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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 Пояснительная записка 

 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для 

обучающихся с РАС детского сада 59 (далее – Программа, АОП ДО) разработана в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 

г. № 1155, зарегистрировано в Минюсте России 14 ноября 2013 г., регистрационный № 

30384; в редакции приказа Минпросвещения России от 8 ноября 2022 г. № 955, 

зарегистрировано в Минюсте России 6 февраля 2023 г., регистрационный № 72264) 

(далее – ФГОС ДО) и федеральной адаптированной образовательной программой 

дошкольного образования ((утверждена приказом Министерства просвещения РФ от 24 

ноября    2022 г.    N 1022,     зарегистировано     в     Минюсте     России     27     января 

2023 г.регистрационный N 72149) (далее – ФАОП ДО). 

Нормативно-правовой основой для разработки АОП ДО являются следующие 

нормативно-правовые документы: 

– Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

до 2024 года»; 

– Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

– Указ Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 «Об 

утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению 

традиционных российских духовно-нравственных ценностей» 

– Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

– Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся» 

– Федеральный закон от 24 сентября 2022 г. № 371-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и статью 1 

Федерального закона «Об обязательных требованиях в Российской Федерации» 

– Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 999-р 

«Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года»; 

– Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155, 

зарегистрировано в Минюсте России 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384; в 

редакции приказа Минпросвещения России от 8 ноября 2022 г. № 955, зарегистрировано в 

Минюсте России 6 февраля 2023 г., регистрационный № 72264); 

– Федеральная адаптированная образовательная программа дошкольного 

образования (утверждена приказом Министерства просвещения РФ от 24 ноября 2022 г. N 1022, 

зарегистировано в Минюсте России 27 января 2023 г.регистрационный N 72149) 

– Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования (утверждена приказом Минпросвещения России от 31 июля 

2020 года № 373, зарегистрировано в Минюсте России 31 августа 2020 г., 

регистрационный № 59599); 

– Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 



6 
 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодёжи (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

 Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28, зарегистрировано в Минюсте 

России 18 декабря 2020 г., регистрационный № 61573); 

– СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 г. N 2 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 29 января 2021 г., регистрационный N 62296), действующим до 1 

марта 2027 г., 

– Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 06 августа 

2020 г. № Р-75 «Об утверждении примерного Положения об оказании логопедической 

помощи в организациях, осуществляющих образовательную деятельность» (ред. от 

06.04.2021) 

– Устав детского сада 59 

– Программа развития детского сада 59 

– Иные локальные акты детского сада 59 

Структура Программы в соответствии с требованиями ФГОС ДО включает три основных 

раздела - целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и планируемые 

результаты освоения АОП ДО, определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию АОП ДО, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 

ориентиров. 

Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию 

достижения целей в форме педагогической и психологической диагностики развития 

обучающихся с РАС, а также качества реализации адаптированной образовательной 

программы Организации. Система оценивания качества реализации программы 

Организации направлена в первую очередь на оценивание созданных Организацией 

условий внутри образовательного процесса. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности по пяти образовательным областям: социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие; формы, способы, методы и средства реализации программы, 

которые отражают аспекты образовательной среды: предметно-пространственная 

развивающая образовательная среда; характер взаимодействия со педагогическим 

работником; характер взаимодействия с другими детьми; система отношений ребенка к 

миру, к другим людям, к себе самому; содержание образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития обучающихся (программу 

коррекционно-развивающей работы). 

Программа определяет базовое содержание образовательных областей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся в различных видах 

деятельности, таких как: 

1. Предметная деятельность. 

2. Игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры). 

3. Коммуникативная (общение и взаимодействие с педагогическим работником и другими 

детьми). 

4. Познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального 

миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими видами 

активности ребенка, как: 

– восприятие художественной литературы и фольклора, 

– самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

– конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

https://base.garant.ru/400274954/24975ac4e087d8084e1778ea7178fd42/#block_1000
https://base.garant.ru/400274954/
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природный и иной материал, 

– изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

– музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах), 

– двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно- 

развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и включение обучающихся с РАС в 

социум. 

Программа коррекционно-развивающей работы: 

1. Является неотъемлемой частью адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования обучающихся с РАС в условиях дошкольных образовательных 

групп комбинированной и компенсирующей направленности. 

2. Обеспечивает достижение максимальной реализации реабилитационного потенциала. 

3. Учитывает особые образовательные потребности обучающихся раннего и дошкольного 

возраста с РАС, удовлетворение которых открывает возможность общего образования. 

Программа обеспечивает  планируемые результаты дошкольного образования 

обучающихся  раннего и дошкольного возраста с РАС в условиях дошкольных 

образовательных групп комбинированной и компенсирующей направленности. 

Организационный раздел программы содержит психолого-педагогические условия, 

обеспечивающие развитие ребенка с РАС, особенности организации развивающей 

предметно-пространственной среды, календарный план воспитательной работы с 

перечнем основных государственных и народных праздников, памятных дат 

Объем обязательной части адаптированной образовательной программы составляет 

не менее 60% от ее общего объема. Объем части адаптированной образовательной 

программы, формируемой участниками образовательных отношений, составляет не более 

40% от ее общего объема. 



8  

 

1.1.1 Цель и задачи Программы 

 

Целью реализации Программы является обеспечение условий для дошкольного 

образования, определяемых общими и особыми потребностями ребёнка дошкольного возраста 

с РАС, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

способствует реализации прав детей дошкольного возраста на получение доступного и 

качественного образования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, 

формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе 

духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, 

духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов. 

 

Цель Программы достигается через решение следующих задач: 

− реализация содержания адаптированной основной образовательной программы; 

− коррекция недостатков психофизического развития детей с РАС; 

− охрана и укрепление физического и психического здоровья детей с РАС, в том 

 числе их эмоционального благополучия; 

− обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с РАС в 

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

социального статуса; 

− создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка с РАС как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и 

миром; 

− объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

− формирование общей культуры личности детей с РАС, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

− формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям развития детей с РАС; 

− обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития, образования, 

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

− обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального 

общего образования. 
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

Общие принципы и подходы к формированию программ: 

-поддержка разнообразия детства; 

-сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека; 

-позитивная социализация ребенка; 

-личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых и 

родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и 

детей; 

-содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

-сотрудничество Организации с семьей; 

-возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей. 

 

Специфические принципы и подходы к формированию адаптированных 

программ для детей с РАС: 

Эффективный коррекционно-образовательный процесс невозможен без учета особых 

образовательных потребностей и создания соответствующих специальных условий 

образования обучающихся с РАС. 

Необходимо определить, что именно понимается под «особыми образовательными 

потребностями» обучающихся с РАС, и каким требованиям эти потребности должны 

удовлетворять. 

  

РАС: 

Выделяются следующие особые образовательные потребности обучающихся с 

 

− 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; 

− смягчение обусловленных аутизмом особенностей поведения, затрудняющих 

учебный процесс, взаимодействие с другими людьми, в тяжелых случаях — пребывание в 

обществе, в коллективе. 

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

действий, поведения других людей, для развития социального взаимодействия; 

Особенности восприятия и усвоения пространственно-временных характеристик 

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

сначала – потом и т.п.), искажения процессов формирования и использования опыта 

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

то есть основой для решения грядущих жизненных задач; обладая информацией, иногда очень 

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

соответствует заданному - потребности, необходимости, желанию и т.д.)., процессов 

воображения (символизации). Психофизиологическая основа этого явления изучена 

недостаточно, но, тем не менее, его ближайшее следствие очевидно: это трудности 

восприятия, усвоения сукцессивно (последовательно) организованных процессов, что в случае 

РАС – общепризнанный в науке факт. 
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Проявления нарушений представлений о пространственно-временных характеристиках 

окружающего у людей с РАС подробно описаны в литературе, основными из них являются: 

− фрагментарность восприятия: интрамодальная (трудности формирования 

мономодального сенсорного образа – зрительного, звукового и др.), межмодальная 

(трудности формирования полисенсорного образа), в рамках феномена слабости 

центральной когеренции (фиксация на мелких деталях при трудности или невозможности 

формирования целостного образа); 

− симультанность восприятия; 

− трудности восприятия сукцессивно организованных процессов. 

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

целый спектр методических решений. Это могут быть специальные занятия, направленные на 

формирование целостного сенсорного образа (не только и не столько в русле сенсорной 

интеграции в традиционном понимании этого метода) и(или) способности выделения 

существенных, смыслоразличительных признаков; организация сенсорного пространства и 

выбор стимульного и дидактического материала в соответствии с уровнем сензитивности по 

соответствующим сенсорным каналам. 

В отношении трудностей усвоения последовательно организованных процессов 

поведенческие методические подходы предлагают визуализацию временных характеристик 

(«визуализацию времени») в виде расписаний, различных по форме (стеллаж или стенд на 

стене, тетрадь, определённая пространственная организация последовательности заданий 

(например, корзинки с заданиями нужно брать слева направо) и др.), уровню организации и 

техническому решению (предметное, визуальное (картинки, фото, пиктограммы и др.), 

таблички с надписями), объёму (на определённый вид деятельности (скажем, переодевание 

при приходе в школу), день, неделю и более), конкретный выбор которых зависит от 

особенностей ребёнка, этапа работы, коррекционных задач и др. 

Ещё одним следствием трудностей восприятия и усвоения последовательно 

организованных процессов является такой важнейший приём, как максимальная визуализация 

учебного материала. Ребёнку с аутизмом трудно воспринимать инструкции на слух, гораздо 

легче – в визуальной форме, которая в большей степени обеспечивает понимание 

воспринимаемого материала. В зависимости от успешности работы по развитию понимания 

устной речи степень визуализации может постепенно уменьшаться; иногда возможно 

изменение вида расписания или переход последовательности действий во внутренний план. 

Необходимость структурирования пространства связана с симультанностью 

восприятия в его примитивной форме, когда одномоментность восприятия связана не 

целостностью образов и(или) представлений, которые сформированы ещё недостаточно, но 

только с одновременностью ощущения. Это свойственно всем маленьким детям, но при 

аутизме в силу асинхронии развития такая форма симультанности сохраняется длительное 

время; определённые виды деятельности оказываются жёстко связанными с определёнными 

участками пространства, и попытки видоизменять, нарушать сложившийся симультанный 

комплекс ставят перед ребёнком с аутизмом проблемы, которые ему трудно разрешить, что 

затрудняет  возможности  выбора,  ограничивает  формирование  произвольности  и 

часто вызывает негативные поведенческие реакции. 

Простейший приём из используемых в таких случаях – структурирование 

пространства, то есть жёсткая привязка определённых занятий к соответствующим участкам 

пространства. Это, с одной стороны, предупреждает значительную часть проблем поведения, 

но, с другой стороны, ограничивает произвольность, способствует закреплению стереотипов 

поведения. 

Оптимальным выходом является наработка гибкости в отношении и временных, и 

пространственных характеристик, постепенное введения аффективных смыслов в 

окружающее, формирование естественных форм мотивации в соответствии с возможностями 

ребёнка. Существует много конкретных приёмов наработки гибкости; приведём несколько 

характерных, практически значимых примеров: 
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− одно и то же задание ребёнок выполняет с разными специалистами, занятия проводятся в 

разных помещениях. Важно, чтобы задания были хорошо отработаны, и вероятность 

нежелательных реакций на изменения была минимальной; 

− постепенное усложнение выбора поощрения: сначала без выбора («Хочешь пузыри?» - 

заведомо любимые и желанные); выбор из двух возможностей (предлагаем волчок и 

шарик – «Чего ты хочешь?»); предлагаем несколько вариантов привлекательных занятий 

в форме фотографий на планшете и др.; 

− введение вариативных элементов в расписание: связанных с какими-то понятными 

условиями (если дождь – смотрим мультик, если хорошая погода – качаемся на качелях 

во дворе), на основе выбора из двух-трёх привлекательных занятий (что ты выбираешь: 

собирать пазлы или прыгать на батуте?); на основе свободного выбора, если сформирован 

навык проведения досуга (под контролем взрослого); 

− любые иные способы генерализации навыка. 

Развитие социального взаимодействия, коммуникации и её форм в настоящее время 

рассматриваются как важнейшее направление воспитания и обучения детей с РАС. 

Большинство используемых методических подходов так или иначе преследует эти цели. 

K.Koenig (2012), например, к «стратегиям, запускающим социальное развитие», относит 

прикладной анализ поведения, визуальную поддержку, сценарии и ролевые игры, 

развивающие игры, видеомоделирование, опосредованное воздействие через партнёра, 

технологически оформленные инструкции, навыки использования групповых инструкций, 

развитие саморегуляции и самоконтроля. Приёмы и методы, включённые в этот перечень, 

ориентированы на детей с разной степенью выраженности аутистических расстройств и 

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

определённые показания к применению, условия использования, возможные и нежелательные 

сочетания с другими подходами. 

Ведущим подходом, обеспечивающим развитие коммуникации у детей с РАС, которые 

не владеют устной речью (невербальные) или используют речь нефункционально, является 

введение системы альтернативной коммуникации, например, системы коммуникации путем 

обмена изображениями PECS (The Picture Exchange Communication System). Система PECS 

помогает научить ребенка обращаться с просьбой к партнеру по коммуникации. В 

дальнейшем, при необходимости осуществления других коммуникативных намерений и ввиду 

отсутствия у ребенка вербальной коммуникации возможно обучение общению при помощи 

гаджета (планшета с установленной программой-коммуникатором). 

Важным аспектом и одновременно предпосылкой социального взаимодействия 

является нарушенная при аутизме способность понимать мотивы поведения, причины 

поступков и действий других людей, способность предвосхищать, предугадывать их 

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

возможностей другой человек становится для ребёнка с аутизмом непредсказуемым, 

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

агрессию, стереотипные формы поведения и т.д.), что часто становится причиной тех или 

иных форм проблемного поведения и социальной дезадаптации. 

Развитие способности к репрезентации психической жизни других людей происходит 

только параллельно с развитием социального взаимодействия и коммуникации. Это процесс 

постепенный, требующий постоянного учёта возможностей ребёнка с РАС на данный момент, 

особенностей его мотивационной сферы. 

Особенности проблемного поведения ребёнка с аутизмом разнообразны: агрессия и 

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

стереотипии (двигательные, сенсорно-двигательные, речевые и т.д.). Такие поведенческие 

проявления препятствуют развитию ребёнка, затрудняют (при резкой выраженности делают 

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

Коррекция проблемного поведения – не только один из важнейших разделов 

комплексной коррекции аутистических расстройств, но часто и в значительной степени 
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условие работы по другим направлениям. Особая роль принадлежит функциональному 

анализу поведения, одному из разделов бихевиоризма и прикладного анализа поведения 

(ABA). Предполагается, что любое поведение, в том числе и проблемное, выполняет 

определённую функцию, через поведенческий акт индивид осознанно или неосознанно 

сообщает о какой-то потребности, каком-то своём состоянии, об отношении к ситуации. 

Изучая информацию, связанную с появлением определённого поведенческого акта, в АВА 

полученные сведения используют для определения и использования таких изменений в 

окружающем, которые снижают частоту или предупреждают нежелательные поведенческие 

проявления. Поведенческий подход считается наиболее эффективным методом обучения 

детей с РАС адаптивным формам социального поведения. 

Как и развитие коммуникации и социального взаимодействия, коррекция проблем 

поведения должна начинаться в возможно более раннем возрасте (желательно не позднее 2-3 

лет), что позволяет в части случаев смягчить поведенческие проблемы, а в некоторых случаях, 

возможно, и предупредить развитие некоторых из них. 

Отмеченные особые образовательные потребности отражают специфические для 

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

процесса могут быть связаны со следствиями особых образовательных потребностей 

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

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

полностью согласуется с практикой: у ребёнка с РАС помимо сугубо аутистических 

проявлений могут быть и другие, свойственные не только аутизму расстройства 

(интеллектуальные, речевые, сенсорные, двигательные и др.). 

Определение стратегии коррекционной работы осложняется и тем, что природа 

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

одновременно с аутистическим искажением речевого развития, выраженной умственной 

отсталостью и сенсомоторной алалией, а интеллектуальная недостаточность может включать 

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

обусловленную умственную отсталость. Без учёта структуры нарушений возможный уровень

эффективности лечебно-коррекционной работы не может быть достигнут. Следует отметить, 

что сложная структура нарушений при РАС требует от специалиста широких коррекционно- 

педагогических компетенций. 

Особые образовательные потребности неоднородны в плане соотношения с клинико- 

психологической структурой РАС. 

Нарушения восприятия и усвоения пространственно-временных характеристик ближе 

к основному нарушению (расстройствам функций тонического блока мозга). Соответственно, 

здесь могут использоваться методы и компенсации, и коррекции; чаще, чем при нарушениях 

более высокого уровня, возникает необходимость медикаментозной терапии. Из 

классических признаков аутизма ближе всех к основному нарушению стереотипии 

компенсаторного и гиперкомпенсаторно-аутостимуляционного характера и, отчасти, 

кататонический вариант стереотипий. 

Другие формы проблемного поведения (агрессия, аутоагрессия, аффективные 

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

всего относятся к продуктивным расстройствам вторичного уровня клинико-психологической 

структуры РАС. Именно в связи с этим, на первом плане в коррекции этих проявлений – 

психолого-педагогические методы, основанные на прикладном анализе поведения, при 

необходимости в сочетании с психофармакотерапией. 

Нарушения коммуникации и социального взаимодействия – сложные психологические 

образования, их квалификация может быть самой разной и требует исключительно 

индивидуального подхода. 

Таким образом, подготовка к определению стратегии образовательных мероприятий 

должна включать: 

− выделение проблем ребёнка, требующих комплексной коррекции; 
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− квалификацию каждой из этих проблем как вида особой образовательной потребности, 

уровня нарушений в клинико-психологической структуре, характер коморбидности 

(случайная или патогенетически обусловленная); 

− выявление ведущего уровня нарушений в клинико-психологической структуре; 

− определение образовательной траектории (по содержательному, деятельностному и 

процессуальному направлениям); 

− мониторинг реализации принятой индивидуальной коррекционно-образовательной 

программы. 

 

 

1.2. Планируемые результаты реализации Программы 

 

В соответствии со Стандартом специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и 

представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка с РАС к 

концу дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

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

достижений обучающихся на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

 

1.2.1 Целевые ориентиры реализации АООП для детей с РАС в раннем возрасте 

Учитывая, что в раннем возрасте комплексное сопровождение проводится с детьми 

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

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

время завершения дошкольного образования. В каждом случае целевые ориентиры 

определяются отдельно для трёх уровней тяжести аутистических расстройств по DSM-5. 

Согласно требованиям ФГОС ДО результаты освоения Программы представлены в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка с повышенным риском формирования РАС к 

3-м годам. 

Целевые ориентиры для детей раннего возраста с повышенным риском формирования 

расстройств аутистического спектра: 

− локализует звук взглядом и/или поворотом головы в сторону источника звука; 

− эмоционально позитивно реагирует на короткий тактильный контакт (не во всех 

случаях); 

− реагирует (останавливается, замирает, смотрит на взрослого, начинает плакать 

пр.) на запрет («Нельзя!», «Стоп!»); 

− выражает отказ, отталкивая предмет или возвращая его взрослому; 

− использует взгляд и вокализацию, чтобы получить желаемое; 

− самостоятельно выполняет действия с одной операцией; 

− самостоятельно выполняет действия с предметами, которые предполагают 

схожие операции (нанизывание колец, вкладывание стаканчиков); 

− демонстрирует соответствующее поведение в ходе выполнения действий с 

игрушками: бросает мяч, катает машинку, ставит кубики друг на друга, вставляет стержни в 

отверстия и т.д.; 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=318172&date=14.02.2023&dst=100014&field=134
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− самостоятельно выполняет деятельность, включающую два разных действия, 

например, вынимать, вставлять; 

− самостоятельно выполняет деятельность, включающую несколько разных 

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

− завершает задание и убирает материал. 

− выполняет по подражанию до десяти движений; 

− вкладывает одну – две фигуры в прорезь соответствующей формы в коробке 

форм; 

− нанизывает кольца на стержень; 

− составляет деревянный пазл из трёх частей; 

− вставляет колышки в отверстия; 

− нажимает кнопки на различных игрушках, которые в результате нажатия 

срабатывают (например, включается свет, издаётся звук, начинается движение); 

− разъединяет детали конструктора и др. 

− строит башню из трёх кубиков; 

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

− стучит игрушечным молотком по колышкам; 

− соединяет крупные части конструктора; 

− соотносит идентичные предметы или изображения; 

− обходит, а не наступает на предметы, лежащие на полу; 

− смотрит на картинку, которую показывает взрослый; 

− следит за местом (контейнер, пустое место для кусочка пазла и пр.) куда 

помещаются какие-либо предметы; 

− следует инструкциям «стоп» или «подожди» без других побуждений или жестов. 

− выполняет простые инструкции, предъявляемые без помощи и жеста; 

− находит по просьбе 8 – 10 объектов, расположенных в комнате, но не 

непосредственно в поле зрения ребёнка, а которые нужно поискать; 

− машет (использует жест «Пока») по подражанию; 

− «танцует» с другими под музыку в хороводе; 

− выполняет одно действие с использованием куклы или мягкой игрушки; 

− решает задачи методом проб и ошибок в игре с конструктором 

− снимает куртку, шапку (без застёжек) и вешает на крючок; 

− уместно говорит «привет» и «пока», как первым, так и в ответ; 

− играет в простые подвижные игры (например, в мяч, «прятки»); 

− понимает значения слов «да», «нет», использует их вербально или невербально 

(не всегда); 

− понимает имена близких людей; 

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

− усложнение манипулятивных «игр» (катание машинок с элементами сюжета); 

− последовательности сложных операций в игре (например, собирание 

пирамидки, домика из блоков, нанизывание бус); 

− понимание основных цветов («дай жёлтый» (зелёный, синий и т.д.); 

− элементы сюжетной игры с игровыми предметами бытового характера; 

− проделывает действия с куклой или мягкими игрушками (с помощью взрослого); 

− иногда привлекает внимание окружающих к предметам речью или жестом к 

желаемому предмету; 

− пользуется туалетом с помощью взрослого; 

− моет руки с помощью взрослого; 

− ест за столом ложкой, не уходя из-за стола; 

− преодолевает избирательность в еде (частично) 
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1.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

детьми с РАС 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования детьми с 

расстройствами аутистического спектра с третьим уровнем тяжести аутистических 

расстройств по DSM-5 (третий уровень аутистических расстройств является наиболее 

тяжёлым и, как правило, сочетается с интеллектуальными нарушениями умеренной (тяжёлой, 

глубокой) степени и выраженными нарушениями речевого развития): 

− понимает обращённую речь на доступном уровне; 

− владеет элементарной речью (отдельные слова) или/и обучен альтернативным 

формам общения; 

− владеет некоторыми конвенциональными формами общения (вербально / 

невербально); 

− выражает желания социально приемлемым способом; 

− возможны элементарные формы взаимодействия с родителями, другими 

знакомыми взрослыми и детьми; 

− выделяет себя на уровне узнавания по фотографии; 

− выделяет родителей и знакомых взрослых; 

− различает своих и чужих; 

− поведение контролируемо в знакомой ситуации (на основе стереотипа 

поведения); 

− отработаны основы стереотипа учебного поведения; 

− участвует в групповых физкультурных занятиях и групповых играх с движением 

под музыку и пением (хороводы и т.п.) под руководством взрослых; 

−  может сличать цвета, основные геометрические формы; 

− знает некоторые буквы; 

− владеет простейшими видами графической деятельности (закрашивание, 

обводка); 

− различает «большой – маленький», «один – много»; 

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

использованием простейших гимнастических снарядов; 

− выполняет упражнения с использованием тренажёров, батута (под контролем 

взрослых); 

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

− пользуется туалетом (с помощью); 

− владеет навыками приёма пищи. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования детьми с 

расстройствами аутистического спектра со вторым уровнем тяжести аутистических 

расстройств по DSM-5 (второй уровень тяжести аутистических расстройств может сочетаться 

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

нарушениями речевого развития): 

− владеет простыми формами речи (двух-трёхсложные предложения, простые 

вопросы) или (иногда) альтернативными формами общения; 

− владеет конвенциональными формами общения (вербально / невербально); 

− может поддерживать элементарный диалог (чаще – формально); 

− отвечает на вопросы в пределах ситуации общения; 

− возможно ограниченное взаимодействие с родителями, другими знакомыми 
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взрослыми и детьми; 

− выделяет себя, родителей, специалистов, которые с ним работают; 

− различает людей по полу, возрасту; 

− владеет поведением в учебной ситуации, но без возможностей гибкой 

адаптации; 

− участие в групповых играх с движением под музыку и пением (хороводы и т.п.) 

под руководством взрослых; 

− знает основные цвета и геометрические формы; 

− знает буквы, владеет техникой чтения частично; 

− может писать по обводке; 

− различает «выше – ниже», «шире – уже» и т.п. 

− есть прямой счёт до 10; 

− выполняет физические упражнения по показу и инструкции (индивидуально и в 

группе) с использованием простейших гимнастических снарядов; 

− выполняет упражнения с использованием тренажёров, батута под контролем 

взрослых; 

− имеет на уровне стереотипа представления о здоровом образе жизни и 

связанными с ним правилами; 

− владеет основными навыками самообслуживания (одевается/раздевается, 

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

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования детьми с 

расстройствами аутистического спектра с первым уровнем тяжести аутистических 

расстройств по DSM-5 (первый уровень аутистических расстройств является сравнительно 

лёгким, часто сочетается с формальной сохранностью интеллекта и речи, хотя во многих 

случаях интеллектуальные и(или) речевые расстройства отмечаются): 

−  владеет речью (альтернативные формы общения необходимы в очень 

редких случаях); 

− инициирует общение (в связи с собственными нуждами); 

− может поддерживать диалог (часто – формально); 

− владеет конвенциональными формами общения с обращением; 

− взаимодействует со взрослыми и сверстниками в обучающей ситуации 

(ограниченно); 

− выделяет себя как субъекта (частично); 

− поведение контролируемо с элементами самоконтроля; требуется поддержка в 

незнакомой и(или) неожиданной ситуации; 

− владеет поведением в учебной ситуации; 

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

− владеет техникой чтения, понимает простые тексты; 

− владеет основами безотрывного письма букв); 

− складывает и вычитает в пределах 5-10; 

− сформированы представления о своей семье, Отечестве; 

− знаком с основными явлениями окружающего мира; 

− выполняет физические упражнения по показу, инструкции и расписанию 

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

− выполняет упражнения с использованием тренажёров, батута под контролем 

взрослых; 

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

− участвует в некоторых групповых подвижных играх с правилами; 

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

− принимает участие в уборке квартиры, приготовлении пищи; 

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

быту. 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой в детском саду 

59 по Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной 

деятельности, направленную на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального 

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

в котором определены государственные гарантии качества образования. 

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности, 

реализуемой в детском саду 59, заданным требованиям ФГОС и Программы в дошкольном 

образовании детей с ОВЗ направлено в первую очередь на оценивание созданных в детском 

саду 59 условий в процессе образовательной деятельности. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 

предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых 

в детском саду 59, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, 

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

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности  

на основе достижения детьми с РАС планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей с РАС; 

-  не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей с РАС; 

- не являются основой объективной оценки соответствия, установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности ребенка 

их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно 

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

особенностей развития конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей 

дошкольного возраста с РАС с учетом сенситивных периодов в развитии. 

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

иметь качественно неоднородные уровни двигательного, речевого, познавательного и 

социального развития личности. Поэтому целевые ориентиры Программы должны учитывать 

не только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень выраженности 

различных нарушений, а также индивидуально-типологические особенности развития 

ребенка. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики 

их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

− педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

− карты развития ребенка с РАС; 

− различные шкалы индивидуального развития ребенка с РАС. 

В соответствии с ФГОС ДО и принципами Программы оценка качества 
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образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного 

возраста с РАС; 

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

современного общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативных 

организационных форм дошкольного образования для детей с РАС; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогов в соответствии: 

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

– разнообразием  вариантов  образовательной  и  коррекционно-реабилитационной 

среды.  

На уровне детского сада 59 система оценки качества реализации Программы решает 

задачи: 

- повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 
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Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования  

является оценка качества психолого-педагогических условий реализации, адаптированной 

основной образовательной программы, и именно психолого-педагогические условия 

являются основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества образования 

на уровне детского сада 59. Это позволяет выстроить систему оценки и повышения 

качества вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии со 

Стандартом посредством экспертизы условий реализации Программы. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребенок с РАС, его семья и педагогический коллектив 

Организации. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также 

семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, участвующие в 

оценивании образовательной деятельности детского сада 59, предоставляя обратную связь о 

качестве образовательных процессов. 

Система оценки качества дошкольного образования: 

– должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других 

условий реализации Программы; 

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка; 

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте 

оценки работы детского сада; 

– исключает унификацию и поддерживает вариативность форм и методов дошкольного 

образования; 

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

педагогов, общества и государства; 

– включает как оценку педагогами детского сада 59 собственной работы, так и 

независимую профессиональную и общественную оценку условий образовательной 

деятельности в дошкольной образовательной организации; 

              - использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в 

детском саду 59, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

  

1.4. Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

вариативность и разнообразие содержание АОП ДО с учётом: 

- специфики медико-социальных, социокультурных, национальных, климатических 

условий в которых осуществляется образовательная деятельность; 

- парциальных образовательных программ и форм работы с детьми, которые наиболее 

соответствуют потребностям и интересам детей, а также возможностям педагогического 

коллектива; 

- сложившихся традиций детского сада 59. 
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1.4.1 Перечень программ 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

разработана на основе парциальных образовательных программ: 

• Скрипник Т.В. Комплексная программа развития детей дошкольного возраста 

с аутизмом «Расцвет» 

Цель, задачи, принципы и планируемые результаты 

Парциальная программа «Расцвет», Скрипник Т.В. 

Цель Коррекционная помощь детям с аутистическими нарушениями, 

исправление или ослабление имеющихся проявлений аутизма и 

вызванных им нарушений, стимуляцию дальнейшего продвижения 

ребенка посредством совершенствования приобретаемых в дошкольном 

возрасте умений и содействие всестороннему максимально возможному 
его развитию. 

Задачи − Воспитание интереса к окружающему миру, потребности в общении, 

расширение круга увлечений. 

− Развитие и обогащение эмоционального опыта ребенка. 

− Формирование коммуникативных умений. 

− Сенсорное развитие. 

− Повышение двигательной активности ребенка. 

− Формирование социально-бытовых умений и навыков 

самообслуживания. 

− Стимуляция звуковой и речевой активности. 

− Развитие и коррекция детско-родительских отношений. 

Принципы − Опора на уровень развития ребенка и зону его ближайшего развития. 

− Учет возрастных и индивидуальных особенностей ребенка. 

− Единство требований в дошкольном учреждении и в семье. 

− Коррекция и развитие с учетом интересов ребенка. 

− Доступность, повторяемость и концентричность предложенного 

материала. 

− Коррекционная направленность образовательного процесса 

Планируемые 

результаты 

При планировании результатов освоения программы детьми с РАС 

следует учитывать индивидуальные особенности развития конкретного 

ребенка и особенности его взаимодействия с окружающей средой. 

 

При обучении для ребенка с РАС с задержкой психического развития и 

легкой степенью интеллектуальных нарушений, педагоги должны 

обращать внимание на то, как ребенок с РАС: 

 

− владеет альтернативными способами коммуникации (при 

необходимости); 

− здоровается и прощается, называет собственное имя, говорит о себе 

«я», знает и называет имена/показывает членов семьи, использует 

коммуникативный альбом, индивидуальное визуальное расписание; 

− адекватно ведет себя в привычных и знакомых ситуациях (при 

необходимости – с помощью карточек, визуализирующих правила 

поведения); 
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 − использует доступные для него способы общения (в том числе – 

жесты, знаки или другие средства альтернативной коммуникации), 

сообщает о своем желании (доступным способом); 

− выполняет элементарные поручения взрослого (при необходимости – 

с визуальной опорой на последовательность карточек с изображением 

действий), подражает некоторым действиям взрослого с предметами 

обихода, проявляет симпатию к посторонним; 

− ждет, пока подойдет его очередь (при необходимости – с визуальной 

поддержкой карточкой с изображением символа сигнала ожидания); 

− проявляет интерес к другим детям, может находиться (и иногда – 

играть) рядом с ними; 

− подражает движениям артикуляционного аппарата взрослого, 

выполняет упражнения для пальцев рук (нанизывает бусы, 

прикрепляет прищепки, повторяет игры на сопровождение речи 

движением), подражает некоторым голосам животных, шумам 

окружающего мира (машина, самолет и др.); 

− подбирает предметы, владеет простой сортировкой предметов, 

выбирает предметы, относящиеся к одной категории, соотносит 

основные цвета и формы, понимает названия предметов обихода; 

− владеет элементарными навыками самообслуживания (туалет, прием 

пищи и др.); 

− при наличии речи – использует слова, обозначающие знакомые ему 

предметы обихода и действия, выражает желания одним словом, 

отвечает на вопросы («да», «нет»), описывает картинку простыми 

предложениями (при отсутствии речи – использует жесты, знаки или 

другие средства альтернативной коммуникации); 

 

1.4.2 Перечень психолого-педагогических диагностик 

В Санкт-Петербургском государственном автономном дошкольном образовательном 

учреждении «Детский сад № 53 комбинированного вида Фрунзенского района» для 

проведения психолого-педагогической диагностики используются следующий 

инструментарий: 

1. VB-MAPP, Программа оценки вех развития вербального поведения и построения 

индивидуального плана вмешательства – Руководство. – 2007-2011, Mark L.Sundberg, 

Ph.D., BCBA 

2. VB-MAPP, Программа оценки вех развития вербального поведения и построения 

индивидуального плана вмешательства – Протокол. – 2007-2011, Mark L.Sundberg, Ph.D., 

BCBA Приложение 1. 

3. Матрица коммуникации The Communication Matrix. – 2023 Charity Rowland, Ph.D. URL: 

https://communicationmatrix.org/ Приложение 2 

https://communicationmatrix.org/
https://communicationmatrix.org/
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Общие положения 

 

В содержательном разделе представлены: 

-описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития и психофизическими особенностями ребенка с РАС в пяти образовательных 

областях: социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно- 

эстетического и физического развития, с учетом используемых вариативных программ 

дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного 

содержания. При разработке образовательных программ дошкольного образования могут 

использоваться образовательные модули по образовательным областям (направлениям 

развития детей дошкольного возраста) на основании единства и взаимосвязи содержания 

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

организации образовательной среды, в том числе развивающей предметно пространственной, 

представленные в комплексных и парциальных программах; 

-описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом психофизических, возрастных и индивидуально-психологических особенностей 

воспитанников с РАС, специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов; 

-программа коррекционно-развивающей работы с детьми, описывающая 

образовательную деятельность по коррекции нарушений развития детей с РАС. 

При организации образовательной деятельности по направлениям, обозначенным 

образовательными областями, необходимо следовать общим и специфическим принципам и 

подходам к формированию Программы, в частности принципам поддержки разнообразия 

детства, индивидуализации дошкольного образования детей с РАС и другим. При 

определении содержания образовательной деятельности в соответствии с этими принципами, 

принимается во внимание неравномерность психофизического развития, особенности 

речевого развития детей с РАС, значительные индивидуальные различия между детьми, а 

также особенности социокультурной среды, в которой проживают семьи воспитанников. 
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2.2. Описание образовательной деятельности воспитанников с РАС в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

Содержание ФАООП дошкольного образования включает две составляющих (два 

направления) коррекционно-развивающей работы с детьми с РАС и определяет их 

взаимосвязь и соотношение на этапах дошкольного образования. Это: 

1. коррекционная работа по смягчению в возможно большей степени (в 

идеале – преодолению) ключевых симптомов аутизма (качественные нарушения 

коммуникации и социального взаимодействия, а также ограниченные, 

стереотипные и повторяющиеся паттерны интересов, поведения и видов 

деятельности) и 

2. освоение содержания программ в традиционных образовательных 

областях (социально-коммуникативном, познавательном, речевом, художественно- 

эстетическом и физическом развитии). 

Учитывая прямую связь основных симптомов аутизма с социальной жизнью человека 

и первазивный характер расстройств при РАС, коррекционная работа рассматривается как 

условие и предпосылка второй составляющей Программы, то есть дошкольное образование 

при РАС должно начинаться с решения проблем первой, коррекционной составляющей с 

постепенным переходом ко второй составляющей. 

В связи с этим на этапе помощи в раннем возрасте и начальном этапе дошкольного 

образования основным содержанием становится специальная коррекционная работа, тогда как 

освоение содержания Программы в традиционных образовательных областях становится 

возможным на основном этапе дошкольного образования детей с РАС. На этом этапе 

Программа по организационно-управленческим характеристикам становится близкой к 

модульной. 

Переход от начального этапа к основному – возраст начала этого перехода, его 

продолжительность, содержательная и методическая стороны – определяются результатами 

начального этапа, которые, в свою очередь, зависят от уровня тяжести аутистических 

расстройств, спектра и выраженности сопутствующих расстройств, своевременности 

диагностики и адекватности характеристик комплексного сопровождения особенностям 

каждого ребёнка. На основном этапе коррекционная работа продолжается и в форме 

специальных занятий, и в форме введения коррекционной составляющей в программы 

основных образовательных областей. 

Пропедевтический этап выделен особо в связи с выраженной стереотипностью детей с 

РАС, их сложной, часто болезненной реакцией на изменения в окружающем. В зависимости 

от уровня тяжести нарушений в программе пропедевтического периода делается акцент на 

формирование жизненной компетенции (эта составляющая необходима всем детям с 

аутизмом) и на подготовку к освоению академического компонента НОО. 

Разграничения по этапам дошкольного образования, уровням тяжести аутистических 

расстройств, возрасту детей с РАС трудно соотносятся между собой, строгое и однозначное 

разделение программы на градации по схеме «этап А; уровни 3, 2, 1» представляется 

громоздким, будет содержать большое количество повторов и затруднять представление 

общей картины дошкольного образования и пользование Программой. В целях преодоления 

этих трудностей использована следующая структура Программы. 

Первый и последний этапы (помощь в раннем возрасте и пропедевтический) 

выделяются как самостоятельные. Начальный этап рассматривается как старт специальной 

индивидуализированной коррекционной работы. Для каждого направления составляется 

единая программа (может рассматриваться как модуль), реализация которой происходит с 

учётом индивидуальных особенностей каждого ребёнка. Основной этап – освоение программ 

образовательных областей, которое начинается в разное время в соответствии с готовностью 

ребёнка к началу освоения той или иной программы. По тому же принципу осуществляется 

определение содержания и время начала работы по тем или иным составляющим программы 
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пропедевтического периода. 

Помощь детям группы повышенного риска формирования расстройств аутистического 

спектра в раннем возрасте, а также Начальный этап дошкольного образования детей с РАС 

рассматриваются подробно в разделе 2.5 «Программа коррекционно-развивающей работы с 

детьми с расстройствами аутистического спектра». 

2.2.1 Основной этап дошкольного образования детей с РАС 

 

2.2.1.1 Социально-коммуникативное развитие 

Согласно ФГОС дошкольного образования, социально коммуникативное развитие 

направлено на: 

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

нравственные ценности; 

− развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; 

− развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в организации; 

− формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Выделяя конкретные задачи, было учтено то обстоятельство, что практически всем 

детям с РАС приходится начинать не с овладения социально-коммуникативными навыками, а 

с формирования предпосылок общения, с выполнения ряда обязательных условий, без 

которых полноценная коммуникация невозможна (подробнее в разделе 2.5). Частично эти 

задачи могут быть решены на начальном этапе дошкольного образования детей с РАС. 

2.2.1.2 Речевое развитие 

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

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

ребёнку). 

− Формирование импрессивной и экспрессивной речи, основ речевой 

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

основном этапе сохраняет актуальность только увеличение числа спонтанных высказываний; 

− Развитие фонематического слуха; обогащение активного словаря; развитие 

связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи: 

совершенствование конвенциональных форм общения; расширение спектра навыков 

коммуникации в сложной ситуации; расширение спектра жизненных ситуаций, 

применительно к которым сформированы навыки общения; развитие навыков диалога, 

речевого взаимодействия в рамках простой беседы. 

− Развитие речевого творчества: единственной конкретной (и далеко не всегда 

достижимой) задачей в развитии речевого творчества при РАС в дошкольном возрасте может 

быть продолжение работы по формированию спонтанного речевого общения. 

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

текстов различных жанров детской литературы: это возможно при сформированности 

понимания речи с учётом степени пресыщаемости и утомляемости ребёнка, при правильном 

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

содержания; 

− Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

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

её объём приходится на пропедевтический период. 
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2.2.1.3 Познавательное развитие 

Развитие познавательной деятельности в значительной степени пересекается с 

развитием речи, сенсорной и социально-коммуникативной сфер. Это предполагает 

следующие целевые установки: 

− развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

− формирование познавательных действий, становление сознания; 

− развитие воображения и творческой активности; 

− формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

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

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

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), 

− формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

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

многообразии стран и народов мира. 

