие успешное развитие 

страны в современных условиях: 



 патриотизм – любовь к России, к своему народу, к своей малой Родине, служение 

Отечеству; 

 социальная солидарность – свобода личная и национальная, доверие к людям, ин-

ститутам государства и гражданского общества, справедливость, милосердие, честь, досто-
инство; 

 гражданственность – служение Отечеству, правовое государство, гражданское об-
щество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания; 

 семья – любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о 

старших и младших; 

 труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание, целеустремлен-

ность и настойчивость; 

 наука – ценность знания, стремление к истине, научная картина мира; 

 традиционные российские религии – представления о вере, духовности религиоз-

ной жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности; 

 искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека, нравствен-

ный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое развитие; 

 природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологиче-
ское сознание; 

 человечество – мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс чело-
вечества, международное сотрудничество. 

 Духовно-нравственное развитие личности – осуществляемое в процессе социали-

зации последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 

формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе тра-

диционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, об-

ществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

 Духовно-нравственное воспитание личности гражданина России – педагогически 

организованный процесс усвоения и приятия воспитанниками базовых национальных цен-

ностей. Носителями этих ценностей являются многонациональный народ Российской Феде-

рации, государство, семья, культурно-территориальные сообщества, традиционные россий-

ские религиозные объединения (христианские, прежде всего в форме русского православия, 

исламские, иудаистские, буддистские), мировое сообщество. 

Таким образом, воспитывающая среда детского сада является содержательно насы-

щенной и структурированной. 

 

2.3. Общности образовательной организации 

Общность - это система связей и отношений между людьми, основанная  

на разделяемых всеми еѐ участниками ценностных основаниях, определяющих  

цели совместной деятельности. 

В целях эффективности воспитательной деятельности в ДОУ организована работа 

следующих общностей (сообществ): 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между 

людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками ДОО. Участ-

ники общности разделяют те ценности, которые заложены в основу Программы. Основой эф-

фективности общности является рефлексия собственной профессиональной деятельности. 

К профессиональным общностям в МКДОУ детского сада «Ёлочка»   

относятся: 

- Педагогический совет, в который входят все педагоги учреждения и создан в целях развития и 

совершенствования воспитательно-образовательного процесса, повышения профессионального ма-

стерства и творческого роста педагогов. 

         - Рабочие (инициативные / творческие) группы педагогов и администрации. 

        -  Общее собрание работников создаѐт оптимальные условия для равноправного сотрудни-
чества всех членов трудового коллектива. 



        - Психолого-педагогический консилиум. 

Педагоги – участники общности, придерживаются следующих принципов: 

• быть примером в формировании полноценных и сформированных цен-

ностных ориентиров, норм общения и поведения; 

• мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые не-

значительные 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 прояв-

лять 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, доб-

рожелательность и пр.); 

• учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь события-

ми, которые сплачивали бы и объединяли ребят; 

• воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое 

поведение. 

Профессионально-родительская общность. В состав данной общности входят сотруд-

ники ДОУ и все взрослые члены семей воспитанников, которых связывают не только общие 

ценности, цели развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу. 



Основная задача – объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в ДОО. 

Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в ДОО. Без совместного обсужде-

ния воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и в даль-

нейшем создание условий, которые необходимы для его оптимального и полноценного 

развития и воспитания. 

К  профессионально-родительским  общностям  в ДОУ относятся: 

 Совет родителей 

 Общее собрание родителей; 

 Групповые родительские собрания. 

 

В детско-взрослом сообществе детского сада - характерно содействие друг другу, со-

творчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку 

как к полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех 

участников общности. Это сообщество является источником и механизмом воспитания ре-

бенка. Находясь в сообществе, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, ко-

торые вносят взрослые в сообщество, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становят-

ся его собственными. 

Сообщество строится и задается системой связей и отношений ее участников (вос-

питанников, их родителей, сотрудников). В каждом возрасте и каждом случае сообщество 

обладает своей спецификой в зависимости от решаемых воспитательных задач. 

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного 

развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного по-

ведения, под руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, тру-

диться, 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 прививает детям навыки и привычки поведения, качества, определяю-

щие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в том или 

ином сообществе. Поэтому так важно придать детским взаимоотношениям дух доброжела-

тельности, 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 детских общностей являются разновозрастные детские общности. В 

детском саду обеспечена возможность взаимодействия ребѐнка как со старшими, так и с 

младшими детьми, в рамках единой линии преемственности между двумя этапами обуче-

ния - дошкольным и начальным общим образованием, а также через традиционные сов-

местные мероприятия и реализацию проектов. Включенность ребенка в отношения со 

старшими, помимо подражания и приобретения нового, рождает опыт послушания, следо-

вания общим для всех правилам, нормам поведения и традициям. Отношения с младшими 

– это возможность для ребенка стать авторитетом и образцом для подражания, а также про-

странство для воспитания заботы и ответственности. 

Культура поведения воспитателя в сообществах рассматривается в коллективе 

МКДОУ детского сада «Ёлочка», как значимая составляющая уклада.  

Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание воспитываю-

щей среды, как условия решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая 

атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, ра-

зумная сбалансированность планов – необходимые условия нормальной жизни и развития 

детей. 

Воспитатель соблюдает нормы профессиональной этики педагогических работников 

МКДОУ детского сада «Ёлочка»: 

 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 пове-
дение 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; 

 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. 

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 симпа-

тий, 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 каж-

дом возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости от ре-

шаемых воспитательных задач. 

 

 

 

 

2.4. Задачи воспитания в образовательных областях 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми с РАС дошкольного 

возраста всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО. 

Таблица. 

Соотношение образовательных областей  

и направлений воспитания 

 

№ 

п/п 

Образовательная область Направление воспитания 

1 Социально-коммуникативное развитие Патриотическое, социальное, трудовое 

2 Познавательное развитие Познавательное, патриотическое 

3 Речевое развитие Социальное, эстетическое 

4 Художественно-эстетическое развитие Эстетическое 

5 Физическое развитие Физическое, оздоровительное 

 

2.4.1. Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Родина», «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 ребѐнка нравственного, социально значимого поступ-

ка, приобретения ребѐнком опыта милосердия и заботы; 

- поддержка трудового усилия, привычки к доступному дошкольнику напряжению физиче-

ских, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи; 

- формирование способности бережно и уважительно относиться к результатам своего труда и 

труда других людей. 

2.4.2. Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Познавательное разви-

тие» направлено на приобщение детей к ценностям «Человек», «Семья», «Познание», «Родина» и 

«Природа». 

Это предполагает: 

- воспитание отношения к знанию как ценности, понимание значения образования для челове-

ка, 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 эт-

нической принадлежности; 

- воспитание уважительного отношения к государственным символам страны (флагу, гербу, 

гимну); 

- воспитание бережного и ответственного отношения к природе родного края, родной страны, 

приобретение первого опыта действий по сохранению природы. 

2.4.3. Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Речевое развитие» 

направлено на приобщение детей к ценностям «Культура», «Красота». 

Это 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). 

2.4.4. Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Красота», «Культура», 

«Человек», «Природа». 

Это предполагает: 

- воспитание эстетических чувств (удивления, радости, восхищения, любви) к различным объ-

ектам 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», «Культу-

ра»; 

- становление эстетического, эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру для 

гармонизации внешнего мира и внутреннего мира ребѐнка; 

- формирование целостной картины мира на основе интеграции интеллектуального и эмоцио-

нально-образного способов его освоения детьми; 

- создание условий для выявления, развития и реализации творческого потенциала каждого ре-

бѐнка с учѐтом его индивидуальности, поддержка его готовности к творческой самореализации и 

сотворчеству с другими людьми (детьми и взрослыми). 

2.4.5. Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Физическое развитие» 



направлено на приобщение детей к ценностям «Жизнь», «Здоровье». 

Это предполагает: 

- формирование у ребѐнка 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. 

 

2.5. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

2.5.1. Патриотическое воспитание 

Ценности: Родина, природа. 

Цель патриотического воспитания: воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства 

любви, интереса к России, своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом 

(гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения принадлежности к своему 

народу. 

Задачи: 

- формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, культурному насле-

дию своего народа; 

- воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства собственного 

достоинства как представителя своего народа; 

- воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим соотечественни-

кам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, родителям, соседям, стар-

шим, другим людям вне зависимости от их этнической принадлежности; 

- воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания единства при-

роды и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

Содержание деятельности 

Воспитательная работа по патриотическому воспитанию связана со структурой самого поня-

тия «патриотизм».  

Ее содержание 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 тради-

циях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за настоящее и будущее 

своего народа, России. 

Виды и формы деятельности: 

- ознакомление детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего народа; 

- организация коллективных творческих проектов, направленных на приобщение детей к рос-

сийским общенациональным традициям; 

- организация экскурсий, походов, смотров, соревнований, праздников, викторин, выставок и 

пр.; 

- формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отношения к 

растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека; 

- другое. 

2.5.2. Социальное воспитание 

Ценности: семья, дружба, человек и сотрудничество. 

Цель социального воспитания дошкольника: формирование его ценностного отношения к се-

мье, другому человеку, развитии дружелюбия, создания условий для реализации в обществе. 

Задачи: 

- формирование у детей 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 детей в группе в различных ситуациях; 

- формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе: эмпатии 

(сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, умения договари-

ваться, умения соблюдать правила; 

- развитие способности поставить себя на место другого как проявление личностной зрелости 

и преодоление детского эгоизма. 

Содержание деятельности: 

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его значение в соб-

ственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие социальных отношений и 

социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, нести ответственность за 

свои поступки, действовать в интересах семьи, группы.  

Формирование правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному окру-

жению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором обязательно 

должна быть личная социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и детских общностях.  

Важным аспектом является формирование у дошкольника представления о мире профессий 

взрослых, появление к моменту подготовки к школе положительной установки к обучению в школе 

как важному шагу взросления. 

Формы и виды деятельности: 

- организация сюжетно-ролевых игр (в семью, в команду и т.п.), игр с правилами, традицион-

ных народных игр и пр.; 

- проведение праздников, конкурсов, выставок и пр.; 

- разработка и реализация проектов; 

- воспитание у детей с РАС навыков поведения в обществе; 

- обучение детей с РАС сотрудничеству, использование групповых форм в продуктивных ви-

дах деятельности; 

- обучение детей анализу поступков и чувств – своих и других людей; 

- организация коллективных проектов заботы и помощи; 

- создание доброжелательного психологического климата в детском коллективе; 

- использование возможностей социокультурной среды для достижения целей воспитания; 

- другое. 

2.5.3. Познавательное воспитание 

Ценность: знания. 

Цель познавательного воспитания: формирование ценности познания. 

Задачи: 

- развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

- формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

- приобщение детей с РАС к культурным способам познания (книги, интернет-источники, дис-

куссии и др.). 

Cодержание деятельности 

Содержание познавательного воспитания направлено на формирование целостной картины 

мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, 

природе, деятельности человека. 

Виды и формы деятельности: 

- совместная деятельность воспитателя с детьми с РАС на основе наблюдения, сравнения, про-

ведения 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 иссле-

довательской деятельности детей совместно со взрослыми; 

- организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей иллю-



страции, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различного типа конструкторы 

и наборы для экспериментирования; 

- другое. 

2.5.4. Физическое и оздоровительное воспитание 

Ценность: здоровье.  

Цель физического и оздоровительного воспитания: сформировать навыки здорового образа 

жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

- обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания обучающихся с 

ЗПР (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 без-

опасного образа жизни; 

- организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 

- воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. 

Направления деятельности воспитателя: 

- организация подвижных, спортивных игр, в т.ч. традиционных народных игр, дворовых игр 

на территории детского сада; 

- создание детско-педагогических работников проектов по здоровому образу жизни; 

- введение оздоровительных традиций в ДОО. 

Задачи формирования у культурно-гигиенических навыков: 

- формирование у ребенка с РАС навыков поведения во время приема пищи; 

- формирование у ребенка с РАС представлений о ценности здоровья, красоте и чистоте тела; 

- формирование у ребенка с РАС привычки следить за своим внешним видом; 

- включение информации о гигиене в повседневную жизнь ребенка с РАС, в игру. 

Направления деятельности воспитателя 

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 ожи-

даниям окружающих людей.  

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны формиро-

ваться на протяжении всего пребывания ребенка с РАС в ДОО. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из ключевых ро-

лей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной периодичностью, ребенок 

с РАС вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они становятся для него привычкой. 

Работа по формированию у ребенка с РАС культурно-гигиенических навыков должна вестись 

в тесном контакте с семьей. 

2.5.5. Трудовое воспитание 

Ценность: труд. 

Цель трудового воспитания: формирование ценностного отношения детей к труду, трудолю-

бия, а также их приобщение к труду.  

Задачи: 

- ознакомление с доступными детям с РАС видами труда взрослых и воспитание положитель-

ного отношения к их труду; 

- познание явлений и свойств, связанных с преобразованием материалов и природной среды, 

которое является следствием трудовой деятельности взрослых и труда самих детей; 

- формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей с ЗПР, воспитание у 

них навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков планирования; 

- формирование у детей с РАС привычки трудового усилия (привычки к доступному дошколь-



нику напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи). 

Содержание деятельности 

С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен принимать участие в труде, и те 

несложные обязанности, которые он выполняет в детском саду и в семье, должны стать повседнев-

ными. Только при этом условии труд оказывает на детей определенное воспитательное воздействие 

и подготавливает их к осознанию его нравственной стороны. 

Формы и виды деятельности: 

- демонстрация и объяснение детям с РАС необходимости постоянного труда в повседневной 

жизни; 

- воспитание у детей с РАС бережливости (беречь игрушки, одежду, труд и старания родите-

лей, педагогов, сверстников); 

- предоставление детям с РАС самостоятельности в выполнении работы, воспитание ответ-

ственности за собственные действия; 

- воспитание у детей с РАС стремления к полезной деятельности, демонстрация собственного 

трудолюбия и занятости; 

- формирование общественных мотивов труда, желанием приносить пользу людям; 

- приобретение материалов, оборудования, электронных образовательных ресурсов (в т.ч. раз-

вивающих компьютерных игр) и средств воспитания детей с РАС дошкольного возраста; 

- организация экскурсий для знакомства с различными профессиями; 

- проведение конкурсов, выставок на тему труда; 

- подготовка и реализации проектов; 

- задействование потенциала режимных моментов в трудовом воспитания детей; 

- другое. 

2.5.6. Этико-эстетическое воспитание 

Ценности: культура и красота. 

Цель этико-эстетического воспитания: формирование ценностного отношения детей к куль-

туре и красоте, формирование у них эстетического вкуса, развитие стремления создавать прекрас-

ное.  

Задачи: 

- формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

- воспитание представлений о значении опрятности и внешней красоты, ее влиянии на внут-

ренний мир человека; 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искус-

ства, явлений жизни, отношений между людьми; 

- воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны и других 

народов; 

- развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка действи-

тельности; 

- формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным, создавать 

его. 

Содержание деятельности 

Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие эмоциональной 

сферы личности влияет на становление нравственной и духовной составляющей внутреннего мира 

ребенка. 

Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное чувство – уваже-

ние к человеку, к законам человеческого общества. Культура отношений является делом не столько 

личным, сколько общественным. Конкретные представления о культуре поведения усваиваются ре-

бенком вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных представлений. 

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель должен сосредоточить 

свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

- учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их делами, интере-

сами, удобствами; 



- воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет вежливо-

сти, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных местах; 

- воспитывать культуру речи: называть взрослых 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 игрушками, 

книгами, личными вещами, имуществом ДОО;  

умение подготовиться к предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять и за-

канчивать ее, после завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; 

привести в порядок свою одежду. 

Виды и формы деятельности: 

- выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей с воспита-

тельной работой через развитие восприятия, образных представлений, воображения и творчества; 

- уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение их произведе-

ний в жизнь организации; 

- организация выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и др.; 

- формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на русском 

и родном языке; 

- реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по разным направ-

лениям эстетического воспитания; 

- воспитание культуры поведения. 

 

2.6. Формы совместной деятельности в ДОО 

2.6.1. Деятельности и культурные практики в ДОО 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника с РАС, обо-

значенных во ФГОС ДО.  

В качестве средств реализации цели воспитания выступают следующие основные виды дея-

тельности и культурные практики: 

- предметно-целевая (виды деятельности, организуемые педагогическим работником, в кото-

рых он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации 

совместно с родителям (законным представителям); 

- культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком инструмен-

тального и ценностного содержаний, полученных от педагогического работника, и способов их реа-

лизации 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). 

2.6.2. Работа с родителями (законными представителями) 

Работа с родителями (законными представителями) детей с РАС и УО дошкольного возраста 

строится на принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного 

окружения МКДОУ детского сада «Ёлочка». 

Виды и формы деятельности по организации сотрудничества педагогов и родителей 

(законных представителей):  

На региональном уровне: участие в региональных мероприятиях;   

На муниципальном уровне: участие представителей родительской общественности образова-

тельного учреждения в муниципальных конкурсах и соревнованиях; участие детского сада в кон-

курсах детско-родительских проектов. 

Для укрепления отношений и повышения качества взаимодействия, в детском саду совместно 

с семьей на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи 

создаются и реализуются различные образовательные проекты, на которых обсуждаются во-

просы возрастных особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия ро-

дителей с детьми, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением спе-

циалистов. 



 общие родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания дошкольников; 

 мастер-классы, приуроченные к образовательным и (или)календарным событи-

ям. 