На основании чего можно выделить следующие задачи познавательного развития, 

разрешимые не во всех случаях и в разной степени: 

• Формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о 

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

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.: 

• Развитие невербальных предпосылок интеллекта с использованием соотнесения 

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

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

восприятию целостного зрительного образа); 

− соотнесение количества (больше – меньше – равно); 

− соотнесение пространственных характеристик (шире – уже, длиннее – короче, 

выше – ниже и т.п.); 

− различные варианты ранжирования; 

− начальные этапы знакомства с элементарными математическими 

представлениями (количество, число, часть и целое и др.); 

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

− сличение различных материалов по фактуре и др. характеристикам; 

− формирование первичных представлений о пространстве и времени; движении 

и покое; 

− формирования представлений о причинно-следственных связях; 

• Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 

Формирование познавательных действий: 

− формирование и расширение спектра интересов на основе мотивации, 

адекватной уровню развития ребёнка с РАС; 

− определение спектра, направленности познавательных действий (с учётом 

уровня аффективного, когнитивного, речевого, коммуникативного развития ребёнка); 

− коррекция развития любознательности при РАС, так как спонтанно её уровень 

снижен и/или искажён, то есть, как правило, находится в русле особых интересов ребёнка с 

аутизмом; 

• Развитие воображения и творческой активности; возможно несколько 

вариантов: 

− при наиболее тяжёлых нарушениях трудности воображения (то есть 

проецирования опыта в будущее) часто компенсируются отработкой стереотипа (поведения, 

последовательности действий и др.) и созданием необходимых внешних условий; в 

дальнейшем по возможности нарабатывается гибкость, позволяющая в той или иной степени 
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отойти от стереотипа; 

− на основе произвольного подражания нарабатывается гибкость реакции, 

способность приспосабливать её к определённым конкретным условиям; 

− развитие воображения посредством модификации, обогащения простейших его 

форм через доступные формы анализа собственного и чужого опыта; 

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

использовать совместную предметно-практическую деятельность и коммуникацию для того, 

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

• Становление сознания: 

− становление сознания - результат всей коррекционно-развивающей работы, 

поскольку при РАС этот процесс непосредственно зависит от возможности выделения 

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

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

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

рефлексии; 

− при РАС становление сознания может происходить очень по-разному; этот 

подраздел – итог работы по большинству используемых в настоящей работе направлений и 

детальной конкретизации не подлежит. 

• Формирование первичных представлений о малой Родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

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

многообразии стран и народов мира: 

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

успешности работы по способности выделять себя из окружающего на различных уровнях, от 

возможности сформировать представления о перечисленных категориях (малая Родина, 

Отечество, традиции, праздники и т.д.) и степени формальности этих представлений; 

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

рамках индивидуальной программы развития (достижимо не для всех детей с РАС). 

2.2.1.4 Художественно-эстетическое развитие 

Целевые установки по художественно-эстетическому развитию предусматривают: 

− развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

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

− становление эстетического отношения к окружающему миру; 

− формирование элементарных представлений о видах искусства; 

− восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

− стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

− реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

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

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

говорить об использовании средств художественно-эстетического воздействия в 

коррекционно-развивающих целях. 

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

восприятия то, что допускает симультанное восприятие (изобразительное искусство, 

различные природные явления) или осуществляет прямое эмоционально-эстетическое 

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

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

пониманию детей с РАС неполно и/или искажённо и далеко не всем. Детям с аутизмом часто 

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

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

воспринимается смысл сказок, пословиц, поговорок из-за проблем с восприятием сюжета, 
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метафор, скрытого смысла и др. в силу непонимания психической жизни других. 

Что касается самостоятельной творческой деятельности детей с аутизмом 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.), то она чаще всего не 

свободна от черт, обусловленных аутистическим расстройством – стереотипности, 

фиксированности на объектах и явлениях особого интереса ребёнка (включая оторванные от 

жизни фантазии) и др. В то же время, иногда дети с аутизмом обнаруживают хорошие 

способности - вплоть до одарённости и таланта – в различных видах искусства. Оба явления – 

аутистические проявления и одарённость – требуют внимательного, деликатного и 

квалифицированного сопровождения. 

2.2.1.5 Физическое развитие 

В образовательной области «физическое развитие» реализуются следующие целевые 

установки: 

− развитие двигательной активности, в том числе связанной с выполнением 

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

гибкость; 

− проведение занятий, способствующих правильному формированию опорно- 

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 

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

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

− формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; 

− становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

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

полезных привычек и др.). 

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

аутизмом, но также являются вспомогательным фактором для коррекции аутистических 

расстройств. Занятия физкультурой, контролируемая двигательная активность являются 

важным средством профилактики, контроля и снижения гиперактивности. Основная 

особенность - выполнение упражнений по подражанию движениям взрослого и по словесной 

инструкции. 

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

первостепенно важными. Развитие представлений о здоровом образе жизни и связанными с 

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

соответствующих стереотипов, привычек с последующим осмыслением на доступном ребёнку 

уровне. 

Таким образом, на основном этапе дошкольного образования детей 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. 

2.2.2 Пропедевтический этап дошкольного образования детей с РАС 

Начало школьного обучения для ребёнка с типичным развитием представляет сложный 

период: возникают новые требования к регламенту поведения, изменяется процесс обучения 

(например, урок длится существенно дольше, чем занятие в подготовительной группе), 

возрастают требования к вниманию, способности к самоконтролю, выносливости, 

коммуникации и т.д. 

Для детей с РАС с учётом особенностей их развития переход от дошкольного 

образования к начальному общему образованию происходит много сложнее, и обязательно 

требует подготовки, причём для детей с разной выраженностью нарушений подход к такой 

подготовке должен быть дифференцированным. 

Задачи подготовки к школе можно разделить на: 

− социально-коммуникативные, 
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− поведенческие, 

− организационные, 

− навыки самообслуживания и бытовые навыки, 

− академические (основы чтения, письма, математики). 

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

подготовить ребенка с аутизмом к школьному обучению. 

2.2.2.1 Формирование социально-коммуникативных функций у детей с аутизмом в 

пропедевтическом периоде дошкольного образования 

Идеальный вариант развития социально-коммуникативных навыков - когда ребёнок 

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

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

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

реакцию, устанавливает обратную связь, корректирует параметры общения. 

Очевидно, что дети с аутизмом к школьному возрасту достигают такого уровня 

коммуникативного развития крайне редко, особенно в том, что касается гибкого 

взаимодействия с партнёром и инициации контакта. 

Минимальный уровень развития коммуникации и коммуникативных навыков, 

необходимый для обучения в классе - это 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. 

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

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

представляется возможным получить только при наличии словесно-логического мышления, 

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

Официальные документы запрещают устанавливать в дошкольном образовании 

обязательный уровень итоговых результатов. Для детей с РАС, учитывая особенности их 

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

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

и к коррекции коммуникативных и речевых нарушений. 

Таким образом, в ходе пропедевтического этапа в социально-коммуникативном 

развитии: 

− следует развивать потребность в общении; 

− развивать адекватные возможностям ребёнка формы коммуникации, прежде 

всего - устную речь (в случае необходимости альтернативные и дополнительные формы 

коммуникации); 

− учить понимать фронтальные инструкции; 

− устанавливать и поддерживать контакт и взаимодействие с соучениками и 

педагогами на уроках и во внеурочное время; 

− соблюдать регламент поведения в школе. 

− 

2.2.2.2 Организационные проблемы перехода ребёнка с аутизмом к обучению в 

школе 

Основная задача этого аспекта пропедевтического периода – адаптировать ребёнка с 

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

следующих требований школьной жизни: 

− выдерживать урок продолжительностью 30-40 минут, сохраняя достаточный 

уровень работоспособности; 

− спокойно относиться к чередованию уроков и перемен (что с учётом 

стереотипности детей с аутизмом не всегда легко); 

− правильно реагировать на звонки (возможна гиперсензитивность) и контроль 

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

ситуациях (на переменах, в столовой, в библиотеке, на прогулках и т.д.). 

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

большими трудностями, которые без специальной помощи преодолеть сложно. 

Эмоционально ориентированные методические подходы предполагают постепенно 

формировать у ребёнка с РАС новый паттерн эмоциональных смыслов через объяснение 

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

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

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

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

но во многих случаях (особенно при тяжёлых и осложнённых формах РАС) его эффективность 

для решения проблем поведения недостаточна. 

В рамках АВА отработка стереотипа учебного поведения на индивидуальных занятиях 

проводится с самого начала коррекционной работы, и продолжается столько времени, сколько 

необходимо. В пропедевтическом периоде мы фактически должны распространить «учебный 

стереотип» на весь уклад школьной жизни, для чего (вне зависимости от избранного 

методического подхода) следует с самого начала планировать подготовку к школе так же, как 

организована поурочная система, но с некоторыми отличиями: 

− индивидуально подбирается оптимальное для занятий время дня (лучше всего – 

утром, как в школе); 

− обучение проводится в определенном постоянном месте, организованном таким 

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

пространство, отсутствие отвлекающих раздражителей и т.д.); по мере возможности эти 

ограничения постепенно смягчаются или даже снимаются, и условия проведения занятий 

приближаются к тем, которые существуют в современных школах; 

− продолжительность одного занятия, дневной и недельный объем нагрузки 

определяются с учетом индивидуальных возможностей ребёнка, его пресыщаемости и 

истощаемости; постепенно объем и продолжительность занятий необходимо приближать к 

нормативным показателям с учётом действующих санитарных правил; 

− обучение проводится по индивидуальной программе, которая учитывает умения 

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

возможности, приближена к предполагаемому уровню АООП НОО обучающихся с РАС; 

− следует помнить о неравномерности развития психических функций, включая 

интеллектуальные, у детей с РАС; 

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

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

− с целью профилактики пресыщения следует чередовать виды деятельности; 

− по мере развития коммуникации и овладения навыками общения необходимо 

постепенно переходить к групповым формам работы; 

− в течение занятий ребенок должен постоянно находиться в структурированной 

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

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

тьютором, прием пищи и т.п.). 

Для того, чтобы облегчить вхождение в школьный коллектив, целесообразно 

сформировать у ребенка к началу обучения несколько опережающий запас знаний (см. 6.6), 

потому что ему придется тратить много сил на адаптацию к новым, психологически сложным 

для него условиям. 

Как показывает опыт, недостаточность навыков организации собственного внимания и 

поведения ребёнка с аутизмом не только приводит к ненужным конфликтам с окружающими, 

но и мешает освоению академической программы. Одним из факторов, способствующих 

смягчению  поведенческих  проблем  ребёнка,  является  чёткая,  стабильная  организация 
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учебного процесса, формирующая «учебный стереотип на уровне школы». 

Коррекция проблемного поведения как часть подготовки ребёнка с аутизмом к 

школьному обучению обсуждается подробнее в разделе 2.5. 

2.2.2.3 Навыки самообслуживания и бытовые навыки, необходимые ребёнку с 

аутизмом к началу обучения в школе 

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

самостоятельно раздеваться и одеваться, самостоятельно принимать пищу, способен 

справляться со своими проблемами в туалете и т.п. – может решать основные вопросы, 

связанные с гигиеной и самообслуживанием. 

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

при условии самого тесного сотрудничества специалистов и семьи. Большинство этих 

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

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

дошкольного образования нужно разрабатывать индивидуальные программы, направленные 

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

в основном, детей с тяжёлыми и осложнёнными формами РАС, или детей, которых в 

дошкольном возрасте воспитывали по типу гиперопеки. Решение этих проблем в возрасте 5-6 

лет возможно в русле прикладного анализа поведения или с помощью традиционных 

педагогических методов. 

2.2.2.4 Формирование академических навыков в пропедевтическом периоде 

дошкольного образования детей с аутизмом 

Как показывает опыт, представления о том, что обучение детей с аутизмом 

академическим навыкам не отличается от обучения детей с типичным развитием, глубоко 

ошибочны. Особенности формирования навыков чтения и письма, математических 

представлений начинают проявляться уже в дошкольном возрасте и требуют определённого 

внимания педагогов даже в старших классах. 

Основы обучения детей с РАС чтению 

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

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

ребёнка с аутизмом. 

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

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

всегда, обучение чтению начинают с изучения букв и установлению звукобуквенных 

соотношений. Буквенный материал должен быть одноцветным и не сопровождаться 

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

использовать звучащие экраны и электронные игрушки для обучения грамоте. Показывать и 

называть буквы в словах нельзя, так как это создает почву для побуквенного чтения, что при 

аутизме из-за склонности к формированию стереотипий очень нежелательно, поскольку 

существенно затрудняет обучение. 

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

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

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

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

дя», «бел-ка» и т.п.), так как это может зафиксировать послоговое скандированное чтение. 

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

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

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

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

в рамках так называемого «глобального чтения», для использования письменных табличек в 

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

ситуацией и т.д.). 

Кроме того, чтобы мотивировать аутичного ребёнка читать, нужно, чтобы первые 
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слова, которые он прочитает, были ему близки и понятны (это «мама», «папа», названия 

любимой пищи и игрушки и т.п.). Сопоставление написанного слова, его звучания и, 

например, фотографии мамы (папы) или с любимой игрушкой (юла, машинка и т.д. – а в 

дальнейшем с их фотографиями) закладывает базу для понимания смысла чтения. 

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

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

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

показываем картинку с изображением прочитанного. Наибольшую трудность вызывает 

прочтение глаголов, в этих случаях ребёнку следует оказать помощь. Хорошие результаты 

даёт демонстрация коротких (не более одной минуты) видеосюжетов, иллюстрирующих одно 

простое действие с письменным и/или звуковым сопровождением: изображение – кто-то пьёт 

из чашки (какой-то другой ребёнок или взрослый) сопровождается звучащим и/или 

письменным словом «Пьёт». В дальнейшем звучащий и письменный текст усложняется до 

простого предложения: «Мальчик пьёт», «Мальчик пьёт из чашки». При переходе к 

картинкам, изображающим действие, нельзя использовать такие картинки, где действуют 

(пьют, причёсываются, разговаривают по телефону и т.п.) животные, так как при аутизме 

перенос на аналогичные действия людей даётся сложно, поскольку восприятие симультанно 

и часто снижен уровень абстрактного мышления. 

Иногда отмечают, что наиболее перспективным методом – особенно для детей с 

тяжелыми формами аутизма – на начальном этапе является глобальное чтение по методу 

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

графического изображения слов (чему способствует симультанность восприятия при аутизме), 

буквенное изображение слова ставится в соответствие определенному предмету. Однако, 

выйти на реализацию большинства функций речи в рамках этого подхода невозможно. Тем не 

менее, глобальное чтение следует рассматривать как запускающий момент, как установление 

хотя бы формального соответствия между словом, его графическим изображением и объектом, 

и, в дальнейшем, следует перейти к обучению чтению по слогам. 

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

длительного обучения. Необходимо ещё раз подчеркнуть, что специфика обучения чтению 

при РАС состоит в том, что предъявляемый для чтения материал должен быть близок и 

понятен ребенку во всех отношениях: когнитивно, эмоционально, социально. Текст должен 

быть небольшим и простым (например, «Читаю сам» (1-3 книги) Б.Д. Корсунской, тексты из 

учебных пособий О.А. Безруковой, С.А. Сущевской), и, какова бы ни была техника чтения, 

нужно ясно убедиться, что оно не формальное, что ребенок понимает смысл прочитанного; во 

всяком случае, к этому необходимо стремиться. При обучении чтению большинства детей 

РАС не следует использовать сказки, пословицы, поговорки, нужно избегать скрытого смысла, 

неоднозначности; эта сторона чтения требует длительной работы, которую следует 

продолжать в школе. 

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. 

При аутизме в силу неравномерности развития психических функций механическая и 

смысловая составляющие чтения развиваются асинхронно, усвоение формального навыка и 

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

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

нередко встречается хорошая техника чтения в сочетании с отсутствием понимания 

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

удаётся достичь желаемого до перехода ребёнка с аутизмом в школу. 

При обучении чтению детей с аутизмом очень важно найти мотивацию, адекватную 

возможностям ребёнка, в этом случае разрыв между техникой чтения и осмыслением 

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

Обучение чтению в дошкольном возрасте исключительно важно для развития речи и 

для обучения письму. На этом этапе коррекционной работы дети с аутизмом чаще всего 
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затрудняются отвечать на вопросы по прослушанному тексту, но если ребенок может этот 

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

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

как прочитанный текст симультанирует речь и позволяет вернуться к ранее прочитанному: 

создается предпосылка если не для преодоления проблемы восприятия сукцессивно 

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

Если ребёнок научился технически читать хорошо, но с пониманием прочитанного есть 

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

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

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

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

этим можно прочитать рассказ, напоминающий пережитый момент, провести, подчеркнуть 

параллели и, напротив, различия ситуаций. 

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

понять широту временных границ окружающего, выйти на уровень более целостного 

восприятия и понимания жизни. 

Основы обучения детей с РАС письму 

Этот вид деятельности является самым трудным для большинства детей с РАС при 

подготовке к школе. В раннем возрасте у многих аутичных детей очень часто наблюдается 

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

причин – нарушение развития общей и тонкой моторики, зрительно-моторной координации, 

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

дальнейшем, – негативизм к рисованию и письму. Тем не менее, следует приложить максимум 

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

письменная речь – одна из форм общения и речи в целом; письмо активно способствует 

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

ребенка. 

Прежде чем приступать непосредственно к обучению графическим навыкам, 

необходима направленная коррекционная работа по развитию общей и тонкой моторики, 

зрительно-моторной координации, зрительно-пространственного восприятия, что нужно 

начинать как можно раньше. 

Остановимся на нескольких основных методических аспектах обучения письму на 

пропедевтическом этапе. 

Прежде всего, необходимо провести подготовительную работу, которая заключается в 

том, чтобы: 

− определить уровень психофизиологической готовности ребенка к обучению 

письму; 

− научить ребенка соблюдению гигиенических требований, необходимых при 

обучению графическим навыкам; 

− провести подготовительную работу непосредственно с простыми графическими 

навыками (штриховка, обводка, дорисовка и др.); 

− провести работу по развитию пространственных представлений, зрительно- 

моторной координации. 

Оценивая психофизиологическую готовность ребенка к обучению письму, следует 

учитывать его интеллектуальные и моторные возможности, сформированность произвольной 

деятельности, выраженность стереотипных проявлений, особенности мотивационной сферы, 

возраст. В ходе подготовительного периода, обучая ребенка простейшим графическим 

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

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

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

обучение правильно держать ручку встречает у детей с аутизмом значительные трудности: 

часто кончик ручки направлен «от ребёнка», отмечается низкая посадка пальцев на ручке и 
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т.д. Для формирования правильного положения руки на ручке необходимо применять 

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

задерживаться на этом слишком долго и добиваться правильного положения руки «любой 

ценой» не следует, так как можно вызвать негативизм к письму и графической деятельности в 

целом. 

Крайне важны задания по развитию пространственных представлений и зрительно- 

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

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

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

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

так как без усвоения пространственных представлений переходить к написанию букв 

нельзя. 

Когда  мы  переходим  к  обучению  написанию  букв,  период  использования 

«копировального метода» должен быть максимально коротким в связи с двумя моментами: 

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

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

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

слогов, слов (это касается детей крайне стереотипных, но если у ребенка серьезные проблемы 

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

увеличить). Часто педагоги и родители при обучении письму поддерживают кисть и/или 

предплечье ребенка, и, в результате, дети с большим трудом обучаются самостоятельному 

письму (а некоторые так и «пишут» только с поддержкой). Недопустимы большие по объему 

задания, так как длительная работа, смысл которой ребенку не до конца ясен (или совсем 

неясен), легко провоцирует развитие негативизма к ней. В большинстве случаев не следует 

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

тем более, к безотрывному письму) будет значительно осложнен. 

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

понемногу. Обучение проводится в такой последовательности: 

− обводка по полному тонкому контуру (кратковременно), 

− обводка по частому пунктиру (кратковременно), 

− обводка по редким точкам (более длительный период), 

− обозначение точки «старта» написания буквы (более длительный период), 

− самостоятельное написание буквы, слога, слова и т.д. (основной вид 

деятельности). 

Каждый этап должен быть представлен небольшим (два – три – четыре) количеством 

повторов, с тем чтобы все разместить в пределах строчки, и чтобы в конце строчки 

обязательно оставалось место для полностью самостоятельного письма, чтобы ученику можно 

было закончить строчку самостоятельно. 

Очень важным моментом является последовательность, в которой мы обучаем ребенка 

писать буквы. Эта последовательность диктуется поставленной задачей (овладение 

безотрывным письмом) и некоторыми особенностями психофизиологии детей с аутизмом. 

Основным фактором, который определяет последовательность, в которой мы обучаем 

написанию букв, являются моторный компонент и ассоциации между движением руки и 

элементами букв. 

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

расположенной несколько ниже верхней границы строки, линию ведут против часовой 

стрелки по траектории овала, как при написании букв «с» и далее «о». Характер основного 

движения определяется конечной целью – освоением безотрывного письма. 

Сначала нужно освоить написание всех строчных букв, потом – всех заглавных 

(особенно если ребёнок крайне стереотипен в деятельности). 

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

ассоциативного родства моторных действий: «о» - это законченный овал буквы «с», «а» - это 
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«о» с неотрывно написанным крючочком справа и т.п. 

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

ведущим является круговое движение: «с», «о», «а». 

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

ведущим является движение «сверху вниз»: «и», «й», «ц», «ш», «щ», «г», «п», «т», «н», «ч», 

«ъ», «ь», «ы». 

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

ведущим является движение «снизу вверх»: «л», «м», «я». 

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

которых ведущим является движение «снизу вверх» со смещением начальной точки 

(«петлеобразное движение»): «е», «ё». 

Пятая группа. Строчные буквы с элементами над строкой: «б», «в». 

Шестая группа: строчные буквы с элементами под строкой: «р», «ф», «у», «д», «з». 

Седьмая группа. Сложная комбинация движений: «э», «х», «ж», «к», «ю». 

Порядок обучения написанию заглавных букв также подчиняется в первую очередь 

закономерностям графики. 

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

движение «С», «О». 

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

«сверху вниз»: «И», «Й», «Ц», «Ш», «Щ». 

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

«сверху вниз» с «шапочкой» (горизонтальный элемент в верхней части буквы, который 

пишется с отрывом): «Г», «Р», «П», «Т», «Б». 

Четвертая группа. Заглавные буквы, при написании которых ведущим является 

движение «снизу вверх»: «Л», «А», «М», «Я». 

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

«сверху вниз» с дополнительным элементом (перехват) в середине буквы: «Е», «Ё», «З». 

Шестая группа. Заглавные буквы, при написании которых основным является 

движение «сверху вниз» с добавлением безотрывного элемента в верхней части буквы: «У», 

«Ч», «Ф». 

Седьмая группа. Заглавные буквы, в написании которых используется сложная 

комбинация движений «В», «Д», «Н», «Ю», «К», «Э», «Х», «Ж». 

Приступать к написанию слов следует по возможности раньше: даже если ребёнок 

умеет писать не все буквы, но из тех, что он умеет писать, можно сложить знакомое для него 

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

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

который нужно начинать по возможности раньше; это также является профилактикой 

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

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

делает навык более формальным. 

Обучение детей с РАС написанию письменных букв и технике безотрывного письма 

осуществляется специалистами, имеющими соответствующую профессиональную 

подготовку и владеющими методикой обучения написанию письменных букв и технике 

безотрывного письма. 

Нельзя не остановиться еще на одном моменте, на который часто не обращают 

достаточного внимания: впервые начиная при обучении письму работу в тетради, следует с 

самого начала добиваться точного выполнения правил оформления письменной работы: поля, 

красная строка, где принято пропускать строку, правила исправления ошибок написания и т.д. 

Если ребенок с аутизмом усвоит эти правила, закрепит их как стереотип, то в дальнейшем это 

во многом облегчит ему выполнение письменных заданий. 

Обучение детей с расстройствами аутистического спектра основам 

математических представлений. 
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Если говорить о наиболее типичных трудностях, то детям с РАС свойственен 

неосознанный механический счет в прямом порядке; несформированность обобщенных 

представлений о количестве; непонимание пространственных отношений; затруднения при 

выполнении заданий по словесной инструкции; стереотипное (без понимания) запоминание 

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

нарушениями речевого развития. Это отчасти объясняет, почему обучение основам 

математических знаний встречает так много трудностей в пропедевтическом периоде. 

Как отмечено выше, дети с РАС обычно легко запоминают прямой счет (обратный счет 

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

быстро и правильно выполняют действия в том порядке, в котором они приведены в таблице. 

Если предлагать примеры в произвольном порядке (особенно на вычитание), часто дети 

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

математических представлений, она скорее находится в русле стереотипий ребёнка и 

симультанности восприятия, чем логического мышления. 

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 и др.). 

В формировании понятия числа можно выделить два крайних варианта проблем: 

• Трудности перехода от количества конкретных предметов к понятию 

количества. Причина может быть не столько в слабости абстрактных процессов, но в 

чрезмерной симультанности восприятия; 

• Фиксация на чисто количественных категориях и сложность понимания условия 

задач с конкретным содержанием. 

В начальном периоде формирования математических представлений дошкольнику с 

РАС необходимо дать понятия сравнения «высокий – низкий», «узкий – широкий», «длинный 

– короткий» и т. д. 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 пересчёта. 

Следующие задачи – на наглядном материале обучать ребёнка числу и количеству 

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

овладевают счетом парами, тройками, пятерками и т.д.: 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. 

Среди детей с РАС есть дети, у которых вышеназванные проблемы встречаются 

гораздо реже, трудности в осуществлении вычислительных операций менее выражены, или же 

эти дети вообще их не испытывают. Они легко усваивают алгоритмы вычислений, но лишь 

формально; применить свои способности к выполнению тех или иных действий могут, но 

сформулировать задачу и раскрыть смысл результата вычислений – далеко не всегда. 

С подобными трудностями при обучении детей с РАС сталкиваются, практически, во 

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

задержкой и искажением речевого развития, сложности сосредоточения на содержании задачи 

в связи с проблемами концентрации внимания, трудности охвата всех моментов в связи с 

фиксацией на частностях. Приступая к заданиям такого рода, необходимо подробно объяснить 

ребёнку условие задачи на наглядном материале (предметы, рисунки в тетради). Каждое 

слагаемое (вычитаемое, уменьшаемое) должно быть сопоставлено с соответствующим 

количеством конкретных предметов или рисунков; между группами предметов (или рисунков) 

должны быть поставлены соответствующие знаки математических действий. При этом, мы 

должны называть эти знаки не «плюс» и «минус», но «прибавляем», «отнимаем». Важно 

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

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

результатам, но некоторым детям необходимо более длительное время для усвоения 

порядка решения задач. 
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Очень важно внимательно контролировать уровень понимания основных 

математических понятий и соответствие этого уровня состоянию практических умений и 

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

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

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

вычислительных примеров, если не сформированы навыки решения задач со смысловым 

содержанием. 

От успешности решения проблем пропедевтического периода во многом зависит не 

только индивидуальный образовательный маршрут ребенка с аутизмом в школьный период, 

но и степень необходимости адаптации образовательных программ, соотношение между 

двумя основными компонентами образовательного процесса для детей с особыми 

образовательными потребностями – академическими знаниями и уровнем жизненной 

компетенции. 

 

2.3. Взаимодействие педагогических работников с детьми 

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

следующие аспекты образовательной среды: 

- характер взаимодействия со взрослыми; 

-характер взаимодействия с другими детьми; 

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

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 

пронизывает все направления образовательной деятельности. 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

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

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

коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со 

взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только 

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

поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в 

Организации и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально 

противоположным подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях 

«свободного воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских 

отношений является равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс 

деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как 

более опытный и компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, 

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

определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 

индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он 

сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, 

участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. 

Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая 

достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической 

защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных 

взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

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

ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих 
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взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые 

предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, 

он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

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

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

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

Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком 

моральных норм. 

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

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

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

игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства 

ответственности за свой выбор. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему 

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

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения 

проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

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

из общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

 

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 

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

будут недостаточно успешными без постоянного контакта с родителями. Семья должна 

принимать активное участие в развитии ребенка, чтобы обеспечить непрерывность 

коррекционно-восстановительного процесса. Родители отрабатывают и закрепляют навыки и 

умения у детей, сформированные специалистами, по возможности помогать изготавливать 

пособия для работы в детском саду и дома. Домашние задания, предлагаемые учителем- 

дефектологом, учителем-логопедом, педагогом-психологом, тьютором и воспитателем для 

выполнения, должны быть четко разъяснены. Это обеспечит необходимую эффективность 

коррекционной работы, ускорит процесс восстановления нарушенных функций у детей. 

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

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

нарушениями коммуникации и социального взаимодействия при аутизме. И родители, и 

специалисты должны знать основные особенности детей с аутизмом, их развития, поведения, 

деятельности, обучения. 

Информация, поступающая от взрослых, воспринимается по-разному в зависимости от 

её модальности, и наиболее доступной для ребёнка с аутизмом является визуальная 

информация, что делает необходимым визуализировать инструкции, учебный и игровой 

материал, обеспечивать визуальную поддержку выполнения игровых, учебных, бытовых 

действий ребёнка. 

Использование устной речи во взаимодействии с ребёнком требует ясного 

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

ребёнку для понимания, не слишком сложной. 

Важной чертой является необходимость структурировать время и пространство, в 

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

изменения в соответствии с динамикой развития ребёнка. 

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

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

случаях взрослый ни в коем случае не должен: 
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а) демонстрировать выраженную негативную эмоциональную реакцию (гнев, крик и 

т.п.) на поведение ребёнка; 

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

таком случае мы будем подкреплять его проблемное поведение). 

Поскольку дети с аутизмом не могут в достаточной степени воспринимать сигналы о 

намерениях, возможных поступках и действиях других людей, нужно стараться сделать 

окружающее предсказуемым, что относительно доступно в отношении взрослых, но в 

значительно меньшей степени – в отношении детей. В связи с этим нужно, помимо 

организации окружающего, учить ребёнка понимать происходящее, понимать, оценивать и 

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

подготовлено расширять контакты, доступное социальное пространство. Очень важно 

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

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

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

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

Очень важно и в дошкольной образовательной организации, и в семье создавать и 

поддерживать ровную и доброжелательную атмосферу, формировать у ребёнка с РАС 

уверенность в себе и своих силах, поддерживать и развивать коммуникативные интенции, 

воспитывать доброжелательность и доверие по отношению к взрослым и детям. 

Большое значение роли родителей и всей семьи в развитии ребёнка общеизвестно, и не 

нуждается в пояснениях и доказательствах. Это относится как к детям с типичным развитием, 

так и к детям с любым вариантом дизонтогенеза, включая аутизм. Необходимость 

сотрудничества семьи и специалистов подчеркивается в рамках практически всех основных 

подходов к коррекции РАС (кроме психоаналитического). 

Цель взаимодействия педагогического коллектива ГАДОУ и семьи, к которой он 

принадлежит (далее – семья), общая – добиться максимально доступного прогресса в развитии 

ребёнка, создать предпосылки для его независимой и свободной жизни, возможно более 

высокого уровня социальной адаптации. В этом треугольнике «ребёнок – семья – 

организация»: 

− приоритет принадлежит интересам ребёнка с аутизмом; 

− основные решения, касающиеся комплексного сопровождения, принимают 

родители; 

− организация обеспечивает разработку и реализацию АООП, релевантной 

особенностям ребёнка. 

Главная задача во взаимодействии ГАДОУ и семьи – добиться конструктивного 

взаимодействия в достижении указанной цели, для чего необходимо придерживаться 

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

ознакомлении родителей с программами работы с ребёнком, условиями работы в ГАДОУ, 

ходом занятий. 

Важно повышать уровень компетентности родителей в вопросах диагностики РАС и их 

коррекции, но учитывать при этом, что информации по проблеме очень много, качество её 

разное, очень многие родители в результате нуждаются, прежде всего, в том, чтобы 

разобраться в достоверности почерпнутых в литературе или в интернете сведений, чтобы 

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

индивидуализированный характер сопровождения, разъяснять невозможность «чудесного 

исцеления», необходимость постоянной и длительной работы и, одновременно, подчёркивать 

каждый новый успех, каждое достижение ребенка. 

Формами такой работы могут быть индивидуальные беседы, групповые занятия и 

круглые столы, лекции, демонстрации занятий (лучше в форме видеоматериалов) с 

обсуждением и т.п. 

Специалисты также должны представлять проблемы семьи, в которой есть ребёнок с 

аутизмом. К основным из этих проблем следует отнести психологические. Установление 
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ребёнку диагноза «аутизм» является для родителей, фактически, пролонгированной 

психотравмой, в ходе которой возникает спектр реакций от неприятия и самообвинения до 

апатии и полного смирения, что сказывается на отношении к аутизму у ребёнка, к 

специалистам, к своей роли в сложившейся ситуации, к самому ребёнку, его будущему. 

Последовательность этих проявлений и их конкретный спектр, степень выраженности 

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

учитывать конкретные обстоятельства каждой семьи. 

 

 

2.5. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с РАС 

 

2.5.1 Помощь детям группы повышенного риска формирования расстройств 

аутистического спектра в раннем возрасте 

На этапе помощи в раннем возрасте происходит выявление детей группы повышенного 

риска формирования РАС (далее: «группа риска»), которым оказывают общеукрепляющую и 

общеразвивающую, неспецифическую по отношению к аутизму помощь в связи с 

коморбидными расстройствами. 

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. 

Традиционно этап помощи в раннем возрасте завершается, примерно, в 3 года. Однако, 

в случае РАС такой критерий использовать нецелесообразно: без смягчения социально- 

коммуникативных и поведенческих проблем занятия ребенка с аутизмом в группе ДОО в 

современной ситуации представить очень сложно, а к трем годам желаемый уровень 

адаптационных возможностей, как правило, не достигается. 

«Концепция ранней помощи в Российской Федерации до 2020 года» (далее – 

«Концепция РП») допускает пролонгацию ранней помощи на весь период дошкольного 

детства, но в случае РАС это не представляется оправданным. Содержание занятий и 

методические решения, необходимые для смягчения основных нарушений, свойственных 

аутизму, выходят за рамки традиционных функций системы ранней помощи, поскольку здесь 

требуется значительный объем высокоспециализированной индивидуальной лечебно- 

коррекционной работы. Фактически, этот этап должен продолжаться столько времени, 

сколько потребуется для формирования минимального уровня социально-коммуникативных 

и поведенческих навыков, достаточных для участия ребенка с РАС в групповых занятиях. 

Представляется, что период помощи в раннем возрасте целесообразно заканчивать с 

установлением диагноза из входящих в РАС («детский аутизм», «атипичный аутизм», 

«синдром Аспергера»; после введения МКБ-11 – диагноза «РАС»), то есть примерно 3 – 3,5 

года, и создать условия для дальнейшей подготовки ребёнка с РАС к переходу в ДОО, для чего 

необходимо, во-первых, обеспечить возможность интенсивной, индивидуальной и 

специализированной коррекции обусловленных аутизмом трудностей, одновременно 

являющихся главным препятствием для начала посещения ДОО, во-вторых, «дозированное» 

введение ребенка с РАС в группу ДОО с постепенным увеличением периода его пребывания 

в группе сверстников в течение дня, по мере адаптации и решения поведенческих, социально- 

коммуникативных, речевых и других проблем. 

Программы помощи в раннем возрасте должны быть строго индивидуальными, но, 

вместе с тем, в случае группы риска по РАС индивидуализация происходит постепенно, по 

мере созревания аутистической симптоматики. ФГОС ДО выделяет пять образовательных 

областей, что на этапе помощи в раннем возрасте не представляется оправданным, так 

как успешная работа в соответствии с этими областями возможна только при условии 

смягчения (в идеале преодоления) трудностей, связанных с аутизмом. На этапе помощи в 
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раннем возрасте детям с РАС выделяют приоритетные направления коррекционно- 

развивающей работы, что в какой-то степени условно, так как на практике их полностью 

разделить невозможно (что ведёт к некоторому количеству неизбежных повторов), но из 

методических соображений, с опорой на ведущее направление сопровождения всё же 

целесообразно. 

Таких направлений девять: 

- развитие эмоциональной сферы; 

- развитие сенсорно-перцептивной сферы; 

- формирование предпосылок интеллектуальной деятельности; 

- формирование и развитие коммуникации; 

- речевое развитие; 

- профилактика и коррекция проблем поведения; 

- развитие двигательной сферы; 

- формирование навыков самостоятельности; 

- обучение элементам навыков самообслуживания и бытовых навыков. 

2.5.1.1 Развитие эмоциональной сферы 

Эмоциональные нарушения занимают очень важное место в структуре аутистических 

расстройств не только с клинико-психологических позиций, но в связи с непосредственной 

связью с тоническим блоком мозга, нарушение которого часто рассматривается как основное 

при аутизме. Отдельные задачи эмоционального развития входят в другие приоритетные 

направления сопровождения. 

Установление эмоционального контакта с аутичным ребёнком – очень важный 

момент не только в эмоциональном развитии ребёнка с аутизмом, но и его сопровождении в 

целом. В раннем детстве в установлении эмоционального контакта следует опираться на 

потенциально более зрелую в этом возрасте соматовегетативную сферу: взаимодействие с 

ребёнком при переодевании и выполнении гигиенических процедур, в связи с кормлением, 

сном, купанием, прогулками – и тактильный, и речевой, и – по возможности – зрительный 

контакты должны происходить в эмоционально приятной, комфортной атмосфере. В то же 

время, необходимо чётко понимать, что приятные ощущения не являются самоцелью: это 

средство формирования потребности в контакте, взаимодействии – сначала, как правило, с 

мамой, потом – с другими близкими и так далее. Контакт не должен быть сам по себе, он 

должен перейти в совместное действие взрослого с ребёнком. 

Формирование способности эмоционального взаимодействия с другими людьми и 

окружающим миров в целом: 

- формирование способности выделять признаки эмоционального состояния других 

людей и адекватно на них реагировать; 

- развитие способности к эмоциональному резонансу, в перспективе – к 

сопереживанию, сочувствию, состраданию; 

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

звуки музыкальных инструментов, природные и бытовые звуки, природные явления и др.), 

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

например, эмоциональное заражение); 

Использование аффективно значимой цели в качестве фактора, организующего 

поведение (через эмоциональное тонизирование при определённом 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. 

2.5.1.2 Развитие сенсорно-перцептивной сферы 

Согласно DSM-5 и МКБ-11, особенности сенсорно-перцептивной сферы относят к 

одним из основных признаков аутизма. Именно через сенсорные каналы человек – в том числе 

и ребёнок с аутизмом – получает всю непосредственную информацию об окружающем мире. 
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От уровня развития сенсорно-перцептивной сферы, качественных характеристик восприятия 

зависит не только накопление чувственного опыта и формирование сенсорных образов, но и 

фактически всё психическое и физическое развитие человека. 

Содержание направления включает 6 разделов: «Зрительное восприятие», «Слуховое 

восприятие», «Кинестетическое восприятие», «Восприятие запаха», «Восприятие вкуса» и 

«Формирование сенсорных эталонов (цвет, форма, величина)». Содержание каждого раздела 

представлено по принципу «от простого к сложному». Сначала проводится работа, 

направленная на расширение диапазона воспринимаемых ощущений ребенка, стимуляцию 

активности. Под активностью подразумеваются психические, физические, речевые реакции 

ребенка, например: эмоционально-двигательная отзывчивость, концентрация внимания, 

вокализация. В дальнейшем в ходе обучения формируются сенсорно-перцептивные действия. 

Ребенок учится не только распознавать свои ощущения, но и перерабатывать получаемую 

информацию, адекватно на неё реагировать, что в будущем поможет ему лучше 

ориентироваться в окружающем мире. 

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

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

модальности, не учитывая, чего можно спровоцировать нежелательные поведенческие 

реакции и предпосылки к формированию страхов. 

Зрительное восприятие: 

• стимулировать фиксацию взгляда на предмете; 

• стимулировать функцию прослеживания взором спокойно движущегося 

объекта; 

• создавать условия для фиксации взгляда ребенка на лице взрослого, 

находящегося на расстоянии вытянутой руки; 

• стимулировать установление контакта «глаза в глаза»; 

• стимулировать пространственное восприятие, развивая согласованные 

движения обоих глаз при использовании движущегося предмета (игрушки); 

• стимулировать рассматривание предмета, захватывание его рукой на доступном 

расстоянии для захвата; 

• совершенствовать прослеживание и возникновение связи «глаз-рука» 

(предпосылки зрительно-моторной координации); 

• развивать концентрацию зрительного внимания ребенка на предметах, 

находящихся рядом с ребенком, а также на небольшом удалении; 

• стимулировать развитие координации движений рук при обеспечении 

зрительного прослеживания в процессе действий с предметами различной формы (неваляшки, 

мячи, шары, кубики, пирамидки и др.), побуждать к действиям хватания, ощупывания и др.; 

• формировать зрительное восприятие разных предметов, учить 

дифференцировать предметы (игрушки), имеющие разные функциональное назначение (мяч, 

машинка, кубик и т.д.); 

• учить различать предметы по цвету, форме, размеру; 

• развивать способность переключать зрительное внимание с одного предмета на 

другой, с одной детали предмета на другую деталь того же предмета; 

• формировать умение выделять изображение объекта из фона; 

• создавать условия для накопления опыта реагирования на зрительные стимулы. 

Слуховое восприятие: 

• развивать слуховые ориентировочные реакции на звучащие стимулы 

(погремушки, колокольчики, шарманки); 

• стимулировать проявления эмоциональных и двигательных реакций на звучание 

знакомых игрушек; 

• побуждать прислушиваться к звукам, издаваемым различными предметами и 

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

манипулировать ими; 
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• замечать исчезновение из поля зрения звучащей игрушки, реагировать на звук 

или голос, подкрепляя демонстрацией игрушки, возможностью погреметь, сжать игрушку 

самостоятельно или совместно со взрослым; 

• побуждать ребенка определять расположение звучащей игрушки, говорящего 

человека, находящегося сначала справа и слева, затем – спереди и сзади при постоянно 

увеличивающемся расстоянии; 

• расширять диапазон узнаваемых звуков, знакомя с музыкальными звуками 

(дудочки, бубен, металлофон); 

• активизировать возможность прислушиваться к звучанию невидимой игрушки, 

ожидать ее появления сначала в одном месте (за ширмой, из-под салфетки и т. д.), а затем в 

разных местах; 

• привлекать внимание к быстрым и медленным звучаниям игрушек и музыки, 

двигаться вместе с малышами в темпе звучания: хлопать ладошками малыша, покачивать на 

руках или на коленях, демонстрировать малышу низкое и высокое звучание голоса, соотнося 

их с конкретными игрушками и игровой ситуацией; 

• создавать условия для накопления опыта восприятия различных звуков 

окружающего мира, фиксировать внимание на различных звуках в быту (стуке в дверь, 

телефонном звонке, шуме льющейся воды, звуке падающего предмета), называя 

соответствующие предметы и действия; 

• расширять слуховое восприятие звуков природы (шум ветра, шум воды и др.), 

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?» и др.); 

• 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 детей определять расположение звучащего предмета, бежать к 

нему, показывать и называть его. 