На групповом уровне: 

 реализуются образовательные проекты совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении мероприятий воспита-
тельной направленности; 

 групповые родительские собрания. 
На индивидуальном уровне: 

 работа воспитателей и специалистов (педагог-психолог, дефектолог, учитель-

логопед и пр.) по запросу родителей для решения проблемных ситуаций, связанных с вос-
питанием ребенка дошкольного возраста; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных уси-

лий педагогов и родителей. 

 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения социальной ситуа-

ции развития ребенка работа с родителям (законным представителям) обучающихся с РАС до-

школьного возраста должна строиться на принципах ценностного единства и сотрудничества всех 

субъектов социокультурного окружения ДОО. 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных отноше-

ний составляет основу уклада ДОО, в котором строится воспитательная работа. 

2.6.3. События образовательной организации 

Событие предполагает взаимодействие ребѐнка и взрослого, в котором активность взрослого 

приводит к приобретению ребѐнком собственного опыта переживания той или иной ценности.  

Событийным может быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая 

ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, 

общие дела, совместно реализуемые проекты и прочее. 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической работы 

на основе традиционных ценностей российского общества.  

Это помогает каждому педагогу спроектировать работу с группой в целом, с под-

группами детей, с каждым ребѐнком.  
Для детей дошкольного возраста предлагаются разные профессиональные, 

международные праздники экологической направленности: 

 «Всемирный день земли»; 

 «Международный день птиц». 

Международные праздники социальной направленности: 

 «Всемирный день «спасибо»; 

 «Всемирный день улыбок». 
В планировании образовательной деятельности с детьми отражены особенности тради-

ционных событий, праздников, мероприятий, организуемых в детском саду: 

 Празднование Нового года; 

 Выпускной бал; 

 День знаний (1 сентября); 

 День матери; 

 День отца; 

 День защитников Отечества; 

 День семьи; 

 День Победы (9 мая); 



 Международный женский день (8 марта); 

 День защиты детей. 

Традиционными общими праздниками являются сезонные праздники, которые основываются на 
народных традициях и фольклорных материалах: 

 «Здравствуй Осень!»; 

 «Масленица»; 

Общекультурными традициями жизни детского сада стали такие формы как: 

 выход детей за пределы детского сада на прогулки и экскурсии; 

 взаимодействие детей старшего и младшего дошкольного возраста в детском саду; 

 концерты, 

 творческие мастерские; 

 воспитание театром. 

Планируются совместные досуговые события с родителями: 

 концерты; 

 выставки семейного творчества; 

 встречи с интересными людьми; 

 спортивные и музыкальные праздники. 

Запланированные мероприятия на учебный год находят свое отражение в ежегодно 
составляемом общностью педагогов детского сада примерном календарном плане воспита-

тельной работы. 

 

2.6.4. Совместная деятельность в образовательных ситуациях 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях является ведущей формой организации 

совместной деятельности взрослого и ребѐнка по освоению АОП ДО, в рамках которой возможно 

решение конкретных задач воспитания. 

Воспитание в образовательной деятельности осуществляется в течение всего времени пребы-

вания ребѐнка в детском саду. 

Организационной основой реализации Программы являются праздники, традиции, 

сезонные явления в природе и т.д., которые ориентированы на все направления развития 

ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам человеческого бытия, а 

также вызывают личностный интерес детей к явлениям нравственной жизни; окружающей 

природе; миру искусства и литературы; традиционным для семьи, общества и государства 

праздничным событиям; событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности 

ребенка (родной город, День народного единства, День защитника Отечества и др.); сезон-

ным явлениям; народной культуре и традициям. Они ложатся в основу календарно- темати-

ческого планирования. Темы определяются исходя из интересов и потребностей детей, 

необходимости обогащения детского опыта и интегрируют содержание, методы и приемы 

из разных образовательных областей. Тема отражается в организуемых воспитателями об-

разовательных ситуациях детской практической, игровой, изобразительной деятельности, в 

музыке, в наблюдениях и общении воспитателя с детьми. 

Развитие культурно – досуговой деятельности дошкольников по интересам позволя-

ет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополу-

чие, способствует формированию умения занимать себя. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет включить 

региональные особенности и культурные компоненты. Введение похожих тем в различных 

возрастных группах обеспечивает достижение единства образовательных целей и преем-

ственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного и младшего школьного 

возраста (в детском саду осуществляется единая линия преемственности между двумя эта-

пами обучения – дошкольным и начальным общим образованием.). 

Внесение регионального компонента в содержание образовательного процесса вы-



ступает одним из условий целостного развития ребенка-дошкольника. Педагоги детского 

сада, через различные формы деятельности, показывают воспитанникам красоту и  стиль 

взаимоотношений жителей родного округа, пробуждают у юных югорчан чувство любви к 

родному краю, уважение к его традициям. Программа предусматривает следующие направ-

ления деятельности: 

 приобщение к истокам национальной культуры коренных народов, населяющих 

Ханты-Мансийский автономный округ; 

 ознакомление с природой родного края, формирование экологической культуры; 

 ознакомление детей с особенностями жизни и быта народов, населяющих наш 
округ, праздниками, событиями общественной жизни, символиками, декоративно- при-

кладным искусством; 

 создание благоприятных условий для воспитания толерантной личности; 

Содержание образовательной деятельности по направлениям развития детей с учѐ-

том национально-регионального компонента: 

1. Физическое развитие: 

 создание условий в детском саду; 

 развитие потребности в двигательной активности детей при помощи подвижных, 
спортивных игр, физических упражнений, соответствующих их возрастным особенно-
стям, при проведении целевых прогулок, экскурсий по городу; 

 осуществление комплекса профилактических и оздоровительных работ с учѐтом 
специфики детского сада; 

 совершенствование физического развития детей через национальные праздники, 
народные игры. 

2. Социально-коммуникативное развитие: 

-развитие   игровой    деятельности,    в    которой    отражается    окружающая



действительность, мир взрослых людей, формирование представлений о труде, профессиях 

взрослых, родной природы, общественной жизни; 

 обсуждение с детьми правил безопасного поведения на улицах и дорогах родно-

го посѐлка («Как правильно переходить дорогу», «Что можно, чего нельзя делать на улице 

рядом с проезжей частью» и т.д.); 

 расширение  знания детей о работе пожарной службы, службы скорой  
медицинской помощи; 

 участие в совместном с воспитателем труде на участке детского сада (посильная 
уборка участка после листопада, подкормка птиц, живущих в посѐлке и т.п.); 

 участие с родителями и воспитателями в социально значимых событиях, про-

исходящих в посѐлке (социальные акции и пр.). 

3. Познавательное, речевое развитие: 

 воспитание познавательного интереса и чувства восхищения результатами   

культурного творчества народов Севера; 

 накопление опыта участия в разговорах, беседах о событиях, происходящих в 
родном посѐлке, о достопримечательностях родного посѐлка; 

 ознакомление детей с художественной литературой разных жанров; проявление 

интереса к произведениям устного народного творчества: сказкам, преданиям, легендам, 

пословицам, поговоркам, загадкам; 

-придумывание сказок и историй о своем селе, его достопримечательностях; 

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций отражающих отношение 

людей к малой родине с последующим описанием (высаживание деревьев и цветов в го-
роде, возложение цветов к памятному знаку, украшение города к праздникам и пр.); 

 обсуждение профессий родителей и составление рассказов о них. 

4. Художественно-эстетическое развитие: 

 создание условий для проявления детьми своих способностей в музыке, живо-
писи, танцах, театре и литературе; 

 развитие продуктивной деятельности через приобщение детей к изобразитель-

ному, декоративно-прикладному искусству народов Севера, родного села; 

 участие в проектной деятельности, продуктом которой являются журналы или 

газеты о малой родине; 

Реализация национально-регионального компонента осуществляется за счѐт введе-

ния циклов интегрированных занятий. 

Художественное творчество: цикл непосредственной образовательной деятельности 

по введению регионального компонента в изобразительную деятельность 

«Северные узоры» (старший дошкольный возраст). 

Познание: цикл непосредственной образовательной деятельности по региональному 

компоненту «Югра – мой край» (старший дошкольный возраст). 

Речевое развитие: ознакомление с фольклором, произведениями писателей и поэтов 

Севера. 

Физическая культура: сюжетные занятия по физической культуре с целью  ознаком-

ления с традиционными праздниками народов Севера. 

Все занятия и мероприятия взаимодополняются в зависимости от тематики. 

Использование национально – регионального компонента в непосредственно обра-

зовательной деятельности, играх, развлечениях и других видах деятельности позволяет 

расширить и обогатить объем знаний детей об окружающем нас мире, воздействует на эмо-

циональную сферу детей и оставляет в их памяти глубокий след. Здесь очень важен акцент 

не только на пассивно-созерцательной любви, но и любви деятельной, отдающей. Целена-

правленная работа по внедрению национально- 



регионального компонента способствует проявлению детьми накопленных знаний в раз-

личных видах продуктивной деятельности: рисунках, изготовлении поделок из природного 

материала, предметов и украшений национального быта народов Севера. 

Традиционные совместные мероприятия направлены, прежде всего, на сплочение 

коллектива детей, родителей (законных представителей) и педагогов, они играют большую 

роль в формировании и укреплении дружеских отношений между всеми участниками обра-

зовательных отношений. 