Тактильное и кинестетическое восприятие: 

• активизировать позитивные эмоциональные реакции на прикосновение, 

поглаживание и другие тактильные стимулы улыбкой, ласковыми словами; 

• вызывать спокойные реакции на контакт с руками другого человека и оказание 

физической помощи (рука в руке, рука на локте, плече и т.д.); 

• добиваться спокойных реакций на соприкосновение с различными материалами 

(дерево, металл, клейстер, пластмасса, бумага, вода и др.), различными по температуре 

(холодный, теплый), фактуре (гладкий, шероховатый), вязкости (твёрдый, жидкий, густой, 

сыпучий); 

• развивать тактильно-кинестетическое восприятие через накопление 

разнообразных ощущений в результате давления на поверхность тела, изменения положения 

тела, его отдельных частей; 

• развивать тактильно-кинестетическое восприятие через накопление 

разнообразных ощущений на исходящую от объектов вибрацию; 

• развивать тактильно-кинестетическое восприятие через накопление 

разнообразных ощущений и восприятий путем обследования различной предметной среды, 

предлагать ребенку для захватывания, сжимания предметы разной формы, цвета, фактуры; 

• развивать различение наощупь материалов (дерево, металл, клейстер, крупа, 
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вода и др.) потемпературе (холодный, горячий), фактуре (гладкий, шероховатый), влажности 

(мокрый, сухой), вязкости (жидкий, густой); 

• формировать умения дифференцировать игрушки (предметы) на основе 

тактильного восприятия их разных свойств (раскладывать мячики в две коробочки – колючие 

и мягкие, опираясь на их тактильные свойства); 

Восприятие вкуса: 

• различать продукты по вкусовым качествам (сладкий, горький, кислый, 

соленый); 

• узнавать знакомые продукты на вкус (шоколад, груша и др.). 

Восприятие запаха: 

• вызывать спокойные реакции на запахи (продуктов, растений). 

• узнавать объекты по запаху (лимон, банан, какао и др.). 

Формирование сенсорных эталонов (цвет, форма, величина) 

• обогащать опыт манипулятивной деятельности ребенка с предметами различной 

формы, величины, разного цвета; 

• формировать ориентировку на внешние свойства и качества предметов, их 

отличие (по цвету, форме, величине) с использованием зрительного, тактильно-двигательного 

восприятия; 

• учить сравнивать внешние свойства предметов («такой – не такой», «дай такой 

же»); 

• формировать способы сравнения разных свойств предметов (путем наложения, 

сортировки и др.). 

Формирование полисенсорного восприятия: 

• создавать условия для развития у ребенка зрительного восприятия с опорой на 

другие виды ощущений и восприятия: показывать предмет или его изображение по его 

звучанию (запаху, тактильным характеристикам). 

2.5.1.3 Формирование предпосылок интеллектуальной деятельности 

В отечественном образовании при выборе и/или составлении программы, учебного 

плана одним из важнейших критериев является уровень интеллектуального развития ребёнка. 

Работа по формированию предпосылок интеллектуальной деятельности является 

обязательной составляющей комплексного сопровождения детей с РАС. Она особенно важна 

в случае тяжёлых и осложнённых форм РАС и должна начинаться как можно раньше. В 

отечественной дефектологической школе занятия с детьми раннего возраста, направленные на 

развитие предпосылок интеллектуальной деятельности, всегда происходят в игровой форме, 

и учитывают эмоциональную составляющую контакта взрослого с ребенком раннего возраста. 

В АВА-подходе (прикладном анализе поведения) с детьми раннего возраста уже могут 

проводиться занятия в специально сформированной учебной ситуации. Формирование 

предпосылок интеллектуальной деятельности, обычно, начинают с отработки таких 

простейших навыков, как соотнесение и различение. 

2.5.1.4 Формирование и развитие коммуникации 

Освоение содержания этого приоритетного направления проводится в процессе 

взаимодействия детей с ближним социальным окружением, и рассматривается как основа 

формирования потребности в общении, форм и способов общения, а в дальнейшем, - игровой 

деятельности или её предпосылок, основ развития личности ребенка с аутизмом. 

Несмотря на то, что целевой группой Программы являются дети с РАС, задачи, которые 

решаются в развивающей работе с детьми раннего возраста в той или иной степени актуальны 

для всех детей, как уже имеющих выявленные нарушения развития различного генеза, так и 

находящихся в группе риска. Таким образом, имеются как общие задачи, безотносительно 

специфики нарушений, так и те, которые ориентированы на особенности развития детей 

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 
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поддержания контакта ребенка со взрослым и научение малыша приёмам взаимодействия со 

взрослыми. Большую роль играет эмоциональный контакт с близким взрослым (матерью, 

отцом), который является важным звеном становления мотивационной сферы ребёнка. 

Содержание этого приоритетного направления коррекционно-развивающей работы 

подразделяется на: 

• формирование потребности в коммуникации, развитие эмоциональных средств 

общения ребенка с матерью и другими близкими взрослыми, формирование способности 

принимать контакт; 

• развитие взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

• развитие основ социального поведения, в том числе предпосылок учебного 

поведения. 

Формирование потребности в коммуникации, развитие эмоциональных средств 

общения ребенка с матерью и другими близкими взрослыми, формирование способности 

принимать контакт: 

• формировать потребность в общении с близким взрослым в процессе 

удовлетворения физических потребностей ребенка; 

• формировать у ребенка эмоциональную отзывчивость через теплые 

эмоциональные отношения с матерью, чувства доверия и привязанности к близким взрослым; 

• создать условия для пробуждения у ребенка ответных реакций на контакт с ним 

близкого взрослого; 

• формировать эмоционально-личностные связи ребенка с близкими взрослыми, 

положительное взаимодействие между матерью и младенцем: синхронность, взаимность, 

совместное изменение поведения, настроенность друг на друга; 

• стимулировать установление и поддержание контакта ребенка с близким 

взрослым глаза в глаза, улыбки и вербализации, развитие ритмического диалога; 

• укреплять визуальный контакт ребенка с близким взрослым в процессе телесных 

игр;  

• формировать умение фиксировать взгляд на близком взрослом; 

• формировать  умения  прослеживать  взглядом  за  близким  человеком,  его 

указательным жестом как основного вида предпосылок проявления внимания к совместному 

действию. 

Развитие взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками: 

• создавать предпосылки для возникновения у ребенка ощущения 

психологического комфорта, уверенности и раскрепощенности в новом пространстве, с 

новыми людьми; 

• формировать навыки активного внимания; 

• формировать умение отслеживать источник звука взглядом и/или поворотом 

головы в сторону источника звука; 

• вызывание реакции на голос поворотом головы и взглядом в сторону 

говорящего; 

• формировать поддержание эмоционального контакта со взрослым и 

концентрацию внимания ребёнка на контакте в процессе игрового и речевого взаимодействия; 

• вызывать у ребёнка эмоционально положительные голосовые реакции и 

устанавливать на их основе контакт; 

• вызывать эмоционально положительное реагирование на социально- 

коммуникативные игры, пение взрослого с использованием разнообразных игрушек и игр; 

• создавать возможность совместных действий с новым взрослым (педагогом); 

• стимулировать взгляд на объект, на который указывает и смотрит взрослый; 

• формировать толерантное отношение и (по возможности) интерес к другим 

детям, 

• вызывать интерес к совместным действиям со сверстником в ситуации, 

организованной взрослым (активным движениям, музыкальным играм, предметно-игровым, 
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продуктивным видам деятельности); 

• формировать умение непродолжительное время играть рядом со сверстником; 

• совершенствовать умения действовать по подражанию взрослому и сверстнику. 

Развитие основ социального поведения (предпосылок учебного поведения, 

профилактика / коррекция проблемного поведения): 

• учить откликаться на своё имя; 

• формировать умение выделять (показывать) по речевой инструкции взрослого 

основные части своего тела и лица (покажи, где голова, нос, уши, руки, живот и т.д.); 

• учить ориентироваться на оценку своих действий взрослым, изменять свое 

поведение с учетом этой оценки; 

• формировать предпосылки учебного поведения: учить соблюдать определённую 

позу, слушать педагога, выполнять действия по подражанию и элементарной речевой 

инструкции; 

• учить адекватно вести себя на занятиях в паре со сверстником, с группой; 

• предупреждать неадекватные реакции на смену режимных моментов: питание, 

сон, бодрствование (с использованием расписания и/или на основе стереотипа поведения). 

2.5.1.5 Речевое развитие 

Общение – неотъемлемая составляющая социальной жизни человека. Специфические 

нарушения развития ребенка значительно препятствуют и ограничивают его полноценное 

общение с окружающими. У детей с повышенным риском формирования РАС отсутствует или 

слабо выражена потребность в коммуникативных связях, имеются трудности выбора и 

использования форм общения, включая коммуникативную речь и целенаправленность 

речевой деятельности. У детей целевой группы наблюдается несформированность языковых 

средств и/или недоразвитие речи и ее функций, прежде всего, коммуникативной, а также 

познавательной, регулирующей. 

В связи с этим, обучение детей речи и коммуникации должно включать 

целенаправленную психолого-педагогическую работу по формированию возможностей 

общения, его вербальных и невербальных средств. 

Цель речевого развития – формирование коммуникативных и речевых навыков с 

использованием средств вербальной и невербальной коммуникации, умения пользоваться ими 

в процессе общения и социального взаимодействия. 

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 близкими взрослыми 

как основу возникновения интереса к общению; 

• развивать эмоциональные средства общения ребенка с близкими взрослыми; 

• формировать умение принимать контакт, 

• формировать умения откликаться на свое имя; 

• формировать потребность в речевых высказываниях с целью общения со 

взрослыми и сверстниками; 

• формировать понимание жестовой инструкции взрослого с речевым 

сопровождением, используя элементарные жесты во взаимодействии с педагогом; 

• учить использовать доступные средства коммуникации со взрослым (жесты, 

слова: «привет, пока, на, дай»); 

• стимулировать речевые проявления и инициативу детей: обращения, просьбы, 

требования; 

• стимулировать речевые реакции в процессе общения с близким взрослым. 

 

Развитие понимания речи: 

• стимулировать внимание ребёнка к звучащей речи взрослого, интонации, 

голосу, зрительному восприятию ребенком говорящего, дополняя речь естественными 
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жестами, мимикой, указаниями на предметы; 

• активизировать восприятие речи на слух, называя новые звуки, слоги, слова, 

связанные с предметом, игрушкой, которая привлекает ребенка, на которую он направляет 

свой взгляд; 

• создавать условия для развития слухового восприятия при использовании 

различных игр с музыкальными игрушками; 

• формировать умение находить близко расположенный предмет, который 

называет взрослый; 

• учить по просьбе находить и приносить игрушку, которая расположена далеко 

от ребенка; 

• создавать условия для восприятия различных интонаций речевых высказываний 

(побуждающих, одобрительных, строгих, запрещающих), подкрепляя интонацию 

соответствующей мимикой лица и естественными жестами; 

• учить выполнять запрет: «Нельзя!», «Стоп!»; 

• формировать взаимосвязь между движением и его словесным обозначением, 

комментируя действия ребенка и собственные движения речью; 

• учить выполнять просьбы, подкрепленные жестом: «Дай!»; 

• учить выполнять простые инструкции сопровождаемые, соответствующим 

жестом: «иди ко мне», «сядь» и т.д.; 

• учить выполнять простые инструкции, предъявляемые без жеста; 

• учить детей слушать песенки взрослого, стихи, фиксировать взгляд на 

артикуляции взрослого; 

• активизировать речевые реакции детей, совместно рассматривая предметы, 

игрушки, картинки и т.д.; 

• 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 взрослому; 

• стимулировать произнесение звуков/слогов/слов по очереди со взрослым; 

• учить выражать отказ социально адекватными средствами (например, 

движением головы или кисти); 

• учить указывать пальцем на близко (до 1м) расположенный желаемый предмет; 

• стимулировать фиксацию взгляда на лице взрослого, для получения желаемого 

предмета; 

• учить делать выбор, показывая пальцем на один из 2-х предложенных 

предметов; 

• стимулировать использование вокализации/звука/слога/слова и взгляда для 

выражения просьбы; 

• учить показывать указательным пальцем на желаемый отдаленно 

расположенный (1 и более метров) предмет; 

• создавать условия для развития активных вокализаций; 

• стимулировать произнесение пяти и более согласных в спонтанной вокализации 

и лепете; 

• создавать условия для формирования невербальных средств коммуникации: 

умение фиксировать взгляд на лице партнера, смотреть в глаза партнера по общению; 

• учить детей подражать действиям губ взрослого в русле простой 

артикуляционной гимнастики; 

• побуждать к звукоподражанию; 
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• создавать условия для активизации детей к речевым высказываниям в результате 

действий с игрушками («паровоз – ту-ту», «самолет - ууу»); 

• учить детей отвечать на вопросы: «Хочешь пить?» – «Да», «Нет», «Хочу», «Не 

хочу»; выражать свои потребности словом: «Дай пить», «Хочу сок», «Хочу спать» (в 

дальнейшем – с обращением). 

2.5.1.6 Профилактика формирования проблем поведения и их коррекция 

В возрасте до трёх лет у любого ребёнка возможности обозначить своё отношение к 

происходящему с ним и в окружении ограничены, поэтому в этих целях нередко используются 

крик, плач, агрессия, аутоагрессия и другие проявления проблемного поведения, и это, в 

принципе, можно рассматривать как естественную реакцию для данного возраста. В связи с 

тем, что при аутизме выражена склонность к формированию стереотипий, частые повторения 

таких эпизодов приводят к фиксации нежелательного поведения и, следовательно, 

уменьшение частоты проявлений проблемного поведения в раннем детстве делает такую 

работу не только коррекционной, но и, во многом, профилактической. Следует принимать во 

внимание, что сходные поведенческие проявления могут носить эндогенный характер, и не 

быть связанными с внешними обстоятельствами. 

Стереотипии, которые традиционно считаются одной из форм проблемного поведения, 

в силу их особого положения в клинико-психологической структуре рассматриваются 

отдельно. 

Очень важно, чтобы к работе с проблемами поведения (как и в целом к сопровождению 

детей с РАС) как можно раньше привлекались родители и другие члены семей, в которых есть 

дети с аутизмом, поскольку в этот период ребёнок, в основном, находится в семье (больше, 

чем в любом другом возрасте). Коррекционную работу с проблемами поведения в раннем 

возрасте следует строить в русле развивающих, эмоционально ориентированных методов; 

элементы поведенческих подходов следует вводить по мере необходимости и выяснения 

особенностей психологического профиля ребёнка. 

Можно выделить основные составляющие психолого-педагогического сопровождения: 

− Создание эмоционально положительной атмосферы в окружении ребёнка 

исключительно важно не только в плане профилактики и коррекции проблем поведения, но 

для развития ребёнка в целом. Положительные эмоции способствуют повышению общего (в 

том числе, психического) тонуса, создают благоприятный фон для установления контакта и 

развития взаимодействия, общения с ребёнком; 

− Установление эмоционального контакта также нужно для всех направлений 

сопровождения, но в рамках ранней помощи – особенно важно, необходимо, так как 

эмоциональный контакт ребёнка с аутизмом с взрослым (прежде всего, с матерью) делает 

приобретённые навыки более стойкими, не требующими постоянного подкрепления, 

ориентирует на естественные, эмоциональные формы поощрения / подкрепления; 

− Определение функции проблемного поведения необходимо проводить для 

определения конкретного направления помощи. Вне зависимости от используемого 

коррекционного подхода лучше всего проводить определение функции проблемного 

поведения в соответствии с технологиями АВА, поскольку этот путь более объективен и 

хорошо структурирован. Необходимо помнить, что в части случаев проблемное поведение 

может быть эндогенным по происхождению и мало зависеть от внешних факторов; в этом 

случае необходима консультация с врачом – детским психиатром; 

− Если функция проблемного поведения установлена (основные функции – 

избегание неприятного (нарушение привычного стереотипа, непонимание происходящего, 

общение в некомфортной для ребёнка форме, непривлекательное занятие, сверхсильные 

сенсорные стимулы, внутренний дискомфорт и др.) и получение желаемого), необходимо в 

соответствии с используемым коррекционным подходом и с учётом индивидуальных 

особенностей ребёнка разработать программу по предупреждению ситуаций, провоцирующих 

проблемное поведение (например, обучение адекватным способам обозначать свои желания: 

не криком или плачем, а указательным жестом и т.д.); 
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− В случае возникновения эпизода проблемного поведения: 

а) никаким образом не обнаруживать негативных эмоциональных реакций, так как они 

могут подкреплять проблемное поведение; 

б) не допускать, чтобы ребёнок решал проблемную ситуацию (получение желаемого, 

избегание неприятного и др.) с помощью крика, плача, агрессии и т.д., так как это может 

закрепить нежелательную поведенческую реакцию; 

в) использовать те или иные способы коррекции проблем поведения (переключение, 

игнорирование, тайм-аут и др.). 

Коррекция стереотипий в раннем возрасте требует особого внимания по нескольким 

причинам: 

− в раннем возрасте в определённый период стереотипии свойственны типичному 

развитию; 

− стереотипии возможны не только при аутизме, но и при других нарушениях 

развития (например, при умственной отсталости, ДЦП); 

− определение стереотипий в поведенческой терапии расширительно 

(повторяющиеся нефункциональные движения, действия, интересы) и включает несколько 

патогенетических вариантов, из которых психолого-педагогические методы коррекции 

являются основными для гиперкомпенсаторно-аутостимуляционных, компенсаторных и 

психогенных. По феноменологии в раннем возрасте наиболее характерны двигательные и 

сенсорно-двигательные стереотипии. 

Общий алгоритм работы со стереотипиями в раннем возрасте таков: 

− Динамическое наблюдение за любыми (как правило, двигательными) 

проявлениями, напоминающими стереотипии: время появления, возрастная динамика и 

устойчивость во времени, зависимость от внешних факторов (возможность отвлечь, 

переключить, связь с пресыщением, утомлением, эмоциональным состоянием и др.); 

− Отнесение стереотипий к возрастным особенностям или к проявлениям 

нарушений развития, возможное наличие связи с аутизмом; 

− Квалификация стереотипий по феноменологическим и патогенетическим 

признакам; 

− Выбор коррекционного подхода, адекватного возрасту, индивидуальным 

особенностям ребёнка и варианту стереотипии; 

− Собственно коррекционная работа с обязательным привлечением к ней семьи. 

Следует отметить, что работа со стереотипиями никогда не заканчивается в пределах 

ранней помощи и нуждается в продолжении в дальнейшем. 

2.5.1.7 Развитие двигательной сферы и физическое развитие 

Психомоторный уровень развития нервно-психического реагирования становится при 

типичном развитии ведущим после трёх лет и остаётся таковым до 5-7 лет, однако базис его 

развития – и в норме, и при различных нарушениях - закладывается в раннем детстве. Именно 

поэтому у ребёнка с повышенным риском формирования РАС двигательная сфера должна 

быть в поле внимания родителей и сотрудников ДОО. Детям с аутизмом могут быть 

свойственны различные уровни двигательной активности, от гиперактивности до выраженной 

двигательной заторможенности, неравномерность развития двигательной сферы, например, 

несоответствие развития тонкой и общей моторики, различия между возможностями 

произвольной и спонтанной двигательной активности. Это направление сопровождения 

включает формирование предметно-манипулятивной деятельности, развитие предметно- 

практической деятельности, общефизическое развитие, подвижные игры и плавание. 

Формирование предметно-манипулятивной деятельности: 

• развивать различные виды захвата и удержание предметов в руке; 

• вызывать двигательную активность на интересный, новый, яркий предмет 

(игрушку), учить тянуться рукой к этому предмету; 

• учить рассматривать игрушку в своей руке, перекладывая ее из одной руки в 
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другую; 

• формировать умение ставить игрушку (предмет) на определенное место; 

• формировать умение удерживать предметы (игрушки) двумя руками и отдавать 

по просьбе взрослому (позже сверстнику); 

• учить снимать и нанизывать шарики/колечки на стержень без учета размера; 

• учить вставлять в прорези коробки соответствующие плоскостные фигурки; 

• вызывать интерес к объемным формам, учить опускать объемные 

геометрические фигуры в разнообразные прорези коробки (выбор из двух-трёх форм); 

• учить использовать музыкальную игрушку, нажимая на разные кнопки 

указательным пальцем и прослушивая разные мелодии; 

• создавать ситуации для формирования взаимодействия обеих рук. 

Формирование предметно-практических действий (ППД) 

Предметно-практические действия являются ведущей деятельностью ребенка в раннем 

возрасте и начинаются на уровне неспецифических манипуляций. Обучение направлено на 

формирование специфических манипуляций, которые в дальнейшем преобразуются в 

произвольные целенаправленные действия с различными предметами и материалами. У детей 

группы повышенного риска формирования РАС действия с предметами часто приобретают 

стереотипный характер, поэтому одной из задач сопровождения становится развитие ППД без 

усиления стереотипий. 

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, твёрдый, текучий, 

сыпучий, пластичный и др.) 

Действия с предметами (с соблюдением тех же предосторожностей в отношении 

провоцирования и/или поддержки формирования стереотипий): 

• развивать манипулятивные действия с предметами (до того момента, когда они 

перестают соответствовать возрастным нормам); 

• формировать умения захватывать, удерживать, отпускать предмет; 

• учить толкать предмет от себя и тянуть предмет по направлению к себе; 

• формировать умения вращать, нажимать, сжимать предмет (вращений лучше 

избегать); 

• формировать умения вынимать / складывать предметы из ёмкости / в ёмкость, 

перекладывать предметы из одной ёмкости в другую; 

• учить вставлять предметы в отверстия, нанизывать предметы на стержень, нить; 

• активизировать ППД (хватания, бросания, нанизывания, вращения и др.) при 

использовании совместных или подражательных действий (следует ещё раз обратить 

внимание на опасность формирования стереотипий!); 

• формировать способы усвоения общественного опыта на основе ППД (действия 

по подражанию, образцу и речевой инструкции); 

• учить действовать целенаправленно с предметами-инструментами, учитывая их 

функциональное назначение и способы действия (ложкой, лейкой, молоточком, маркером, 

сачком, тележкой с веревочкой и др.); 

• создавать условия для развития познавательной активности ребенка через 

выделение предметов из окружающей среды. 

Общефизическое развитие: 

• формировать у детей интерес к физической активности и совместным 

физическим занятиям со взрослыми (в дальнейшем – по возможности – со сверстниками); 

• создавать условия для овладения ползанием: формирование координированного 

взаимодействия в движениях рук и ног; 

• учить детей ползать по ковровой дорожке, доске, по наклонной доске, залезать 
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на горку с поддержкой взрослого и самостоятельно спускать с нее; 

• продолжать совершенствовать навык проползать через что-то (ворота, обруч) и 

перелезать через что-то (гимнастическая скамейка, бревно); 

• учить перешагивать через легко преодолимое препятствие (ручеек, канавку, 

палку). 

• учить детей играть с мячом («лови – бросай», бросать в цель и т.д.); 

• формировать умения удерживать предметы (игрушки) двумя руками, 

производить с ними некоторые действия (мячи, рули, обручи). 

• создавать условия для овладения умением бегать; 

• учить ходить по лесенке вверх со взрослым, а затем и самостоятельно; 

• формировать у детей потребность в разных видах двигательной деятельности; 

• развивать у детей координацию движений; 

• учить выполнять физические упражнения без предметов и с предметами; 

• учить выполнять упражнения для развития равновесия; 

• учить детей ходить по «дорожке» и «следам»; 

• учить переворачиваться из одного положения в другое: из положения «лежа на 

спине» в положение «лежа на животе» и обратно; 

• учить детей спрыгивать с высоты (с гимнастической скамейки – высота 15-20 

см); 

• учить детей подползать под веревку, под скамейку; 

• формировать правильную осанку у каждого ребенка; 

• тренировать у детей дыхательную систему, 

создавать условия в группе для эффективной профилактики простудных  

и инфекционных заболеваний и для закаливания организма. 

 

Подвижные игры 

Задачи этого подраздела тесно связаны с задачами направления «Предпосылки 

развития игровой деятельности», хотя представленность игровых моментов в 

совместной двигательной активности может быть очень разной. В ходе совместной 

двигательной активности облегчается формирование понимания мотивов 

деятельности других участников; преследуются следующие задачи: 

• воспитывать у детей интерес к участию в подвижных играх; 

• закреплять сформированные умения и навыки, 

• стимулировать подвижность, активность детей, 

• развивать взаимодействие со взрослыми и сверстниками. 

• создавать условия для формирования у детей ориентировки в 

пространстве, умения согласовывать свои движения с движениями других играющих 

детей. 
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2.5.1.8 Формирование произвольного подражания и предпосылок игровой 

деятельности 

Произвольное подражание и игра для детей дошкольного возраста являются 

естественными формами деятельности, освоения окружающего мира. При аутизме развитие 

этих и других имплицитных способов познания мира затруднено (в тяжёлых случаях 

спонтанно фактически не развивается). Трудности связаны, прежде всего, с основными 

признаками аутизма, поэтому развитие игры, выбор её видов и форм должны опираться на 

актуальный уровень и зону ближайшего развития ребёнка в коммуникации, речевом развитии, 

памяти, внимании, воображении, моторике и др. Вектор развития / обучения игровой 

деятельности следует естественной логике: подражание; игра манипулятивная, 

символическая, социально-имитативная, ролевая, сюжетная (возможны варианты в связи с 

индивидуальными особенностями). 

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 со взрослым (вставить фигурки в пазы; 

расставить матрешки в свои домики и т.д.); 

• учить действовать целенаправленно с игрушками на колёсах (катать каталку, 

катать коляску с игрушкой, и др.); 

• учить детей выполнять движения и действия по подражанию действиям 

взрослого; 

• учить детей выполнять двигательные упражнения по образцу и речевой 

инструкции. 

2.5.1.9 Формирование навыков самообслуживания и бытовых навыков 

Трудности усвоения жизненных компетенций являются одной из основных проблем в 

достижении хотя бы элементарного уровня целей сопровождения лиц с аутизмом. Навыки, 

сформированные в раннем детстве, хорошо закрепляются (при аутизме - тем более, в силу 

склонности к формированию стереотипов), поэтому начинать обучение в этой сфере следует, 

по возможности, раньше. Очень важно подчеркнуть, что здесь (как и в случае коррекции 

проблем поведения) необходимо единство позиций и действий профессионалов и семьи. 

Наиболее существенным является создание условий для участия ребёнка в исполнении 

повседневных бытовых действий (одевание/раздевание, приём пищи, различные 

гигиенические процедуры и др.): 

- сначала на уровне пассивного участия (отсутствия негативизма), 

- далее с постепенным подключением к действиям взрослого, 

- возрастанием «доли участия» ребёнка 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, приём 

пищи и др.). 

2.5.1.10 Формирование навыков самостоятельности 

Формирование навыков самостоятельности – одна из главных задач коррекционной 

работы с аутичными детьми, поскольку без достаточной самостоятельности в быту 

удовлетворительный уровень социализации и независимости в жизни недостижимы. 

У детей с высоким риском развития аутизма в раннем возрасте возможности развития 

самостоятельности различны как в силу формирующихся аутистических расстройств, так и в 

силу возраста. Незрелость симптоматики затрудняет выделение непосредственных причин, 

препятствующих развитию самостоятельности, однако начинать это приоритетное 

направление сопровождения следует как можно раньше, при появлении первой же 

возможности. 
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Развитие самостоятельности может быть связано с обучением бытовым навыкам, 

развитием предпосылок интеллектуальной деятельности, занятиями по физическому 

развитию и другими приоритетными направлениями этого возрастного периода, с 

организацией отдельных занятий или дня в целом. Основным методическим приёмом 

формирования навыков самостоятельности является использования расписаний различных по 

форме и объёму. 

Некоторые из традиционных направлений сопровождения в ранней помощи детям с 

повышенным риском формирования РАС– такие, как познавательное и художественно- 

эстетическое развитие - не выделяются в самостоятельные, что не означает отсутствия 

соответствующей работы. 

Познавательное  развитие  представлено  в  направлениях  «сенсорное  развитие», 

«формирование  предпосылок  интеллектуальной  деятельности»  и  других.  Выделение 

«представлений об окружающем мире» как самостоятельной темы в раннем возрасте у детей 

группы риска по РАС преждевременно: сначала необходимо создать возможности его 

познания (что особенно относится к социальному миру). Тем не менее, с формированием 

представлений об окружающем мире могут быть связаны многие направления сопровождения 

(сенсорное, коммуникативное, речевое, физическое развитие). Соответствующая специальная 

задача не ставится, поскольку её содержание и возможности решения фактически полностью 

определяются успехами коррекционно-развивающей работы и некоторых других направлений 

сопровождения. 

То же относится к художественно-эстетическому развитию: полноценному выделению 

этого приоритетного направления (в дальнейшем образовательной области) препятствует 

неготовность подавляющего большинства детей группы риска по РАС к соответствующей 

деятельности по социально-коммуникативному, речевому развитию, уровню 

сформированности активного внимания и др. 

 

2.5.2 Начальный этап дошкольного образования детей с расстройствами 

аутистического спектра 

2.5.2.1. Социально-коммуникативное развитие. 

Уровень собственных коммуникативных резервов у детей с аутизмом может быть 

очень разным: в тяжелых случаях он фактически отсутствует, в наиболее лёгких формально 

сохранен, но всегда искажён (ребёнок задаёт вопросы, но не для того, чтобы получить ответ; 

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

развития коммуникации, в первую очередь, необходима работа по следующим направлениям. 

Установление взаимодействия с аутичным ребёнком - первый шаг к началу 

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

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

квазимотивацию – шаг к истинной мотивации) можно в русле АВА, используя подкрепление. 

Поскольку подкрепление с самого начала сочетается с «похвалой, описывающей правильное 

поведение», эмоциональное взаимодействие со взрослым постепенно приобретает 

самостоятельное значение и мотивирующую силу. 

Установление эмоционального контакта также может быть первым шагом в 

коррекционной работе, если у ребёнка есть достаточные сохранные резервы эмоционального 

реагирования. Принципы и методы установления эмоционального контакта с аутичным 

ребёнком подробно разработаны О.С. Никольской и её коллегами. 

Произвольное подражание большинству детей с аутизмом исходно не доступно. 

Следует отработать навык произвольного подражания как можно раньше, так как он важен не 

только как форма взаимодействия, но и как имплицитный способ обучения. Могут быть 

использованы как методы АВА, так и развивающих подходов. 

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

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

зовут?», «Где ты живёшь?», «Как позвонить маме (папе)?» и тому подобные очень важно, так 
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как помогает быстрее разрешить ситуацию и сделать её менее травматичной для ребёнка. 

Умение выразить отношение к ситуации, согласие или несогласие социально 

приемлемым способом (вербально или невербально) позволяет избежать использования 

проблемного поведения в коммуникативных целях. 

Использование конвенциональных форм общения – принятые формы общения при 

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

воспитанности. Важно для создания положительного отношения к ребёнку, а также иногда 

используется как отправная точка для установления контакта. Конвенциональные формы 

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

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

создаёт базу для обращения в других ситуациях. Невербальные эквиваленты 

конвенциональных форм общения используются не только в случае отсутствия звучащей 

речи, но как средство амплификации вербальных форм. 

Умение инициировать контакт имеет самостоятельное значение, поскольку, как 

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

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

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

(«Скажите, пожалуйста…», «Можно у Вас спросить…» и т.п.), отработка стереотипа 

использования таких речевых штампов очень полезны. 

Обучение общению в различных жизненных ситуациях должно происходить по мере 

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

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

в транспорте и т.д. 

Спонтанное общение в дошкольном возрасте при РАС достигается нечасто. Условие – 

способность строить высказывание и поведение произвольно, в соответствии с активностью 

партнёра по коммуникации и особенностями ситуации. 

Использование альтернативной коммуникации рассматривается отдельно (см. ниже). 

2.5.2.2 Коррекция нарушений речевого развития 

Нарушения речевого развития встречаются во всех случаях аутизма, их коррекция 

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

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

речевых нарушений у детей с РАС неодинаков, проявления чрезвычайно разнообразны: от 

мутизма до нарушений коммуникативной функции речи при её формально правильном 

развитии. Коррекционной работе должно предшествовать тщательное обследование, целью 

которого является установление патогенетической и логопедической структуры нарушений, 

разработка программы коррекции нарушений речевого развития. В частности, в раннем 

возрасте проблемы речевого развития чаще требуют психологической коррекции, чем 

логопедической помощи. Приводимые ниже направления работы охватывают весь спектр 

нарушений, и в каждом случае необходимо использовать то, что адекватно потребностям 

данного ребёнка. 

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

владения речью как средством общения и культуры: 

обучение пониманию речи: 

обучение пониманию инструкций «Дай», «Покажи»; 

обучение пониманию инструкций в контексте ситуации: 

обучение пониманию действий по фотографиям (картинкам); 

обучение выполнению инструкций на выполнение простых движений; 

выполнение инструкций на выполнение действий с предметами; 

обучение экспрессивной речи: 

подражание звукам и артикуляционным движениям, повторение слогов и слов; 

называние предметов; 

обучение выражать свои желания при помощи звуков и слов (возможно, что сначала – 
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как переходный этап - невербально); 

обучение выражать согласие и несогласие; 

обучение словам, выражающим просьбу; 

дальнейшее развитие речи: 

обучение называть действия, назначение предметов; 

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

нужно?», «Чем ты (например, причёсываешься)?»; 

умение отвечать на вопросы о себе; 

обучение пониманию признаков предметов (цвета, формы и др.); 

умение отвечать на вопросы «Где?» и другие, связанные с пространственным 

восприятием, и выполнять соответствие инструкции; 

увеличение числа спонтанных высказываний; 

2. Развитие фонематического слуха; обогащение активного словаря; развитие 

связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи: 

формирование основ коммуникативной функции речи (при предварительно 

сформированной потребности в коммуникации); 

конвенциональные формы общения*; 

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

сопровождения); 

навыки речевого общения в различных жизненных ситуациях; 

развитие навыков диалога, речевого реципрокного взаимодействия 

3. Развитие речевого творчества: 

преодоление искажённых форм речевого творчества (стереотипные игры со словом, 

неологизмы); 

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

позднее) задачей в развитии речевого творчества при РАС является формирование 

спонтанного речевого высказывания, спонтанной речи. 

2.5.2.3 Развитие навыков альтернативной коммуникации 

В части случаев РАС развитие экспрессивной речи затруднено и оказывается 

отсроченным на неопределённое время. Иногда это связано с тяжестью аутистических 

расстройств, в других случаях - является следствием сопутствующих нарушений (например, 

органическим поражением существенных для речевого развития мозговых центров). 

Высказывается мнение, что отсутствие устной речи становится препятствием в развитии 

коммуникации как таковой, и предлагается использовать различные способы альтернативной 

коммуникации, что действительно позволяет реализовать потребность в общении. Данные о 

том, что использование альтернативной коммуникации стимулирует развитие устной речи, 

неоднозначны. 

Решение о целесообразности обучения ребенка с РАС способам альтернативной 

коммуникации должно приниматься индивидуально в каждом случае на основании 

результатов комплексной диагностики; далее может быть использована одна из знаковых 

систем – PECS (коммуникативная система через обмен картинками), «Макатон», Blyss и др. 

Следует принимать во внимание, что альтернативные формы коммуникации не 

являются эквивалентом естественного языка, и высшие формы мышления существуют только 

в вербальной форме. Поэтому отсутствие устной речи следует стремиться компенсировать 

другими вариантами экспрессивной вербальной речи, например, можно использовать 

карточки со словами (как запускающий момент), дактилирование, набор текста на планшете 

или другом сходном средстве, письменную речь. 

Так или иначе, но очень важный вопрос использования альтернативной коммуникации 

требует дальнейшего изучения. 
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2.5.2.4 Коррекция проблем поведения 

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

негативизм, аффективные вспышки) очень часто оказываются одним из ключевых 

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

поведения занимает очень важное место в структуре комплексного сопровождения. 

Проблемы поведения могут корректироваться с использованием АВА (прикладного 

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

функцию; актом проблемного поведения ребёнок с аутизмом осознанно или неосознанно 

сообщает какую-то информацию. Установив функцию проблемного поведения, можно 

подобрать средства, предотвращающие (что лучше) или прекращающие это поведение. Общая 

схема работы такова: 

1. Определение проблемного поведения в терминах поведенческой терапии; 

2. Фиксация проблемного поведения: установление эмпирической связи данного 

поведения с предшествующими и последующими событиями; 

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

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

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

проблемное поведение; учить ребёнка адекватным способам выражать своё желание изменить 

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

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

крика); 

5. Коррекция проблем поведения. Конкретные решения подбираются 

индивидуально, чаще всего используются: 

- подкрепление поведения несовместимого с проблемным или отсутствия проблемного 

поведения; 

- лишение подкрепления; 

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

которой возникло проблемное поведение; нельзя использовать, если функцией проблемного 

поведения было избегание неприятной ситуации; 

- введение в ситуацию после эпизода нежелательного поведения неприятного для 

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

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

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

повторяющиеся физические упражнения (наклоны, приседания, отжимания и т.п.). 

В рамках развивающих коррекционных подходов в целях коррекции проблемного 

поведения используются психодрама, игротерапия, когнитивная психотерапия и др., но как 

специальное направление сопровождения проблема выделена недостаточно чётко. 

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

эндогенными, что требует медикаментозного лечения. 

Стереотипии также относят к проблемному поведению, но рассматривают отдельно, 

так как наиболее характерные из них (компенсаторные, аутостимуляционно- 

гиперкомпенсаторные) связаны с глубинными звеньями патогенеза аутизма, рассматриваются 

как его неотъемлемый диагностически значимый признак и отличаются высокой ригидностью 

по отношению к лечебно-коррекционным воздействиям. 

Вопросом коррекции стереотипий специально занимается только АВА. 

В русле развивающих подходов специальная коррекция стереотипий не проводится; 

считается, что по мере развития осмысленной совместной деятельности стереотипное 

поведение ребенка с аутизмом редуцируется, замещаясь игрой, учебными и бытовыми 

занятиями. 

Поведенческое определение стереотипий («повторяющиеся нефункциональные 

действия и/или виды деятельности») очень широко и включает ряд форм, встречающихся при 

аутизме, но не связанных ни с его патогенезом, ни с компенсаторными реакциями, что делает 
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патогенетическую классификацию (С.А. Морозов) значимой не только в теоретическом, но и 

в практическом отношении. Порядок коррекции стереотипий следующий: 

• Необходимо определить патогенетическую принадлежность имеющихся у 

ребёнка стереотипий (их может быть несколько видов, у некоторых – сложный генез). 

В случае стереотипий дизонтогенетических (диснейрогенетических), резидуально- 

органических и в рамках кататонического синдрома необходимо медикаментозное лечение, 

психолого-педагогическое вмешательство играет в лучшем случае вспомогательную роль. 

В случае компенсаторных, аутостимуляционно-гиперкомпенсаторых и психогенных 

стереотипий решающую роль, наоборот, играет психолого-педагогическая коррекция, хотя в 

тяжелых случаях медикаментозная поддержка необходима. 

• Компенсаторные стереотипии часто вырабатываются спонтанно как средство, 

облегчающее трудные для детей с аутизмом процессы, связанные с выбором и с сукцессивной 

организацией; иногда с теми же целями такие стереотипии отрабатываются направленно в 

ходе коррекции. Иногда такая компенсация используется длительно, иногда – как временное, 

промежуточное средство, отказ от которого возможен в связи с наработкой гибкости или 

экстериоризацией и визуализацией процессов планирования и самоконтроля (например, в 

форме расписания). 

• Аутостимуляционно-гиперкомпенсаторные стереотипии в соответствии со своим 

названием направлены на стимуляцию тонических процессов с целью повышения 

устойчивости к давлению внешней среды, обеспечения продолженности действия и/или 

деятельности. Другими словами, эти стереотипии выполняют важную для ребёнка функцию, 

и просто пресечь их часто небезопасно (как правило, усиливаются другие проявления 

проблемного поведения). Чаще всего используются следующие приёмы: 

- переключение: стереотипию прерывают и предлагают ребёнку другой вид 

деятельности, отличающейся от стереотипии и не относящейся к сверхценным; 

- замещение: замена стереотипии на близкий по характеру, но социально более 

приемлемый вид занятий (например, вместо стереотипных прыжков – прыжки на батуте); 

- трансформация: изменение смысла деятельности с одновременной его модификацией 

(например, требование, чтобы всё было на своих местах в русле феномена тождества 

трансформируется в участие в уборке квартиры, накрывании на стол, сортировка высохшего 

белья и т.п.); 

- прерывание: допускается только в том случае, если другие приёмы не работают, а 

стереотипия наносит очевидный вред развитию, адаптационным процессам и т.п. при условии, 

что у ребёнка крепкая нервная система; 

- наработка гибкости: вводятся новые и новые стереотипии в регистре той же 

деятельности, обучают выбору между имеющимися вариантами; количество переходит в 

качество, постепенно происходит отказ от стереотипности. 

Необходимо заметить, что тонизирующая функция присуща любой деятельности, и, 

если ребёнок постоянно занят, то аутостимуляционно-гиперкомпенсаторые стереотипии 

вытесняются, по крайней мере, их выраженность уменьшается. 

• Психогенные стереотипии являются реакцией на психологический дискомфорт; 

коррекция – через повышение адаптационных возможностей эмоциональной сферы, 

рациональную психотерапию и другие психологические методы. 

Коррекция стереотипий требует целенаправленных усилий специалистов и семьи, 

часто растягивается на длительное время и не всегда приводит в полной мере к желательным 

результатам. 

2.5.2.5 Коррекция и развитие эмоциональной сферы 

Эмоциональные нарушения занимают очень важное место в структуре аутистических 

расстройств. Отдельные задачи эмоционального развития включены в другие 

образовательные направления, но, как представляется, целесообразно выделить основные 

задачи эмоционального развития специально. 

• Установление эмоционального контакта с аутичным ребёнком – очень важный 
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фактор, с помощью которого взаимодействие ребёнка с окружающими приобретает 

эмоциональную составляющую и переводит мотивацию ребёнка к деятельности на уровень, 

более близкий к естественному (см. формирования потребности к коммуникации); 

• Формирование способности эмоционального взаимодействия с другими людьми 

и окружающим миров в целом: 

- формирование способности выделять и адекватно оценивать внешние признаки 

эмоционального состояния других людей, использовать эти признаки как предикторы их 

поведения; 

- развитие способности к использованию в качестве эмоционально значимой оценки 

собственного поведения и поведения других людей социально принятых критериев; 

- развитие способности к эмоциональному резонансу, в перспективе – к 

сопереживанию, сочувствию, состраданию; 

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

звуки музыкальных инструментов, природные и бытовые звуки, картины природы и др.), 

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

например, эмоциональное заражение, эстетическое воздействие). 

• Использование аффективно значимой цели в качестве фактора, организующего 

поведение (через эмоциональное тонизирование при определённом уровне развития 

аффективной сферы); 

• Использование эмоциональной сферы в целях познавательного и 

художественно-эстетического развития ребёнка с РАС (не ранее основного этапа 

дошкольного образования): 

- формирование эмоционального отношения к произведениям искусства с помощью 

средств, адекватных ведущему уровню аффективного развития ребёнка, эмоциональное 

заражение (через эмоции другого, прежде всего, близкого человека, например, мамы), 

социально опосредованные реакции, осмысление и др.); 

- в некоторых случаях - занятия соответствующим видом искусства в доступной форме 

и объёме (музыкотерапия – музыкальные занятия, арттерапия – занятия тем или иным 

вариантом изобразительной деятельности и т.п.). 

2.5.2.6 Формирование навыков самостоятельности 

Формирование навыков самостоятельности – одна из главных задач коррекционной 

работы с аутичными детьми, поскольку без достаточной самостоятельности хотя бы в быту 

удовлетворительный уровень социализации, независимость в жизни недостижимы. Можно 

выделить несколько причин, лежащих в основе трудностей, препятствующих развитию 

самостоятельности при РАС. Установить, что именно мешает развитию самостоятельности ку 

данного ребёнка, позволяет наблюдение за поведением в различных ситуациях и выполнением 

различных инструкций. 

• Эмоциональная зависимость от другого человека проявляется в том, что 

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

фактически в выполнении задания 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 дистанции эмоционального и физического контакта. 

• При воспитании в условиях гиперопеки в основе несамостоятельности ребёнка 

также лежит эмоциональная зависимость от других людей, обычно родителей, которые 

опекают ребёнка с аутизмом настолько плотно, что у него не было возможности даже 

попробовать выполнить что-либо (например, одеваться или принимать пищу) 

самостоятельно. 

• Преодоление несамостоятельности требует изменения отношения родителей к 

ребёнку и обучения его технологии соответствующих действия и/или видов деятельности. 

• Недостаточность целенаправленности и мотивации также могут затруднять 
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становление самостоятельности. 

• В этих случаях подбирается простая деятельность, результат которой 

привлекателен для ребёнка и может служить одновременно мотивацией и подкреплением. 

Повторное выполнение каждой из нескольких подобных схем формирует и закрепляет 

стереотип завершённости деятельностного цикла, благодаря чему действенной становится и 

менее значимая мотивация. 

• Трудности планирования, организации и контроля деятельности – одна из 

самых частых и типичных причин несамостоятельности ребёнка с аутизмом, в основе которой 

лежат сложности восприятия и усвоения сукцессивно организованных процессов: ребёнок не 

может составить план деятельности, включающей несколько последовательных этапов, 

организовать эту деятельность и осуществлять контроль за её выполнением (каждое из трёх 

звеньев или их любое сочетание). 

• Логика коррекционной работы такова: 

- выбирается относительно простая деятельность, которую ребёнок успешно выполняет 

с помощью, и которая ему нравится; 

- составление адекватной и понятной ребёнку схемы деятельности; 

- оптимальная организация пространства и необходимых материалов; 

- обучение выполнению в созданных конкретных условиях; 

- постепенный «уход» взрослого до степени, когда ребёнок устойчиво выполняет 

избранную последовательность действий по схеме в определённых условиях самостоятельно; 

- перенос деятельности в новые условия (если необходим – неоднократно); 

- внесение изменений в схему деятельности (заранее оговорённое); 

- внесение неожиданных изменений в ситуацию (схему); 

- отказ от схемы. 

Самый частый вариант такой схемы – различные формы расписаний. 

• Трудности выбора как такового могут быть самостоятельной причиной 

затруднений становления самостоятельности на любом этапе деятельности: начинать / не 

начинать; когда начинать; какой материал (способ) выбрать и т.п. Такого рода проблемы 

связаны с невозможностью выбрать определённый вариант из нескольких доступных, 

поскольку в условиях сниженного уровня тонических процессов ребёнок 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 (компенсацией); 

- 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. 

• Стереотипность деятельности и поведения может стать причиной трудностей 

становления самостоятельности как вследствие фиксации стереотипий, отработанных в 

предыдущем пункте, так и самостоятельно. 

Преодоление – через наработку гибкости любым из известных (в т.ч. отмеченных 

выше) способов. 

2.5.2.7 Обучение навыкам самообслуживания и бытовым навыкам 

Достижение главной цели комплексного сопровождения детей с РАС (способность к 

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

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

и совершать другие гигиенические процедуры, выполнять простейшие бытовые навыки. Всё 

это необходимо начинать осваивать в дошкольном возрасте. 

Обычно такого рода обучение происходит в семье, но в случае аутизма родители и 
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другие близкие, несмотря на значительные усилия, очень часто не могут достичь желаемого 

без помощи специалистов. Учитывая комплексность навыков самообслуживания и бытовых 

навыков, нарушенными оказываются, по существу, не они сами, а лежащие в их основе более 

простые и одновременно более глубокие нарушения. 

Общая стратегия напоминает ту, которая использовалась при отработке навыков 

самостоятельности. 

• Выбор навыка должен осуществляться с учётом следующих факторов: 

- возможностей ребёнка: например, при плохой моторике по понятным причинам 

нельзя учить заваривать чай или нарезать овощи для салата; 

- интереса ребёнка: нельзя обучать навыку, который связан со страхами или просто 

вызывает негативизм; сначала надо преодолеть страх и, выяснив причину негативизма, 

деактуализировать его; 

- возможности организации среды обучения; 

- возможности постоянного (частого) применения навыка в жизни: если навык не 

используется, он угасает. 

• Мотивация естественная (при обучении любым моментам, связанным с 

приёмом пищи, нужно, чтобы ребёнок был голоден) или созданная на соответствующем 

уровню развития ребёнка уровне (подкрепление; завершённость стереотипа; социальные 

мотивы – не подвести педагога, сделать приятное маме и т.д.). 

• Определение конкретной задачи коррекционной работы: например, трудности 

формирования навыка самостоятельно принимать пищу могут быть связаны с различными 

причинами (их может быть одна или несколько): ребёнок не может усидеть на месте; не умеет 

(или не может) пользоваться столовым прибором; не может преодолеть неподходящий 

стереотип поведения; чрезмерно избирателен в еде и др. Каждую из этих проблем нужно 

решать отдельно. 

• Определение причины трудностей и выбор коррекционных средств. Наиболее 

типичными причинами трудностей освоения навыков самообслуживания и бытовых навыков 

являются: 

− нарушение исполнительных функций (планирование, торможение доминанты, 

гибкость, целенаправленность, самоконтроль, рабочая память); 

− недостаточность произвольного подражания; 

− нарушение тонкой моторики и/или зрительно-двигательной координации; 

− неправильная организация обучения, а именно: 

− неудачная организация пространства, затрудняющая овладение навыком (при 

обучении мытью посуды стол с посудой стоит справа от сушки, а мойка – справа от стола); 

− неудачный подбор материалов и оборудования (тяжёлая мельхиоровая ложка 

для ребёнка с низким мышечным тонусом не подходит); 

− несвоевременность обучения определённому навыку (если до пяти лет ребёнка 

кормили, то в результате сформировался жёсткий стереотип, преодолевать который, как 

правило, сложно); 

− неправильное оказание помощи: например, обучая застёгивать пуговицы, 

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

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

формируется, необходимость помощи фиксируется; 

− воспитание по типу гиперопеки: некоторые дети не владеют навыками 

самообслуживания только потому, что у них не было возможности попробовать сделать что- 

либо самостоятельно. 

Алгоритм работы: 

− выбирается навык; 

− определяется конкретная задача коррекции; 

− выясняется причина затруднений; 
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− подбирается адекватный вариант мотивации; 

− выбирается определённый способ коррекционной работы; 

− создаются необходимые условия проведения обучения; 

− разрабатывается программа коррекционной работы с учётом особенностей 

ребёнка; 

− программа реализуется; 

− если результат не достигнут, то проводится анализ, на основе которого в 

программу вносятся изменения и проводится новая попытка; 

− если программа реализована, переходят к следующей проблеме. 

2.5.2.8 Формирование предпосылок интеллектуальной деятельности 

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

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

критериях и требует специальных знаний и большой осторожности. 

Формирование предпосылок интеллектуальной деятельности является обязательной 

составляющей комплексного сопровождения детей с РАС. Этот раздел работы имеет большое 

диагностическое значение, так как полученные результаты могут прояснить природу и 

содержание имеющихся когнитивных нарушений, способствовать оптимальному выбору 

стратегии комплексного сопровождения. 

Независимо от оценки когнитивной сферы ребенка с РАС, АВА-подход (прикладной 

анализ поведения) предлагает отрабатывать, в первую очередь, такие простейшие операции 

как соотнесение и различение. 

Используются следующие виды заданий: 

− сортировка (обследуемый расположить предметы или картинки рядом с 

соответствующими образцами); 

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

− соотнесение одинаковых предметов; 

− соотнесение предметов и их изображений; 

− навыки соотнесения и различения предметов по признакам цвета, формы, 

размера; 

− задания на ранжирование (сериацию); 

− соотнесение количества (один – много; один – два – много; и т.д.). 

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 со взрослым, и далее – в ходе игровых занятий в малой группе ДОО. Однако, ведущим 

направлением формирования предпосылок интеллектуальной деятельности у дошкольника с 

РАС с точки зрения развивающих подходов является формирование произвольности, развитие 

возможности к организации собственного внимания и поведения. 

 

2.5.3 Основной этап дошкольного образования детей с расстройствами 

аутистического спектра. 

Основными задачами коррекционной работы на этом этапе в направлении 

социально-коммуникативного развития являются: 

• Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, что означает: 

− способность различать своих и чужих, членов семьи, знакомых взрослых; 

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

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

− способность выделять объекты окружающего мира, различать других людей 

(членов семьи, знакомых взрослых; мужчин и женщин; людей разного возраста и т.д.); 

дифференцировать других детей; выделять себя как субъекта. 
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• Формирование предпосылок общения, развитие общения и взаимодействия 

ребенка со взрослыми и сверстниками: 

− формирование предпосылок общения через обучение: адекватно просить о 

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

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

далее – самостоятельно; 

− взаимодействие со взрослым: выполнение простых инструкций, произвольное 

подражание; 

− реципрокное диадическое взаимодействие со взрослым 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 

взрослых); 

− развитие игры (игра «с правилами», социально-имитативная, сюжетная, ролевая 

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

развития ребенка; 

− использование конвенциональных форм общения, начиная с простейших форм 

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

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

которому ребёнок обращается («Здравствуйте, Мария Ивановна!», «До свидания, Павел 

Петрович!»). 

• Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками: 

− формирование толерантного (в дальнейшем дифференцированного, 

доброжелательного) отношения к другим детям; 

− формирование способности устанавливать и поддерживать контакт; 

− целью коммуникативного, социального, интеллектуального, речевого, 

аффективного развития – игра (социально-имитативная, «с правилами», сюжетная, ролевая); 

− возможность совместных учебных занятий; 

• Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, на природе: 

− введение правил безопасного поведения на основе отработки стереотипа, на 

основе эмоционального контакта со взрослыми; 

− осмысление отработанных стереотипов по мере возможностей ребёнка. 

• Становление самостоятельности: 

− продолжение обучения использованию расписаний; 

− постепенное расширение сферы применения расписаний, переход к более 

абстрактным формам расписаний; 

− постепенное замещение декларативных форм запоминания - процедурными: не 

механическое запоминание, а усвоение функциональной, логической связи событий; 

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

и поведении; 

• Развитие социального и эмоционального интеллекта, развитие эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания: 

− умение эмоционально выделять людей, то есть развивать уровень базальной 

аффективной коммуникации - умение воспринимать знаки эмоциональной жизни других 

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

− формирование чувства привязанности к близким, эмоционального контакта с 

близкими и с другими людьми; 

− формирование предпосылок осмысления собственных аффективных 

переживаний и эмоциональной жизни других людей; 

− развитие способности к сопереживанию и эмоциональной отзывчивости (на 

основе эмоционального контакта, в ходе совместного опыта различного характера – бытовая 
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деятельность, игра, впечатления от природы, искусства и т.п.). 

• Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

− формирование позитивного отношения к своим действиям в русле особого 

интереса через эмоциональное заражение, по инструкции на основе эмоционального контакта 

и/или адекватных видов подкрепления; 

− расширение (по возможности) спектра мотивирующих факторов; 

− формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества на 

основе мотивации, адекватной уровню развития ребёнка и ситуации; 

• Развитие целенаправленности и саморегуляции собственных действий: 

- формирование целенаправленности на основе особого интереса и/или адекватного 

подкрепления; 

- обучение основам саморегуляции (возможно только при соответствующем уровне 

самосознания); 

• Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности. Формирование уважительного отношения и чувства 

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

− обучение формальному следованию правилам поведения, соответствующим 

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

− смысловое насыщение формально усвоенных правил поведения, 

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

представлений о семье, обществе, морали, нравственности; 

• Формирование способности к спонтанному и произвольному общению: 

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

значительной степени) преодоление проблем физической и психической самоидентификации; 

развитие коммуникативной интенции и средств её структурирования и разворачивания; 

формирование мотивации к общению; 

− возможность реципрокно использовать средства коммуникации (не обязательно 

вербальные); 

− возможность произвольной коммуникации (по просьбе других людей - 

родителей, специалистов, друзей и т.д.). 

2.5.4 Пропедевтический этап дошкольного образования детей с расстройствами 

аутистического спектра. 

В пропедевтическом периоде дошкольного образования эта работа должна обеспечить 

такой результат, чтобы поведенческие проблемы ребенка с аутизмом не могли существенно 

влиять на возможность его пребывания в коллективе, на процесс обучения. 

Лечебно-коррекционную работу, направленную на преодоление проблемного 

поведения, начинают на этапе ранней помощи с появлением первых признаков 

соответствующих нарушений, и она должна продолжаться столько времени, сколько это будет 

необходимо. 

Комплексная коррекция проблемного поведения будет более успешной, если обратить 

внимание на следующие моменты. 

Виды проблемного поведения в разной степени устойчивы к лечебно-коррекционным 

воздействиям, что связано со многими причинами, в том числе, с особенностями их генеза. 

Такие виды проблемного поведения, как агрессия и самоагрессия, аффективные 

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

реакции ребёнка на те или иные ситуации, либо возникают вследствие эндогенных причин. В 

первом случае принципиально возможна и предпочтительна психолого-педагогическая 

коррекция (при необходимости используется медикаментозная поддержка); во втором случае 

медикаментозное лечение – на первом плане, но в сочетании с психолого-педагогическими 

методами;  возможны  случаи  смешанного  генеза.  Конкретные  решения  всегда 
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индивидуальны. 

Стереотипные формы поведения ближе к основному нарушению РАС 

(предположительно, расстройствам тонического блока мозга), неоднородны по 

феноменологии и патогенезу, и требуют дифференцированного подхода к коррекции. Те из 

них, которые являются независимой частью сложного нарушения (диснейрогенетические, 

резидуально-органические, отчасти в рамках кататонического синдрома), должны быть 

объектом, прежде всего, медикаментозного лечения. Формы стереотипий, органично 

связанные с глубинными механизмами генеза аутизма (аутостимуляционно- 

гиперкомпенсаторные, компенсаторные), поддаются психолого-педагогической коррекции, 

но с трудом, и часто требуют медикаментозной поддержки. Психогенные стереотипии 

являются проявлением третичного уровня и снимаются, как правило, легче, без использования 

психофармакологии. В целях психолого-педагогической коррекции чаще всего используются 

методы прикладного анализа поведения, однако, могут быть использованы и подходы, 

ориентированные на эмоционально-смысловое психокоррекционное воздействие. Наличие 

эндогенной составляющей, тяжёлая степень выраженности поведенческих проблем 

(независимо от их генеза) требуют обращения к детскому психиатру для решения вопроса о 

медикаментозном лечении. 

В пропедевтическом периоде необходимо учитывать фактор времени. Присутствие в 

поведении ребенка определённого возраста большого количества поведенческих проблем 

может повлечь за собой выбор для него индивидуальной формы обучения и/или снизить 

уровень АООП НОО. В таких случаях часто возникает необходимость продлить дошкольное 

детство, отсрочить поступление в школу до восьми лет, чтобы откорректировать 

поведенческие проблемы. 

В последние годы всё большее значение в картине проявлений проблемного поведения 

приобретают особенности семейного воспитания. Известно, что стереотипии и другие формы 

нежелательного поведения отмечаются реже, если ребёнок занят, вовлечён в какую-то 

(желательно совместную) деятельность. Всё более напряжённый темп жизни, высокая 

занятость родителей приводят к тому, что у детей (не только с аутизмом) стало значительно 

больше возможностей погружения в виртуальный мир (планшеты, смартфоны и т.п.). Высокая 

степень виртуализации становится присущей даже классическим детским мультфильмам, 

которые без комментария взрослых, без их эмоциональных реакций могут остаться, в худшем 

случае просто, мельканием зрительных и звуковых раздражителей, в лучшем – источником 

неполного и искажённого понимания и переживания. «Возвращение» в реальный мир 

становится отрывом от привлекательных занятий, требует включиться в более сложную и не 

всегда предсказуемую систему отношений; часто такие изменения провоцируют эпизоды 

проблемного поведения у детей с РАС. 

Необходима правильная организация взаимодействия ребёнка с РАС с членами семьи 

– положительный эмоциональный фон, внимание к ребёнку не только тогда, когда он плохо 

себя ведёт. Одобрение и поощрение успехов и достижений, отсутствие подкрепления 

нежелательных форм поведения и их игнорирование, – может уменьшить вероятность 

возникновения эпизодов проблемного поведения, но редко решает проблему полностью: для 

этого необходимы совместные усилия семьи и специалистов. 

 

2.6. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

 

Пояснительная записка 

 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся в ДОО 

спроектирована на основе Примерной рабочей программы воспитания для образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования (одобрена 

федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию; протокол от 01 
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июля 2021 г. № 2/21). Воспитательная работа в ДОО предполагает преемственность по 

отношению к достижению воспитательных целей начального общего образования (далее – 

НОО), к реализации Примерной программы воспитания, одобренной федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию (протокол от 02 июня 2020 г. № 2/20) и 

размещенной на портале https://fgosreestr.ru.                                   

ДОО руководствуется определением понятия «образовательная программа», 

предложенным в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее – Федеральный закон): «образовательная программа – 

комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые 

результаты) и организационно-педагогических условий, который представлен в виде учебного 

плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей),  иных компонентов, оценочных и методических материалов, а также в 

предусмотренных настоящим Федеральным законом случаях в виде рабочей программы 

воспитания, календарного плана воспитательной работы, форм аттестации». 

В соответствии с примерной рабочей программой воспитания в ДОО структура рабочей 

программы воспитания имеет три раздела – целевой, содержательный и организационный, в 

каждом из которых предусматривается обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. 

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование 

у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников.  

Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и 

старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и 

традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде». 

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного идеала, 

который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) представление о 

человеке. 

В основе процесса воспитания детей в ДОО лежат конституционные и национальные 

ценности российского общества. 

Целевые ориентиры рассматриваются как возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника ДОО и с базовыми 

духовно-нравственными ценностями. Планируемые результаты определяют направления 

деятельности педагогов для реализации рабочей программы воспитания. 

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок, в 

рабочей программе воспитания отражено взаимодействие участников образовательных 

отношений ДОО со всеми субъектами образовательных отношений. Только при подобном 

подходе возможно воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности и таланты детей, 

подготовить их к жизни в высокотехнологичном, конкурентном обществе. 

Для того чтобы эти ценности осваивались ребёнком, они нашли свое отражение в 

основных направлениях воспитательной работы ДОО: 

- Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 

воспитания. 

- Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального 

направления воспитания. 

- Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

- Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания. 

- Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

- Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления 

https://fgosreestr.ru/
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воспитания. 

Реализация рабочей программы воспитания основана на взаимодействии с разными 

субъектами образовательных отношений. 

ДОО в части, формируемой участниками образовательных отношений, определены 

направления воспитания для детей с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

реализуемой адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования, региональной и муниципальной специфики реализации Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. Согласно федеральному 

государственному образовательному стандарту дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), 

воспитательные задачи в ДОО также реализуются в рамках пяти образовательных областей – 

«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». 

Реализация рабочей программы воспитания в ДОО предполагает социальное 

партнерство с другими организациями. 

 

 

2.6.I. Целевой раздел 

2.6.1.1. Целевые ориентиры и планируемые результаты Программы. 

Цель Программы 

Цель воспитания в дошкольной образовательной организации – 

личностное развитие дошкольников с ТНР и создание условий для позитивной 

социализации детей на основе традиционных ценностей российского общества, что 

предполагает: 

• формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе; 

• овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных 

обществом нормах и правилах поведения; 

• приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с базовыми 

национальными ценностями, нормами и правилами, 

принятыми в обществе. 

Задачи воспитания  

Для детей дошкольного возраста (от 3-7 лет): 

• Формировать доброжелательные отношения друг к другу, умение делиться с 

товарищем; 

•  Укреплять здоровье детей, создавать условия для систематического закаливания 

организма, формирования и совершенствования основных видов движений; 

• Воспитывать доброжелательное отношение детей к окружающему, эмоциональную 

отзывчивость на состоянии других людей, добрые чувства к животному и 

растительному миру; 

• Побуждать детей к вежливости, уважительному отношению к взрослым и сверстникам.    

• Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между 

детьми, обращать внимание детей на хорошие поступки друг друга; 

• Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и 

смелым; учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок; 

• Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание трудиться. 

Формировать ответственное отношение к порученному заданию (умение и желание 

доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо); 

• Воспитание эмоционального отклика к прекрасному; 

• Знакомить детей с русскими-народными традициями; 

• Формировать первоначальные представления детей о малой родине, ее особенностях и 

достопримечательностях;  

• Воспитывать бережное отношение к малой родине. 
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• Прививать детям принципы свободной дискуссии, сотрудничества, содействия, 

уважения к личности каждого человека, ответственности и самостоятельности; 

• Воспитывать заботу о младших, помогать и защищать их;  

• Воспитывать интерес к фольклору. Побуждать к его использованию в речи. 

Формировать основы нравственности; 

•  Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках;  

• Воспитывать любовь к Родине; 

• Формировать представление о Российской Федерации как многонациональной стране. 

Столица России-Москва, столица нашей области-Кемерово;   

• Формировать представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к 

защитникам Отечества.  

• Способствовать обеспечению усвоения детьми норм и правил поведения в обществе, 

освоения культуры общения с младшими, сверстниками и взрослыми; формировать 

представления о добре и зле, понимание и уважение ценностей семьи и общества, 

сочувствия, искренности, заботы о близких, задатков чувства долга, ответственности, 

уважения к различиям между людьми;   

• Формирование основ гражданственности, патриотизма как одного из основного 

качества личности, заключающего в себе любовь к своей семье, уважение к истории 

родного города, его культурным ценностям; 

• Формирование у детей первоначальных представлений о героическом прошлом нашей 

Родины, воспитание чувства гордости за свою страну, уважения к памяти погибших 

героев, развитие осознанного отношения к празднику Победы как результату 

героического подвига русского народа в Великой Отечественной войне; 

• Формировать у детей представление о себе, как об индивидуальной личности;  

• Углублять и расширять представления о Родине – России. Закреплять знания о 

символике родной страны; 

• Знакомить с известными космонавтами страны; 

• Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам 

Отечества, к памяти павших воинов.  

 

2.6.1.2. Методологические основы и принципы построения Программы 

 

Методологической основой Программы являются антропологический, культурно-

исторический и практичные подходы. Концепция Программы основывается на базовых 

ценностях воспитания, заложенных в определении воспитания, содержащемся в Федеральном 

законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

Социокультурные ценности – основные жизненные смыслы, определяющие отношение 

человека к окружающей действительности и детерминирующие основные модели социального 

поведения, которыми руководствуется человек в повседневной жизни и деятельности.  

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи 

отечественной педагогики и психологии: развитие личного субъективного мнения и личности 

ребенка в деятельности; духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержание 

воспитания; идея о сущности детства как сенситивного периода воспитания; амплификация 

(обогащение) развития ребёнка средствами разных специфически детских видов деятельности.  

Важно отметить, что образовательный процесс в ДОО представляет собой систему и 

целостное явление. Современный образовательный процесс в ДОО – система, в которой 

происходит интеграция процессов формирования, развития, воспитания и обучения 

обучающихся. Под целостностью образовательного процесса понимается неразрывное 

единство процессов воспитания, обучения, а также развития и формирования личности. 

Воспитание и обучение зависят друг от друга и имеют много общего. Содержание обучения 

составляет в основном научные знания о мире. В содержании воспитания преобладают нормы, 
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правила, ценности идеалы. Обучение влияет преимущественно на интеллект, воспитание 

обращено, в первую очередь, к потребностно-мотивационной сфере личности. Оба процесса 

влияют на сознание, поведение, эмоции личности и ведут к ее развитию. Целостность 

педагогического процесса в ДОО является общепризнанным в науке методологическим 

принципом. 

Программа воспитания руководствуется принципами ДО, определенными ФГОС ДО.  

Программа воспитания построена на основе нравственных и социокультурных 

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 

личности, свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, 

трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой 

культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального 

природопользования. Каждый ребенок является личностью, который требует к 

себе уважения и индивидуального подхода;  

- принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и 

смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных 

отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и 

взаимное уважение, умение слушать и слышать, дружить, уважать старших и 

сверстников;  

- принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на 

культуре 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 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 взрослого. Значимость 

совместной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к 

культурным ценностям и их освоения;  

- принцип инклюзивности. Организация воспитательного процесса, при 

котором все дети, независимо от их физических, психических, 

интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей, 

включены в общее педагогическое пространство.  

Данные принципы реализуются в укладе ДОО, включающем воспитывающие среды, 

общности, культурные практики, совместную деятельность и события.  

 

2.6.1.2.1. Уклад образовательной организации 

 

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся 

на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и ОО, задающий культуру 

поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, деятельности и 

социокультурный контекст. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового циклов жизни ДОО. 

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми 

участниками образовательных отношений (воспитанниками, родителями, педагогами и 

другими сотрудниками ДОО). (Более подробно ООП ДО, III раздел).  
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Важные для организации традиции воспитания. 

Праздники разделяются на общественно-государственные, региональные и праздники, 

посвященные родному краю, городу. Это раскрывает основные принципы дошкольного 

образования (п.1.4. ФГОС ДО): приобщение воспитанников к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества и государства; учёт этнокультурной ситуации развития 

воспитанников. 

Для организации традиционных событий применяется сюжетно-тематическое 

планирование образовательного процесса. Темы определяются исходя из интересов и 

потребностей воспитанников, необходимости обогащения детского опыта и интегрируют 

содержание, методы и приемы из разных образовательных областей. Единая тема отражается 

в организуемых воспитателем образовательных ситуациях детской практической, игровой, 

изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении воспитателя с 

воспитанниками. 

Во второй половине дня планируются тематические вечера досуга, занятия в кружках, 

свободные игры и самостоятельная деятельность воспитанников по интересам, 

театрализованная деятельность, слушание любимых музыкальных произведений по заявкам 

воспитанников, чтение художественной литературы, доверительный разговор и обсуждение с 

воспитанниками интересующих их проблем. 

Календарное планирование праздников строится таким образом, чтобы тематика была 

ориентирована на все направления развития воспитанника дошкольного возраста и посвящена 

различным сторонам человеческого бытия: 

• явлениям нравственной жизни ребёнка (День «спасибо», День доброты, День 

друзей и др.); 

• окружающей природе (вода, земля, птицы, животные и др.); 

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

(Новый год, Праздник весны и труда, День матери и др.); 

• наиболее важным профессиям (воспитатель, врач, почтальон, строитель, 

металлург и др.); 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребёнка (День 

Государственного флага, День России, День защитника Отечества и др.). 

Традиционно все мероприятия в ДОУ организовываются совместно с родителями: 

утренники, развлечения, досуги, КВН, конкурсы, соревнования, музыкально-литературные 

концерты, акции. 

Организационными особенностями традиций детского сада являются: 

✓ адаптационный период (для вновь пришедших воспитанников). Создание 

благоприятных условий для успешной адаптации воспитанника, наблюдение 

специалистов, воспитателей учреждения за воспитанниками в адаптационный период, 

работа с родителями (законными представителями) (консультирование, 

индивидуальные беседы, информирование, сотрудничество, анкетирование); 

✓ «Дни Здоровья» и «Дни открытых дверей» совместно с родителями 1 раз в год; 

✓ работа по оздоровлению воспитанников, формированию основ здорового образа жизни; 

✓ система физкультурно-оздоровительных мероприятий для всех воспитанников с учетом 

их индивидуальных особенностей; 

✓ патриотическое воспитание воспитанников через соблюдение русских национальных 

традиций: празднование Рождества, Колядок, Масленицы, памятных дат; 

✓ проведение музыкально-физкультурных развлечений, праздников, досугов, 

развлечений с участием детей и родителей. 

✓ групповые родительские собрания 2 раза (Сентябрь, Май) в учебный год с 

организацией детских мероприятий для родителей (законных представителей); 

✓ совместное участие воспитанников, родителей (законных представителей), педагогов в 

конкурсах, выставках, смотрах, олимпиадах разного уровня (районного, городского, 

всероссийского); 
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✓ взаимодействие учреждения с социумом. 

                             

 

 

2.6.1.2.2. Воспитывающая среда ДОО 

 

Образовательная среда – социокультурное содержание образования, объединяет в себе 

цели и смыслы воспитания, обучения и развития детей в конкретной социокультурной 

ситуации, определяет состав становящихся способностей и качеств. Потенциал 

образовательной среды для решения целей воспитания личности позволяет говорить о 

воспитывающей среде.  

Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса, 

реализующего цель и задачи воспитания.  

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-

нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками. Основными 

характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и структурированность.  

           ДОО расположен в микрорайоне Красный камень г. Киселевска. Основная часть 

родителей (законных представителей) воспитанников трудятся на угледобывающих 

предприятиях нашего города и в ближайших районах. В процессе ознакомления с трудом 

взрослых у воспитанников формируется положительное отношение к их труду, бережное 

отношение к его результатам, гордость за достижения в промышленности родного города, 

региона. Здание ДОО типовое, двухэтажное, находится по адресу: 652723, Кемеровская 

область – Кузбасс, г. Киселёвск, ул. Пионерская, 8. Территория детского сада полностью 

благоустроена. Все прогулочные участки имеют красивый ухоженный вид. Участки детского 

сада озеленены, разбиты клумбы с цветами.  Каждая группа имеет свой отдельный участок, 

оборудованный с учетом возрастным потребностей. Игровые участки оснащены малыми 

спортивными сооружениями, песочницами. Большое внимание уделено безопасности 

воспитанников и персонала.  

ДОО расположен среди многоквартирных 5-ти этажных домов, рядом находится лицей 

№ 1, Центр детского научного и инженерно-технического творчества, Детская школа искусств 

№ 66, Муниципальное учреждение «Городская больница №2» ПОЛИКЛИНИКА №1, 

Медицинский центр «Авицена». 

Еще одним главным инструментом воспитывающей среды является развивающая 

предметно пространственная среда (далее - РППС) ДОО. Она аналогична РППС основной 

образовательной программой дошкольного образования. 

 

                      2.6.1.2.1. Общности (сообщества) ДОО 

 

            Общность – устойчивая система связей и отношений между людьми, имеющая единые 

ценностно-смысловые основания и конкретные целевые ориентиры. Общность – это 

качественная характеристика любого объединения людей, определяющая степень их единства 

и совместности (детско-взрослая, детская, профессиональная, профессионально-

родительская). 

            Социальная общность – реальное объединение людей, объективно заданное способом 

их устойчивой взаимосвязи, при котором они выступают (проявляют себя) как коллективный 

субъект социального действия и воздействия. 

            На основе данного понятия можно определить основные образы, которые формируются 

у ребенка в результате взаимодействия различных обществ: 

- Образ мира (природа, культура, социум). 

- Образ семьи. 

- Образ детского сада. 

- Образ педагога. 
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- Образ ребёнка. 

Схематично можно представить взаимодействие сообществ в таблице. 

 

Ребёнок Взрослые 

Семья 

Педагоги 

Общество 

Дети 

Сверстники в детском 

саду 

Разновозрастные 

воспитанники ДОО из 

других групп 

Детские 

разновозрастные 

общности в обществе 

 

         

          Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между 

людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками ДОО. Сами 

участники общности должны разделять те ценности, которые заложены в основу Программы. 

Основой эффективности такой общности является рефлексия собственной профессиональной 

деятельности. 

          Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 

- быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных ориентиров, 

норм общения и поведения; 

- мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые незначительные 

стремления к общению и взаимодействию; 

- поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми внутри 

группы сверстников принимала общественную направленность; 

- заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на основе чувства 

доброжелательности; 

- содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость к 

сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к 

заболевшему товарищу; 

- воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество 

сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, доброжелательность 

и пр.); 

- учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые сплачивали 

бы и объединяли ребят; 

- воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

            Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОО и всех 

взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только общие ценности, цели 

развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу. Основная задача – объединение 

усилий по воспитанию ребенка в семье и в ДОО. Зачастую поведение ребенка сильно 

различается дома и 

в ДОО. Без совместного обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей ребенка 

невозможно выявление и в дальнейшем создание условий, которые необходимы для его 

оптимального и полноценного развития и воспитания. 

           Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг другу, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку 

как к полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех 

участников общности. 

          Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. 

Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые 
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вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его 

собственными. 

           Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников. В каждом 

возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости от решаемых 

воспитательных задач. 

          Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного 

развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного 

поведения, под руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, 

трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе 

сверстников рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним 

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

          Субъектность – социальный, деятельно-преобразующий способ жизни человека. 

Субъектность впервые появляется в конце дошкольного детства как способность ребенка к 

инициативе в игре, познании, коммуникации, продуктивных видах деятельности, как 

способность совершать нравственный поступок, размышлять о своих действиях и их 

последствиях. 

          Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, качества, 

определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в том 

или ином сообществе. Поэтому так важно придать детским взаимоотношениям дух 

доброжелательности, развивать у детей стремление и умение помогать как старшим, так и 

друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать 

поставленной цели. 

           Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. В 

детском саду должна быть обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со старшими, 

так и с младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо 

подражания и приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех 

правилам, нормам поведения и традициям. Отношения с младшими – это возможность для 

ребенка стать авторитетом и образцом для подражания, а также пространство для воспитания 

заботы и ответственности. 

              Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной 

группе обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования. 

              В результате направленного взаимодействия общностей (сообществ) формируются 

актуальные с точки зрения воспитания «портреты» обучающихся. 

 

 

 

Крит

ерии 

Образ мира 

(природа, 

культура, 

социум) 

Образ 

семьи 

Образ 

детского 

сада 

Образ 

педагога 

Образ 

ребенка  

(образ «Я») 

Мисс

ия 

Ценности, 

мораль, 

нравственнос

ть, культура 

(национальна

я, 

этническая, 

обще-

человеческая

) 

Социализ

ация и 

семейное 

воспитан

ие через 

любовь и 

пример 

близких 

взрослых 

Социали-

зация и 

образование, 

учитывающ

ие 

возрастные 

возможност

и, 

индивидуаль

ные 

особенности 

ребенка и 

Близкий 

(обществен

ый) 

взрослый, 

«провод-

ник» в 

культуру и 

социум. 

Уход, 

присмотр, 

обучение, 

воспитание, 

Самореализац

ия 

(индивидуали

зация) в 

основных 

видах 

деятельности 

и общения со 

взрослыми и 

сверстниками 
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поддержку 

семьи 

развитие 

ребенка 

раннего 

возраста 

Прио

ри-

теты 

Ценности, 

мораль, 

нравственнос

ть, культура 

(этническая, 

национальна

я, 

общечеловеч

еская) 

Уникальн

ость 

ребенка, 

удовлетво

рение 

базовых 

потребно

стей 

Безопасност

ь, здоровье-

сбережение, 

социокуль-

турная 

адаптация, 

инкульту-

рация, 

индивидуал

изация 

Общение с 

детьми, 

совместная 

деятельност

ь 

Витальные 

потребности, 

познание 

окружающего 

мира, 

общение, 

игра, 

эксперименти

рование, 

становление 

образа «Я» 

Средс

тва 

СМИ, 

государствен

ная 

политика, 

стандартизац

ия 

образования, 

поддержка 

многообрази

я детства 

(диверсифика

ция, 

вариативност

ь), признание 

самоценност

и раннего и 

дошкольного 

детства 

Семейное 

воспитан

ие 

Образова-

тельная 

программа, 

режим дня 

Формиро-

вание 

социально-

культурных 

навыков, 

создание 

условий для 

полноцен-

ного 

психофизи- 

ческого 

развития 

Общение и 

деятельность 

по вектору 

амплификаци

и развития, 

создание 

условий для 

перехода  

«от 

воздействия  

к содействию 

и 

сотворчеству» 

Преи

му-

ществ

а 

Внимание 

государства к 

проблемам 

семьи и 

детства, 

утверждение 

непрерывног

о и 

многоуровне

вого 

образования, 

инклюзивное 

образование 

Психолог

и-ческий 

комфорт, 

безопасно

сть, 

безусловн

ое 

принятие, 

любовь 

Специальна

я 

организация 

среды и 

жизни 

ребенка, 

детско-

взрослое 

сообщество, 

системность 

и качество 

образовтель

ного 

процесса в 

соответстви

и с 

Программой 

Общий 

уровень 

подготовки, 

опыт 

работы, 

творческая 

направленн

ость 

профессии, 

способност

ь к 

саморазвит

ию 

Лабильность 

и гибкость 

психики, 

активность и 

саморазвитие, 

высокий 

адаптивный 

потенциал 

Проб

лемы 

Недостаточн

ое внимание 

Дисфунк

ции 

Заорганизов

анность 

Обновлени

е кадров, 

Уровень 

здоровья 
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к проблемам 

ран-него 

возраста, 

отсутствие 

«культа 

ребенка», 

выпадение 

детской 

субкультуры, 

непонимание 

социальной 

сути и 

педагогическ

ого 

назначения 

институтов 

раннего 

детства, 

неартикулир

ованный 

образ 

профессии 

педагога 

раннего 

возраста в 

общественно

м сознании 

семьи, 

падение 

общей 

культуры, 

подверже

ность 

воздейств

ию 

факторов 

неблагоп

олучия 

деятельност

и, 

карательный 

контроль, 

совмещение 

процессов 

содержания 

и 

образования

, 

неподготов-

ленность 

(условий) к 

работе с 

детьми с 

ОВЗ 

неподгтовл

енность 

кадров  

(к условиям 

работы с 

детьми с 

ОВЗ), 

специальны

е компетен-

ции, 

зарегламент

и-

рованность 

деятельност

и, высокая 

ответствено

сть, 

здоровье-

затратность 

детей в 

дошкольном 

возрасте  

(в т.ч. рост 

числа детей  

с ОВЗ и 

функциональн

ыми 

отклонениями

), 

симплификац

ия развития 

(падение 

темпов и 

качества 

психичского 

развития) 

 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая 

уклада. Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание 

воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая 

психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, 

отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов – это необходимые условия 

нормальной жизни и развития детей.  

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и поведения:  

- педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей 

первым;  

- улыбка – всегда обязательная часть приветствия;  

- педагог описывает события и ситуации, но не даёт им оценки;  

- педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за поведение 

детей в детском саду;  

- тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса;  

- уважительное отношение к личности воспитанника;  

- умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему;  

- умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему;  

- уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми;  

- 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.  
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Особенности социального окружения ДОО. Детский сад посещают 104 воспитанников. По 

социальному статусу семьи воспитанников, посещающих ДОО: полные, благополучные – 80 

%, неполные - 12 %, малообеспеченные, многодетные – 6 %, семьи опекунов – 2 %. Среди 

воспитанников 6 детей разных национальностей: армяни, таджики, татары. 

Источники положительного или отрицательного влияния на детей.  

В педагогическом составе - одинаковое соотношение профессионалов с большим 

опытом педагогической практики и молодых педагогов с достаточно высоким уровнем 

творческой активности и профессиональной инициативы, 67% педагогов высшей и первой 

категории. Педагоги организуют образовательный и воспитательный процесс в полном 

объеме, о чем свидетельствуют позитивная динамика результатов. Возможные отрицательные 

источники влияния на воспитанников – социальные сети, компьютерные игры. К 

отрицательному источнику, по мнению коллектива разработчиков программы воспитания, 

относится низкий образовательный уровень родителей обучающихся, а к положительному 

источнику – созданные комфортные безопасные условия для образовательного процесса. 

 

Особенности контингента воспитанников. В учреждении функционируют 6 групп из них 3 

общеразвивающих , 2 компенсирующей направленности (ТНР) и 1 группа РАС. 