Традиции помогают ребенку освоить ценности коллектива, способствуют чувству 

сопричастности сообществу людей, учат прогнозировать развитие событий и выбирать спо-

собы действия. Поэтому создание традиций в детском саду и их передача следующему по-

колению воспитанников – необходимая и нужная работа. Традиции, в которых дети прини-

мают непосредственное участие вместе с родителями (законными представителями) и с 

воспитателем, прочно откладываются в детской памяти и уже неразрывно связаны с перио-

дом детства. 

МКДОУ детский сад «Ёлочка»  является открытой социальной системой, способной 

реагировать на изменения внутренней и внешней среды. Одним из путей повышения каче-

ства дошкольного образования мы видим в установлении прочных связей с социумом. 

Большое внимание уделяется работе с детьми с особыми образовательными воз-

можностями. МКДОУ детский сад «Ёлочка»  обеспечивает равный доступ к получению об-

разования и создает необходимые условия для достижения успеха в образовании всеми без 

исключения детьми независимо от их индивидуальных особенностей, психических и физи-

ческих возможностей. 

 

2.7. Организация предметно-пространственной среды 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды предусматривает 

совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников образовательных отношений 

по еѐ созданию, поддержанию, использованию в воспитательном процессе. Предметно-

пространственная среда содержит следующие компоненты, способствующие повышению ее воспи-

тательного потенциала: 

 знаки и   символы   государства,   региона,   населенного   пункта   и МКДОУ дет-

ского сада «Ёлочка»     

 компоненты среды, отражающие региональные, этнографические и другие осо-

бенности социокультурных условий, в которых находится МКДОУ детский сад «Ёлоч-

ка»; 

 компоненты  среды, отражающие  экологичность, природосообразность и 

безопасность; 



 компоненты среды, обеспечивающие детям возможность общения, игры и сов-

местной деятельности; 

 компоненты среды, отражающие ценность семьи, людей разных поколений, ра-
дость общения с семьей; 

 компоненты среды, обеспечивающие ребѐнку возможность познавательного раз-
вития, экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывающие красоту знаний, 

необходимость научного познания, формирующие научную картину мира; 

 компоненты среды, обеспечивающие ребѐнку возможность посильного труда, а 
также отражающие ценности труда в жизни человека и государства; 

 компоненты среды, обеспечивающие ребѐнку возможности для укрепления здо-
ровья, раскрывающие смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта; 

 компоненты среды, предоставляющие ребѐнку возможность погружения в куль-

туру России, знакомства с особенностями традиций многонационального российского 
народа. 

Развитие среды МКДОУ детского сада «Ёлочка»   - управляемый процесс, направ-

ленный на то, чтобы среда была гармоничной и эстетически привлекательной. 

При выборе материалов и игрушек для ППС необходимо ориентироваться на про-

дукцию отечественных и территориальных производителей. Игрушки, материалы и обору-

дование должны соответствовать возрастным задачам воспитания детей дошкольного воз-

раста и иметь документы, подтверждающие соответствие требованиям безопасности. 

Предметно-пространственная среда детского сада организуется по принципу не-

больших полузамкнутых микро пространств, для того чтобы избежать скученности детей и 

способствовать играм подгруппами в 3-5 человек. Все материалы и игрушки располагаются 

так, чтобы не мешать свободному перемещению детей, создать условия для общения со 

сверстниками. В группах предусмотрены «уголки уединения», где ребенок может отойти 

от общения, подумать, помечтать. 

Также в группах создаются различные центры активности: 

 центр познания обеспечивает решение задач познавательно-исследовательской 

деятельности детей (развивающие и логические игры, речевые игры, игры с буквами, зву-
ками и слогами; опыты и эксперименты); 

 центр творчества обеспечивает решение задач активизации творчества детей 

(режиссерские и театрализованные, музыкальные игры и импровизации, художественно- 

речевая и изобразительная деятельность); 

 игровой центр обеспечивает организацию самостоятельных сюжетно-ролевых 

игр;  

 литературный центр обеспечивает литературное развитие дошкольников; 

 спортивный центр обеспечивает   двигательную   активность и   организацию 

здоровьесберегающей деятельности детей. 
Показатели, по которым оценивается качество созданной в группе развивающей 

предметно-игровой среды и степень ее влияния на детей: 

1. Включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность. Каждый 

ребенок выбирает занятия по интересам в центрах активности, что обеспечивается разно-

образием предметного содержания, доступностью материалов, удобством их размещения. 

2. Низкий уровень шума в группе (так называемый рабочий шум), при этом голос 

воспитателя не доминирует над голосами детей, но тем не менее хорошо всем слышен. 

3. Низкая конфликтность между детьми: они редко ссорятся из-за игр, игрового 

пространства или материалов, так как увлечены интересной деятельностью. 



4. Выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей: много ри-

сунков, поделок, рассказов, экспериментов, игровых импровизаций и других продуктов 

создается детьми в течение дня. 

5. Положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, откры-

тость, желание посещать детский сад. 

 

Развитие ППС ДОО - управляемый процесс, направленный на то, чтобы среда была гармонич-

ной и эстетически привлекательной. 

 

2.8. Социальное партнерство 

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства предусматривает:  

- участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных мероприятий (дни 

открытых дверей, государственные и региональные, праздники, торжественные мероприятия и тому 

подобное); 

- участие представителей организаций-партнеров в проведении занятий в рамках дополнитель-

ного образования; 

- проведение на базе организаций-партнеров различных мероприятий, событий и акций воспи-

тательной направленности; 

- реализация различных проектов воспитательной направленности, совместно разрабатывае-

мых детьми, родителями (законными представителями) и педагогами с организациями-партнерами. 

Взаимодействие прогимназии с социальными партнерами: 

 

№ 

п/п 

Социальные партнеры Совместная деятельность 

1 Болчаровский центр куль-
туры СЦК «Чары» 

Участие в конкурсах, проектах, игровых мероприятиях 

2 МКОУ Болчаров-

ская средняя 

школа 

Проведение городских конкурсов, научно- 
практических конференций, защита проектов 

обучающимися, сетевое взаимодействие 

3 Болчаровская библиотека Проведение экскурсий, тематических занятий и 

мероприятий 

4 Пожарная часть с. Болча-

ры ООО «Центроспас – 

Югория» 

Организация экскурсий в пожарную часть, совместное 

проведение профилактических мероприятий по ППБ, 

конкурс рисунков и т. п. 

5 Спорткомплекс с. Болчары Проведение экскурсий, тематических занятий и 

мероприятий 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Кадровое обеспечение рабочей программы воспитания 

Реализация       программы        воспитания        обеспечивается        руководящими, 



педагогическими, учебно-вспомогательными, административно- хозяйственными  работни-

ками  МКДОУ детского сада «Ёлочка», имеющими необходимую квалификацию для реше-

ния задач, определенных основной образовательной программой дошкольного образова-

тельного учреждения, способными к инновационной профессиональной деятельности. Ос-

новой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень долж-

ностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации труда и управле-

ния, а также прав, ответственности и компетентности работников образовательного учре-

ждения служат квалификационные характеристики, представленные в Едином квалифика-

ционном справочнике должностей руководителей, специалистов    и    служащих    (в    

соответствии    с    пунктом    3.4.1.    ФГОС    ДО 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования») утвержденном 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 26 августа 2010 г. №761н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Феде-

рации 6 октября 2010г., регистрационный №18638), с изменениями, внесенными приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31 мая 

2011г. №448н (зарегистрирован Министерством   юстиции   Российской   Федерации   1   

июля   2011г.,   регистрационный 

№21240). 

В целях эффективной реализации Программы созданы условия для: 

 профессионального развития педагогических и руководящих работников, в том 

числе их дополнительного профессионального образования (городские методические объ-

единения, семинары, научно-практическая конференция, курсы повышения квалифика-

ции); 

 консультативной поддержки педагогических работников по вопросам образова-

ния и охраны здоровья детей; 

 организационно-методическое сопровождение процесса реализации Программы, 

(педагогический совет, «методическое объединение педагогов», «Школа молодого педа-

гога» по повышению профессионального мастерства начинающих педагогов, наставни-
честао). 

 

Наименование должности Функциональные обязанности 

Директор МКДОУ детского сада «Ёлоч-
ка»   

 управляет и регулирует воспитательной 
работой на уровнеМКДОУ; 

 создает условия, позволяющие педагоги-

ческому составу реализовать воспитатель-
ную деятельность; 

 осуществляет контроль исполнения 

управленческих решений по 

воспитательной работе в детском саду; 

 организует повышение квалификации и 

профессиональной переподготовки 

педагогов для совершенствования их психо-

лого-педагогической  и 
управленческой компетентностей 

Старший воспитатель  организует воспитательную работу в 
детском саду; 

 разрабатывает необходимые для органи-

зации воспитательной работы в детском   
саду   нормативные 
документы       (положения,       инструкции, 



 должностные и функциональные 

обязанности, проекты и программы воспи-

тательной работы и др.); 

 анализирует возможности имеющихся 
структур для организации воспитательной 

деятельности; 

 анализирует итоги воспитательной рабо-

ты в детском саду за учебный год; 

 планирует воспитательную деятельность 

в детском саду  на учебный год, включая 

календарный план воспитательной работы 

на учебный год; 

 организует практическую работу в дет-

ском саду  в соответствии с календарным 

планом воспитательной работы; 

 проводит мониторинг состояния воспи-

тательной деятельности в детском саду  

совместно с Педагогическим советом; 

 проводит анализ и контроль воспита-

тельной деятельности; 

 организует участие обучающихся в му-
ниципальных, региональных и всероссий-
ских конкурсах и т.д.; 

 развивает сотрудничество с 

социальными партнерами 

 формирует мотивацию педагогов к уча-

стию в разработке и реализации разнооб-

разных образовательных и социальнозначи-

мых проектов; 

 информирует о наличии возможностей 
для участия педагогов в воспитательной де-

ятельности; 

 повышает психолого-педагогическую 
компетентность воспитателей в вопросах 
воспитания; 

 организует и координирует работу при 

проведении воспитательных мероприятий; 

 создает необходимую для 

осуществления  воспитательной 

деятельности инфраструктуру; 

 стимулирует активную воспитательную 

работу педагогов 



Педагог-психолог, 

Учитель-логопед, 

Учитель-дефектолог,  

 оказывает психолого-педагогическую, 

помощь всем субъектам воспитательного 
процесса; 

 осуществляет социологические 
исследования; 

 организует    и     проводит     различные 



 воспитательные мероприятия; 

 организует и координирует участие вос-
питанников и педагогов в городских, 

окружных и всероссийских конкурсах; 

 организует консультативно- 

просветительскую деятельность в детском 

саду для всех участников образовательных 

отношений; 

 осуществляет индивидуальное 
сопровождение образовательного процесса 
детей с ОВЗ 

Воспитатель, 
Воспитатель по физической культуре, 

Музыкальный руководитель 

 планирует и реализует воспитательный 

процесс с воспитанниками, в соответствии 

с Календарным планом воспитательной ра-

боты; 

 обеспечивает занятия воспитанников 

творчеством, трудовой деятельностью, фи-

зической культурой; 

 формирует у воспитанников активную 

гражданскую позицию, сохранение и при-

умножение нравственных, культурных и 

научных ценностей в условиях современ-

ной жизни, сохранение традиций  детского 

сада; 

 организуют и осуществляют работу по 

формированию общей культуры будущего 
школьника; 

 реализуют здоровьсберегающие 
технологии; 

 внедряют в практику воспитательной ра-

боты научные достижения, новые техноло-
гии воспитательного процесса; 

 организуют участие воспитанников в ме-

роприятиях, проводимых на  
региональном, муниципальном и других 

уровнях 
в рамках воспитательной деятельности 

Младший воспитатель и др.  совместно с воспитателем обеспечивает 

занятие воспитанников творчеством, трудо-

вой деятельностью; 

 участвует в организации работы по фор-

мированию общей культуры будущего 
школьника 

 

3.2. Нормативно-методическое обеспечение рабочей программы воспитания 

Нормативное обеспечение программы  

Методологической и теоретической основой определения содержания Программы 

воспитания являются правовые акты Российской Федерации: 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации»; 

Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Феде-



ральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обуча-

ющихся»; 



Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О националь-

ных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 го-

да»; 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образова-

ния (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013г. №1155); 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основ-

ным общеобразовательным программам дошкольного образования, утвержденный прика-

зом Министерства просвещения России от 31.07.2020 г. № 373; 

Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обуче-

ния, отдыха и оздоровления детей, и молодежи (постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитар-

ных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей, и молодежи»); 

Устав муниципального казѐнного дошкольного образовательного учреждения детского 

сада «Ёлочка»,  

Основная образовательная программа МКДОУ детского сада «Ёлочка»,   

Подробное описание локальных нормативных актов и других документов приведено 

на сайте МКДОУ детского сада «Ёлочка»,  

  

Методическое обеспечение программы  

1. Воспитателю о воспитании детей 5-7 лет в детском саду и семье. Практическое руководство 

по реализации Программы воспитания. М.: ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспита-

ния Российской академии образования», 2022. - 16 с. 

1.1. Моделирование воспитательной работы (сентябрь). 

1.2. Организация воспитательной работы с детьми 5-7 лет в октябре. 

1.3. Организация воспитательной работы с детьми 5-7 лет в ноябре. 

1.4. Организация воспитательной работы с детьми 5-7 лет декабре. 

1.5. Организация воспитательной работы с детьми 5-7 лет январе. 

 

3.3. Особые условия, обеспечивающие достижение планируемых личностных результатов в 

работе с детьми с ОВЗ 

Инклюзивное образование предполагает готовность образовательной организации обеспечить 

оптимальную ситуацию развития любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей 

(психофизиологических, социальных, психологических, этнокультурных, национальных, религиоз-

ных и др.). 

Инклюзия является ценностной основой уклада детского сада и основанием для проектирования 

воспитывающих сред, деятельностей и событий. По своим основным задачам воспитательная 

работа в детском саду «Ёлочка» 

не зависит от наличия (отсутствия) у ребѐнка особых образовательных потребностей. 

В основе процесса воспитания детей в МКДОУ детского сада «Ёлочка»,  лежат тра-

диционные ценности российского общества. 

В МКДОУ детский сад «Ёлочка»,   создаются особые условия воспитания для от-

дельных категорий обучающихся, имеющих особые образовательные потребности: дети с 

инвалидностью, дети с ограниченными возможностями здоровья, дети из социально уязви-

мых групп (воспитанники детских домов, дети из семей мигрантов, и так далее), одаренные 

дети и другие категории. 

МКДОУ детский сад «Ёлочка»,  готова принять любого ребѐнка независимо от его 

особенностей (психофизиологических, социальных, психологических, 



этнокультурных, национальных, религиозных и других) и обеспечить ему оптимальную 

социальную ситуацию развития в условиях инклюзивного образования. 

Инклюзия является ценностной основой уклада МКДОУ детского сада «Ёлочка», и 

основанием для проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

 

На уровне уклада: МКДОУ детского сада «Ёлочка»,  инклюзивное образование – это норма для 

воспитания, реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, 

взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности разделя-

ются (должны разделяться) всеми участниками образовательных отношений ДОО.   

На уровне воспитывающих сред: предметно-пространственная среда ДОО строится как макси-

мально доступная для детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда ДОО обеспечивает возмож-

ность включения каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная 

воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений каждого 

ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности и 

самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, приобретается опыт 

развития отношений между детьми, родителями, воспитателями. Детская и детско-взрослая общ-

ность в инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудни-

чества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в разно-

возрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских группах обеспечивает условия 

освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, развивает активность и ответ-

ственность каждого ребенка в социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и общих дел с 

учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка обеспечивает воз-

можность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует личностный опыт, развивает са-

мооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная организация обеспечивает переживание 

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

Основными условиями реализации рабочей программы воспитания при инклюзивном образова-

нии являются: 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошколь-

ного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

- построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом воспитания; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений; 

- формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской деятельности; 

- активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка. 

 

Для реализации рабочей программы воспитания созданы условия, обеспечивающие 

достижение целевых ориентиров в работе с особыми категориями детей: 

1) осуществляется взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание 

таких ситуаций, в которых каждому ребѐнку с ООП предоставляется возможность выбора 

деятельности, партнера и средств; учитываются особенности деятельности, средств еѐ ре-

ализации, ограниченный объем личного опыта детей особых категорий; 

2) используется игра как важнейший фактор воспитания и развития ребѐнка с ООП 

с учѐтом необходимости развития личности ребѐнка, создаются условия для самоопреде-

ления и социализации детей на основе социокультурных, духовно- нравственных ценно-

стей и принятых в российском обществе правил и норм поведения; 

3) задействуются ресурсы воспитывающей среды, способствующей личностному 

развитию особой категории дошкольников, их позитивной социализации, сохранению их 

индивидуальности, охране и укреплению их здоровья и эмоционального благополучия; 



4) обеспечивается физическая и интеллектуальная доступность воспитательных 

мероприятий, совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности с 

учѐтом особенностей развития и образовательных потребностей ребѐнка; 

5) осуществляется взаимодействие с семьей как необходимое условие для 

полноценного воспитания ребѐнка дошкольного возраста с ООП. 

 



3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

 

3.1. Организационное обеспечение образования обучающихся с РАС 

Образование обучающихся с РАС базируется на нормативно-правовой основе, которая опре-

деляет специальные условия дошкольного образования обучающихся этой категории.  

Создание этих условий должно обеспечить реализацию не только образовательных прав само-

го ребенка на получение соответствующего его возможностям образования, но и реализацию прав 

всех остальных обучающихся, включенных наравне с ребенком с РАС в образовательное простран-

ство. Поэтому помимо нормативной базы, фиксирующей права ребенка с РАС, необходима разра-

ботка соответствующих локальных актов, обеспечивающих эффективное образование и других обу-

чающихся. 