Комплектование осуществляется по возрастному принципу: 

Разновозрастная  группа – 1,5-4 года (1 группа); 

II младшая группа – 3-4 года (1 группа); 

средняя группа – 4-5 лет (1 группа); 

старшая группа – 5-6 лет (компенсирующей направленности); 

подготовительная группа – 6-7 лет (2 группы, 1- общеразвивающая и 1 компенсирующей 

направленности); 

группа РАС-(1 группа); 

 

2.6.1.2.4. Социокультурный контекст 

 

          Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в 

которой человек растет и живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает на 

идеи и поведение человека. 

            Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-содержательной 

основе Программы воспитания. 

            Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей 

воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и региональные 

особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной программы. 

            Реализация социокультурного контекста опирается на построение 

социального партнерства образовательной организации. 

            В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской общественности 

как субъекта образовательных отношений в рабочей программе воспитания. 

             Современное дошкольное образовательное учреждение не может 

успешно реализовывать свою деятельность и развиваться без широкого 

сотрудничества с социумом на уровне социального партнерства. Сотрудничество с каждым 

учреждением строится на договорной основе с определением конкретных задач по развитию 

ребенка и конкретной деятельности. Развитие социальных связей Учреждения с культурными и 

образовательными учреждениями дает дополнительный импульс для духовного развития и 

обогащения личности ребенка с первых лет жизни, совершенствует конструктивные 

взаимоотношения с родителями, строящиеся на идее социального партнерства. 

             На территории микрорайона учреждения и в шаговой доступности от нее расположены 

организации, полезные для проведения экскурсионных мероприятий с дошкольниками: 

- ГБУЗ «Киселевская детская больница» (оказание лечебно-профилактической помощи 
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воспитанникам); 

- МБОУ «Лицей № 1» (обеспечение преемственности в образовательном процессе на основе 

сотрудничества педагогов Учреждения, учителей школы и родителей; создание условий для 

возникновения и поддержания интереса к обучению в школе; создание условий для успешной 

адаптации дошкольников к условиям школьного 

обучения; посещение краеведческого музея при школе); 

- МБУК «Централизованная библиотечная система», (художественно-эстетическое и речевое 

развитие воспитанников); 

- центр развития творчества детей и юношества, центр детского научного и инженерно-

технического творчества (создание благоприятных условий для творческого саморазвития 

личности воспитанников, с учетом их потребностей и интересов); 

- детская школа искусств № 66 (развитие творческих способностей воспитанников, создание 

условий для совместной деятельности взрослых и детей); 

- спортивно-оздоровительный комплекс «Ассоль» (обучение плаванию в бассейне); 

- кукольные театры «Сказ», «Синтезис» (г. Новокузнецк), ЦДР «Краски» (г. Новокузнецк) 

«Дошколенок Кузбасса (г. Кемерово), Драматический театр (г. Прокопьевск) и др. (развитие 

творческих способностей воспитанников, приобщение к театральному искусству); 

- дошкольные образовательные учреждения района (№ 1, 65,66,46,59,57) (трансляция опыта 

работы, обмен опытом, сетевое взаимодействие). 

       В Учреждении организована система взаимодействия с организациями-партнерами на 

договорной основе о сотрудничестве, взаимодействии и оказании услуг и т.д.) для обеспечения 

образовательной деятельности: 

      - МБУК «ЦБС» «Центральная библиотека», которую воспитанники старшего дошкольного 

возраста посещают с целью приобщения к художественной литературе, а также в рамках 

мероприятий, приобщающих воспитанников к истории и культуре родного края. Использование 

технологий по краеведению позволяет познакомить воспитанников с особенностями региона, 

дать представления о профессиях «шахтер», «подземный электрослесарь» и др., изучить 

деятельность знаменитых земляков, заложить основы национальной гордости. 

       - педагоги Центра детского научного и инженерно-технического творчества организуют 

работу с воспитанниками по разным направлениям; 

       - Детская школа искусств № 66; 

       -  МАОУ ДПО ИПК г. Новокузнецка, «Кузбасский региональный институт повышения 

квалификации и переподготовки работников образования» г. Кемерово (научное 

сопровождение инновационной деятельности, консультативная помощь, курсовая подготовка 

педагогических кадров); 

         -ДОО активно взаимодействует с Отделом ГИБДД Отдела МВД России по г. Киселевску. 

         Знакомство с историческим наследием (этнокультурой) происходит 

через реализацию традиций, сложившихся в Учреждении (встречи с 

ветеранами труда и тыла). 

          В рамках реализации социокультурного контекста ДОО организует следующие 

традиционные мероприятия с родителями (законными представителями) воспитанников: 

праздники, совместные мероприятия, акции, субботники, сбор макулатуры, посадка деревьев, 

конкурсы, выставки и др. Участие родителей в мероприятиях, организуемых различными 

организациями, в рамках социального партнерства, позволяет приобщить родительскую 

общественность к реализации задач программы и способствует выстраиванию субъектных 

отношений с семьями воспитанников.  

 

2.6.1.2.5. Деятельности и культурные практики в ДОО 

         Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности 

дошкольника, обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств реализации цели воспитания 

могут выступать следующие основные виды деятельности и культурные практики: 

        - предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, 



76  

в которых он открывает ребенку смысл и ценность человеческой 

деятельности, способы ее реализации совместно с родителями, 

воспитателями, сверстниками); 

        - культурные практики (активная, самостоятельная апробация 

каждым ребенком инструментального и ценностного содержаний,27 

полученных от взрослого, и способов их реализации в различных 

видах деятельности через личный опыт); 

        - свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная 

самостоятельная активность, в рамках которой он реализует свои 

базовые устремления: любознательность, общительность, опыт 

деятельности на основе усвоенных ценностей). 

           Виды детской деятельности в раннем возрасте: 

         - предметная деятельность и игры с составными и динамическими 

игрушками; 

         - экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, 

тесто и пр.); 

          - общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под 

руководством взрослого; 

          - самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями 

(ложка, совок, лопатка и пр.); 

          - восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание 

картинок, двигательная активность; 

             В дошкольном возрасте воспитательная работа осуществляется в следующих видах 

деятельности. 

            Игровая деятельность представлена в разнообразных формах — это дидактические и 

сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые 

проблемные ситуации, игры инсценировки, игры этюды и пр. При этом обогащение игрового 

опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием непосредственно организованной 

образовательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, 

театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно в режимных 

моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня). 

              Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение 

культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в 

старшем дошкольном возрасте). 

                Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 

детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых 

и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, 

страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

                  Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный 

на развитие читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного 

текста и общения по поводу прочитанного. 

                  Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 

видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. 

Художественно- творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобрази-тельным искусством, развитием способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

                    Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, 
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которые проводятся музыкальным руководителем в специально оборудованном помещении. 

                   Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой. 

                   Воспитательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, 

требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания и развития 

ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по 

мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические 

ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, 

активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

                    Воспитательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 

включает: 

- наблюдения - в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку); 

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций 

общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в 

детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и 

сверстникам; 

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.); 

- беседы и разговоры с детьми по их интересам 

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания, воспитывающих социально-нравственные, патриотические 

чувства и культуру поведения; 

- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 

                 Воспитательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

- подвижные игры и упражнения, направленные на формирование представлений в области 

физической культуры, здоровья и безопасного образа жизни; 

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

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

направленные на формирование умения сотрудничать и анализировать поступки сверстников; 

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

- свободное общение воспитателя с детьми. 

           Культурные практики – это ситуативное, автономное, самостоятельное, инициируемое 

взрослым или самим ребенком приобретение и повторение различного опыта общения и 

взаимодействия с людьми в различных ситуациях, командах, сообществах и общественных 

структурах с взрослыми, сверстниками и младшими детьми. Это также освоение позитивного 

жизненного опыта сопереживания, доброжелательности и любви, дружбы, помощи, заботы, 

альтруизма, а также негативного опыта недовольства, обиды, ревности, протеста, грубости. 

              На основе культурных практик ребенка формируются его привычки, пристрастия, 

интересы и излюбленные занятия, обогащается опыт общения со взрослыми, сверстниками и 

младшими детьми, приобретается собственный нравственный, эмоциональный опыт 

сопереживания, заботы, эмпатии, помощи. Таким образом, культурные практики включают 

обычные (привычные, повседневные) способы самоопределения и самореализации, тесно 

связанные с содержанием его бытия и события с другими людьми и поэтом обеспечивают 

реализацию универсальных культурных умений ребенка, включают готовность и способность 

ребенка действовать во всех обстоятельствах жизни и деятельности на основе культурных 

норм. 

               Культурные практики планируются воспитателем на протяжении всего дня. В 

культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого 

обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных 

практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

                 Совместная игра воспитателя и детей, самодеятельная детская игра (сюжетно-

ролевая, режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры). Является 
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ведущей культурной практикой для детей дошкольного возраста. 

               Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта 

носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они 

принимают непосредственное участие. 

               Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, 

преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных 

эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.). Сюда относятся развивающие 

игры, логические упражнения, занимательные задачи. 

               Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

              Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, 

например, занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных 

мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, 

книжного уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и 

коллекционирование. 

              Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма 

организации художественно-творческой деятельности 

детей, предполагающая организацию восприятия музыкальных и 

литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное общение 

воспитателя и детей на литературном или музы-кальном материале. 

            Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, отдыха (например, для занятий рукоделием, художественным трудом и пр.). 

            Развлечения способствуют разностороннему развитию, знакомят с различными видами 

искусства, пробуждают радостные чувства, поднимают настроение и жизненный тонус, 

повышают двигательную активность. Развлечения, с одной стороны, закрепляют навыки и 

умения, полученные на занятиях, а с другой – в интересной форме вызывают потребность в 

познании нового, расширяют кругозор, знания об окружающем мире. По содержательной 

направленности развлечения классифицируются на театрализованные (кукольный и теневой 

театры, театр игрушки, плоскостной театр, фланелеграф и др.); познавательные: КВНы и 

викторины на темы жизни и творчества композиторов, художников, обычаев и традиций 

родной страны, экологические; спортивные: спортивные игры, аттракционы, подвижные игры, 

соревнования и эстафеты; музыкально-литературные, музыкальные концерты. 

             Проектная деятельность является одной из привлекательных и 

результативных форм совместной партнёрской деятельности дошкольников, и взрослых. 

Проектную деятельность можно рассматривать как вид культурной практики ребенка, которая 

направлена на развитие у него универсальных культурных способов действий (умений), 

универсальные компетентности, помогающие ему действовать во всех обстоятельствах жизни 

и деятельности. Проектная деятельность, как вид культурной практики, — это создание 

воспитателем таких условий, которые позволяют детям самостоятельно или совместно с 

взрослыми формировать практический опыт, добывать его экспериментальным путем, 

анализировать его и преобразовывать. Проектная деятельность охватывает разные стороны 

развития личности дошкольников, начиная с младшего возраста. Организация проектной 

деятельности детей позволяет осуществлять воспитателю интеграцию практически всех 

образовательных областей, поскольку предполагает взаимодействие детей друг с другом и 

воспитателем, их активное сотрудничество и творчество, познание и труд. В проектной 

деятельности ребенок чувствует себя субъектом, поскольку получает возможность быть 

самостоятельным, инициативным, активным деятелем, который ответственен за опыт своей 

деятельности, свои поступки. Суть проектной деятельности – активизировать и поддерживать 

интерес детей к обозначенным проблемам. В основе проектной деятельности лежит развитие 

познавательных интересов детей, умение самостоятельно применять полученные 
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представления в типичных ситуациях, ориентироваться в информационном пространстве, 

восполнить недостающие знания и обретать умения, развитие критического мышления. 

Проектная деятельность включает в себя: задание для детей, сформулированное в виде 

проблемы; целенаправленную детскую деятельность; формы организации взаимодействия 

детей с воспитателем и друг с другом; результат деятельности как найденный детьми способ 

решения проблемы проекта. 

               Свободная деятельность сопровождается организацией педагогической поддержки 

самодеятельных детских игр (сюжетно-ролевых, режиссерских, игр-экспериментирований), а 

также организуемых по инициативе самих детей игр с правилами, подвижных, досуговых, 

народных). Воспитатель поощряет проявления разнообразной игровой активности, 

инициативности, самостоятельности; предоставляет возможность свободного выбора 

тематики, партнеров, способов и средств реализации собственной деятельности. 

                Самостоятельная деятельность детей направлена на то, чтобы ребёнок приобрёл 

свой личный опыт, в совместной деятельности развил его, а в непосредственно-

образовательной деятельности – обобщил. Для формирования детской самостоятельности 

педагог должен выстраивать образовательную среду таким образом, чтобы дети могли: 

- учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том числе с 

растениями; 

- находиться в течение дня, как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах; 

- изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с 

возникающими игровыми ситуациями; 

- быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. 

 

 

2.6.1.3. Требования к планируемым результатам освоения Программы 

 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. Поэтому 

результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, представленных в 

виде обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов. Основы 

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

получат своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться на гармоничном 

развитии человека в будущем.  

На уровне ДО не осуществляется оценка результатов воспитательной работы в 

соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры основной образовательной программы 

дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей».  

Цель системы самоанализа воспитательной работы: получение объективной 

информации о состоянии качества воспитательной деятельности в ДОУ, тенденциях ее 

изменения и причинах, влияющих на ее уровень. 

Качество воспитания представляет собой соотношение поставленных в этой области 

целей и реально полученных результатов, определенных в соответствии с потребностями и 

перспективами развития личности и общества.  

Качество воспитания оценивается по трем основным направлениям:  

1) оценка качества и организации воспитательной деятельности; 

2) оценка качества результатов воспитания;  

3) оценка созданных условий для развития личности дошкольников. 

 

1. Оценка качества и организации воспитательной деятельности 

Показатели оценки соответствия рабочей программы воспитания требованиям ФГОС 

ДО и ФЗ: 
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- наличие рабочей программы воспитания;  

- наличие календарного плана воспитательной работы в каждой возрастной группе; 

- соответствие целевого и содержательного компонента возрастным и 

индивидуальным особенностям обучающихся;  

- целевая направленность, содержание учитывают результаты  изучения спроса на 

услуги со стороны потребителей;  

- целевая направленность, содержание разработаны в соответствии со спецификой 

национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется деятельность.  

 

2. Оценка созданных условий для развития личности дошкольников 

Показатели оценки качества основных психолого-педагогических условий: 

- уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка 

их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

- построение воспитательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

- поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

- возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

- поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в воспитательную деятельность. 

Показатели оценки качества кадровых условий реализации Программы: 

- уровень квалификации педагогических кадров; 

- компетентность педагогических кадров;  

- профессиональные достижения педагогических кадров. 

Показатели оценки качества развивающей предметно-пространственной среды: 

- насыщенность среды; 

- трансформируемость пространства; 

- полифункциональность материалов; 

- вариативность среды. 

 

3. Оценка качества результатов воспитательной деятельности 

Показатели развития личности ребенка: 

- нравственные нормы усвоены на уровне применения, являются регуляторами 

поведения и отношений; 

- поведение ребенка устойчиво, самостоятельность и инициатива проявляются без 

напоминания взрослого; 

- ярко проявляются положительные нравственные чувства и качества;  

- ребенок способен оценить собственное поведение и поведение других детей с точки 

зрения нравственных норм; 

- ребенок осознанно относится к своему здоровью, у него сформированы КГН. 

Показатели удовлетворенности родителей (законных представителей) качеством 

результатов: 

Квалифицированность педагогов: 

- в детском саду работают квалифицированные и компетентные педагоги и 

специалисты; 

- педагоги детского сада находят индивидуальный подход к каждому ребенку;  

- в детском саду воспитатели и специалисты (музыкальный руководитель, инструктор 

по физической культуре, педагоги дополнительного образования) оптимально согласуют свои 

цели для воспитания ребенка. 

Воспитание ребенка в ДОУ: 
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- ребенок любознателен, с интересом и пользой проводит время в детском саду, его 

привлекают к участию в организуемых мероприятиях;  

- благодаря посещению детского сада ребенок легко общается со взрослыми и 

сверстниками; 

- благодаря посещению детского сада ребенок приобрел соответствующие возрасту 

личностные качества. 

Взаимодействие с ДОУ: 

- родители принимают активное участие в воспитательных мероприятиях, 

проводимых ДОУ; 

- родителям доступна полная информация о жизнедеятельности ребенка в детском 

саду; 

- педагоги предоставляют консультационную и иную помощь родителям в вопросах 

воспитания ребенка; 

- любые предложения родителей оперативно рассматриваются администрацией и 

педагогами детского сада, учитываются при дальнейшей работе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6.1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы  

для детей младенческого и раннего возраста (до 3 лет) 

 

Портрет ребенка младенческого и раннего возраста  

(к 3-м годам) 

 

Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое  Родина, 

природа  

Проявляющий привязанность, 

любовь к семье, близким, 

окружающему миру  

Социальное  Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество  

Способный понять и принять, что 

такое «хорошо» и «плохо».  

Проявляющий интерес к другим 

детям и способный бесконфликтно 

играть рядом с ними.  

Проявляющий позицию «Я сам!».  

Доброжелательный, проявляющий 

сочувствие, доброту.  

Испытывающий чувство 

удовольствия в случае одобрения и 

чувство огорчения в случае 

неодобрения со стороны взрослых.  

Способный к самостоятельным 

(свободным) активным действиям в 

общении. Способный общаться с 
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Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

другими людьми с помощью 

вербальных и невербальных средств 

общения.  

Познавательное  Знание  Проявляющий интерес к 

окружающему миру и активность в 

поведении и деятельности.  

Физическое и 

оздоровительное  

Здоровье  Выполняющий действия по 

самообслуживанию: моет руки, 

самостоятельно ест, ложится спать и 

т. д.  

Стремящийся быть опрятным.  

Проявляющий интерес к 

физической активности.  

Соблюдающий элементарные 

правила безопасности в быту, в ОО, 

на природе.  

Трудовое  Труд  Поддерживающий элементарный 

порядок в окружающей обстановке.  

Стремящийся помогать взрослому в 

доступных действиях.  

Стремящийся к самостоятельности в 

самообслуживании, в быту, в игре, в 

продуктивных видах деятельности.  

Этико-

эстетическое  

Культура и 

красота  

Эмоционально отзывчивый к 

красоте.  

Проявляющий интерес и желание 

заниматься продуктивными видами 

деятельности.  
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2.6.1.3.2. Целевые ориентиры воспитательной работы  

для детей дошкольного возраста (до 8 лет) 

 

Портрет ребенка дошкольного возраста  

(к 8-ми годам) 

 

Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое  Родина, 

природа  

Любящий свою малую родину и 

имеющий представление о своей 

стране, испытывающий чувство 

привязанности к родному дому, 

семье, близким людям. 

Социальное  Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество  

Различающий основные проявления 

добра и зла, принимающий и 

уважающий ценности семьи и 

общества, правдивый, искренний, 

способный к сочувствию и заботе, к 

нравственному поступку, 

проявляющий задатки чувства 

долга: ответственность за свои 

действия и поведение; 

принимающий и уважающий 

различия между людьми.  

Освоивший основы речевой 

культуры.  

Дружелюбный и доброжелательный, 

умеющий слушать и слышать 

собеседника, способный 

взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками на основе общих 

интересов и дел.  

Познавательное  Знание  Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в 

самовыражении, в том числе 

творческом, проявляющий 

активность, самостоятельность, 

инициативу в познавательной, 

игровой, коммуникативной и 

продуктивных видах деятельности и 

в самообслуживании, обладающий 

первичной картиной мира на основе 

традиционных ценностей 

российского общества.  

Физическое и 

оздоровительное  

Здоровье  Владеющий основными навыками 

личной и общественной гигиены, 

стремящийся соблюдать правила 

безопасного поведения в быту, 

социуме (в том числе в цифровой 

среде), природе.  

Трудовое  Труд  Понимающий ценность труда в 

семье и в обществе на основе 
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Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

уважения к людям труда, 

результатам их деятельности, 

проявляющий трудолюбие при 

выполнении поручений и в 

самостоятелной деятельности.  

Этико-

эстетическое  

Культура и 

красота  

Способный воспринимать и 

чувствовать прекрасное в быту, 

природе, поступках, искусстве, 

стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладающий 

зачатками художественно-

эстетического вкуса.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6.2. Содержательный раздел 

2.6.2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного 

возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, одной из задач которого 

является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества:  

- социально-коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие;  

- речевое развитие;  

- художественно-эстетическое развитие;  

- физическое развитие.  

В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями 

воспитательной работы. Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой 

деятельность по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком 

базовых ценностей в целостном образовательном процессе. На их основе определяются 

региональный и муниципальный компоненты.  

Виды деятельности в программе воспитания рассматриваются как индивидуальная и 

совместная с детьми деятельность педагогов, используемая в процессе воспитания и 

определенная п.2.7. ФГОС ДО  (игровая, трудовая, двигательная, познавательно-

исследовательская и т.п.) 

Содержание деятельности по воспитанию в ДОО разработано на основании п.2.1. ООП 

ДО и в соответствии по Стратегией развития и воспитания в РФ на период до 2025 года. 

Реализуется через решение поставленных целей и задач воспитания в форме культурных 

практик,  реализацию парциальные программ дошкольного образования  и конкретизируется в 

календарном плане с учетом возрастной группы через дела, выходящие за пределы ДОУ, 
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общесадовские  и групповые дела. Содержание деятельности отражает знаниевый, 

эмоционально-побудительный, деятельностный компоненты, а также развитие личностных 

качеств воспитанников.  

             Содержание деятельности по воспитанию в ДОУ представлены в следующих 

направлениях воспитательной работы: 

- патриотическое направление воспитания; 

- социальное направление воспитания; 

- познавательное направление воспитания; 

- физическое и оздоровительное направления воспитания; 

- трудовое направление воспитания; 

- этико-эстетическое направление воспитания. 

              Все перечисленные направления воспитания тесно взаимосвязаны между собой и 

обеспечивают интеграцию воспитательной деятельности во все образовательные области и во 

все виды детской деятельности в образовательном процессе, согласно ООП  детского сада 59. 

 

 

 

 

 

2.6.2.1.1. Патриотическое направление воспитания 

 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства любви, интереса к 

своей стране – России, своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом 

(гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения принадлежности к 

своему народу.  

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей 

образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций.  

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия 

«патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты:  

- когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, 

духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа России;  

- эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России, 

уважением к своему народу, народу России в целом;  

- регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и 

культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за 

настоящее и будущее своего народа, России.  

Задачи патриотического воспитания:  

1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, культурному 

наследию своего народа;  

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства 

собственного достоинства как представителя своего народа;  

3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим 

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, 

родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической 

принадлежности;  

4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания 

единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе.  

При реализации указанных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы:  
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- ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего 

народа;  

- организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение 

детей к российским общенациональным традициям;  

- формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного 

отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека.  

 

Виды, формы и содержание деятельности  

по патриотическому направлению воспитания 

 

Виды  

деятельности 

Формы Содержание  

деятельности 

Совместная 

деятельность с 

учетом видов 

деятельности по 

ФГОС ДО 

(п.2.7)  

На уровне ДОО: 

Праздник, в том числе 

спортивный 

Творческая мастерская 

Литературная гостиная 

КВН 

Викторина 

Конкурс 

Фестиваль проектов 

Деятельность педагогов 

направлена на: 

- создание условий для 

воспитания у детей 

активной гражданской 

позиции, гражданской 

ответственности, 

основанной 

на традиционных 

культурных, духовных 

и нравственных ценностях 

российского общества;  

- развитие культуры 

межнационального 

общения; 

- формирование 

представлений о дружбе, 

равенстве, взаимопомощи 

народов;  

- воспитание 

уважительного отношения 

к национальному 

достоинству людей, их 

чувствам; 

- развитие правовой 

культуры детей; 

-  формирование у детей 

патриотизма, чувства 

гордости за свою Родину; 

- формирование любви к 

культурному наследию 

своего народа; 

- развитие 

у подрастающего 

поколения уважения 

к таким символам 

государства, как герб, 

флаг, гимн Российской 

Федерации, 

к историческим символам 

На уровне группы: 

Экскурсия, в том числе 

виртуальная 

Беседа  

НОД 

Социальная акция 

День добрых дел 

Игра (сюжетно-ролевая 

игра, дидактическая) 

Мини-музей  

Проект 

Литературная гостиная 

Детский досуг 

Просмотр 

мультипликационных 

фильмов и видеороликов  

Театральная гостиная 

Музыкальная гостиная 

 

Индивидуальна

я  деятельность  

Игры  

Беседы 



87  

Виды  

деятельности 

Формы Содержание  

деятельности 

и памятникам Отечества. 

 

 

 

 

2.6.2.1.2. Социальное направление воспитания 

 

Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания.  

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его значение в 

собственной 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 окружению 

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.  

Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается в 

формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии 

дружелюбия, создания условий для реализации в обществе.  

Выделяются основные задачи социального направления воспитания.  

1) Формирование у ребенка 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.  

2) Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе: 

эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, 

умения договариваться, умения соблюдать правила.  

3) Развитие способности поставить себя на место другого как проявление личностной 

зрелости и преодоление детского эгоизма.  

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание 

на нескольких основных направлениях воспитательной работы:  

- организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), игры с 

правилами, традиционные народные игры и пр.;  

- воспитывать у детей навыки поведения в обществе;  

- учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах 

деятельности;  

- учить детей анализировать поступки и чувства – свои и других людей;  

- организовывать коллективные проекты заботы и помощи;  

- создавать доброжелательный психологический климат в группе.  

- введение оздоровительных традиций в ДОО.  

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной 

частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у дошкольников 

понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене и 

здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей.  
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Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны 

формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в ДОО.  

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из 

ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной 

периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они 

становятся для него привычкой.  

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОО должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы:  

- формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи;  

- формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте и чистоте тела;  

- формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом;  

- включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру.  

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна вестись 

в тесном контакте с семьей.  

 

 

2.6.2.1.3. Познавательное направление воспитания 

 

Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – формирование 

ценности познания.  

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины мира, в 

которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, 

природе, деятельности человека.  

Задачи познавательного направления воспитания:  

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы;  

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний;  

3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-источники, 

дискуссии и др.).  

Направления деятельности воспитателя:  

- совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, 

проведения опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, просмотра 

доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг;  

- организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной 

и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми;  

- организация насыщенной и структурированной образовательной среды, 

включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; 

различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования.  

 

 

 

Виды, формы и содержание деятельности  

по познавательному направлению воспитания 

 

Виды  

деятельности 

Формы Содержание  

деятельности 

Совместная 

деятельность  с 

учетом видов 

деятельности по 

ФГОС ДО (п.2.7)  

На уровне ДОО: 

Развлечения 

Праздники 

Проектная деятельность 

Квесты 

Мастер-классы 

Деятельность педагога 

направлена на: 

-развитие интересов 

детей, любознательности 

и познавательной 

мотивации; 

- формирование На уровне группы: 
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Виды  

деятельности 

Формы Содержание  

деятельности 

Проектная деятельность 

Беседы 

Игровые беседы с 

элементами движения 

Занятия 

Викторины 

Клубы 

Конструирование 

Театрализованная 

деятельность 

Дидактические игры 

Экскурсии 

Выставки 

Исследовательская 

деятельность 

Создание коллекций 

Коллективное дело 

 

познавательных 

действий, становление 

сознания; 

- развитие воображения 

и творческой 

активности; 

- формирование 

первичных 

представлений о себе, 

других людях, объектах 

окружающего мира. 

- формирование 

представлений о 

свойствах и отношениях 

объектов окружающего 

мира (форме, цвете, 

размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, 

количестве, числе, части 

и целом, пространстве и 

времени, движении и 

покое, причинах и 

следствиях). 

- формирование 

представлений о малой 

родине и Отечестве, 

представлений о 

социокультурных 

ценностях нашего 

народа, об 

отечественных 

традициях и праздниках. 

- формирование 

представлений о планете 

Земля как общем доме 

людей, об особенностях 

её природы, 

многообразии стран и 

народов мира. 

Индивидуальная 

деятельности 

Беседы 

Дидактические игр 

Наблюдение 

Задания 

Проблемные ситуации 

Обсуждение 

 

 

 

2.6.2.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания 

 

Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки здорового 

образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое 

развитие и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной активности: 

выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, 

прогулок.  

Задачи по формированию здорового образа жизни:  
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- обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания детей 

(совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и здоровье 

сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического и 

эстетического развития ребенка;  

- закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды;  

- укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, 

обучение двигательным навыкам и умениям;  

- формирование элементарных представлений в области физической культуры, 

здоровья и безопасного образа жизни;  

- организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня;  

- воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности.  

Направления деятельности воспитателя:  

- организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных игр, 

дворовых игр на территории детского сада;  

- создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни;  

- введение оздоровительных традиций в ДОО.  

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной 

частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у дошкольников 

понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене и 

здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей.  

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны 

формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в ДОО.  

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из 

ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной 

периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они 

становятся для него привычкой.  

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОО должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы:  

- формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи;  

- формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте и чистоте тела;  

- формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом;  

- включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру.  

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна вестись 

в тесном контакте с семьей.  

 

Виды, формы и содержание деятельности  

по физическому и оздоровительному направлению воспитания  

 

Виды  

деятельности 

Формы Содержание  

деятельности 

Совместная 

деятельность с 

учетом видов 

деятельности по 

ФГОС ДО ( п.2.7)  

На уровне ДОО: 

Активный отдых 

(праздники, развлечения,   

спортивные 

соревнования, подвижные 

игры, эстафеты, 

экскурсии, походы) в т.ч. 

с участием родителей. 

Социально-

педагогические акции в 

т.ч. с участием родителей. 

Дни здоровья в т.ч. с 

Деятельность педагога 

направлена на:  

- воспитание культурно-

гигиенических навыков 

при приеме пищи, 

умывании, пользовании 

предметами 

индивидуального 

назначения; 

 - воспитание у детей 

навыков 

самостоятельности в 
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Виды  

деятельности 

Формы Содержание  

деятельности 

участием родителей. 

На уровне группы: 

НОД  

Активный отдых 

(праздники, развлечения,   

спортивные 

соревнования, подвижные 

игры, эстафеты, 

экскурсии, походы) в т.ч. 

с участием родителей. 

Дидактические игры (з/с 

направленность).  

Проекты в т.ч. с участием 

родителей. 

Беседы, чтение 

художественной 

литературы. 

Физкультурно-

оздоровительные 

мероприятия в режиме 

дня (утренняя 

гимнастика, 

корригирующая 

гимнастика, 

закаливающие 

процедуры, физминутки, 

физкультурные 

упражнения на прогулке). 

Просмотр и обсуждение 

видеоклипов, отрывков из 

мультфильмов. 

Реализация ДОП 

физкультурно-

спортивной 

направленности  

(спортивно-технической; 

социально-

педагогической) 

одевании и раздевании; 

умении аккуратно 

складывать одежду; 

застегивать молнию, 

пуговицу, завязывать 

шнурки; помогать друг 

другу;  

- воспитание умения 

обращать внимание на 

свой внешний вид; 

самостоятельно устранять 

беспорядок в одежде, в 

прическе, пользуясь 

зеркалом, расческой;  

- формирование и 

закрепление у детей 

полезных привычек, 

способствующих 

хорошему самочувствию, 

бодрому настроению и 

усвоению ценностей 

здорового образа жизни;  

- развитие в детской среде 

культуры здорового 

питания;     

- создание условий для 

формирования навыков 

выполнения основных 

движений, 

удовлетворения 

потребности детей в 

двигательной активности;  

- побуждение детей к 

проявлению морально-

волевых качеств при 

выполнении физических 

упражнений, в подвижных 

играх, эстафетах и 

соревнованиях: 

настойчивости в 

преодолении трудностей 

при достижении цели, 

взаимопомощи, 

сотрудничества, 

ответственности; 

- выделение в группе 

компонентов (центров) 

развивающей предметно-

пространственной среды 

для размещения игрового 

Индивидуальная  

деятельность  

Беседы, игры-

упражнения, 

дидактические игры (з/с 

направленность).   
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Виды  

деятельности 

Формы Содержание  

деятельности 

материала, пособий, 

инвентаря для 

организации двигательной 

активности, становления 

ценностей ЗОЖ; 

- организацию совместно 

со спортивными 

учреждениями, детскими 

садами города, района 

спортивных мероприятий, 

соревнований. 

 

 

 2.6.2.1.5. Трудовое направление воспитания 

 

Ценность – труд. 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 повседневными. Только при этом условии труд оказывает на 

детей определенное воспитательное воздействие и подготавливает их к осознанию его 

нравственной стороны.  

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании 

ценностного отношения детей к труду, трудолюбия, а также в приобщении ребенка к труду. 

Можно выделить основные задачи трудового воспитания.  

1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание 

положительного 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.  

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, воспитание 

навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков планирования.  

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 

напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи).  

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание 

на нескольких направлениях воспитательной работы:  

- показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, 

использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников;  

- воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания 

родителей, воспитателя, сверстников), так как данная черта непременно сопряжена с 

трудолюбием;  

- предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 

почувствовали ответственность за свои действия;  

- собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей соответствующее 

настроение, формировать стремление к полезной деятельности;  

- связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, 

желанием приносить пользу людям.  

 

Виды, формы и содержание деятельности  

по трудовому направлению воспитания 

 

Виды  

деятельности 

Формы Содержание  

деятельности 
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Виды  

деятельности 

Формы Содержание  

деятельности 

Совместная 

деятельность с 

учетом видов 

деятельности по 

ФГОС ДО (п.2.7)  

На уровне ДОО: 

Игровой чемпионат по 

ранней профориентации 

Квест-игры 

Праздник 

Творческая мастерская 

Литературная гостиная 

Субботник 

КВН 

Викторина 

Конкурс 

Фестиваль проектов 

 

Деятельность педагогов 

направлена на: 

- воспитание у детей 

уважения к труду и 

людям труда, трудовым 

достижениям; 

- формирование у детей 

потребности трудиться, 

добросовестного, 

ответственного и 

творческого отношения 

к разным видам 

трудовой деятельности, 

включая обучение и 

выполнение домашних 

обязанностей; 

- формирование 

позитивных установок к 

различным видам труда 

и творчества 

- развитие навыков 

совместной работы, 

умения работать 

самостоятельно, 

мобилизуя необходимые 

ресурсы, правильно 

оценивая смысл 

и последствия своих 

действий;  

- становление 

самостоятельности, 

целенаправленности и 

саморегуляции 

собственных действий;  

- содействия 

профессиональному 

самоопределению, 

приобщения детей 

к социально значимой 

деятельности для 

осмысленного выбора 

профессии.  

 

На уровне группы: 

Экскурсия, в том числе 

виртуальная 

Беседа  

НОД 

Игра (сюжетно-ролевая 

игра, дидактическая) 

Мини-музей о 

профессиях 

Проект 

Литературная гостиная 

Развлечение  

Просмотр 

мультипликационных 

фильмов и видеороликов  

 

Индивидуальная  

деятельность  

Беседа 

Игра 

Индивидуальное 

поручение 

 

 

 

 

2.6.2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания 

 

Ценности – культура и красота. Культура поведения в своей основе имеет глубоко 
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социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к законам человеческого общества. 

Культура отношений является делом не столько личным, сколько общественным. Конкретные 

представления о культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с 

накоплением нравственных представлений.  

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания:  

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений;  

2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии на 

внутренний мир человека;  

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми;  

4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны 

и других народов;  

5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка 

действительности;  

6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным, 

создавать его.  

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель ДОО должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы:  

- учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их делами, 

интересами, удобствами;  

- воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет 

вежливости, 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 заканчивать ее, после 

завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; привести в 

порядок свою одежду.  

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного отношения к 

красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющей внутреннего мира ребенка.  

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают 

следующее:  

- выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей с 

воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, воображения и 

творчества;  

- уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение их 

произведений в жизнь ДОО;  

- организацию 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 

направлениям эстетического воспитания.  

 

Виды, формы и содержание деятельности  

по этико-эстетическому направлению воспитания 

 

Виды  

деятельности 

Формы Содержание  

деятельности 

Совместная На уровне ДОО: Деятельность педагога 
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деятельность с 

учетом видов 

деятельности по 

ФГОС ДО (п.2.7)  

Фольклорные праздники 

Физкультурные и 

спортивные досуги 

Организация выставок 

Конкурсы 

Социальные акции 

Кружковая работа 

направлена на:  

- привитие интереса и 

любви к народному 

творчеству, 

национальному 

прикладному искусству, 

народным промыслам и 

ремёслам, обычаям и 

традициям; 

- воспитание уважения к 

культуре своего народа; 

- приобщение к 

общечеловеческим 

ценностям; 

- формирование 

интереса к родному 

городу, его 

достопримечательностям

, событиям прошлого и 

настоящего;  

- развитие 

эмоциональной 

отзывчивости на красоту 

природы и архитектуры 

своей малой родины;  

- становление желания 

принять участие в 

традициях города и 

горожан, социальных 

акциях, связанных с 

историко-

патриотическими 

событиями жизни 

города;  

- развитие чувства 

гордости, бережного 

отношения к родному 

городу;  

- воспитание уважения к 

знаменитым горожанам 

прошлого и 

современности через 

ознакомление с их 

жизнью и творчеством; 

- формирование 

эмоционального отклика 

на своеобразие 

произведений устного 

народного творчества, 

богатство и красочность 

народного языка; 

- воспитание 

На уровне группы: 

Ситуации общения  

НОД  

Тематические проекты 

Игры 

Беседа 

ЧХЛ 

Рассматривание 

Проблемная ситуация 

Педагогическая ситуация 

Наблюдение 

Экскурсия 

Праздники досуги 

Просмотр и анализ 

мультфильмов, 

видеофильмов 

Создание коллекций 

Организация выставок 

Слушание музыки  

 

Индивидуальная  

деятельность  

Игра 

Беседа 

Рассматривание 

Проблемная ситуация 

Педагогическая ситуация 

Наблюдение 

Поручение и задание 

Обсуждение 



96  

нравственных, 

патриотических чувств; 

- формирование 

положительного отклика 

на народную 

декоративную роспись, 

промыслы; 

- приобщение ко всем 

видам национального 

искусства: сказки, 

музыка, пляски; 

- воспитание интереса к 

народному искусству, 

его необходимости и 

ценности, уважение к 

труду и таланту 

мастеров. 

 

2.6.2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

Детский сад 59 - учреждение с многолетней историей, и в тоже время современное, 

динамично развивающееся образовательное учреждение, в котором сохраняются лучшие 

традиции прошлого, осуществляется стремление к современному и инновационному 

будущему.  

Имидж учреждения, его лицо формируется со временем. Неотъемлемой частью имиджа 

являются традиции детского сада, которые родились и живут именно в нашем детском саду. 

1. Традиции, направленные на всестороннее развитие воспитанников: 

• Народные праздники: «Масленица», «Ивана Купала». 

• Поздравление воспитанников с Днём рождения. 

• Мероприятия, посвящённые празднованию Дня защиты детей и Дня знаний.  

• Календарные праздники: «Осень», «Новый год», «8 Марта», «Весна».  

• Выпускной бал. 

• Выставки детского творчества. 

• Недели здоровья. 

2. Традиции, направленные на сотрудничество с семьёй: 

• Спортивные соревнования, посвящённые празднованию 23 февраля. 

• Организация творческих конкурсов для родителей. 

• Акции по благоустройству территории детского сада. 

3. Традиции, направленные на сплочение коллектива, творческую активность: 

• Поздравления с Днём дошкольного работника. 

• Чествование ветеранов педагогического труда. 

• Субботники.  

• Ежегодная экспозиция совместного творчества педагогов и воспитанников. 

Задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения ребенка в 

детском саду: в процессе ООД, режимных моментов, совместной деятельности с детьми и 

индивидуальной работы. 

Основные традиции воспитательного процесса в ДОУ: 

1. Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие для всего детского 

сада событийные мероприятия, в которых участвуют дети всех возрастов.  

2. Детская художественная литература и народное творчество традиционно 

рассматриваются педагогами ДОУ в качестве наиболее доступных и действенных в 

воспитательном отношении видов искусства, обеспечивающих развитие личности 

дошкольника в соответствии с общечеловеческими и национальными ценностными 
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установками. 

3. Воспитатели и специалисты ДОУ ориентированы на организацию разнообразных форм 

детских сообществ: кружки, творческие студии и др. которые обеспечивают 

полноценный опыт социализации детей. 

4. Коллективное планирование, разработка и проведение общих мероприятий. В ДОУ 

существует практика создания творческой группы педагогов, которые оказывают 

консультационную, психологическую, информационную и технологическую 

поддержку своим коллегам в организации воспитательных мероприятий. 

5. В детском саду создана система методического сопровождения педагогических 

инициатив семьи. Организовано единое с родителями образовательное пространство 

для обмена опытом, знаниями, идеями, для обсуждения и решения конкретных 

воспитательных задач. Именно педагогическая инициатива родителей стала новым 

этапом сотрудничества с ними, показателем качества воспитательной работы. 

6. В каждой возрастной группе ДОУ организованы еженедельно сменяемые мини-

выставки по теме недели. 

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра широко 

используется как самостоятельная форма работы с детьми и как эффективное средство и 

метод развития, воспитания и обучения в других организационных формах. 

Приоритет отдается творческим играм (сюжетно-ролевые, строительно - 

конструктивные, игры-драматизации и инсценировки и игры с элементами труда) и игры с 

правилами (дидактические, интеллектуальные, народные подвижные, хороводные и т.п.). 

Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. Ее 

содержание и уровень зависят от возраста и опыта детей, запаса знаний, умений и навыков, 

уровня развития творческого воображения, самостоятельности, инициативы, организаторских 

способностей, а также от имеющейся материальной базы и качества педагогического 

руководства. Организованное проведение этой формы работы обеспечивается как 

непосредственным, так и опосредованным руководством со стороны воспитателя. 

Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные часы (во 

время утреннего приема, прогулок и т.п.) в помещениях и на свежем воздухе. Она 

организуется с целью активизации пассивных воспитанников, организации дополнительных 

занятий с отдельными детьми, которые нуждаются в дополнительном внимании и контроле, 

например, часто болеющими, хуже усваивающими образовательный материал при 

фронтальной работе и т.д. 

Воспитательный процесс в ДОУ организуется в развивающей среде, которая образуется 

совокупностью природных, предметных, социальных условий и пространством собственного 

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

улучшение качественных параметров: эстетичности, гигиеничности, комфортности, 

функциональной надежности и безопасности, открытости, динамичности, соответствия 

возрастным и половым особенностям детей, насыщенности и т.п. Воспитатели заботятся о 

том, чтобы дети свободно ориентировались в созданной среде, имели свободный доступ ко 

всем его составляющим, умели самостоятельно действовать в нем, придерживаясь норм и 

правил пребывания в различных помещениях и пользования материалами, оборудованием. 

Большое внимание в воспитательном процессе ДОУ уделяется физическому 

воспитанию и развитию воспитанников. Успех этого направления зависит от правильной 

организации режима дня, двигательного, санитарно-гигиенического режимов, всех форм 

работы с детьми и других факторов. Двигательный режим в течение дня, недели определяется 

комплексно, в соответствии с возрастом детей. Оптимизация двигательного режима 

обеспечивается путем проведения различных подвижных, спортивных игр, упражнений, 

занятий физкультурой, организации детского туризма, самостоятельной двигательной 

деятельности и т.п. 

Значительное внимание в воспитании детей уделяется труду, как части нравственного 

становления. Воспитательная деятельность направлена на формирование эмоциональной 
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готовности к труду, элементарных умений и навыков в различных видах труда, интереса к 

миру труда взрослых людей. Важным аспектом является индивидуальный и 

дифференцированный подходы к детской личности (учёт интересов, предпочтений, 

способностей, усвоенных умений, личностных симпатий при постановке трудовых заданий, 

объединении детей в рабочие подгруппы и т.д.) и моральная мотивация детского труда. 

Наши воспитанники являются активными участниками разнообразных конкурсов и 

фестивалей городского и районного уровней. На муниципальном уровне ежегодно принимаем 

участие в конкурсах на знание ПДД, проявление художественного и музыкального творчества, 

спортивных праздниках. 

Кроме этого, многие наши воспитанники участвуют в региональных, федеральных и 

международных интернет-конкурсах, проводимых в режиме онлайн на сайтах: 

международный образовательный портал «Солнечный свет», «Интеллектуальный Дагестан», 

«Дошколята» и т.д. 

Характеристика реализуемых в ДОО воспитательных технологий, методик 

Чтобы добиться реальных результатов, в дошкольной организации выстраивается 

определенная система воспитания, которая дает возможность дошкольникам широкого 

эмоционально-практического самостоятельного контакта с наиболее близкими и значимыми 

для его развития сферами жизни. 

В основе концепции воспитательной системы детского сада лежат три ключевые 

позиции: 

• Самоценность дошкольного периода жизни человека (теория А. В.Запорожца). 

Согласно данной теории, основной путь развития ребёнка в период дошкольного 

детства – это амплификация развития, то есть обогащение, наполнение наиболее значимыми 

для ребёнка, специфически детскими дошкольными формами, видами и способами 

деятельности. Наиболее близкие и естественные для ребёнка дошкольника виды деятельности 

– игра, общение со взрослыми и сверстниками, экспериментирование, предметная, 

изобразительная, художественно-театральная деятельность, детский труд и самообслуживание 

– занимают особое место в системе. 

• Педагогическая концепция целостного развития ребёнка – дошкольника как 

субъекта детской деятельности (М. В. Крулехт). 

Целостное развитие ребёнка – это единство индивидуальных особенностей, 

личностных качеств, освоения ребёнком позиции субъекта в детских видах деятельности и 

индивидуальности. 

• Системность знаний, возможность освоения детьми элементарных систем 

знаний о явлениях социальной действительности, предметном мире и мире природы. 

Линия познания в воспитательной системе детского сада основывается на системном 

характере представлений об окружающем мире, раскрытии сущности элементарных понятий 

на уровне наглядно-образного мышления и воображения детей дошкольного возраста. 

Концептуальные идеи воспитательной системы направлены на создание 

предпосылок для удовлетворения запросов родителей, потребностей детей в активности, 

участия в значимых для них видах деятельности; на психолого-медико-педагогическое и 

социальное сопровождение ребёнка, поддержку и помощь, на создание эмоционально 

благополучной обстановки и поиск средств максимального развития личности, организации 

его воспитания и обучения «ориентированного на завтрашний день развития» (Л.С. 

Выготский). 

 Вся воспитательная система строится на трёх основных компонентах 

воспитательного процесса: 

1. Самостоятельная (экспериментальная) деятельность детей в условиях созданной 

взрослым развивающей среды. 

2. Совместная (поисковая) с детьми деятельность взрослого (педагог, родители). 

3. Обобщающая непосредственно-образовательная деятельность, общение со 

сверстниками, «дети – информаторы», «взрослый – слушатель». 
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Самостоятельная деятельность детей направлена на то, чтобы ребёнок приобрёл свой 

личный опыт, в совместной деятельности развил его, а в непосредственно-образовательной 

деятельности – обобщил. 

Воспитательный процесс в учреждении рассматривается как целенаправленное 

взаимодействие педагогов и детей, сущностью которого является создание условий для 

самореализации субъектов этого процесса. Воспитание является долговременным, 

непрерывным процессом, переходящим в самовоспитание. Процесс воспитания в ДОУ 

закономерно отвечает требованию природосообразности. В нем ребенок выступает в 

совокупности всех своих индивидуальных проявлений, включая возрастные особенности. 

Теоретические основы процесса воспитания дошкольников в ДОУ определяют 

следующие положения и идеи: 

• самоценность дошкольного детства и его существенное значение для 

последующего развития личности; 

• развитие личности ребенка как процесс социального наследования, активного 

присвоения доступного социально-культурного опыта, отражаемого в предметах культуры, 

знаниях, умениях, ценностях и т.п.; 

• амплификация развития ребенка как создание условий для разностороннего 

освоения культурного опыта и развития способностей; 

• определяющая роль деятельности в воспитании. Воспитание дошкольника 

происходит в системе взаимосвязанных видов деятельности при ведущей роли игры; 

• развитие личности ребенка происходит в условиях проявления субъектной 

активности, субъектного опыта, становления субъектной позиции; 

• обусловленность воспитания дошкольников взаимодействием всех субъектов 

воспитательного процесса, детского сада и семьи, школы и других социальных институтов; 

• непрерывность воспитательного процесса, наличие единых линий развития и 

воспитания ребенка на всех ступенях дошкольного возраста и сохранение содержательной 

преемственности в воспитании при переходе на следующую ступень образования. 

Осуществление воспитательного процесса в учреждении осуществляется с 

соблюдением ряда психолого-педагогических условий, определенных п.3.2.1. ФГОС ДО: 

• уважение взрослых к человеческому достоинству детей; 

• использование форм и методов работы с детьми, соответствующих их возрастным 

и индивидуальным особенностям; 

• построение взаимодействий взрослых с детьми, ориентированного на интересы и 

возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию развития; 

• поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения друг к 

другу и взаимодействие детей друг с другом в разных видах деятельности; 

• поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

• возможность выбора детьми материалов, видов активности; 

• поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей. 

Взаимодействие с субъектами воспитания в ДОУ осуществляется на основе 

воспитательных технологий: 

Технология коллективного творческого воспитания И.П. Иванова 

Технология коллективного творческого воспитания (другие названия: педагогика 

общей заботы, коммунарская методика, методика коллективных творческих дел) была 

разработана и внедрена Игорем Петровичем Ивановым, доктором педагогических наук 

Российской Академии образования, профессором и его сподвижниками. Организация 

творческого воспитания – это организация определённого образа жизнедеятельности 

коллектива, охватывающая все практические дела, отношения. Технология коллективного 

творческого воспитания – это такая организация совместной деятельности взрослых и детей, 

при которой все участвуют в коллективном творчестве, планировании и анализе результатов. 

Технология гуманного коллективного воспитания В.А. Сухомлинского 
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Главная цель: нравственно – воспитанный мыслитель, любящий Родину и свободу. 

Конечная цель воспитания: умный, добрый, честный, порядочный человек. 

Подцели: воспитание гуманистических отношений, чувства красоты. Человечности, 

сострадания, уважения к родителям. 

Идеи и принципы: 

• в воспитании нет главного и второстепенного; 

• воспитание – это прежде всего человековедение; 

• эстетическое, эмоциональное начало в воспитании: внимание к природе красота 

родного языка, эмоциональная сфера духовной жизни и общения детей, чувство удивления; 

• принцип единства: обучения и воспитания, научности и доступности, наглядности 

и абстрактности, строгости и доброты, различных методов; 

• культ Родины, культ труда, культ матери, культ книги, культ природы; 

• приоритетные ценности: совесть, добро, справедливость; 

Технология организации и проведения группового воспитательного дела (по 

Н.Е.Щурковой). Общая воспитательная цель любого группового дела – формирование 

относительно устойчивых отношений человека к себе, окружающим, природе, вещам. 

Воспитательная работа в дошкольном учреждении предполагает применение 

технологии личностно-ориентированного взаимодействия, среди которых технологии 

Ш.А. Амонашвили, академика РАО, известного советского и грузинского педагога -ученого 

и практика, который разработал и воплотил в своей экспериментальной школе педагогику 

сотрудничества, личностный подход. 

Целевыми ориентациями гуманно-личностной технологии Ш.А. Амонашвили 

являются: 

• способствование становлению, развитию и воспитанию в ребенке благородного 

человека путем раскрытия его личностных качеств; 

• развитие и становление познавательных сил ребенка; 

• идеал воспитания – самовоспитание. 

В рамках воспитательной работы с дошкольниками также применяется технология 

педагогики сотрудничества, которая может быть рассмотрена как образовательная, так и 

воспитательная технология. Педагогику сотрудничества надо рассматривать как особого типа 

«проникающую» технологию, так как её идеи вошли почти во все современные 

педагогические технологии. Целевыми ориентациями данной технологии являются: 

• Переход от педагогики требований к педагогике отношений 

• Гуманно – личностный подход к ребёнку 

• Единство обучения и воспитания 

Концептуальные положения педагогики сотрудничества отражают важнейшие 

тенденции, по которым развивается воспитание в современном ДОУ: 

• превращение школы Знания в школу Воспитания; 

• постановка личности воспитанника в центр всей воспитательной системы ДОУ; 

• гуманистическая ориентация воспитания, формирование общечеловеческих 

ценностей; 

• развитие творческих способностей ребёнка, его индивидуальности; 

• возрождение национальных культурных традиций; 

• сочетание индивидуального и коллективного воспитания; 

• постановка трудной цели. 

Технология педагогического общения – технология воспитания, основанная на 

взаимодействии субъектов. Основные функции педагогического общения: оградить 

достоинство педагога, сохранить достоинство ребенка, корректировать поведение ребенка. 

Ведущим принципом технологии является принятие ребенка таким, каков он есть, а не таким, 

каким его хочет видеть воспитатель. 

Технология педагогического разрешения конфликта – технология конструктивного 

устранения противоречий в отношениях между субъектами. Критерий правильного 
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разрешенного конфликта – обогащение внутреннего мира каждого из участников конфликта. 

Способы разрешения конфликта; юмор, «психологическое поглаживание, компромисс, анализ 

ситуации, подавление партнера, разрыв связи. 

Здоровьесберегающие технологии. Обеспечение высокого уровня реального здоровья 

детей; воспитание валеологической культуры; овладение набором простейших норм и 

способов поведения, способствующих сохранению здоровья. Применяются: 

общеразвивающие упражнения против плоскостопия, исправление осанки; пальчиковая 

гимнастика, гимнастика для глаз; утренняя гимнастика; дыхательная и артикуляционная 

гимнастика; динамические паузы; релаксационные тренинги; сказкотерапия; звукотерапия; 

физические упражнения и подвижные игры. Результат использования технологии: знание 

воспитанниками правил гигиены и ухода за своим телом; знание наиболее опасных факторов 

риска для здоровья и жизни; знание о том, как устроен человек, какие органы нуждаются в 

защите, о правильном питании; знание о необходимости физкультурной подготовки. 

Игровые технологии. Формирование мотивации у воспитанников для познания себя в 

системе отношений, существующих в человеческой жизни; создание условий для развития 

личных качеств и способностей детей. 

Коллективные игры, игры с правилами; тренинги на развитие умения договариваться; 

сюжетно-ролевые игры, игры-соревнования; театрализованная, режиссерская игра. Включение 

ребенка в коллективную деятельность и общение. Развитие творческих способностей. 

Формирование навыков культуры поведения. 

Одним из приоритетных направлений в деятельности детского сада является 

организация взаимодействия с семьями воспитанников. Сотрудничество строится с учетом 

того, что социализация ребенка осуществляется, прежде всего в семье, которая является 

основным проводником знаний, ценностей, отношений. Решение этой задачи коллектив 

детского сада видит в поиске и внедрении новых, современных форм сотрудничества. 

Социальный статус семей воспитанников (по составу и роду деятельности) неоднороден: 

есть семьи полные (большинство – (80%) и неполные (12%); преобладают родители – 

рабочие (82%) и служащие (9%). 

         Таким образом, контингент родителей (законных представителей), преимущественно, 

благополучный. Более 73% родителей (законных представителей) имеют высшее образование. 

Эта категория родителей (законных представителей) является активными участниками 

социально - педагогических дел и обмена опытом семейного воспитания. 

Для ДОУ очень важно интегрировать семейное и общественное дошкольное 

воспитание, сохранить приоритет семейного воспитания, активнее привлекать семьи к 

участию в образовательном процессе.  

С этой целью проводятся родительские собрания, консультации, беседы и дискуссии, 

круглые столы, тренинги, викторины, дни открытых дверей, просмотры родителями 

отдельных форм работы с детьми, применяются средства наглядной пропаганды 

(информационные бюллетени, родительские уголки, тематические стенды, фотовыставки и 

др.), привлекаются родители к проведению праздников, развлечений, экскурсий. 

 

 

 

2.6.2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

обучающихся в процессе реализации Программы 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения социальной 

ситуации развития ребенка работа с родителями (законными представителями) детей 

дошкольного возраста работа строится на принципах ценностного единства и сотрудничества 

всех субъектов социокультурного окружения ОО. 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных 

отношений составляет основу уклада ОО, в котором строится воспитательная работа. 

Главным моментом в контексте «семья – дошкольное учреждение» является 
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личностное взаимодействие педагога и родителей в процессе воспитания ребенка. 

 

Виды и формы деятельности, используемые в построении 

сотрудничества педагогов и родителей (законных представителей) 

в процессе воспитательной работы 

Направления 

воспитания 

Виды 

деятельности 

Формы деятельности 

с родителями 

(законными 

представителями) 

в процессе 

воспитательной 

работы 

Патриотическое  

Совместная 

деятельность с 

детьми и 

родителями 

(законными 

1. Совместные детско-

родительские 

мероприятия 

в различных формах: 

конкурсы, спортивные 

и 

музыкальные 

мероприятия, 

флешмобы, выставки. 

рисунков, поделок, 

фотовыставки и др.. 

2. Тематические 

творческие проекты 

совместные 

 

 

Направления 

воспитания 

Виды 

деятельности 

Формы деятельности 

с родителями 

(законными 

представителями) 

в процессе 

воспитательной 

работы 

представителями) 

Индивидуальная 

деятельность с 

родителями 

(законными 

представителями) 

с детьми. 

3. Подбор 

познавательных статей 

из истории 

города, области, 

экскурсии с 

фотокамерой, 

видеосъемкой. 

4. Индивидуальные и 

коллективные 

консультации. 

 

Социальное  

Совместная 

деятельность с 

детьми и 

родителями 

(законными 

представителями) 

1. Анкетирование 

2. Индивидуальные и 

коллективные 

консультации, 

в том числе 

специалистов 



103  

Индивидуальная 

деятельность с 

родителями 

(законными 

представителями) 

(педагога-психолога, 

учителя-логопеда). 

3. Семинары-

практикумы, 

родительские 

гостиные, тренинги. 

4.Тематические 

творческие проекты 

совместные с 

детьми 

5. Праздники, досуги. 

6. Дни открытых 

дверей 

Познавательное  

Совместная 

деятельность с 

детьми и 

родителями 

(законными 

представителями) 

Индивидуальная 

деятельность с 

родителями 

(законными 

представителями) 

1.Совместные досуги и 

мероприятия (мастер 

классы, родительские 

конференции, 

“круглый 

стол” и др.); 

2. Ознакомление 

родителей (законных 

представителей) с 

деятельностью детей. 

3. Открытые 

мероприятия с детьми 

для 

родителей (законных 

представителей). 

4. Создание 

тематических выставок 

при участии 

родителей (законных 

представителей). 

5. Тематические 

творческие проекты 

совместные 

с детьми 

Физическое  

Совместная 

деятельность с 

детьми и 

родителями 

(законными 

представителями) 

Индивидуальная 

деятельность с 

родителями 

(законными 

представителями) 

1. Анкетирование, 

определение путей 

улучшения 

здоровья каждого 

ребёнка (в том числе с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий); 

2. Спортивные и 

закаливающие 

мероприятия для 

укрепления здоровья и 

снижения 

заболеваемости 
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детей в ДОУ и семье. 

3. Коллективные и 

индивидуальные 

консультации 

по пропаганде 

здорового образа 

жизни среди 

родителей (законных 

представителей). 

4.Санитарно-

просветительская и 

медико 

педагогическая помощь 

семьям с учётом 

преобладающих 

запросов родителей 

(законных 

представителей) на 

основе связи ДОУ с 

медицинскими 

учреждениями. 

Трудовое  

Совместная 

деятельность с 

детьми и 

родителями 

(законными 

представителями) 

1.Коллективные и 

индивидуальные 

консультации. 

2.Совместные 

субботники. 

3. Дни открытых 

дверей. 

4. Тематические 

творческие проекты 

совместные 

с детьми. 

5. Мастер-классы, 

творческие мастерские. 

 

 

Направления 

воспитания 

Виды 

деятельности 

Формы деятельности 

с родителями 

(законными 

представителями) 

в процессе 

воспитательной 

работы 

Индивидуальная 

деятельность с 

родителями 

(законными 

представителями) 

6. Совместный труд 

родителей (законных 

представителей) и 

детей при подготовке к 

массовым праздникам. 

 

Этико 

эстетическое 

Совместная 

деятельность с 

детьми и 

родителями 

1. Совместная 

организация выставок 

произведений 

искусства (декоративно 
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(законными 

представителями) 

Индивидуальная 

деятельность с 

родителями 

(законными 

представителями) 

прикладного) с целью 

обогащения этико 

эстетических 

представлений детей. 

2. Анкетирование 

родителей (законных 

представителей) с 

целью изучения их 

представлений об 

эстетическом 

воспитании детей. 

3. Проведение 

праздников, досугов, 

литературных 

и музыкальных вечеров 

с привлечением 

родителей 

(законных 

представителей). 

4. Консультации для 

родителей (законных 

представителей) по 

этико-эстетическому 

воспитанию 

дошкольников. 

5. Тематические 

творческие проекты 

совместные 

с детьми 

В результате деятельности с родителями (законными представителями) 

воспитанников создаются условия для: 

- психолого-педагогической поддержки семье в воспитании детей; 

- возрождения и развития положительных традиций семейного воспитания; 

- активизации педагогического, культурного, образовательного потенциала 

родителей (законных представителей). 

- создания высокоэффективной системы социального партнёрства семьи и детского сада по 

формированию у детей ценностей, ориентируемых на разностороннее гармоничное развитие 

личности. 

 

 2.6.3. Организационный раздел 

2.6.3.1. Общие требования к условиям реализации Программы 

 

Программа воспитания ОО реализуется через формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего 

готовность всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными 

принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые 

виды совместной деятельности. Уклад ОО направлен на сохранение преемственности 

принципов воспитания с уровня дошкольного образования на уровень начального общего 

образования:  

1) Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том 

числе современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и 

средства обучения.  
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2) Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 

достижению целевых ориентиров Программы воспитания.  

3) Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания.  

4) Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в интересах 

которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, психологических, 

национальных и пр.).  

Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-технические, 

психолого-педагогические, нормативные, организационно-методические и др.) необходимо 

интегрировать с соответствующими пунктами организационного раздела ООП ДО.  

Уклад задает и удерживает ценности воспитания – как инвариантные, так и свои 

собственные, – для всех участников образовательных отношений: руководителей ДОО, 

воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала, воспитанников, родителей 

(законных представителей), субъектов социокультурного окружения ДОО.  

Уклад определяется общественным договором, устанавливает правила жизни и 

отношений в ДОО, нормы и традиции, психологический климат (атмосферу), безопасность, 

характер воспитательных процессов, способы взаимодействия между детьми и педагогами, 

педагогами и родителями, детьми друг с другом. Уклад включает в себя сетевое 

информационное пространство и нормы общения участников образовательных отношений в 

социальных сетях.  

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового цикла жизни ДОО.  

Для реализации Программы воспитания уклад должен целенаправленно 

проектироваться командой ДОО и быть принят всеми участниками образовательных 

отношений. 

Процесс проектирования уклада ДОО включает следующие шаги. 

 

 

 

№ 

п/п 

Шаг Оформление 

1 Определить ценностно-смысловое 

наполнение жизнедеятельности 

ДОО. 

Устав ДОО, локальные акты, правила 

поведения для детей и взрослых, 

внутренняя символика 

2 Отразить сформулированное 

ценностно-смысловое наполнение  

во всех форматах 

жизнедеятельности ДОО:  

– специфику организации видов 

деятельности;  

– обустройство развивающей 

предметно-пространственной 

среды;  

– организацию режима дня;  

 

разработку традиций и ритуалов 

ДОО;  

– праздники и мероприятия.  

ООП ДО и Программа воспитания.  

3 Обеспечить принятие всеми 

участниками образовательных 

отношений уклада ДОО. 

Требования к кадровому составу и 

профессиональной подготовке 

сотрудников.  

Взаимодействие ДОО с семьями 

воспитанников.  
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Социальное партнерство ДОО с 

социальным окружением.  

Договоры и локальные нормативные 

акты.  

 

Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды. Воспитывающая 

среда раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые ориентиры. Воспитывающая среда 

– это содержательная и динамическая характеристика уклада, которая определяет его 

особенности, степень его вариативности и уникальности.  

Воспитывающая среда строится по трем линиям:  

- «от взрослого», который создает предметно-образную среду, способствующую 

воспитанию необходимых качеств;  

- «от совместной деятельности ребенка и взрослого», в ходе которой формируются 

нравственные, гражданские, эстетические и иные качества ребенка в ходе специально 

организованного педагогического взаимодействия ребенка и взрослого, обеспечивающего 

достижение поставленных воспитательных целей;  

- «от ребенка», который самостоятельно действует, творит, получает опыт 

деятельности, в особенности – игровой.  

 

 

 

 

 

2.6.3.2. Взаимодействия взрослого с детьми. События ДОО 

 

Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой 

активность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта переживания 

той или иной ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая ценность воспитания должна 

быть понята, раскрыта и принята ребенком совместно с другими людьми в значимой для него 

общности. Этот процесс происходит стихийно, но для того, чтобы вести воспитательную 

работу, он должен быть направлен взрослым.  

Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная ситуация. 

В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и возможных 

действий детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания. Событием может быть 

не только организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой 

режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела, 

совместно реализуемые проекты и пр. Планируемые и подготовленные педагогом 

воспитательные события проектируются в соответствии с календарным планом 

воспитательной работы ДОО, группы, ситуацией развития конкретного ребенка.  

Проектирование событий в ДОО возможно в следующих формах:  

- разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности (детско-

взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, спортивные 

игры и др.);  

- проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками, с 

взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных практик (искусство, 

литература, прикладное творчество и т. д.), профессий, культурных традиций народов России;  

- создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы с 

приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» – показ спектакля для детей из соседнего 

детского сада и т. д.).  

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической 

работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это поможет каждому 

педагогу создать тематический творческий проект в своей группе и спроектировать работу с 
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группой в целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком.  

 

2.6.3.3. Организация предметно-пространственной среды 

 

Предметно-пространственная среда (далее – ППС) должна отражать федеральную, 

региональную специфику, а также специфику ОО и включать:  

- оформление помещений;  

- оборудование;  

- игрушки.  

ППС должна отражать ценности, на которых строится программа воспитания, 

способствовать их принятию и раскрытию ребенком.  

Среда включает знаки и символы государства, региона, города и организации. 

Формирование у детей среднего, старшего дошкольного возраста представлений о 

назначении государственных символов тесно связано с такой важной задачей, как воспитание 

любви и уважения к своей Родине, гордости за принадлежность к гражданам России. В 

развивающей среде групп должны быть государственные, региональные и городские символы: 

герб и флаг России, области, города; первые лица  страны, области, и города; символы 

районов и фотографии нашего садика. Для закрепления в центре «Краеведения»  размещаются 

дидактические игры, задания, иллюстрации, картинки. Необходимы и ТСО, чтобы была 

возможность просмотра видеофильмов, презентаций, прослушивания гимна РФ. 

В старшем дошкольном возрасте в развивающей среде группы могут быть размещены 

символы и знаки организации, группы, созданные вместе с детьми.  

Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие 

особенности социокультурных условий, в которой находится организация, поэтому 

предметно-развивающая среда, включает в себя элементы, способствующие уточнению, 

расширению и конкретизации представлений детей о коренных народах края, приобщению 

детей к культурному наследию народов, населяющих область, историческому прошлому 

родного края, богатствам природы региона, о его народных традициях и промыслах, об 

устном народном творчестве, об исторических событиях и фактах; о природе, 

межнациональной толерантности, нравственности, воспитанию семейных ценностей, 

традициям. 

С этой целью в центрах размещаются игровые пособия  и материалы, информационный 

материал, макеты, книги, иллюстрации. 

В условиях ДОУ можно создать совместно с детьми и родителями музейную среду 

(мини-музеи), которые будут наполнены различными экспонатами. 

Среда должна быть экологичной, природосообразной и безопасной. 

В группе вся предметно-пространственная среда должна отвечать требованиям технике 

безопасности, санитарным требованиям, правилам пожарной безопасности, особенностям 

физиологии детей, принципам функционального комфорта. 

Экологически безопасная образовательная среда представляется как система 

психолого-педагогических условий и влияний, которые обеспечивают возможности для 

развития личности и ее защиты от вредных воздействий экологических факторов и 

оптимизации взаимодействия с миром природы, поэтому в ДОУ игровое оборудование, 

мебель должны быть изготовлены из экологически безопасных материалов. Растения, деревья 

на территории ДОУ также должны быть безопасны. 

Соблюдая принцип природо-сообразности развивающей среды прежде всего следует 

помнить, о какой категории детей идет речь: обычный, нормальный ребенок или ребенок, 

имеющий отклонения в психическом, физическом или социальном развитии. Педагоги должен 

учитывать возрастные особенности детей; учет половых особенностей детей; учет 

индивидуальных особенностей детей, связанных с их отклонением от нормы; опираться на 

положительное в ребенке, на сильные стороны его личности; развитие инициативы и 

самостоятельности ребенка. 
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Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной 

деятельности. Отражает ценность семьи, радость общения с семьей. 

Поэтому при организации предметно-пространственной среды больше внимание 

уделяется игровому пространству, поскольку именно в игре ребенок общается, вступает в 

различные ролевые взаимодействия, социализируется, осваивает окружающий мир, 

накапливает представления о себе.  С этой целью создаются условия для разворачивания 

игровой деятельности самых разных видов (свободная игра, ролевая игра, игры с правилами и 

различной предметностью).   Игровое пространство изменяется с учетом возраста 

воспитанников. Если в раннем возрасте создаем игровые центры с приоритетом сюжетных игр 

«Больница», «Дом. Семья», «Магазин» и др, то в старших возрастах содержание сюжетных 

игр меняется. Ролевое взаимодействие усложняется. В игровом общении ребенок 

раскрывается, копирует поведение взрослых, учится договариваться, решать проблемные 

ситуации. 

Педагогам целесообразно создавать модульные игровые зоны таким образом, чтобы в 

них была возможность творческого приспособления пространства к задачам игры, 

разворачиваемой детьми. 

При формировании игрового пространства избавляемся от загромождения 

пространства малофункциональными и несочетаемыми друг с другом предметами; создаем 

для ребенка три предметных пространства, отвечающих масштабам действий его рук 

(масштаб «глаз — рука»), роста и предметного мира взрослых; исходим из эргономических 

требований к жизнедеятельности: антропометрических, физиологических и психологических 

особенностей обитателя этой среды. Для зонирования пространства используем невысокие 

двусторонние стеллажи на колесиках, легкие переносные ширмы. Вместо традиционных 

больших ковров используем небольшие коврики, которые при необходимости можно 

совместить в единое игровое пространство, либо разъединить на несколько тематических зон 

(поляна, озеро, дом и т. д.). 

Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, 

необходимость научного познания, формирует научную картину мира. Поэтому в 

оснащении развивающей предметно-пространственной среды используются материалы, 

активизирующие познавательную деятельность: развивающие игры, технические устройства и 

игрушки, модели, предметы для проведения опытов; природные материалы для изучения, 

экспериментирования, составления коллекций. 

Диапазон материалов расширяется и усложняется с возрастом ребенка. Если в группах 

раннего возраста актуальными являются материалы для игр с песком и водой, то в младшем 

дошкольном возрасте необходимы предметы, с помощью которых можно извлекать звуки, 

чувствовать аромат, запах, познавать характер поверхности (гладкость, шероховатость), 

прозрачность, твердость-мягкость и другие разнообразные свойства. Для организации 

экспериментирования старших дошкольников используются самые разнообразные природные 

и бросовые материалы, различные инструменты, помогающие познавать мир, например, 

микроскоп, весы, модели (года, солнечной системы и др.). Воспитатель подбирает 

специальную детскую литературу, энциклопедии, пооперационные карты, алгоритмы 

проведения опытов. На стенде (магнитной доске) дети могут поместить результаты своих 

опытов и открытий в виде зарисовок, заметок и отчетов. Стены группового помещения 

используются для размещения больших карт, иллюстрированных таблиц и т.п. 

Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает 

ценности труда в жизни человека и государства (портреты членов семей воспитанников, 

героев труда, представителей профессий и пр.) Результаты труда ребенка могут быть 

отражены и сохранены в среде. Трудовое воспитание входит в жизнь ребёнка с самого 

раннего возраста и осуществляется последовательно и систематично. 

Для обучения детей трудовым действиям необходима специальным образом 

выстроенная, пополняемая предметно-развивающая среда. В группах выделяются центры 
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трудовой деятельности. В них размещается оборудование по уходу за комнатными 

растениями, специальная одежда (фартуки, косынки, перчатки), инвентарь для труда на 

огороде, цветнике. В старшей и подготовительной группах – модели последовательности 

ухода за растениями, дневники наблюдений. Для организации хозяйственно-бытового труда в 

распоряжении детей тазики, тряпочки, схемы последовательности выполнения трудовых 

действий. Для оформления уголка дежурства используется стенд с фотографиями или 

картинками детей. На нем может размещаться модель оценивания качества работы дежурных 

(самооценка и оценка сверстников), алгоритм подготовки (уборки) столов к разным видам 

занятий, карточки-символы на дверцы шкафов с обозначением находящихся там предметов и 

дидактических наборов. Всё оборудование соответствует силам и росту детей, является 

удобным и имеет привлекательный внешний вид. 

Для ознакомления дошкольников с трудом взрослых необходимы дидактические игры, 

наглядные пособия, художественная литература. В холле детского сада, группе выделяется 

место для организации тематических выставок рисунков, фотографий предприятий города, 

героев труда, родителей воспитанников, представителей разных профессий.  

Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает 

смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта. Оснащение 

физкультурного зала, бассейна используется для организации основных видов движения, 

проведения общеразвивающих упражнений, игровой деятельности, соревнований, эстафет, 

спортивных развлечений и праздников. Тренажеры, нестандартное оборудование повышают 

интерес детей к выполнению различных движений и способствуют увеличению 

интенсивности двигательной активности. 

Для реализации потребности детей в самостоятельных и совместных движениях со 

сверстниками, снятия физических и эмоциональных нагрузок в перерывах между 

образовательной деятельностью в каждой группе организуются центры двигательной 

активности. В распоряжении детей материалы и оборудование для проведения игр малой 

подвижности, развития меткости, ловкости, координации движений. 

Спортивная и игровые площадки детского сада представляют возможности для 

закрепления и совершенствования двигательных навыков воспитанников, проведения занятий 

в теплое время года, подвижных и спортивных игр.  Для этого широко используется 

стационарное спортивное оборудование, разметка, выносной материал. 

Дополнительно в группах размещаются дидактические игры, наглядные пособия, 

знакомящие детей с ценностями здорового образа жизни.  

Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, 

знакомства с особенностями региональной культурной традиции. Вся среда дошкольной 

организации должна быть гармоничной и эстетически привлекательной.  

Этому способствует создание в группе центров художественного творчества, где дети 

удовлетворяют свою потребность в самовыражении через рисование, лепку, аппликацию. Для 

этого размещаются разнообразные материалы с учетом возраста воспитанников (карандаши, 

бумага разной фактуры, гуашь, кисти и пр.). Здесь же есть место для небольшой выставки с 

образцами народного художественного промысла (полочка красоты), где дети могут 

погрузиться в культуру России, познакомиться с разнообразными видами росписи, 

предметами народно-прикладного искусства не только России, но и конкретного региона. Для 

нас это Кузнецкая матрешка, берестяные туески. 

 В ДОУ оформляются места для  выставок, используются все рекреации учреждения. 

Создаются - музей искусств, картинная галерея, оформляются стены различными панно, 

картинами. 

Наполняя или дополняя РППС необходимо помнить о том, что все ее элементы должны 

иметь единый эстетический и гармоничный стиль для обеспечения комфортной и уютной 

обстановки для детей 

При выборе материалов и игрушек для ППС необходимо ориентироваться на 

продукцию отечественных и территориальных производителей. Игрушки, материалы и 
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оборудование должны соответствовать возрастным задачам воспитания детей дошкольного 

возраста.  

 

 

 

2.6.3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса. 

Обеспечивают организацию воспитательного процесса педагоги ДОО в 

соответствии со своими трудовыми функциями «Воспитательная деятельность» 

определенными в Профессиональном стандарте педагога и включает трудовые действия, 

необходимые умения и знания. 

Трудовые действия: 

- Регулирование поведения обучающихся для обеспечения безопасной 

образовательной среды. 

-Реализация современных, в том числе интерактивных, форм и методов 

воспитательной работы, используя их как на занятии, так и во внеурочной деятельности. 

- Постановка воспитательных целей, способствующих развитию обучающихся, 

независимо от их способностей и характера. 

- Определение и принятие четких правил поведения обучающимися в соответствии с 

уставом образовательной организации и правилами внутреннего распорядка образовательной 

организации. 

- Проектирование и реализация воспитательных программ. 

- Реализация воспитательных возможностей различных видов деятельности ребенка. 

- Проектирование ситуаций и событий, развивающих эмоционально-ценностную сферу 

ребенка (культуру переживаний и ценностные ориентации ребенка) 

- Создание, поддержание уклада, атмосферы и традиций жизни образовательной 

организации. 

- Развитие у обучающихся познавательной активности, самостоятельности, инициативы, 

творческих способностей, формирование гражданской позиции, способности к труду и жизни 

в условиях современного мира, формирование у обучающихся культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

- Формирование толерантности и навыков поведения в изменяющейся 

поликультурной среде. 

- Использование конструктивных воспитательных усилий родителей (законных 

представителей) обучающихся, помощь семье в решении вопросов воспитания ребенка. 

Необходимые умения: 

- Строить воспитательную деятельность с учетом культурных различий детей, 

половозрастных и индивидуальных особенностей. 

- Общаться с детьми, признавать их достоинство, понимая и принимая их. 

- Создавать в группах разновозрастные детско-взрослые общности 

обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников. 

- Управлять учебными группами с целью вовлечения обучающихся в процесс 

обучения и воспитания, мотивируя их учебно-познавательную деятельность. 

- Анализировать реальное состояние дел в учебной группе, поддерживать в 

детском коллективе деловую, дружелюбную атмосферу. 

- Защищать достоинство и интересы обучающихся, помогать детям, 

оказавшимся в конфликтной ситуации и/или неблагоприятных условиях. 

- Находить ценностный аспект учебного знания и информации, обеспечивать его 

понимание и переживание обучающимися. 

- Владеть методами организации экскурсий, походов и экспедиций 

и т. п. 

- Сотрудничать с другими педагогическими работниками и другими 

специалистами в решении воспитательных задач. 
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Необходимые знания: 

- Основы законодательства о правах ребенка, законы в сфере образования и 

федеральные государственные образовательные стандарты общего образования. 

- История, теория, закономерности и принципы построения и функционирования 

образовательных (педагогических) систем, роль и место образования в жизни личности и 

общества. 

- Основы психо-дидактики, поликультурного образования, закономерностей 

поведения в социальных сетях. 

- Основные закономерности возрастного развития, стадии и кризисы развития и 

социализации личности, индикаторы и индивидуальные особенности траекторий жизни и их 

возможные девиации, приемы их диагностики. 

- Научное представление о результатах образования, путях их достижения и 

способах оценки. 

- Основы методики воспитательной работы, основные принципы 

деятельностного подхода, виды и приемы современных педагогических технологий. 

- Нормативные правовые, руководящие и инструктивные документы, 

регулирующие организацию и проведение мероприятий за пределами территории 

образовательной организации (экскурсий, походов и экспедиций). 

Другие характеристики: 

- Соблюдение правовых, нравственных и этических норм, требований 

профессиональной этики. 

          Педагоги ДОО в соответствии с законом «Об образовании в РФ» один раз в три года 

повышают свою квалификацию не только в вопросах обучения, но и по вопросам воспитания, 

психолого-педагогического сопровождения детей, детей с ОВЗ, сирот и опекаемых, с 

этнокультурными особенностями и т.д. 

 

 

 

2.6.3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы 

 

Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного обеспечения реализации 

программы воспитания в ДОУ включает: 

Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ “О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся”. 

     Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

приказ Минобрнауки №1155 от 17.10.2013г, (ФГОС ДО). 

Основные локальные акты: 

- Основная общеобразовательная программа дошкольного образования МБДОУ детского сада 

№ 59 Киселёвского городского округа; 

- Годовой план работы; 

- Календарный учебный график; 

- Рабочая программа воспитания в ДОУ; 

- Рабочие программы воспитания педагогов групп, как часть основной 

образовательной программы; 

- Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию 

воспитательной деятельности в ДОУ; 

- Документы, регламентирующие воспитательную деятельность в ДОО (штатное расписание, 

обеспечивающее кадровый состав, реализующий воспитательную деятельность 

в ДОО). 

Подробное описание приведено на сайте детского сада 59 Киселёвского городского округа 

https://detsad59.kuz-edu.ru/ в разделе «Документы», «Образование». 
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2.6.3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим 

достижение планируемых личностных результатов 

в работе с особыми категориями детей 

 

Инклюзия (дословно – «включение») – это готовность образовательной системы 

принять любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей 

(психофизиологических, социальных, психологических, этнокультурных, национальных, 

религиозных и др.) и обеспечить ему оптимальную социальную ситуацию развития.  

Основными условиями реализации рабочей программы воспитания в дошкольных 

образовательных организациях, реализующих инклюзивное образование, являются:  

1)полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;  

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом воспитания;  

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений;  

4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской 

деятельности;  

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка.  

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной образовательной 

организации являются:  

1) формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности;  

2) формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны 

всех участников образовательных отношений;  

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями в 

развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей;  

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими 

в целях их успешной адаптации и интеграции в общество;  

5) расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и представлений 

об окружающем мире;  

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ;  

7) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;  

8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества.  

Инклюзивная образовательная среда представляет собой совокупность аспектов 

образовательной среды (предметно-пространственная развивающая образовательная среда; 

характер взаимодействия со взрослыми и с другими детьми; система отношений ребенка к 

миру, к другим людям, к себе самому) (п.2.8. ФГОС дошкольного образования), 

адаптированных к особым образовательным потребностям воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для проектирования 

воспитывающих сред, деятельностей и событий.  

На уровне уклада: ДОО инклюзивное образование – это норма для воспитания, 

реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, 

взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности 

должны разделяться всеми участниками образовательных отношений в ДОО.  
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Работа с детьми Работа с родителями 

воспитанников 

Задача Формы работы Задача Формы работы 

Обеспечить 

социально-

психологическую 

адаптацию детей 

с ОВЗ к 

образовательной 

среде группы 

Совместная 

деятельность 

взрослого и 

ребёнка: 

«Взаимо-

обучение: 

покажи, научи, 

расскажи», 

«Аукцион 

доброты», 

«Поучительные 

сказки», 

«Занимательные 

мультфильмы» 

и др 

Сформировать 

инклюзивную 

компетентность  

родителей и 

толерантность 

Педагогические 

игры: «Детский 

сад и семья – 

лучшие друзья», 

«Университет 

педагогических 

знаний», 

Заседания 

дискуссионного 

клуба – 

«педагогические 

качели», 

«Родительско-

педагогический 

хоккей», 

«Читательская 

конференция, 

«Аукцион идей» 

др 

 

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная для детей 

с РАС; событийная воспитывающая среда ДОО обеспечивает возможность включения 

каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная 

воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации и уникальности достижений 

каждого ребенка. 

 

Работа с детьми Работа с родителями 

воспитанников 

Задача Формы работы Задача Формы работы 

Обеспечить 

возможность, 

создания 

развивающей, 

рукотворной, 

доступной ППС, 

отвечающей 

принципам 

ФГОС ДО 

среды в ДОО.   