Необходима организация системы взаимодействия и поддержки образовательной организации 

со стороны ПМПК, ППМС-центра, окружного и муниципального ресурсного центра по развитию 

инклюзивного образования, образовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

образовательные программы образования обучающихся с РАС, органов социальной защиты, орга-

нов здравоохранения, общественных организаций при недостаточном кадровом ресурсе самой обра-

зовательной организации.  

Реализация данного условия позволяет обеспечить для ребенка с РАС максимально адекват-

ный при его особенностях развития образовательный маршрут, а также позволяет максимально пол-

но и ресурсоемко обеспечить обучение и воспитание.  

Важным компонентом этого условия является наличие разнообразных образователь-

ных организаций (включая организации дополнительного образования) в шаговой доступ-

ности.  

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

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, направлен-

ных на преодоление обусловленных аутизмом нарушений, сопутствующих расстройств и развитие 

ребѐнка в соответствии с его индивидуальными особенностями и возможностями: 

1. Научная обоснованность и гибкость методических и организационных решений задач ком-

плексного сопровождения обучающихся с аутизмом в дошкольном возрасте. 

2. Интегративная направленность комплексного сопровождения. 

3. Этапный, дифференцированный, личностно ориентированный и преемственный характер 

комплексного сопровождения. 

4. Организация развивающей образовательной среды, способствующей реализации особых об-

разовательных потребностей обучающихся с аутизмом и - в соответствии с положениями ФГОС ДО 

- социально-коммуникативному, речевому, познавательному, художественно-эстетическому и физи-

ческому развитию с учѐтом особенностей развития при РАС. 

5. Сбалансированность усилий, направленных на коррекцию аутистических расстройств у ре-

бѐнка с аутизмом, и организацию среды, адекватной особенностям его развития; 

6. Ориентированность коррекционно-педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, т.е. положительную динамику коррекционной работы и общего развития. 

7. Активное участие семьи как необходимое условие коррекции аутистических расстройств и 

по возможности успешного развития ребѐнка с РАС; 

8. Высокая и постоянно повышаемая профессиональная компетентность психолого-

педагогических сотрудников в вопросах коррекции РАС в соответствии с требованиями их функци-

онала - через занятия на курсах повышения квалификации, участия в обучающих семинарах, конфе-

ренциях. 

 

3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда (далее - ППРОС) 

в ДОО обеспечивает реализацию Программы.  

РППС МКДОУ детского сада «Ёлочка»,   рассматривается как часть образователь-



ной среды и фактор, обогащающий развитие детей. РППС выступает основой для разнооб-

разной, разносторонне развивающей, содержательной и привлекательной для каждого ре-

бѐнка деятельности. 

РППС включает организованное пространство (территория МКДОУ детского сада «Ёлочка», 

групповые комнаты, специализированные, технологические, административные и иные помеще-

ния), материалы, оборудование, электронные образовательные ресурсы и средства обучения и 

воспитания, охраны и укрепления здоровья детей дошкольного возраста, материалы для организа-

ции самостоятельной творческой деятельности детей. РППС создает возможности для учѐта осо-

бенностей, возможностей и интересов детей, коррекции недостатков их развития. 

Федеральная программа не выдвигает жестких требований к организации РППС и 

оставляет за ДОО право самостоятельного проектирования РППС. 

В соответствии со ФГОС ДО возможны разные варианты создания РППС при усло-

вии учѐта целей и принципов Программы, возрастной и гендерной специфики для реализа-

ции образовательной программы. 

РППС МКДОУ детского сада «Ёлочка»,  создана и развивается как единое простран-

ство, все компоненты которого, как в помещении, так и вне его, согласуются между собой 

по содержанию, масштабу, художественному решению. 

При проектировании РППС МКДОУ детского сада «Ёлочка»,  учтены: 

 местные этнопсихологические, социокультурные, культурно-исторические и 
природно-климатические условия, в которых находится ДОО; 

 возраст, уровень развития детей и особенности их деятельности, содержание об-

разования; 

 задачи 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). 

РППС соответствует: 

 требованиям ФГОС ДО; 

 образовательной программе МКДОУ детского сада «Ёлочка»; 

 материально-техническим и медико-социальным условиям пребывания детей в 

МКДОУ детского сада «Ёлочка»; 

 возрастным особенностям детей; 

 воспитывающему характеру обучения детей в МКДОУ детского сада «Ёлочка»; 

 требованиям безопасности и надежности. 

Наполняемость РППС способствует сохранению целостности образовательного 

процесса и включает все необходимое для реализации содержания каждого из направлений 

развития и образования детей согласно ФГОС ДО. 

РППС МКДОУ детского сада «Ёлочка», обеспечивает возможность реализации раз-

ных видов индивидуальной и коллективной деятельности: игровой, коммуникативной, по-

знавательно-исследовательской, двигательной, продуктивной и прочее, в соответствии с 

потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, воз-

можностями учѐта особенностей и коррекции недостатков их развития. 

В соответствии с ФГОС ДО РППС является содержательно-насыщенной; трансфор-

мируемой; полифункциональной; доступной; безопасной. 

РППС в МКДОУ детского сада «Ёлочка», обеспечивает условия для эмоционально-

го благополучия детей и комфортной работы педагогических и учебно- 
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вспомогательных сотрудников. 

В детском саду «Ёлочка»,  созданы условия для информатизации образова-

тельного процесса. В групповых и прочих помещениях  

имеется оборудование для использования информационно-коммуникационных тех-

нологий в образовательном процессе. 

 

3.3.1. В соответствии со ФГОС ДО, ППРОС ДОО должна обеспечивать и гарантиро-

вать: 

- охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального благо-

получия обучающихся с РАС, проявление уважения к их человеческому достоинству, чув-

ствам и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности 

в собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии обучающихся 

друг с другом и в коллективной работе; 

- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОО, группы 

и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной программы, 

а также материалов, оборудования и инвентаря для развития обучающихся дошкольного 

возраста с РАС в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укреп-

ления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их разви-

тия; 

- построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возмож-

ность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной дея-

тельности и общения как с детьми разного возраста, так и с педагогическим работниками, а 

также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

- создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а также 

содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и 

мотивов; 

- открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представи-

телей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их поддержки в де-

ле образования и воспитания обучающихся, охране и укреплении их здоровья, а также под-

держки образовательных инициатив внутри семьи; 

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия педагогических 

работников с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и 

возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соот-

ветствующие возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как искусствен-

ного ускорения, так и искусственного замедления развития обучающихся). 

3.3.2. ППРОС ДОО создается педагогическими работниками для развития индивиду-

альности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов, 

поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. 

Она должна строиться на основе принципа соответствия анатомо-физиологическим 

особенностям обучающихся (соответствие росту, массе тела, размеру руки, дающей воз-

можность захвата предмета). 

Для выполнения этой задачи ППРОС должна быть: 

- содержательно-насыщенной и динамичной - включать средства обучения (в том чис-

ле технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игро-

вое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность, экспериментирование с мате-

риалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие общей и тон-

кой моторики обучающихся с РАС, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоцио-

нальное благополучие обучающихся во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; игрушки должны обладать динамичными свойствами - подвижность частей, 

возможность собрать, разобрать, возможность комбинирования деталей; возможность само-
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выражения обучающихся; 

- трансформируемой - обеспечивать возможность изменений ППРОС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей 

обучающихся; 

- полифункциональной - обеспечивать возможность разнообразного использования со-

ставляющих ППРОС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе 

природных материалов) в разных видах детской активности; 

- доступной - обеспечивать свободный доступ обучающихся, в том числе обучающихся 

с РАС, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды дет-

ской активности. Все игровые материалы должны подбираться с учетом уровня развития его 

познавательных психических процессов, стимулировать познавательную и речевую деятель-

ность обучающегося с ОВЗ, создавать необходимые условия для его самостоятельной, в том 

числе, речевой активности; 

- безопасной - все элементы ППРОС должны соответствовать требованиям по обеспе-

чению надежности и безопасность их использования. При проектировании ППРОС необхо-

димо учитывать целостность образовательного процесса в Организации, в заданных ФГОС 

ДО образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, ху-

дожественно-эстетической и физической; 

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

должны содержать ошибок в конструкции, способствовать формированию основ эстетиче-

ского вкуса ребенка; приобщать его к миру искусства. 

 

3.4. Кадровые условия реализации Программы 

Реализация Программы обеспечивается педагогическими, руководящими и иными ра-

ботниками, имеющими профессиональную подготовку, соответствующую: 

- квалификационным требованиям, установленным в Едином квалификационном спра-

вочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования», утвержденном приказом Министер-

ства здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2010 г. № 761н (зарегистрирован 

Министерством юстиции РФ 06.10.2010 г., регистрационный № 18638) с изменениями, вне-

сенными приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

31.05.2011 г. № 448н (зарегистрирован Министерством юстиции РФ 01.07.2011 г., регистра-

ционный № 21240),  

в профессиональных стандартах  

- «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, ос-

новного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», утвержденном при-

казом Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.10.2013 г. № 544н (зарегистриро-

ван Министерством юстиции РФ 06.12.2013 г., регистрационный № 30550) с изменениями, 

внесенными приказами Министерства труда и социальной защиты РФ от 05.08.2016 г. 

№ 422н (зарегистрирован Министерством юстиции РФ 23.08.2016 г., регистрационный 

№ 43326),  

- «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», утвержденном приказом Мини-

стерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2015 г. № 514н (зарегистрирован Мини-

стерством юстиции РФ18.08.2015 г., регистрационный № 38575);  

- «Специалист в области воспитания», утвержденном приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 10.01.2017 г. № 10н (зарегистрирован Министерством юстиции 

РФ26 января 2017 г., регистрационный № 45406);  

- «Ассистент (помощник) по оказанию технической помощи инвалидам и лицам с огра-

ниченными возможностями здоровья», утвержденном приказом Министерства труда и соци-

альной защиты РФ от 12.04.2017 г. № 351н (зарегистрирован Министерством юстиции РФ 

04.05.2017 г., регистрационный № 46612). 
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3.5. Финансовые условия реализации Программы  

В объем финансового обеспечения реализации Программы включаются затраты на 

оплату труда педагогических работников с учетом специальных условий получения образо-

вания обучающимися с РАС. 

 

3.6. Материально-технические условия реализации Программы 

В ДОО созданы необходимые материально-технические условия реализации Програм-

мы, которые обеспечивают: 

- возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 

Программы; 

- выполнение санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи: 

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, осуществляющие 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 работни-

ков;  

- возможность для беспрепятственного доступа воспитанников к объектам инфраструк-

туры организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Имеется необходимое для всех видов образовательной деятельности воспитанников с 

РАС, педагогической, административной и хозяйственной деятельности оснащение и обо-

рудование: 

1) мебель, техническое оборудование, инвентарь для художественного творчества, 

музыкальные инструменты, спортивный и хозяйственный инвентарь; 

2) помещениям для игры и общения, занятий различными видами дошкольной 

деятельности (трудовой, конструктивной, продуктивной, театрализованной, познавательно-

исследовательской), двигательной и других форм детской активности с участием взрослых и 

других детей: 

3) учебно-методические комплекты для реализации Программы, дополнительная 

литература по проблеме организации коррекционно-образовательной деятельности с детьми 

с ОВЗ, в т.ч. с РАС: 

4) комплекты развивающих игр и игрушек, способствующие разностороннему 

развитию детей в соответствии с направлениями развития дошкольников в соответствии с 

ФГОС ДО и специальными образовательными потребностями детей с РАС: 

 

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 ребѐнка, предупреждает утомляемость и перевозбуждение. 

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

условий реализации программы ДОО, потребностей участников образовательных отноше-
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ний. 

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

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

ственному выбору (самостоятельная деятельность), прием пищи, личная гигиена. Содержа-

ние и длительность каждого компонента, а также их роль в определенные возрастные перио-

ды закономерно изменяются, приобретая новые характерные черты и особенности. 

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

пенно вырабатываются определенные биоритмы, система условных рефлексов, что помогает 

организму ребѐнка физиологически переключаться между теми или иными видами деятель-

ности, своевременно подготавливаться к каждому этапу: приему пищи, прогулке, занятиям, 

отдыху. Нарушение режима отрицательно сказывается на нервной системе детей: они стано-

вятся вялыми или, наоборот, возбужденными, начинают капризничать, теряют аппетит, пло-

хо засыпают и спят беспокойно. 

Приучение детей выполнять режим дня осуществляется с раннего возраста, когда легче 

всего вырабатывается привычка к организованности и порядку, активной деятельности и 

правильному отдыху с максимальным проведением его на свежем воздухе. Эта работа про-

водится постепенно, последовательно и ежедневно. 

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

между приемами пищи, обеспечение необходимой длительности суточного сна, время отхо-

да ко сну; проведение ежедневной прогулки. 

При организации режима предусмотрено оптимальное чередование самостоятельной 

детской деятельности и организованных форм работы с детьми, коллективных и индивиду-

альных игр, достаточная двигательная активность ребѐнка в течение дня, обеспечивать соче-

тание умственной и физической нагрузки.  

Время образовательной деятельности организуется таким образом, чтобы вначале про-

водились наиболее насыщенные по содержанию виды деятельности, связанные с умственной 

активностью детей, максимальной их произвольностью, а затем творческие виды деятельно-

сти в чередовании с музыкальной и физической активностью. 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей до-

школьного возраста, условия организации образовательного процесса соответствуют тре-

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

Режим дня строится с учѐтом сезонных изменений. В теплый период года увеличивает-

ся ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, образовательная деятель-

ность 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 осу-

ществлении режимных моментов необходимо учитывать также индивидуальные особенно-

сти ребѐнка (длительность сна, вкусовые предпочтения, характер, темп деятельности и так 

далее). 

Режим питания зависит от длительности пребывания детей в ДОО и регулируется 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 

Соблюдаются требования и показатели организации образовательного процесса и ре-

жима дня. 
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Холодный период времени года 

№

  

п/

п 

Режимные моменты Группа 

раннего 

возраста 

Млад-

шая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подгото-

вительная 

к школе  

группа 

1

1 

Утренний приѐм. Сов-

местная деятельность взрос-

лого и ребенка. Самостоя-

тельная  познавательно – иг-

ровая деятельность. Утренняя 

гимнастика (в соответствии с 

графиком проведения) не ме-

нее 10 мин 

 

0

7.30-

08.30 

 

 

0

7.30 – 

08.30 

 

 

07.

30 – 08.30 

 

 

07.

30 – 08.30 

 

 

07.

30 – 08.30 

Ут

ренний 

круг 

08.

30 – 08.40 

3

2 

Подготовка к завтраку, 

завтрак, дежурство 

0

8.30-

09.00 

 

0

8.30– 

09.00 

 

08.

35 – 09.00 

08.

45 – 09.05 

08.

55 – 09.15 

4

3 

Утренний круг -       

09.05 – 

09.15 

 

   

09.05 – 

09.15 

 

   

09.05 – 

09.15 

 

- 

5

4 

Игры, кружки, занятия, 

занятия со специалистами/ 

занятия по подгруппам 

0

9.15-

09.45 

(п

ерерыв 

10мин.) 

0

9.15 – 

09.55 

(перерыв 

10 мин.) 

09.

15 – 10.05 

(перерыв 

10мин.) 

09.

20 – 10.55 

(перерыв 

10 мин.) 

09.

25 – 11.15 

(перерыв 

20 мин.) 

6 Второй завтрак 1

0.00 

1

0.00 

10.

05 

10.

30 

10.

30 

7

6 

Мероприятия по орга-

низации прогулки, прогулка. 

9.

45-11.00 

0

9.55– 

11.15 

10.

05– 11.55 

 

10.

55– 12.00 

 

11.

15– 12.10 

 

8

7 

Возвращение с прогул-

ки. Водные процедуры.  

Подготовка к обеду, 

обед, дежурство. 

1

1.00-

11.50 

 

1

1.15 – 

12.20 

11.

45 – 12.20 

12.

00 – 12.50 

12.

10 – 12.50 

9

8 

Подготовка ко сну, 

чтение перед сном, дневной 

сон 

1

1.50-

15.00 

1

2.20 – 

15.00 

12.

20 – 15.00 

12.

50 – 15.00 

12.

50 – 15.00 

1

9 

Постепенный подъѐм, 

оздоровительная гимнастика 

после сна 

1

5.00-

15.20 

1

5.00 – 

15.20 

15.

00 – 15.20 

15.

00 – 15.20 

15.

00 – 15.20 

1

10 

Подготовка к полдни-

ку, полдник, дежурство. 

1

5.20-

15.40 

1

5.20-

15.45 

15.

25-15.45 

15.

20-15.50 

15.

20-15.50 

1

11 

Игры, кружки, занятия, 

занятия со специалистами/ 

занятия по подгруппам 

1

5.40 -

16.20 

1

5.45 -

16.20 

15.

50 -16.20 

15.

55-16.30 

15.

50-16.40 

1

12 

Вечерний круг - 1

6.20 – 

16.30  

16.

20 – 16.30 

16.

30 – 16.40 

16.

40 – 16.50 
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1

13 

Мероприятия по орга-

низации прогулки, прогулка. 

1

6.20 - 

17.00 

 

1

6.30 – 

17.05 

16.

30 – 17.10 

 

16.

40 – 17.20 

 

16.

50 – 17.25 

5

14 

Возвращение с прогул-

ки. Водные процедуры.  

Подготовка к ужину, 

ужин, дежурство. 

1

7.00 - 

17.40 

1

7.05 - 

17.50 

17.

10- 17.55 

17.

20- 18.00 

17.