Совместная 

деятельность 

взрослого и 

ребёнка: 

«Украсим 

группу к 

празднику», 

«поделки – 

самоделки, 

играть 

интересно», 

«Чек-лист 

«Правила 

группы», 

«Занимательные 

фильмы» и др. 

Конкурсное 

движение в 

Сформировать 

инклюзивную 

компетентность  

родителей и 

толерантность. 

Челлендж: «Ты, 

он и я – это 

группа и семья» 

- по 

оформлению 

группового 

пространства. 

Творческая 

мастерская: 

«Творим, 

вытворяем – 

уголок в группе 

оформляем» и 

др. 
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ДОО. 

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 общность в инклюзивном образовании развиваются на 

принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности.  

 

Работа с детьми Работа с родителями воспитанников 

Задача Формы 

работы 

Задача Формы работы 

Создать 

благоприятные  

условий развития 

детей в 

соответствии с их 

возрастными и 

индивидуальными 

особенностями, 

развития. 

Проектная 

деятельность, 

конкурсы, 

театральные 

постановки, 

работа 

агитбригады 

по 

формированию 

ЗОЖ и основ 

правильного 

питания, 

социальные 

акции, 

праздники, 

тематические и 

творческие 

гостиные  и пр. 

Обеспечить 

вовлечение 

родителей в 

образовательный 

процесс через 

организацию 

совместных 

мероприятий в 

учреждении и 

формирование 

партнёрских 

взаимоотношений 

между ДОУ и 

семьёй 

Дни 

сотрудничества, 

«Полка 

интересной 

книги» - 

творческая 

встреча, 

«Маршрут 

выходного дня», 

творческие 

гостиные, 

недели театра, 

конкурсное 

движение, 

совместные 

проекты, 

совместное 

проведений 

праздников и 

тематических 

встреч, работа 

клуба по 

интересам, 

кулинарные 

вечера, вечера 

по типу кафе – 

друзей и др. 

 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в 

разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских группах 

обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, 

развивает активность и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его развития. 

 

Работа с детьми Работа с родителями воспитанников 

Задача Формы 

работы 

Задача Формы работы 

Создать 

благоприятные  

условий развития 

детей в 

соответствии с их 

Разнообразные 

культурные 

практики 

являются 

эффективной 

Обеспечить 

вовлечение 

родителей в 

образовательный 

процесс через 

Непосредственное 

участие 

родителей в 

культурных 

практиках и 
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возрастными и 

индивидуальными 

особенностями, 

развития. 

формой 

работы. 

Для 

воспитанников 

с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

педагогической 

деятельности 

более 

адекватны  

социальные 

практики: 

посещение 

детской 

библиотеки, 

выездные 

мероприятия на 

объекты 

города, поездки 

за город и др. 

организацию 

совместных 

мероприятий в 

учреждении и 

формирование 

партнёрских 

взаимоотношений 

между ДОУ и 

семьёй 

социальных 

пробах. 

 

В работе могут быть применены социальные пробы: посещение детской библиотеки, 

где дети выступали в роли читателя; выезд в другие детские сады в рамках работы 

агитбригады, где воспитанники делились опытом удачных проектов и выступали с  

театрализованными представлениями; посещение учреждений дополнительного образования в 

качестве участника мероприятий и соревнований; общение на мастер-классах с детьми, 

увлечёнными одной темой; организация выездных мероприятий на природу, на объекты 

социального и развлекательного назначения в статусе члена детского коллектива, напрямую 

взаимодействующего с социальным окружением; участие в социально-значимых акциях, 

флеш-мобах на позиции равных со здоровыми сверстниками  и др. 

  

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и общих 

дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка 

обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует 

личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. 

Событийная организация должна обеспечить переживание ребенком опыта 

самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и взрослых.  

 

Работа с детьми Работа с родителями воспитанников 

Задача Формы 

работы 

Задача Формы работы 

Создать 

благоприятные  

условий развития 

детей в 

соответствии с их 

возрастными и 

индивидуальными 

особенностями, 

развития. 

Участие 

воспитанников 

с ОВЗ во всех 

событиях, 

календарных 

праздниках и 

других 

мероприятиях 

ДОО 

Обеспечить 

вовлечение 

родителей в 

образовательный 

процесс через 

организацию 

совместных 

мероприятий в 

учреждении и 

Максимальное 

вовлечение 

родителей во 

все события, 

календарные 

праздники и 

другие 

мероприятиях 

ДОО 
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вытекающих 

из уклада и 

традиций, 

описанных в 

пункте 

программы. 

2.1.2 

формирование 

партнёрских 

взаимоотношений 

между ДОУ и 

семьёй 

вытекающие из 

уклада и 

традиций, 

описанных в 

пункте 

программы. 

2.1.2 

 

Ожидаемый результат 

Данная деятельность педагогического коллектива в условиях инклюзивной 

образовательной среды будет способствовать успешному освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья их разностороннему развитию с учётом особых образовательных 

потребностей и социальной адаптации. 

 

Ожидаемый результат 

- Значительное снижение уровня 

тревожности в группе; облегчение 

процесса адаптации детей с ОВЗ к 

условиям ДОО. 

- Полноценное проживание 

ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития. 

- Сформированность начатков 

общей культуры личности детей, 

развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, 

самостоятельности и 

ответственности. 

- Сотрудничество детей и взрослых, 

признание каждого ребёнка 

полноценным участником 

(субъектом) образовательных 

отношений. 

- Сформированное доброжелательное 

отношение к детям с ОВЗ и их 

семьям со стороны всех участников 

образовательных отношений. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Организационное обеспечение образования детей с РАС базируется на нормативно- 

правовой основе, которая определяет специальные условия дошкольного образования детей 

этой категории. Создание этих условий обеспечивает реализацию не только образовательных 

прав самого ребенка на получение соответствующего его возможностям образования, но и 

реализацию прав всех остальных детей, включенных наравне с ребенком с РАС в 

образовательное пространство. Поэтому помимо нормативной базы, фиксирующей права 

ребенка с РАС, разрабатывают соответствующие локальные акты, обеспечивающие 

эффективное образование и других детей. Наиболее важным локальным нормативным 

документом следует рассматривать «Договор с родителями», в котором зафиксированы как 

права, так и обязанности всех субъектов образовательного пространства, предусмотрены 

правовые механизмы изменения образовательного маршрута в соответствии с особенностями 

и возможностями ребенка, в том числе новыми, возникающими в процессе образования. 

Информационно-образовательная среда детского сада 59 включает в себя 

совокупность технических средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные каналы, 

программные продукты, созданные с учетом особых образовательных потребностей); 

наличие служб поддержки применения ИКТ. 

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

направленных на преодоление обусловленных аутизмом нарушений, сопутствующих 

расстройств и развитие ребёнка в соответствии с его индивидуальными особенностями и 

возможностями: 

− Научная обоснованность и гибкость методических и организационных решений 

задач комплексного сопровождения детей с аутизмом в дошкольном возрасте; 

− Интегративная направленность комплексного сопровождения; 

− Этапный, дифференцированный, личностно ориентированный и преемственный 

характер комплексного сопровождения; 

− Организация развивающей образовательной среды, способствующей 

реализации особых образовательных потребностей детей с аутизмом и – в соответствии с 

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

художественно-эстетическому и физическому развитию с учётом особенностей развития при 

РАС; 

− Сбалансированность усилий, направленных на коррекцию аутистических 

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

развития; 

− Ориентированность коррекционно-педагогической оценки на относительные 

показатели детской успешности, то есть положительную динамику коррекционной работы и 

общего развития; 

− Активное участие семьи как необходимое условие коррекции аутистических 

расстройств и по возможности успешного развития ребёнка с РАС; 

− Высокая и постоянно повышаемая профессиональная компетентность 

психолого-педагогических сотрудников в вопросах коррекции РАС в соответствии с 

требованиями их функционала – через занятия на курсах повышения квалификации, участия 

в обучающих семинарах, конференциях и т.п. 
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3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда детского сада 59 

(далее – ППРОС, РППС) – комплекс материально-технических, санитарно-гигиенических, 

эргономических, эстетических, психолого-педагогических условий, обеспечивающих 

организацию жизни детей с РАС. Среда должна соответствовать требованиям ФГОС 

дошкольного образования, санитарно-эпидемиологическим требованиям и способствовать 

реализации цели, задач и содержания адаптированной программы. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда в детского сада 59 

должна обеспечивать реализацию адаптированных основных образовательных программ для 

детей с РАС, разработанных в соответствии с Программой. Детский сад имеет право 

самостоятельно проектировать предметно-пространственную развивающую 

образовательную среду с учетом психофизических особенностей детей с РАС. При 

проектировании ППРОС  должно учесть особенности своей образовательной деятельности, 

социокультурные, экономические и другие условия, возможности и потребности участников 

образовательной деятельности (детей с РАС и их семей, педагогов и других сотрудников 

ГАДОУ, участников сетевого взаимодействия и пр.). 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда – часть 

образовательной среды, представленная специально организованным пространством, 

материалами, оборудованием, электронными образовательными ресурсами (в том числе 

развивающими компьютерными играми) и средствами обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими возможность 

учета особенностей и коррекции нарушений развития детей с РАС. 

В соответствии со Стандартом возможны разные варианты создания ППРОС при 

условии учета целей и принципов Программы, возрастной и иной специфики для реализации 

АООП. 

В соответствии со Стандартом, ППРОС должна обеспечивать и гарантировать: – 

охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей с РАС, в том числе с учетом специфики информационной социализации 

и рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам 

и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с 

другом и в коллективной работе; 

– максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

Организации, группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации 

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

детей дошкольного возраста с РАС в соответствии с потребностями каждого возрастного 

этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития; 

– построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 

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

также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 
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– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а также 

содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и 

мотивов; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 

поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также 

поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности 

каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие 

возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, 

так и искусственного замедления развития детей). 

ППРОС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 

воспитывающую, мотивирующую функции. Среда должна быть не только развивающей, но и 

развивающейся. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда должна 

обеспечивать возможность реализации разных видов детской активности, в том числе с учетом 

специфики информационной социализации детей и правил безопасного пользования 

Интернетом: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной, 

конструирования, восприятия произведений словесного, музыкального и изобразительного 

творчества, продуктивной деятельности и пр. в соответствии с потребностями каждого 

возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета 

особенностей и коррекции недостатков развития детей с РАС. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда создается 

педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, 

уровня активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории 

развития. Она должна строиться на основе принципа соответствия анатомо- 

физиологическим особенностям детей (соответствие росту, массе тела, размеру руки, дающей 

возможность захвата предмета и др.). 

Для выполнения этой задачи ППРОС должна быть: 

– содержательно-насыщенной и динамичной – включать средства обучения (в том 

числе технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, 

игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность, 

экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, в том 

числе развитие общей и тонкой моторики детей с РАС, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- 

пространственным окружением; игрушки должны обладать динамичными свойствами — 

подвижность частей, возможность собрать, разобрать, возможность комбинирования деталей; 

возможность самовыражения детей; 

– трансформируемой – обеспечивать возможность изменений ППРОС в зависимости 

от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей 

детей; 

– полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного использования 
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составляющих ППРОС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе 

природных материалов) в разных видах детской активности; 

– доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности. Все игровые материалы должны 

подбираться с учетом особенностей ребенка с РАС, с учетом уровня развития его 

познавательных психических процессов, стимулировать познавательную и речевую 

деятельность ребенка с РАС, создавать необходимые условия для его самостоятельной, в том 

числе, речевой активности; 

– безопасной – все элементы ППРОС должны соответствовать требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования, такими как санитарно- 

эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также правила 

безопасного пользования Интернетом. При проектировании ППРОС необходимо учитывать 

целостность образовательного процесса в детском саду, в заданных Стандартом 

образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, 

художественно- эстетической и физической; 

– эстетичной – все элементы ППРОС должны быть привлекательны, так, игрушки не 

должны содержать ошибок в конструкции, способствовать формированию основ 

эстетического вкуса ребенка; приобщать его к миру искусства; 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда должна 

обеспечивать условия для эмоционального благополучия детей и комфортной работы 

педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников. 

Коррекционно-развивающая предметно-практическая среда должна учитывать 

интересы и потребности ребенка с РАС, особенности его развития и задачи коррекционно- 

воспитательного воздействия. 

Коррекционно-развивающая предметно-практическая среда и социокультурное 

окружение являются мощным фактором, обогащающим детское развитие. Они основываются 

на системном подходе к коррекционно-развивающему обучению детей с РАС и опираются на 

современное представление о предметном характере деятельности, её роли и значении для 

психического и личностного развития ребенка младенческого, раннего и дошкольного 

возрастов. Важнейшим механизмом развития личности, начиная с раннего детства, являются 

различные виды деятельности ребенка (общение, игра, движение, труд, конструирование, 

рисование, лепка и др.). Для обеспечения возможно более успешного развития ребёнка 

необходимо единство развивающей предметной среды и содержательного общения взрослых 

с детьми. 

Коррекционно-развивающая предметно-практическая среда при РАС – это система условий, 

обеспечивающих возможно более полное развитие всех видов детской деятельности, 

коррекцию аутистических расстройств и становление личности ребенка. Коррекционно- 

развивающая предметно-практическая среда включает ряд базовых компонентов, 

необходимых для социально-коммуникативного, физического, познавательного и 

художественно-эстетического развития детей с аутизмом. Учитывая интегративно- 

инклюзивную направленность дошкольного образования детей с РАС, это, с одной стороны, 

традиционные для детского сада 59 компоненты, к которым относятся: природные среды и 

объекты, культурные ландшафты, физкультурно-игровые и оздоровительные сооружения, 

предметно- игровая среда, детская библиотека, игротека, музыкально-театральная среда, 
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предметно- развивающая среда занятий и др. С другой стороны, среда должна учитывать 

повышенные требования к структурированности пространства и времени, уровню речевых и 

коммуникативных возможностей, необходимости особого внимания к визуальной опоре в 

ориентировке в пространстве и организации деятельности. 

Определение базового содержания компонентов коррекционно-развивающей 

предметно-практической среды опирается на деятельностно-коррекционный подход. 

Содержание развивающей предметной среды должно удовлетворять потребности 

актуального, ближайшего и перспективного развития ребёнка с РАС, становление его 

индивидуальных способностей. Единство педагогического процесса и преемственность 

этапов развития деятельности на этапах ранней помощи, начальном, основном и 

пропедевтическом этапах дошкольного возраста обеспечиваются общей системой требований 

к коррекционно-развивающей предметно-пространственной среде с учетом специфики 

коррекционно-образовательного направления детского сада. 

Предметная среда должна быть системной, т. е. отвечать вполне определенному 

коррекционно-развивающему содержанию деятельности детей, основным принципам 

национальной культуры и ориентироваться на возрастные нормы. 

Непременным условием построения развивающей предметно-пространственной среды 

в дошкольной образовательной организации является опора на личностно-ориентированную 

модель взаимодействия между людьми. Это означает, что стратегия и тактика построения 

образовательной среды определяется особенностями личностно-ориентированной модели 

воспитания. Цель взрослого – коррекция аутистических расстройств, содействие становлению 

ребёнка с аутизмом как личности; взрослый должен обеспечить чувство психологической 

защищенности ребенка, его доверия к миру, развитие индивидуальности ребёнка. Выделяются 

следующие принципы построения развивающей среды в детском саду: 

− принцип оптимальной пространственно-эмоциональной дистанции при 

взаимодействии: установление контакта между ребенком и взрослым, предпочтительно 

сопровождающееся контактом «глаза в глаза»; 

− принцип стимулирования и поддержания активности ребёнка, направленной на 

общение, игровую и познавательную деятельность, развитие эмоций, воли. Этому должно 

способствовать наличие соответствующих игрушек и пособий в доступной среде, их 

размещение, стимулирующее самостоятельную активность ребёнка; 

− принцип стабильности-динамичности: в цветовом и объемно-пространственном 

построении интерьера при сохранении общей смысловой целостности должны выделяться 

многофункциональные формы, легко трансформируемые формы (мягкий строительный 

материал, сборно-разборные игровые модули и т. д); 

− принцип комплексирования и гибкого зонирования: жизненное пространство в 

детском садуолжно быть построено таким образом, чтобы оно создавало возможность как 

для групповых занятий (спортивный и музыкальные залы, изостудия и др.), так и 

индивидуальных занятий; 

− принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и 

эмоционального благополучия достигается путем использования в детской группе 

определенных семейных традиций (альбомы с фотографиями близких родственников; стенды 

с фотографиями детей, и т. д.). 

− принцип открытости и соблюдения личных границ: 

открытость природе («зеленые комнаты», организация участков с растущими на них 
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деревьями кустарниками, клумбами, проживание домашних животных); 

открытость культуре (элементы настоящей «взрослой» живописи, литературы, музыки 

должны органически входить в дизайн интерьера. Среда детского сада 59 должна 

основываться и на специфических региональных особенностях культуры, декоративно-

прикладных промыслов с фольклорными элементами, исторически связанными с данным 

регионом; 

открытость обществу, открытость своему Я: среда организуется таким образом, чтобы 

способствовать формированию и развитию образа Я (фотографии, уголки «уединения» и т. д.); 

− принцип учета половых и возрастных различий детей (зонирование спален, 

закрывающиеся туалетные и ванные комнаты и т. д.). 

 

3.3. Кадровые условия реализации Программы 

Воспитание и обучение дошкольников с РАС должны осуществлять специально 

подготовленные высококвалифицированные кадры: учитель-дефектолог, учитель-логопед, 

педагог-психолог, тьютор, знающие психофизические особенности детей с РАС с учетом их 

нозологических особенностей и владеющие методиками дифференцированной 

коррекционной работы с ними. 

В штатное расписание детского сада, реализующей адаптированные основные 

образовательные программы дошкольного образования для детей с РАС, включены 

следующие должности: 

- учитель-логопед – должен иметь высшее профессиональное педагогическое 

образование в области логопедии: 

по специальности «Логопедия» с получением квалификации «Учитель-логопед»; 

по направлению «Специальное (дефектологическое) образование», профиль 

подготовки  «Логопедия»  (квалификация/степень  –  бакалавр),  профиль  подготовки 

«Дошкольная дефектология» (квалификация/степень – бакалавр), либо по магистерской 

программе этого направления (квалификация/степень – магистр). 

Лица, имеющие высшее профессиональное педагогическое образование по другим 

специальностям и направлениям подготовки, для реализации Программы должны пройти 

профессиональную переподготовку в области логопедии с получением диплома о 

профессиональной переподготовке установленного образца. 

- педагогические работники - воспитатель (включая старшего), учитель-дефектолог, 

педагог-психолог, тьютор, музыкальный руководитель, руководитель физического 

воспитания, инструктор по физической культуре - наряду со средним или высшим 

профессиональным педагогическим образованием по соответствующему занимаемой 

должности направлению (профилю, квалификации) подготовки должны иметь удостоверение 

о повышении квалификации в области инклюзивного образования установленного образца. 

Руководящие работники (административный персонал) – наряду со средним или 

высшим профессиональным педагогическим образованием должны иметь удостоверение о 

повышении квалификации в области инклюзивного образования установленного образца. 

При включении в группу комбинированной или общеразвивающей направленности 

детей с РАС, должно предусмотреть дополнительное кадровое обеспечение 

специалистами в соответствии с заключениями психолого-медико-педагогической комиссии. 

В целях эффективной реализации Программы д е т с к и й  с а д  должн создать условия для 

профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т.ч. их 
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дополнительного профессионального образования. Программой предусмотрены различные 

формы и программы дополнительного профессионального образования, в т. ч. учитывающие 

особенности реализуемой Программы. 

Детский сад должен самостоятельно или с привлечением других организаций и 

партнеров обеспечивать консультативную поддержку руководящих и педагогических 

работников по вопросам образования детей с РАС, в том числе реализации программам 

дополнительного образования. Детский сад должен осуществлять организационно-

методическое сопровождение процесса реализации Программы. 

В рамках работы с педагогическим коллективом рекомендуется предусмотреть 

повышение информированности педагогов о детях с РАС; формирование педагогической 

позиции; профилактику синдрома профессионального выгорания; сопровождение педагогов 

через постоянную систему консультирования и специальных курсов повышения 

квалификации. 

 

3.4. Материально-техническое обеспечение программы 

Организация, реализующая Программу, должна обеспечить материально-технические 

условия, позволяющие достичь обозначенные ею цели и выполнить задачи, в том числе: 

− осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальные, так и в 

рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, их особых образовательных потребностей; 

− организовать участие родителей (законных представителей) воспитанников, 

педагогических работников и представителей общественности в разработке АООП ДО детей 

с РАС, в создании условий для её реализации, а также мотивирующей образовательной среды, 

уклада организации, осуществляющей такую образовательную деятельность; 

− использовать в коррекционно-образовательном и диагностическом процессе 

современные технологии, в том числе поведенческие (прикладной анализ поведения (АВА), 

ТЕАССН и другие), развивающие (эмоционально-смысловой подход, Floortime и др.) и 

вспомогательные подходы; 

− обновлять содержание и методическое обеспечение АООП ДО детей с РАС в 

соответствии с динамикой развития каждого ребёнка, запросами родителей (законных 

представителей) с учётом особенностей социокультурной среды развития воспитанников, а 

также в соответствии с динамикой развития системы образования; 

− обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого 

потенциала педагогических, руководящих и иных работников Организации, осуществляющей 

реализацию АООП ДО детей с РАС, повышения их профессиональной компетентности в 

области воспитания и обучения детей с РАС, информационной и правовой компетентности; 

− эффективно управлять Организацией, реализующей АООП ДО детей с РАС, 

используя технологии управления проектами и знаниями, управления рисками, технологии 

разрешения конфликтов, информационно-коммуникационные технологии, современные 

механизмы финансирования. 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность в соответствии с АООП 

ДО детей с РАС, должна создать материально-технические условия, обеспечивающие: 

• возможность достижения воспитанниками с РАС целевых ориентиров освоения 

Программы, для чего в сравнении с материально-техническими условиями обеспечения 

реализации ООП ДО необходимо обеспечить: 

− возможность подготовки большого (на одного ребёнка с РАС не менее, чем в 3- 

4 раза большего, чем на одного ребёнка с типичным развитием) количества учебных пособий, 

дидактического материала и т.п., для чего необходим доступ к сети Интернет, достаточное 

количество офисной техники (принтеры, сканеры, ламинаторы и др.), что обусловлено 

высокой степенью индивидуализации коррекционно-образовательного процесса; 
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− наличие фото- и видеоаппаратуры для фоторегистрации, видеозаписи и 

просмотра фотографий, фрагментов занятий, консультаций и других видов коррекционно- 

образовательной деятельности с целью их возможно более полного анализа и повышения 

качества работы, объективизации динамики коррекционно-образовательного процесса; 

Выполнение требований: 

− санитарно-эпидемических правил и нормативов так же и в том же объёме, как в 

случае реализации ООП ДО; 

− пожарной безопасности и электробезопасности; 

− охране здоровья воспитанников и охране труда сотрудников организации; 

Возможность беспрепятственного доступа воспитанников с РАС к объектам 

инфраструктуры организации, осуществляющей образовательную деятельность по АООП ДО 

детей с РАС. 

Организация должна иметь необходимое для всех видов образовательной деятельности 

воспитанников (в т. ч. детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов), 

педагогической, административной и хозяйственной деятельности оснащение и 

оборудование: 

− учебно-методический комплект Программы (в т.ч. комплект различных 

развивающих игр, использовать которые следует соответственно индивидуальным 

особенностям детей); 

− помещения для занятий и проектов, обеспечивающие условия для 

коррекционной работы, общения, познавательно-исследовательской деятельности и других 

форм активности ребёнка с участием взрослых и других детей; 

− оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования 

и воспитания, подобранные в соответствии с особенностями развития при РАС и 

индивидуальными особенностями аутичных детей дошкольного возраста, 

− мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, 

инвентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты. 

Программа оставляет за детским садом право самостоятельного подбора необходимых 

средств обучения, оборудования, материалов, исходя из особенностей реализации основной 

образовательной программы. 

Программа предусматривает необходимость в специальном оснащении и 

оборудовании для организации образовательного процесса с детьми-инвалидами и детьми с 

РАС. 

Программой предусмотрено также использование детским садом обновляемых 

образовательных ресурсов, в т. ч. расходных материалов, подписки на актуализацию 

электронных ресурсов, техническое и мультимедийное сопровождение деятельности средств 

обучения и воспитания, спортивного, музыкального, оздоровительного оборудования, услуг 

связи, в т. ч. информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

3.5. Финансовые условия реализации программы. 

Финансовое обеспечение реализации Программы базируется на нормах закона «Об 

образовании в Российской Федерации» и опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного и 

бесплатного образования детей с РАС возможностями здоровья с учетом создания 

специальных условий обучения. 

Финансирование реализации осуществляется в соответствии с расходными 

обязательствами детского сада на основе государственного задания по оказанию 

государственных образовательных услуг – на основании бюджетной сметы, в объеме, 

определяемом органами государственной власти субъектов Российской Федерации согласно 

нормативным затратам на обеспечение государственных гарантий. Нормативные затраты 

определяются на основе базового  норматива  затрат  на  оказание  государственной  

услуги  и  корректирующих 
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коэффициентов к базовому нормативу. 

Нормативные затраты на оказание государственной услуги по реализации Программы 

учитывают вариативные формы обучения, специальные условия получения дошкольного 

образования с учетом особых образовательных потребностей детей с РАС, обеспечение 

безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья детей, а также иные 

предусмотренные законодательством особенности организации и осуществления 

образовательной деятельности для обучающихся с РАС, за исключением образовательной 

деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете на 

одного обучающегося, если иное не установлено законодательством. 

Согласно требованиям ФГОС ДО финансовое обеспечение реализации Программы 

детей с РАС учитывает расходы, необходимые для коррекции нарушений развития и создания 

специальных условий получения образования в соответствии с особыми образовательными 

потребностями воспитанников. 

 

3.6. Планирование образовательной деятельности 

Объем образовательной нагрузки в течение недели определен в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций. 

Организованная образовательная деятельность преимущественно проводится в первой 

половине дня, для детей среднего и старшего дошкольного возраста может проводиться во 

второй половине дня, но не чаще 2-3 раз в неделю, преимущественно художественно- 

продуктивного или двигательного характера. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 

умственной нагрузки детей, проводится только в первой половине дня и в дни наиболее 

высокой работоспособности детей (вторник, среда). Также строго регулируется сочетание 

видов образовательной деятельности, с целью профилактики утомления детей. Длительность 

- не более 20-30 минут в зависимости от возраста. В середине непосредственно 

образовательной деятельности статического характера организуется динамическая пауза. 

Организованная образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на 

образовательную деятельность. 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО конкретное содержание образовательных 

областей может реализовываться в различных видах деятельности: игровой (включая 

сюжетно-ролевую игру, игры с правилами и др.), коммуникативной (общение и 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательской 

(исследование объектов окружающего мира и экспериментирование с ними), восприятии 

художественной литературы и фольклора, самообслуживании и элементарном бытовом труде, 

конструировании из различного материала, музыкальной (восприятие и понимание смысла 

музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игра на детских 

музыкальных инструментах, театрализованная деятельность), двигательной (овладение 

основными движениями). 

Подбор игрушек, материалов и оборудования для организации данных видов 

деятельности детей с РАС в дошкольном возрасте формируется в виде перечней, 

составленных по возрастным группам. 

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса как одно из 

основных условий реализации Программы ориентировано на возможность постоянного и 

устойчивого доступа для всех субъектов образовательного процесса к любой информации. 

Коррекционно-развивающее воздействие осуществляется на основе использования 

разнообразных практических, наглядных и словесных, двигательно-кинестетических методов. 

Выделяются следующие формы работы с детьми с РАС: индивидуальные, 

подгрупповые, групповые и фронтальные в соответствие с медицинскими показаниями. 
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В зависимости от структуры нарушений коррекционно-развивающая работа с детьми с 

РАС должна строиться дифференцированно. 

 

Для детей с расстройствами аутистического спектра: в связи с выраженной 

клинической и психолого-педагогической полиморфностью РАС и в соответствии с 

положениями ФГОС ДО настоящая Программа не предусматривает жёсткого 

регламентирования коррекционно-образовательного процесса и календарного планирования 

коррекционно-образовательной деятельности, оставляя специалистам детского сада 

пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя из особенностей детей с 

РАС, условий образовательной деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, 

интересов и инициатив родителей (законных представителей) воспитанников, педагогов и 

других сотрудников детского сада. 

Планирование деятельности специалистов опирается на результаты психолого- 

педагогической (в том числе с использованием тестовых инструментов) оценки 

индивидуального развития детей, и должно быть направлено, в первую очередь, на создание 

психолого-педагогических условий для развития каждого ребёнка, в том числе, на 

формирование развивающей предметно-практической среды. 

Планирование деятельности направлено на совершенствование её деятельности, и 

учитывает результаты как внутренней, так и внешней оценки качества реализации 

Программы детского сада. 

  3.7 Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

 

   3.7.1 Примерный режим и распорядок дня в группах компенсирующей 

направленности Режим работы группы полного дня 

(*режим группы предусматривает индивидуальный режим посещения в связи с 

особенностями детей с РАС) 

 

Примерный режим дня в дошкольных группах 

 
Содержание 5—6 лет 6—7 лет 

 

 

 

Холодный период времени 

Утренний прием детей, 

игры, самостоятельная 

деятельность, утренняя 

гимнастика (не менее 10 

минут) 

7.00-8.30 7.00-8.30 

Завтрак 8.30-9.00 8.30-9.00 

Игры, подготовка к 

занятиям 

9.00-9.15 - 

Занятия (включая 

гимнастику в процессе 

занятия -2 минуты, 

перерывы между 

занятиями, не менее 10 

минут) 

9.15-10.15 9.00-10.50 
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Подготовка к прогулке, 

прогулка, возвращение с 

прогулки 

10.15-12.00 10.50-12.00 

Второй завтрак 10.30-11.00 10.30-11.00 

Обед 12.00-13.00 12.00-13.00 

Подготовка ко сну, сон, 

постепенный подъем 

детей, закаливающие 

процедуры 

13.00-15.30 13.00-15.30 

Полдник 15.30-16.00 15.30-16.00 

Занятия (при 

необходимости) 

16.00-16.25 - 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей 

16.25-17.00 16.00-17.00 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, самостоятельная 

деятельность детей, 

возвращение с прогулки 

17.00-18.30 17.00-18.30 

Ужин 18.30 18.30 

Уход домой до 19.00 до 19.00 

 

 

Теплый период года 

Утренний прием детей, 

игры, самостоятельная 

деятельность,

 утр

енняя гимнастика (не 

менее 10 минут) 

7.00-8.30 7.00-8.30 

Завтрак 8.30-9.00 8.30-9.00 

Игры, самостоятельная 

деятельность 

9.00-9.15 - 

Второй завтрак 10.30-11.00 10.30-11.00 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, занятия на 

прогулке, возвращение 

с прогулки 

9.15-12.00 9.00-12.00 

Обед 12.00-13.00 12.00-13.00 
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Подготовка ко сну, сон, 

постепенный подъем 

детей, закаливающие 

процедуры 

13.00-15.30 13.00-15.30 

Полдник 15.30-16.00 15.30-16.00 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей 

16.00-17.00 16.00-17.00 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, 

самостоятельная 

деятельность детей 

17.00-18.30 17.00-18.30 

Ужин 18.30 18.30 

Уход домой до 19.00 до 19.00 

 

 

3.7.2 Описание материально-технического обеспечения Программы 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса в детском саду 

соответствует государственным и местным требованиям и нормам. 

Образовательный процесс в ДОО организуется в соответствии с: 

▪ санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 

▪ правилами пожарной безопасности; 

▪ требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста (учет возраста и индивидуальных особенностей развития детей); 

▪ требованиями к оснащенности помещений развивающей предметно- 

пространственной средой; 

▪ требованиями к материально-техническому обеспечению программы (учебно- 

методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

В состав каждой групповой ячейки входит: игровая, спальня, приемная, туалетная. 

Кроме того, для организации образовательной работы с детьми в детском саду имеются 

следующие помещения: 

− музыкальный зал; 

− спортивный зал; 

− кабинет изостудии; 

− кабинет учителя-логопеда 

− кабинет педагога-психолога; 

− методический кабинет 

Каждое помещение укомплектовано соответствующей мебелью, необходимым 

оборудованием. 

 

 В педагогическом процессе широко используются современные 

технические средства обучения и информационно-коммуникационные технологии. 

 

В детском саду имеется следующая техника: 

➢ интерактивные доски; 

➢ мультимедийные проекторы; 

➢ экраны для проекционного оборудования; 
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➢ телевизоры; 

➢ стационарные компьютеры; 

➢ ноутбуки; 

➢ принтеры; 

➢ ламинатор; 

➢ интерактивное устройство Mimio 

 

Для облегчения труда обслуживающего персонала и создания в группах комфортных 

условий пребывания детей каждая группа оборудована следующей бытовой техникой: 

пылесос, очиститель воздуха, водонагреватель электрический, посудомоечная машина. 
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Название блока, помещения, оборудования Использование 

здоровьесберегающих 

технологий 

1- Физкультурно-оздоровительный блок 

• Физкультурный зал 

 

- фитбольные мячи 2-х размеров – 10 шт; 

большой массажерный мяч. 

- массажная вибрационная скамейка; 

- различные малые тренажёрные (для 

подгруппы детей) 

- гимнастические скамейки – 4 шт. 

- шведская стенка - 4.шт. 

- приставные лестницы – 2 шт. 

- оборудование для прыжков, метания, 

подлезания. 

- нестандартное оборудование 

- баскетбольные кольца-2 шт; 

- мишени - 4 шт; 

- баскетбольная сетка; 

Воздухоочистители – 2 шт 

Фитоионизатор воздуха с 

маслами лечебных трав – 1 шт; 

2 – Участок ДОУ 

– Спортивный стадион 

- Участки групп: скамейки, оборудование для 

метания и игр с природными материалами. 

 

3 -  Групповые помещения 

- В течение года обогащалась предметно- 

развивающая среда в группах (дидактические игры и 

пособия по ОБЖ, валеологии; созданы во всех 

Воздухоочистители 

Набор аудио программ под 

музыку «Баиньки» 

группах условия в умывальных комнатах для 

профилактики стоматологических заболеваний, 

сделаны алгоритмы для развития у детей). 

- Оборудование для опытной деятельности с 

детьми 

- Комплексы «Песок- вода» 

-  Оборудование для сюжетно – ролевых игр 

(игровые комплексы «Магазин», 

«Парикмахерская») 
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4. Медицинский блок (медкабинет и изолятор) 

- Имеется прибор для измерения давления 

- Ростомеры 

- Весы типовые 

- Медкарты детей, санлистки, 

мед.документация 
- Аптечка скорой помощи 

 

Обогреватель воздуха 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обогреватель воздуха» 

5 – Хозблок 

- Пищеблок 

- Приготовления питья и пищи на очищенной 

воде 

- Электроприборы: картофелечистка, 

мясорубка, овощерезка, холодильники. 

- Прачечная 

- Электрические машины для стирки белья 

- Центрифуга 

- Утюги 

 

 

 

Водоочиститель «Изумруд» 

6 – Музыкальный зал 

- Музыкальный центр 

- Новые костюмы, созданные сотрудниками 

ДОУ 

- Пополненные атрибуты для танцев, 

подвижных и хороводных игр. 

 

7 – Логопедический кабинет 

- Условия для подгрупповых занятий, игр 

детей. 

- Зеркало 

- Панно с играми 

- Методическое обеспечение 

 

8 – Изостудия 

- пособия и оборудование для ознакомления 

детей с народно-прикладным искусством, жанрами 

живописи 
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9 – Методический кабинет 

- методическое обеспечение по современным 

программам и технологиям: литература для 

специалистов и педагогов ДОУ по различным 

образовательным областям 

 

 

 

3.7.3 Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

 

1. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) 

2. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

3. Примерная  основная  образовательная  программа  дошкольного  образования 

«Открытия» под ред. Е.Г. Юдиной. 

4. «Адаптированная примерная основная образовательная программа для дошкольников 

с тяжелыми нарушениями речи» под. ред. Л.В. Лопатиной 2014 г. 

5. Комплексная программа развития детей дошкольного возраста с аутизмом «Расцвет» 

Скрипник Т.В. 

6. Коррекционно-развивающее обучение и воспитание. Программа дошкольных 

образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушением интеллекта. 

Екжановоа Е.А., Стребелева Е.А. – М.: Просвещение, 2005. 

7. Аутизм: коррекционная работа при тяжелых и осложненных формах: пособие для 

учителя-дефектолога. Морозова С.С. М.: Владос, 2007. 

8. «Система работы со старшими дошкольниками с задержкой психического развития в 

условиях дошкольного образовательного учреждения» Под ред. Т.Г. Неретиной 

9. «Методика психолого - логопедического обследования детей с нарушениями речи. 

Вопросы дифференциальной диагностики.» Г.А. Волкова 

10. «Психолого - педагогическая диагностика развития детей раннего и дошкольного 

возраста» Под ред. Е.А. Стребелевой 

11. Диагностический комплект «Исследование познавательной сферы детей дошкольного 

и младшего школьного возрастов» Н.Я. Семаго, М.М. Семаго 

12. «Система коррекционной работы с детьми раннего дошкольного возраста с ЗПР» Т.А. 

Датешидзе 

13. «Ступеньки развития». Ранняя диагностика и коррекция ЗПР» Н.Ю. Борякова 

14. Модель раннего вмешательства для детей с аутизмом. Как в процессе повседневного 
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взаимодействия научить ребенка играть общаться и учиться, Дж. С. Роджерс, Д. Доусон 

Денвеская - Рама Паблишинг, 2016 

15. Система коммуникации с помощью карточек PECS, М. Лори Фрост Энди Бонди 

Теревинф, 2011 

16. Развитие основных навыков у детей с аутизмом, Рама Паблишинг, 2014 

17. Детский аутизм и АВА. Терапия, основанная на методах прикладного анализа 

повдения, Роберт Шрамм, Т Делани - Рама Паблишинг, 2013 

18. Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с ОНР» Н.В. 

Нищева 

19. «Практические задания по формированию грамматического строя речи у 

дошкольников» Т.В. Александрова 

20. «Преодоление нарушений слоговой структуры слова у дошкольников» С.Е. 

Большакова 

21. «Развиваем фонематическое восприятие» Н.М. Миронова 

22. «Исправляем произношение» О.И. Крупенчук, Т.А. Воробьева 

23. «Игры со звуками и буквами для дошкольников» О.И. Крупенчук 

24. «Логопедические игры и упражнения на каждый день» Н.М. Савицкая 

25. «Пальчиковые игры для детей 4-7 лет» О.И. Крупенчук 

26. «Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического 

развития" под ред. Л.Б Баряевой, Е.А. Логиновой. СПб., 2010; 

27. «Система работы со старшими дошкольниками с задержкой психического развития в 

условиях дошкольного образовательного учреждения» под редакцией Т.Г. Неретиной 

(образовательная система «Детский сад 2100» 2100» М., 2004 

28. «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития» под общей ред. С.Г. 

Шевченко; М., 2005; 
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Календарный план воспитательной работы детского сада 59 

на 2023-2024 учебный год 
Ранний возраст (до 3-х лет) 
Срок 

проведе

ния 

Патриотиче

ское 
направление 

Социальное 

направление 

Познавательн

ое 
направление 

Физическое 

и 
оздоровитель

ное 

направление 

Трудовое 

направление 

Этико-

эстетическ
ое 

направлен

ие 

Сентяб

рь 

21.09 

Междунаро

дный день 

мира 

День 

дошкольного 

работника. 

Выставка 
открыток «От 

всей души!» 

Беседа: 

«Осень 

золотая» 

Консультаци

я для 

родителей 

«Здоровый 
образ жизни 

в семье» 

Беседа 
«Чумазый 

мальчик» 

«Самообслужив

ание» 

Игровая 

ситуация: 
«Научим 

лисичку 

умываться» 

 

Беседа 

«Осень - 

прекрасна

я пора!» 

Трудовое 

поручение 

«Сложи 
вещи перед 

сном 

правильно» 

Октяб

рь 

Дидактичес

кая игра 

«Мой дом» 

 

Музыкальное 

развлечение 

«Кто у 

нас 
хороший?». 

Конкурс 

поделок 

из 

природного 
материала 

«Осенняя 

фантазия» 

Чтение 

К.Чуковский 

«Мойдодыр» 

«Каждой вещи 

свое место» 

Игровая 

обучающая 
ситуация: 

« Каждой 

игрушке своё 
место» 

Праздник 

осени 

Оформлени

е 

фотовыстав
ки «Мои 

бабушка и 

дедушка» 

Ноябрь Оформлени
е 

экспозиции 

фотографий 
«День 

матери» 

Благотворите
льная 

ярмарка 

«Твори 
ДОБРО», 

посвященная 

Дню матери 

Совместная 
деятельность 

с 

педагогом 
«Знакомство 

с 

корнеплодам

и 
репы и 

моркови», 

Чтение сказки 
«Репка» 

Игровая 
ситуация 

«Грязные 

руки», 
обсуждение 

Привлечение 
детей 

к помощи 

воспитателю 

Беседа 
«Правила 

поведения 

в 
детском 

саду» 

Декабр

ь 

Народные 

игры, 

фольклор 

Выставка 

новогодних 

игрушек 
«Наша 

семейная 

традиция 

У Дедушки 

Мороза в 

гостях. 

Д\и: «помоги 

кукле Кате 

одеться на 
Улицу» 

Наблюдение за 

трудом 

младшего 
воспитателя 

Праздник 

«Скоро, 

скоро 
Новый 

год!» 

Новогодне
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новогодних 

украшений» 

е 

оформлен

ие групп 

«Новогодн
яя сказка» 

Январь Фотоотчет 

«Новогодни
е 

праздники в 

детском 

саду и 
семье». 

Игровое 

занятие 
«Петушок и 

его 

семья» 

Покормим 

птиц. 
Акция 

«Кормушка 

для 

птиц» 

«Если 

хочешь быть 
здоров- 

закаляйся» 

Беседа о 

соблюдении 
личной 

гигиены в 

детском саду 
и дома. 