25- 18.05 

1

15 

Самостоятельная дея-

тельность детей и совместная 

деятельность взрослого и ре-

бѐнка, уход домой 

1

7.40-

19.30 

1

7.50– 

19.30 

17.

55– 19.30 

18.

00– 19.30 

18.

05– 19.30 

 

Теплый период времени года 

 

№

  

п/

п 

Режимные 

моменты 

Группа ран-

него возрас-

та 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготови-

тельная к 

школе  

группа 

1

1 

Утрен-

ний приѐм. 

Совместная 

деятельность 

взрослого и 

ребенка. Са-

мостоятельная  

познавательно 

– игровая дея-

тельность. 

Утренняя 

гимнастика 

(на свежем 

воздухе) не 

менее 10 мин 

07.30

-08.30 

 

07.30 – 

08.30 

 

07.30

– 08.30 

 

07.3

0– 08.30 

 

07.30

– 08.30 

 

2

2 

Подго-

товка к зав-

траку, зав-

трак, дежур-

ство. 

08.30

-08.50 

08.30 – 

08.50 

08.30

– 08.50 

08.3

0– 08.50 

08.30

– 08.50 

3

3 

Само-

стоятель-

ная игровая 

деятельность 

(на свежем 

воздухе) 

08.50

-09.00 

08.50 – 

09.00 

08.50

– 09.00 

08.5

0– 09.00 

08.50

– 09.00 

4

4 

Орга-

низованная 

образователь-

ная деятель-

ность (на све-

жем воздухе) 

 

09.00

-09.10 

09.20.

09.28 

09.00 – 

09.15 

09.25-

09.40 

09.00

–09.20 

09.30

-09.50 

09.0

0–09.25 

09.3

5-10.00 

09.00

– 09.30 

09.40

-10.10 
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5

5 

Второй  

завтрак 

09.28

- 09.35 

09.40-

09.45 

09.50

-09.55 

10.0

0-10.05 

10.10

-10.15 

6

6 

Меро-

приятия по 

организации 

прогулки, 

прогулка. Са-

мостоятельная 

деятельность 

детей и сов-

местная дея-

тельность 

взрослого и 

ребенка.  

9.35-

11.25 

 

09.45– 

11.45 

 

09.55

– 11.55 

 

10.0

5– 12.05 

 

10.15

– 12.30 

 

7

7 

Воз-

вращение с 

прогулки. 

Водные про-

цедуры. Под-

готовка к обе-

ду, обед, де-

журство. 

11.25

-11.50 

11.45 – 

12.20 

11.55

– 12.20 

12.0

5 – 12.50 

12.30

– 12.50 

8

8 

Подго-

товка ко сну, 

сон 

11.50

-15.00 

12.20 – 

15.00 

12.20

– 15.00 

12.5

0 – 15.00 

12.50

– 15.00 

9

9 

Посте-

пенный подъ-

ѐм, оздорови-

тельная гим-

настика после 

сна 

15.00

-15.20 

15.00 – 

15.20 

15.00

– 15.20 

15.0

0 – 15.20 

15.00

– 15.20 

1

1

0 

Подго-

товка к пол-

днику, пол-

дник 

15.20

-15.40 

15.20-

15.45 

15.20

-15.50 

15.2

0-15.50 

15.20

-15.50 

1

1

1 

Орга-

низованная  

детская  дея-

тельность 

 

   15.5

0-16.15 

(3 

раза в не-

делю) 

15.50

-16.20 

(3 ра

за в неде-

лю) 

1

1

2 

Меро-

приятия по 

организации 

прогулки, 

прогулка, са-

мостоятельная 

деятельность 

детей, сов-

местная дея-

тельность 

взрослого и 

ребенка. 

15.40 

17.00 

16.20 – 

17.10 

15.50 

– 17.15 

16.1

5 – 17.20 

16.20 

– 17.25 
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1

1

3 

Воз-

вращение с 

прогулки, са-

мостоятельная 

деятельность 

17.00

-17.10 

17.10-

17.20 

17.15

-17.25 

17.2

0-17.30 

17.25

-17.35 

1

1

4 

Подго-

товка к ужи-

ну, ужин, де-

журство. 

17.10

-17.30 

17.20 -

17.50 

17.25 

– 18.00 

17.3

0 – 18.00 

17.35 

– 18.05 

1

1

5 

Позна-

вательно-

игровая дея-

тельность на 

прогулке, 

уход домой 

17.30

-19.30 

17.50 – 

19.30 

18.00 

– 19.30 

18.0

0 – 19.30 

18.05 

– 19.30 

 

Согласно пункту 2.10 СП 2.4.3648-20 в ДОО соблюдаются следующие требования к органи-

зации образовательного процесса и режима дня: 

- режим двигательной активности детей в течение дня организуется с учѐтом возраст-

ных особенностей и состояния здоровья; 

- при организации образовательной деятельности предусматривается введение в режим 

дня физкультминуток во время занятий, гимнастики для глаз, обеспечивается контроль за 

осанкой, в т.ч., во время письма, рисования и использования электронных средств обучения; 

- физкультурные, физкультурно-оздоровительные мероприятия, массовые спортивные 

мероприятия, туристские походы, спортивные соревнования организуются с учѐтом возрас-

та, физической подготовленности и состояния здоровья детей. ДОО обеспечивает присут-

ствие медицинских работников на спортивных соревнованиях и на занятиях в плавательных 

бассейнах; 

- возможность проведения занятий физической культурой и спортом на открытом воз-

духе, а также подвижных игр, определяется по совокупности показателей метеорологических 

условий (температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха) по климати-

ческим зонам. В дождливые, ветреные и морозные дни занятия физической культурой долж-

ны проводиться в зале. 

 

3.8. Календарный план воспитательной работы. 

Календарный план воспитательной работы составлен в соответствии с федеральным 

календарным планом воспитательной работы и рабочей программой воспитания ДОО. 

В нем учтен примерный перечень основных государственных и народных праздников, 

памятных дат. 

Январь 

27 января: День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады; День па-

мяти жертв Холокоста (рекомендуется включать в план воспитательной работы с дошколь-

никами регионально и (или) ситуативно). 

Февраль 

2 февраля: день победы Вооруженных сил СССР над армией гитлеровской Германии в 

1943 году в Сталинградской битве (рекомендуется включать в план воспитательной работы с 

дошкольниками регионально и (или) ситуативно); 

8 февраля: День российской науки; 

21 февраля: Международный день родного языка; 

23 февраля: День защитника Отечества. 

Март 

8 марта: Международный женский день; 
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18 марта: День воссоединения Крыма с Россией (рекомендуется включать в план вос-

питательной работы с дошкольниками регионально и (или) ситуативно); 

27 марта: Всемирный день театра. 

Апрель 

12 апреля: День космонавтики, день запуска СССР первого искусственного спутника 

Земли; 

22 апреля: Всемирный день Земли. 

Май 

1 мая: Праздник Весны и Труда; 

9 мая: День Победы; 

13 мая: день основания Черноморского флота (рекомендуется включать в план воспи-

тательной работы с дошкольниками регионально и (или) ситуативно); 

18 мая: день основания Балтийского флота (рекомендуется включать в план воспита-

тельной работы с дошкольниками регионально и (или) ситуативно); 

19 мая: День детских общественных организаций России; 

24 мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь 

1 июня: Международный день защиты обучающихся; 

5 июня: День эколога; 

6 июня: день рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина 

(1799-1837), День русского языка; 

12 июня: День России. 

Июль 

8 июля: День семьи, любви и верности; 

30 июля: День Военно-морского флота (рекомендуется включать в план воспитательной 

работы с дошкольниками регионально и (или) ситуативно). 

Август 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

23 августа: день победы советских войск над немецкой армией в битве под Курском в 

1943 году (рекомендуется включать в план воспитательной работы с дошкольниками регио-

нально и (или) ситуативно); 

27 августа: День российского кино. 

Сентябрь 

1 сентября: День знаний; 

7 сентября: день Бородинского сражения (рекомендуется включать в план воспита-

тельной работы с дошкольниками регионально и (или) ситуативно); 

27 сентября: День воспитателя и всех дошкольных работников. 

Октябрь 

1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день музыки; 

5 октября: День учителя; 

16 октября: День отца в России. 

Ноябрь 

4 ноября: День народного единства; 

12 ноября День рождения Кондинского района 

27 ноября: День матери в России; 

30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации. 

Декабрь: 

3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов (рекомендует-

ся включать в план воспитательной работы с дошкольниками регионально и (или) ситуатив-

но); 

5 декабря: День добровольца (волонтера) в России; 

8 декабря: Международный день художника; 



 

125 

9 декабря: День Героев Отечества; 

10 декабря День Рождения  Ханты –Мансийского Автономного округа 

31 декабря: Новый год. 

 

Все мероприятия проводятся с учѐтом особенностей Программы, а также возрастных, 

физиологических и психоэмоциональных особенностей обучающихся. 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

В соответствии с ФГОС ДО (цитата): 

2.13. Дополнительным разделом Программы является текст ее краткой презента-

ции.  
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