Чтение 

литературы 

СРИ «Помоги 

кукле Кате 
накрыть 

на стол» 

Рисование 

красками 
«Волшебн

ый снег». 

Февра

ль 

Развлечение 
для всех 

групп 

«Гуляй 
народ – 

масленица у 

ворот» 

 

Акция 
«Книжки 

малышки». 

 

Беседа «Что 
такое лес» 

«Если 
хочешь быть 

здоров- 

закаляйся» 
Развлечение 

«Солнце, 

воздух и 

вода – наши 
лучшие 

друзья» 

 «Есть такая 
профессия– 

Родину 

защищать» 
Рассматривание 

иллюстраций 

«Военная 

техника». 
Изготовление 

поделок к 

Дню защитника 
отечества 

Наблюден
ие за 

облаками 

«На что 
похожи 

облака» 

Рисование 

нетрадиционн

ой техникой 
«Зимний лес» 

Праздник 

«Мы – 

солдаты» 
стихи 

Март Праздник 8 

марта 

«Я для 
любимой 

мамочки», 

 

 

Изготовление 

сюрприза для 

любимой 
мамочки, 

бабушки 

 «День 8 

Марта» 

Рассматриван
ие сюжетных 

картинок 

«Мы с 
мамой» 

Игровая 

ситуация 

«Можно – 
нельзя» 

Беседа: «Что 

делают мамы?» 

Чтение стихов о 
профессиях. 

Фотовыставка: 

«Кем работают 
наши мамы» 

Выставка 

творчески

х 
работ 

«Цветы 

для 
любимой 

мамы» 

Апрель Просмотр 

мультфильм
а 

«День 

космонавти
ки» 

Игра 

«Чудесный 
сундучок» 

(загадки о 

семье). 

 «Весна» 

Беседа о 
признаках 

весны, 

Рассматриван
ие 

иллюстраций 

о весне. 

Коллективны
й рисунок 

«Лучики 

весеннего 
солнышка» 

День 

Здоровья 

Литературная 

гостиная, 
чтение 

«Кем быть», 

стихи 
о профессиях 

Беседа 

«Красота 
нашей 

планеты» 

в рамках 
празднова

ния Дня 

Земли 

Май Игра – 

упражнение 

«Вежливое 
обращение к 

гостям», 

участие с 
родителями 

День добрых 

и 

волшебных 
слов 

Игра 

«Забавные 

одуванчики» 
Чтение 

экологически

х 
сказок 

Просмотр 

мультфильма 

«Смешарики
», «Азбука 

безопасности

» 

«Кто работает в 

нашей группе?» 

беседа с детьми 

«День 

Победы» 

Продуктив
ная 

деятельнос

ть 
«Салют» 
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«Бессмертн

ый 

полк» 

«Зайчик и 

медвежонок» 

Июнь Спортивное 
развлечение 

«День 

России» 

День защиты 
детей 

Наблюдение 
за 

растениями 

на 
территории 

ДОУ 

«Летняя 
школа для 

малышей» 

беседа 
про 

важность 

ношения 

головных 
уборов в 

жаркое 

летнее время 

Трудовые 
поручения 

совместные с 

воспитателем 
Поливаем 

цветник» 

Игра на 
развитие 

первичных 

представле
ний об 

этикете 

«Хорошо 

– 
плохо» 

Июль Праздник 

«Мама, 

папа, я- 

наша 
дружная 

семья» 

День 

рисунков на 

асфальте 

«Наши 
дружные 

ладошки» 

«Насекомые 

вокруг нас» 

Наблюдение 

за 
насекомыми. 

Просмотр 

мультфильмо
в о 

насекомых. 

«Будьте 

здоровы» 

Игра 

«Съедобное 
– 

несъедобное

» 
Тема: 

«Будьте 

здоровы» 

Оздоровител
ьный досуг 

«На лугу 

у нас гуляют 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Семья» сюжет 

«Уборка на 
кухне» 

Чтение 

шорских 

сказок 

о красоте 
природы 

Август Конкурс 

детского 

творчества 

«День 
города» 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Дом» 

Исследовател

ьская 

деятельность 

Просмотр 

мультфильм

ов 

Смешарики 
на воде, 

Спасик 

и его 
команда 

Продуктивная 

деятельность 

совместно с 

родителями 
Создание 

альбома «Кем 

работают наши 
родители» 

Беседа о 

красоте 

цветов 

«Огоньки 
радости», 

просмотр 

слайдов 

 

 

 

 

 

 

 

 

Младший возраст (до 4 лет) 
Срок 

проведе

ния 

Патриотиче

ское 

направлени
е 

Социальное 

направление 

Познавательн

ое 

направление 

Физическое 

и 

оздоровител
ьное 

направление 

Трудовое 

направление 

Этико-

эстетическое 

направление 
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Сентяб

рь 

21.09 

Междунаро

дный день 

мира 

День 

дошкольного 

работника. 

Выставка 
открыток 

«От всей 

души!» 

Беседа: 

«Осень 

золотая» 

Консультаци

я для 

родителей 

«Здоровый 
образ жизни 

в семье» 

Беседа 
«Чумазый 

мальчик» 

«Самообслужи

вание» 

Игровая 

ситуация: 
«Научим 

лисичку 

умываться» 

 

Беседа 

«Осень - 

прекрасная 

пора!» 

Трудовое 

поручение 

«Сложи 
вещи перед 

сном 

правильно» 

Октяб

рь 

Дидактичес

кая игра 

«Мой дом» 

 

Музыкальное 

развлечение 

«Кто у 

нас 
хороший?». 

Конкурс 

поделок 

из 

природного 
материала 

«Осенняя 

фантазия» 

Чтение 

К.Чуковский 

«Мойдодыр

» 

«Каждой вещи 

свое место» 

Игровая 

обучающая 
ситуация: 

« Каждой 

игрушке своё 
место» 

Праздник 

осени 

Оформлени

е 

фотовыстав
ки «Мои 

бабушка и 

дедушка» 

Ноябр

ь 

Оформлени
е 

экспозиции 

фотографий 
«День 

матери» 

Благотворите
льная 

ярмарка 

«Твори 
ДОБРО», 

посвященная 

Дню матери 

Совместная 
деятельность 

с 

педагогом 
«Знакомство 

с 

корнеплодам

и 
репы и 

моркови», 

Чтение 
сказки 

«Репка» 

Игровая 
ситуация 

«Грязные 

руки», 
обсуждение 

Привлечение 
детей 

к помощи 

воспитателю 

Беседа 
«Правила 

поведения в 

детском 
саду» 

Декабр

ь 

Народные 

игры, 
фольклор 

Выставка 

новогодних 
игрушек 

«Наша 

семейная 
традиция 

новогодних 

украшений» 

У Дедушки 

Мороза в 
гостях. 

Д\и: 

«помоги 
кукле Кате 

одеться на 

Улицу» 

Наблюдение за 

трудом 
дворника 

Праздник 

«Скоро, 
скоро 

Новый год!» 

Новогоднее 
оформление 

групп 

«Новогодняя 

сказка» 
Январ

ь 

Фотоотчет 

«Новогодни

е 
праздники в 

детском 

Игровое 

занятие 

«Петушок и 
его 

семья» 

Покормим 

птиц. 

Акция 
«Кормушка 

для 

«Если 

хочешь быть 

здоров- 
закаляйся» 

Беседа о 

Дидактическая 

игра «Накрой 

стол 
к чаепитию» 

 

Творческие 

минипроект

ы «Елочные 
шарики для 

куклы 
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саду и 

семье». 
птиц» соблюдении 

личной 

гигиены в 

детском 
саду и дома. 

Чтение 

литературы 

СРИ «Помоги 

кукле Кате 

накрыть 

на стол» 

Маши» 

пластилиног

рафия 

Февра

ль 

Развлечени

е для всех 

групп 

«Гуляй 
народ – 

масленица у 

ворот» 
 

Акция 

«Книжки 

малышки». 

 

Беседа «Что 

такое лес» 

«Если 

хочешь быть 

здоров- 

закаляйся» 
Развлечение 

«Солнце, 

воздух и 
вода – наши 

лучшие 

друзья» 

 «Есть такая 

профессия– 

Родину 

защищать» 
Рассматривани

е иллюстраций 

«Военная 
техника». 

Изготовление 

поделок к 

Дню 
защитника 

отечества 

Наблюдение 

за 

облаками 

«На что 
похожи 

облака» 

Рисование 

нетрадицион

ной техникой 
«Зимний 

лес» 
Праздник 

«Мы – 

солдаты» 
стихи 

Март Праздник 8 
марта 

«Я для 

любимой 

мамочки», 
 

 

Изготовление 
сюрприза для 

любимой 

мамочки, 

бабушки 

 «День 8 
Марта» 

Рассматриван

ие сюжетных 

картинок 
«Мы с 

мамой» 

Игровая 
ситуация 

«Можно – 

нельзя» 

Беседа: «Что 
делают мамы?» 

Чтение стихов 

о профессиях. 

Фотовыставка: 
«Кем работают 

наши мамы» 

Выставка 
творческих 

работ 

«Цветы для 

любимой 
мамы» 

Апрел

ь 

Просмотр 
мультфиль

ма 

«День 
космонавти

ки» 

Игра 
«Чудесный 

сундучок» 

(загадки о 
семье). 

 «Весна» 
Беседа о 

признаках 

весны, 
Рассматриван

ие 

иллюстраций 

о весне. 
Коллективны

й рисунок 

«Лучики 
весеннего 

солнышка» 

День 
Здоровья 

Литературная 
гостиная, 

чтение 

«Кем быть», 
стихи 

о профессиях 

Беседа 
«Красота 

нашей 

планеты» в 
рамках 

праздновани

я Дня 

Земли 

Май Игра – 

упражнение 
«Вежливое 

обращение 

к 
гостям», 

участие с 

родителями 

«Бессмертн
ый 

полк» 

День добрых 

и 
волшебных 

слов 

Игра 

«Забавные 
одуванчики» 

Чтение 

экологически
х 

сказок 

«Зайчик и 

медвежонок» 

Просмотр 

мультфильм
а 

«Смешарики

», «Азбука 
безопасност

и» 

Музыкальное 

развлечение 
«День 

труда 

Прослушива

ние 
музыкальной 

композиции 

«День 
Победы» 

Изготовлени

е 

коллективно
го 

коллажа 

«Этот День 
Победы…» 

«Три кота» - 
сборник серий 

о 

профессиях 

Июнь Спортивное 

развлечение 

«День 

День защиты 

детей 

Наблюдение 

за 

растениями 

«Летняя 

школа для 

малышей» 

Трудовые 

поручения 

совместные с 

Игра на 

развитие 

первичных 
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России» на 

территории 

ДОУ 

беседа 

про 

важность 

ношения 
головных 

уборов в 

жаркое 
летнее время 

воспитателем 

Поливаем 

цветник» 

представлен

ий об 

этикете 

«Хорошо – 
плохо» 

Июль Праздник 

«Мама, 

папа, я- 
наша 

дружная 

семья» 

День 

рисунков на 

асфальте 
«Наши 

дружные 

ладошки» 

«Насекомые 

вокруг нас» 

Наблюдение 
за 

насекомыми. 

Просмотр 
мультфильмо

в о 

насекомых. 

«Будьте 

здоровы» 

Игра 
«Съедобное 

– 

несъедобное
» 

Тема: 

«Будьте 

здоровы» 
Оздоровител

ьный досуг 

«На лугу 
у нас гуляют 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Семья» сюжет 
«Уборка на 

кухне» 

Чтение 

шорских 

сказок 
о красоте 

природы 

Август Конкурс 

детского 

творчества 
«День 

города» 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Дом» 

Исследовател

ьская 

деятельность 

Просмотр 

мультфильм

ов 
Смешарики 

на воде, 

Спасик 
и его 

команда 

Продуктивная 

деятельность 

совместно с 
родителями 

Создание 

альбома «Кем 
работают наши 

родители» 

Беседа о 

красоте 

цветов 
«Огоньки 

радости», 

просмотр 
слайдов 

 

 

 

 

 

 

 

Средний возраст (до 5 лет) 
Срок 

проведе

ния 

Патриотичес

кое 

направление 

Социальное 

направление 

Познавательн

ое 

направление 

Физическое 

и 

оздоровитель
ное 

направление 

Трудовое 

направлени

е 

Этико-

эстетическое 

направление 

Сентяб

рь 

21.09 
Междунаро

дный день 

мира 

День 
дошкольного 

работника. 

Выставка 

открыток «От 
всей души!» 

Беседа: 
«Осень 

золотая» 

Консультаци
я для 

родителей 

«Здоровый 

образ жизни 
в семье» 

Беседа 

«Чумазый 
мальчик» 

Беседа 
«Разговор о 

профессиях

» 

Беседа 
«Осень - 

прекрасная 

пора!» 

 
Прослушиван

ие 

музыкальных 
произведений 

на тему: 

Труд в 
уголке 

природы 
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«Осень» 

Октябр

ь 

Дидактическ

ая игра 
«Мой дом» 

 

Изготовление 

подарков из 
природных 

материалов к 

празднику 

«День 
пожилого 

человека» 

Конкурс 

поделок 
из 

природного 

материала 

«Осенняя 
фантазия» 

Подвижная 

игра 
«Воробышки 

и 

автомобиль» 

«Каждой 

вещи свое 
место» 

Игровая 

обучающая 

ситуация: 
«Каждой 

игрушке 

своё место» 

Праздник 

осени 

Мой город – 

Киселёвск 
Народные 

игры, 

фольклор 
Оформление 

фотовыстав

ки «Мои 

бабушка и 
дедушка» 

Ноябрь «День 

народного 

единства» 
(беседуем о 

России) 

Оформление 
экспозиции 

фотографий 

«День 

матери» 

Благотворите

льная ярмарка 

«Твори 
ДОБРО», 

посвященная 

Дню матери 

«День птиц» 

Наблюдение 

за птицами в 
парке, в лесу, 

за городом, 

(совместно с 
родителями) 

Игровая 

ситуация 

«Грязные 
руки», 

обсуждение 

Привлечени

е детей 

к помощи 
воспитател

ю 

Беседа 

«Правила 

поведения в 
детском 

саду» 

Декабр

ь 

Народные 

игры, 

фольклор 

Выставка 

новогодних 

игрушек 

«Наша 
семейная 

традиция 

новогодних 
украшений» 

Как отмечают 

Новый 

год в разных 

странах» 

Д\и: «помоги 

кукле Кате 

одеться на 

Улицу» 

Наблюдени

е за трудом 

дворника 

Праздник 

«Скоро, 

скоро 

Новый год!» 
Новогоднее 

оформление 

групп 
«Новогодняя 

сказка» 

Январь Фотоотчет 

«Новогодни
е 

праздники в 

детском 
саду и 

семье». 

«Рождество» 

(беседуем о 
Рождестве как 

о семейном 

Празднике) 
Семейные 

каникулы 

Покормим 

птиц. 
Акция 

«Кормушка 

для 
птиц» 

«Если 

хочешь быть 
здоров- 

закаляйся» 

Беседа о 
соблюдении 

личной 

гигиены в 
детском саду 

и дома. 

Чтение 

литературы 

Дидактичес

кая 
игра 

«Накрой 

стол 
к 

чаепитию» 

 

Творческие 

минипроекты 
«Елочные 

шарики для 

куклы 
Маши» 

пластилиногр

афия 

СРИ 

«Помоги 

кукле Кате 

накрыть 
на стол» 

Феврал

ь 

Развлечение 

для всех 
групп 

Акция 

«Книжки 
малышки». 

Беседа «Что 

такое лес» 

«Если 

хочешь быть 
здоров- 

 «Есть 

такая 
профессия– 

Наблюдение 

за 
облаками «На 
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«Гуляй 

народ – 

масленица у 

ворот» 
 

 Рисование 

нетрадиционн

ой техникой 

«Зимний лес» 

закаляйся» 

Развлечение 

«Солнце, 

воздух и 
вода – наши 

лучшие 

друзья» 

Родину 

защищать» 

Рассматрив

ание 
иллюстраци

й 

«Военная 
техника». 

Изготовлен

ие поделок 
к 

Дню 

защитника 

отечества 

что 

похожи 

облака» 

Изображение 
облаков 

Праздник 

«Мы – 
солдаты»  

Март Праздник 8 

марта 

«Я для 

любимой 
мамочки», 

 

 

Изготовление 

сюрприза для 

любимой 

мамочки, 
бабушки 

 «День 8 

Марта» 

Рассматриван

ие сюжетных 
картинок 

«Мы с 

мамой» 

Игровая 

ситуация 

«Можно – 

нельзя» 

Беседа: 

«Что 

делают 

мамы?» 
Чтение 

стихов о 

профессиях
. 

Фотовыстав

ка: «Кем 
работают 

наши 

мамы» 

Выставка 

творческих 

работ «Цветы 

для 
любимой 

мамы» 

Апрель Просмотр 
мультфильм

а 

«День 
космонавтик

и» 

Игра 
«Чудесный 

сундучок» 

(загадки о 
семье). 

 «Весна» 
Беседа о 

признаках 

весны, 
Рассматриван

ие 

иллюстраций 

о весне. 
Коллективны

й рисунок 

«Лучики 
весеннего 

солнышка» 

День 
Здоровья 

Литературн
ая 

гостиная, 

чтение 
«Кем 

быть», 

стихи 

о 
профессиях 

Беседа 
«Красота 

нашей 

планеты» в 
рамках 

празднования 

Дня 

Земли 

Май «Люби и 

знай 
родной свой 

край»участи

е с 
родителями 

«Бессмертн

ый 
полк» 

Выставка 

рисунков 
«О тех, кто 

мир нам 

подарил». 

«День 

города» 
Просмотр 

презентации 

«Мой 
город» 

Просмотр 

мультфильма 
«Смешарики

», «Азбука 

безопасности
» 

Музыкальн

ое 
развлечени

е «День 

труда 

Прослушиван

ие 
музыкальной 

композиции 

«День 
Победы» 

Изготовление 

коллективног
о 

коллажа 

«Этот День 

Победы…» 

«Три кота» 

- 

сборник 

серий о 
профессиях 

Июнь Спортивное 

развлечение 

«День 
России» 

День защиты 

детей 

Наблюдение 

за 

растениями 
на 

территории 

Дидактическ

ая 

игра 
«Разложи на 

тарелках 

Трудовые 

поручения 

совместные 
с 

воспитателе

Игра на 

развитие 

первичных 
представлени

й об 



143  

ДОУ полезные 

продукты» 
м 

Поливаем 

цветник» 

этикете 

«Хорошо – 

плохо» 

Июль Праздник 
«Мама, 

папа, я- 

наша 
дружная 

семья» 

День 
рисунков на 

асфальте 

«Наши 
дружные 

ладошки» 

«Насекомые 
вокруг нас» 

Наблюдение 

за 
насекомыми. 

Просмотр 

мультфильмо

в о 
насекомых. 

«Будьте 
здоровы» 

Игра 

«Съедобное 
– 

несъедобное

» 

Тема: 
«Будьте 

здоровы» 

Оздоровител
ьный досуг 

«На лугу 

у нас гуляют 

Уборка в 
песочнице 

Чтение 
шорских 

сказок 

о красоте 
природы 

Август Конкурс 
детского 

творчества 

«День 
города» 

Сюжетно-
ролевая игра 

«Дом» 

Исследовател
ьская 

деятельность 

Просмотр 
мультфильмо

в Смешарики 

на воде, 
Спасик 

и его 

команда 

Продуктивн
ая 

деятельност

ь 
совместно с 

родителями 

Создание 

альбома 
«Кем 

работают 

наши 
родители» 

Беседа о 
красоте 

цветов 

«Огоньки 
радости», 

просмотр 

слайдов 

 

 

Старший возраст (до 6-ти лет) 
Срок 

проведе

ния 

Патриотичес

кое 

направление 

Социальное 

направление 

Познавательн

ое 

направление 

Физическое 

и 

оздоровитель
ное 

направление 

Трудовое 

направлени

е 

Этико-

эстетическое 

направление 

Сентяб

рь 

21.09 
Междунаро

дный день 

мира 

День 
дошкольного 

работника. 

Выставка 

открыток «От 
всей души!» 

Беседа: 
«Осень 

золотая» 

Консультаци
я для 

родителей 

«Здоровый 

образ жизни 
в семье» 

Беседа 

«Чумазый 
мальчик» 

Беседа 
«Почему 

родители 

ходят на 

работу» 

Беседа 
«Осень - 

прекрасная 

пора!» 

 
Прослушиван

ие 

музыкальных 
произведений 

на тему: 

«Осень» 

Помоги 

накрыть на 

стол 
дежурство 

Октябр

ь 

Дидактическ
ая игра 

«Мой дом» 

 

Изготовление 
подарков из 

природных 

материалов к 

Конкурс 
поделок 

из 

природного 

СРИ «В 
аптеке» 

Чудесный 
мешочек 

«Кому что 

нужно 

Праздник 
осени 
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Мой город – 

Киселёвск 

Народные 

игры, 
фольклор 

Оформление 

фотовыстав
ки «Мои 

бабушка и 

дедушка» 

празднику 

«День 

пожилого 

человека» 

материала 

«Осенняя 

фантазия» 

для 

работы» 

Ноябрь «День 
народного 

единства» 

(беседуем о 

России) 
Оформление 

экспозиции 

фотографий 
«День 

матери» 

 

 

Благотворите
льная ярмарка 

«Твори 

ДОБРО», 

посвященная 
Дню матери 

Наблюдение 
на 

улице «Кто 

прилетает к 

кормушке» 

Игровая 
ситуация 

«Грязные 

руки», 

обсуждение 

Привлечени
е детей 

к помощи 

воспитател

ю 

«Говорим о 
маме». 

Фестиваль 

творчества 

«Сила 
России- в 

единстве 

народов» 

Декабр

ь 

Народные 

игры, 

фольклор 

Выставка 

новогодних 

игрушек 

«Наша 
семейная 

традиция 

новогодних 
украшений» 

Как отмечают 

Новый 

год в разных 

странах» 

Д\и: «помоги 

кукле Кате 

одеться на 

Улицу» 

Беседа о 

необходимо

сти. 

ежедневног
о. труда 

взрослых и 

детей 

Праздник 

«Скоро, 

скоро 

Новый год!» 
Новогоднее 

оформление 

групп 
«Новогодняя 

сказка» 

Январь Фотоотчет 

«Новогодни
е 

праздники в 

детском 
саду и 

семье». 

«Рождество» 

(беседуем о 
Рождестве как 

о семейном 

Празднике) 
Семейные 

каникулы 

Покормим 

птиц. 
Акция 

«Кормушка 

для 
птиц» 

Игровая 

ситуация 
«Как 

привести 

себя 
в порядок» 

«Покажем 

малышам 
как 

ухаживать 

за 
растениями

» 

Творческие 

минипроекты 
«Елочные 

шарики для 

куклы 
Маши» 

пластилиногр

афия 

Феврал

ь 

Развлечение 

для всех 

групп 

«Гуляй 
народ – 

масленица у 

ворот» 
 

Беседа с 

детьми на 

тему «Кто 

мой 
лучший друг» 

Беседа «Что 

такое лес» 

«Если 

хочешь быть 

здоров- 

закаляйся» 
Развлечение 

«Солнце, 

воздух и 
вода – наши 

 «Есть 

такая 

профессия– 

Родину 
защищать» 

Рассматрив

ание 
иллюстраци

Культура и 

традиции 

русского 

народа. 
Знакомство и 

с играми, 

фольклором, 
зимними 

Рисование 

нетрадиционн

ой техникой 
«Зимний лес» 
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Праздник 

«Мы – 

солдаты»  

лучшие 

друзья» 
й 

«Военная 

техника». 

Изготовлен
ие поделок 

к 

Дню 
защитника 

отечества 

забавами 

Март Праздник 8 

марта 
«Я для 

любимой 

мамочки», 
 

 

Изготовление 

сюрприза для 
любимой 

мамочки, 

бабушки 

 «День 8 

Марта» 
Рассматриван

ие сюжетных 

картинок 
«Мы с 

мамой» 

Игровая 

ситуация 
«Можно – 

нельзя» 

Игровая 

ситуация 
«Если 

возник 

пожар?» 

Выставка 

творческих 
работ «Цветы 

для 

любимой 
мамы» Инсцениро

вка 

произведен

ия С. 
Маршака 

«Кошкин 

дом» 

Апрель Просмотр 

мультфильм

а 

«День 
космонавтик

и» 

Игра 

«Чудесный 

сундучок» 

(загадки о 
семье). 

 «Весна» 

Беседа о 

признаках 

весны, 
Рассматриван

ие 

иллюстраций 
о весне. 

Коллективны

й рисунок 

«Лучики 
весеннего 

солнышка» 

День 

Здоровья 

Литературн

ая 

гостиная, 

чтение 
«Кем 

быть», 

стихи 
о 

профессиях 

Беседа 

«Красота 

нашей 

планеты» в 
рамках 

празднования 

Дня 
Земли 

Май «Люби и 
знай 

родной свой 

край» 

участие с 
родителями 

«Бессмертн

ый 
полк» 

Выставка 
рисунков 

«О тех, кто 

мир нам 

подарил». 

«День 
города» 

Просмотр 

презентации 

«Мой 
город» 

Игровая 
ситуация 

«Поведение с 

незнакомыми 

людьми» 

Музыкальн
ое 

развлечени

е «День 

труда 

Прослушиван
ие 

музыкальной 

композиции 

«День 
Победы» 

Изготовление 

коллективног
о 

коллажа 

«Этот День 
Победы…» 

Мини- 

развлечени

е 
«Парад 

профессий» 

Июнь Спортивное 

развлечение 

«День 
России» 

День защиты 

детей 

Наблюдение 

за 

растениями 
на 

территории 

ДОУ 

Дидактическ

ая 

игра 
«Разложи на 

тарелках 

полезные 
продукты» 

Трудовые 

поручения 

совместные 
с 

воспитателе

м 
Поливаем 

цветник» 

Игра на 

развитие 

первичных 
представлени

й об 

этикете 
«Хорошо – 

плохо» 

Июль Праздник 

«Мама, 
папа, я- 

День 

рисунков на 
асфальте 

Игровая 

ситуация 
«Один в лесу» 

«Будьте 

здоровы» 
Игра 

Уборка в 

песочнице 
Чтение 

шорских 
сказок 
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наша 

дружная 

семья» 

«Наши 

дружные 

ладошки» 

«Съедобное 

– 

несъедобное

» 
Тема: 

«Будьте 

здоровы» 
Оздоровител

ьный досуг 

«На лугу 
у нас гуляют 

о красоте 

природы 

Август Конкурс 

детского 

творчества 
«День 

города» 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Дом» 

Исследовател

ьская 

деятельность 

Просмотр 

мультфильмо

в Смешарики 
на воде, 

Спасик 

и его 

команда 

Создание 

лэпбука 

«Професси
и моей 

семьи» 

Конкурс 

мини – 

проектов 
«Природа 

Росси» 

 

Подготовительный возраст (до 8-ми лет) 
Срок 

проведе

ния 

Патриотиче
ское 

направление 

Социальное 
направление 

Познавательн
ое 

направление 

Физическое 
и 

оздоровител

ьное 

направление 

Трудовое 
направлени

е 

Этико-
эстетическое 

направление 

Сентяб

рь 

21.09 

Междунаро

дный день 
мира 

День 

дошкольного 

работника. 
Выставка 

открыток «От 

всей души!» 

Беседа: 

«Осень 

золотая» 

Консультаци

я для 

родителей 
«Здоровый 

образ жизни 

в семье» 

Беседа 
«Чумазый 

мальчик» 

Беседа 

«Почему 

родители 
ходят на 

работу» 

Беседа «Осень 

- 

прекрасная 
пора!» 

 

Прослушивани

е 
музыкальных 

произведений 

на тему: 
«Осень» 

Помоги 

накрыть на 
стол 

дежурство 

Октяб

рь 

Дидактичес

кая игра 

«Мой дом» 
 

Изготовление 

подарков из 

природных 
материалов к 

празднику 

«День 
пожилого 

человека» 

 
К дню 

пожилого 

человека 

оформление 
фотовыставки 

Мои бабушка 

и дедушка» 

Конкурс 

поделок 

из 
природного 

материала 

«Осенняя 
фантазия» 

СРИ «У 

стоматолога

», «В 
больнице на 

приеме у 

врача» 

Чудесный 

мешочек 

«Кому что 
нужно 

для 

работы» 

 
 

 

Праздник 

осени 

Мой город – 

Киселёвск 
Народные 

игры, 

фольклор 

Оформлени
е 

фотовыстав

ки «Мои 
бабушка и 

дедушка» 

 

Уборка 

листвы на 

участке 
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Ноябрь «День 

народного 

единства» 

(беседуем о 
России) 

Оформлени

е 
экспозиции 

фотографий 

«День 
матери» 

Благотворите

льная 

ярмарка 

«Твори 
ДОБРО», 

посвященная 

Дню матери 

Изготовление 

кормушки 

для птиц. 

Чтение 
экологически

х 

сказок 
«»История 

одной 

капли», «Как 
Тучка была в 

пустыне», 

«Сила 

дождя и 
дружбы». 

Игровая 

ситуация 

«Грязные 

руки», 
обсуждение 

Привлечен

ие детей 

к помощи 

воспитател
ю 

Лото 

«Професси
и» 

«Говорим о 

маме». 

Фестиваль 

творчества 

«Сила 
России- в 

единстве 

народов» 

Декабр

ь 

Народные 

игры, 

фольклор 

Выставка 

новогодних 

игрушек 

«Наша 
семейная 

традиция 

новогодних 
украшений» 

 

Как отмечают 

Новый 

год в разных 

странах» 

«Небезопасн

ые зимние 

забавы» 

Беседа о 

необходим

ости. 

ежедневног
о. труда 

взрослых и 

детей 

Праздник 

«Скоро, скоро 

Новый год!» 

Новогоднее 
оформление 

групп 

«Новогодняя 
сказка» 

«Как жили 

наши 
предки» 

посещение 

виртуальной 
«Избы», 

знакомство с 

бытом 

коренных 
народов 

Сибири 

(шорцев, 
телеутов) 

«Красота мира 
вокруг 

нас» 

презентация, 

беседа, 
просмотр 

видеофрагмент

ов о 
разных странах 

и их 

обычаях. 
Дидактические 

игры 

«Кто в какой 

стране 
живет» 

Январ

ь 

Фотоотчет 

«Новогодни
е 

праздники в 

детском 

саду и 
семье». 

«Рождество» 

(беседуем о 
Рождестве 

как о 

семейном 

Празднике) 
Семейные 

каникулы 

Покормим 

птиц. 
Акция 

«Кормушка 

для 

птиц» 

Проектная 

деятельность 
«Где 

хранятся 

витамины» 

«Покажем 

малышам 
как 

ухаживать 

за 

растениями
» 

ИЗО «Зимняя 

сказка», 
«ВолшебницаЗ

има!». 

Беседа о 

музыке 
«Прекрасен 

мир 

поющий!». 
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Февра

ль 

Развлечение 

для всех 

групп 

«Гуляй 
народ – 

масленица у 

ворот» 
 

Беседа с 

детьми на 

тему «Кто 

мой 
лучший друг» 

Беседа «Что 

такое лес» 

«Если 

хочешь быть 

здоров- 

закаляйся» 
Развлечение 

«Солнце, 

воздух и 
вода – наши 

лучшие 

друзья» 

 «Есть 

такая 

профессия– 

Родину 
защищать» 

Рассматрив

ание 
иллюстрац

ий 

«Военная 
техника». 

Изготовлен

ие поделок 

к 
Дню 

защитника 

отечества 

Культура и 

традиции 

русского 

народа. 
Знакомство и с 

играми, 

фольклором, 
зимними 

забавами 

Рисование 

нетрадиционн

ой техникой 
«Зимний лес» 

Праздник 

«Мы – 

солдаты»  

Март Праздник 8 
марта 

«Я для 

любимой 
мамочки», 

 

 

Изготовление 
сюрприза для 

любимой 

мамочки, 
бабушки 

 «День 8 
Марта» 

Рассматриван

ие сюжетных 
картинок 

«Мы с 

мамой» 

Игровая 
ситуация 

«Можно – 

нельзя» 

Игровая 
ситуация 

«Если 

возник 
пожар?» 

Выставка 
творческих 

работ «Цветы 

для 
любимой 

мамы» 

 
Инсцениро

вка 

произведен

ия С. 
Маршака 

«Кошкин 

дом» 

 

Конкурс 

проектов 

«Природные 
богатства 

России» 

Апрель Просмотр 

мультфильм

а 

«День 
космонавти

ки» 

Игра 

«Чудесный 

сундучок» 

(загадки о 
семье). 

 «Весна» 

Беседа о 

признаках 

весны, 
Рассматриван

ие 

иллюстраций 
о весне. 

Коллективны

й рисунок 

«Лучики 
весеннего 

солнышка» 

День 

Здоровья 

Литературн

ая 

гостиная, 

чтение 
«Кем 

быть», 

стихи 
о 

профессиях 

Беседа 

«Красота 

нашей 

планеты» в 
рамках 

празднования 

Дня 
Земли 

Май «Люби и 
знай 

родной свой 

край» 

участие с 
родителями 

«Бессмертн

ый 
полк» 

Выставка 
рисунков 

«О тех, кто 

мир нам 

подарил». 

«День 
города» 

Просмотр 

презентации 

«Мой 
город» 

Игровая 
ситуация 

«Поведение 

с 

незнакомым
и 

людьми» 

Музыкальн
ое 

развлечени

е «День 

труда 

Прослушивани
е музыкальной 

композиции 

«День Победы» 

Изготовление 
коллективного 

коллажа «Этот 

День 
Победы…» 

Мини- 

развлечени

е 
«Парад 

профессий» 

Июнь Спортивное 

развлечение 

День защиты 

детей 

Наблюдение 

за 

Дидактическ

ая 

Трудовые 

поручения 

День знаний о 

промыслах 
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«День 

России» 

растениями 

на 

территории 

ДОУ 

игра 

«Разложи на 

тарелках 

полезные 
продукты» 

совместные 

с 

воспитател

ем 
Поливаем 

цветник» 

России. 

Оформление 

выставки 

«Мастера 
земли 

русской» 

Июль Праздник 
«Мама, 

папа, я- 

наша 

дружная 
семья» 

День 
рисунков на 

асфальте 

«Наши 

дружные 
ладошки» 

Игровая 
ситуация 

«Один в 

лесу» 

«Будьте 
здоровы» 

Игра 

«Съедобное 

– 
несъедобное

» 

Тема: 
«Будьте 

здоровы» 

Оздоровител

ьный досуг 
«На лугу 

у нас гуляют 

Уборка в 
песочнице 

Чтение 
шорских сказок 

о красоте 

природы 

Август Конкурс 
детского 

творчества 

«День 

города» 

Сюжетно-
ролевая игра 

«Дом» 

Исследовател
ьская 

деятельность 

Просмотр 
мультфильм

ов 

Смешарики 

на воде, 
Спасик 

и его 

команда 

Создание 
лэпбука 

«Професси

и моей 

семьи» 

Конкурс мини 
– 

проектов 

«Природа 

Росси» 
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Дополнительный раздел программы 

Краткая презентация Адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования детей с расстройством аутистического спектра (РАС) 

 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования детей с 

расстройством аутистического спектра (РАС) СПб ГАДОУ детского сада 59 

разработана в соответствии с Федеральной адаптированной образовательной программой 

дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(далее – ФАОП ДО), утвержденной Приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 24.11.2022 №1022 «Об утверждении федеральной образовательной программы 

дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

(Зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 27.01.2023, № 72149) 

Цель Программы 

Обеспечение условий для дошкольного образования, определяемых общими и особыми 

потребностями ребёнка дошкольного возраста с РАС, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья. 

              Задачи Программы 

➢ реализация содержания адаптированной основной образовательной программы; 

➢ коррекция недостатков психофизического развития детей с РАС; 

➢ охрана и укрепление физического и психического здоровья детей с РАС, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

➢  обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с РАС в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса; 

➢  создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с РАС как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром; 

➢  объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

➢  формирование общей культуры личности детей с РАС, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

➢  формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям развития детей с РАС; 

➢ обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития, 

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

➢ обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального 

общего образования. 

Программа строится на основе следующих принципов: 

➢ поддержка разнообразия детства; 

➢ сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека; 

➢ позитивная социализация ребенка; 

➢ личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых и 

родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 

Организации) и детей; 
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➢ содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

➢ сотрудничество Организации с семьей; 

➢ возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей. 

Специфические принципы и подходы к формированию адаптированных 

программ для детей с РАС 

 

Эффективный коррекционно-образовательный процесс невозможен без учета 

особых образовательных потребностей и создания соответствующих специальных 

условий образования обучающихся с РАС. 

Необходимо определить, что именно понимается под «особыми 

образовательными потребностями» обучающихся с РАС, и каким требованиям эти 

потребности должны удовлетворять. 

 

 Выделяются следующие особые образовательные потребности 

обучающихся с 

РАС: 

➢  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; 

➢  смягчение обусловленных аутизмом особенностей поведения, затрудняющих учебный 

процесс, взаимодействие с другими людьми, в тяжелых случаях — пребывание в 

обществе, в коллективе. 

создание предпосылок для понимания мотивов, лежащих в основе поступков, 

действий, поведения других людей, для развития социального взаимодействия 

 

 Целевые ориентиры дошкольного образования детей с РАС 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

➢ не подлежат непосредственной оценке; 

➢ не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей с РАС; 

➢ не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей с РАС; 

➢ не являются основой объективной оценки соответствия, установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей; 

➢ не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности ребенка 

их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут 

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

индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей 

дошкольного возраста с РАС с учетом сенситивных периодов в развитии. 

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

иметь качественно неоднородные уровни двигательного, речевого, познавательного и 

социального развития личности. Поэтому целевые ориентиры Программы должны 
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учитывать не только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень 

выраженности различных нарушений, а также индивидуально-типологические 

особенности развития ребенка. 

               Два направления коррекционно-развивающей работы с детьми с РАС 

➢ коррекционная работа по смягчению в возможно большей степени (в идеале – 

преодолению) ключевых симптомов аутизма (качественные нарушения коммуникации 

и социального взаимодействия, а также ограниченные, стереотипные и повторяющиеся 

паттерны интересов, поведения и видов деятельности) и 

➢ освоение содержания программ в традиционных образовательных областях: 

• социально-коммуникативное развитие, 

• познавательное развитие, 

• речевое развитие, 

• художественно-эстетическое развитие 

• физическое развитие. 

 

Учитывая прямую связь основных симптомов аутизма с социальной жизнью человека 

и первазивный характер расстройств при РАС, коррекционная работа рассматривается как 

условие и предпосылка второй составляющей Программы, то есть дошкольное образование 

при РАС должно начинаться с решения проблем первой, коррекционной составляющей с 

постепенным переходом ко второй составляющей. 

              Программа коррекционно-развивающей работы с детьми группы повышенного 

риска формирования расстройств аутистического спектра в раннем возрасте 

На этапе помощи в раннем возрасте детям с РАС выделяют приоритетные направления 

коррекционно-развивающей работы: 

➢ развитие эмоциональной сферы; 

➢ развитие сенсорно-перцептивной сферы; 

➢ формирование предпосылок интеллектуальной деятельности; 

➢ формирование и развитие коммуникации; 

➢ речевое развитие; 

➢ профилактика и коррекция проблем поведения; 

➢ развитие двигательной сферы; 

➢ формирование навыков самостоятельности; 

➢ обучение элементам навыков самообслуживания и бытовых навыков. 
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              Основной этап дошкольного образования детей с расстройствами аутистического 

спектра 

Основными задачами коррекционной работы на этом этапе в направлении социально- 

коммуникативного развития являются: 

➢ Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира; 

➢ Формирование предпосылок общения, развитие общения и взаимодействия ребенка со 

взрослыми и сверстниками; 

➢ Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками: 

➢ Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, на природе: 

➢ Становление самостоятельности: 

➢ Развитие социального и эмоционального интеллекта, развитие эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания: 

➢ Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

➢ Развитие целенаправленности и саморегуляции собственных действий: 

➢ Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности. Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 

➢ Формирование способности к спонтанному и произвольному общению. 

 

Пропедевтический этап дошкольного образования детей с РАС 

Для детей с РАС с учётом особенностей их развития переход от дошкольного 

образования к начальному общему образованию происходит много сложнее, и 

обязательно требует подготовки, причём для детей с разной выраженностью 

нарушений подход к такой подготовке должен быть дифференцированным. 

Задачи подготовки к школе можно разделить на: 

➢ социально-коммуникативные, 

 

➢    поведенческие, 

➢ организационные, 

➢ навыки самообслуживания и бытовые навыки, 

➢ академические (основы чтения, письма, математики). 

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

подготовить ребенка с аутизмом к школьному обучению. 

               

              Взаимодействие с семьями воспитанников 

Одним из важнейших условий реализации Программы является сотрудничество 

педагогов с семьями воспитанников с РАС. Дети, педагоги и родители – основные участники 

образовательных отношений. Семья – жизненно необходимая среда дошкольника, 

определяющая путь развития его личности. 

Основная цель взаимодействия детского сада с семьей, воспитывающей ребенка с 

РАС – создание в детском саду необходимых условий для развития ответственных и 

взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие 

личности дошкольника, повышение компетентности родителей в области воспитания. 

Задачи, решаемые в процессе организации взаимодействия с семьями воспитанников: 

− Приобщение родителей к участию в жизни детского сада. 

− Изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания. 

− Возрождение традиций семенного воспитания. 



154  

− Повышение педагогической культуры родителей. 

Основные принципы взаимодействия с семьями воспитанников: 

− Открытость для семьи. 

− Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей. 

Создание единой развивающей среды, обеспечивающей одинаковые подходы к 

развитию ребенка в семье и детском саду. 
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Приложение 1 

Индивидуальный образовательный маршрут ребёнка дошкольного возраста с 

РАС 

Дошкольный возраст - период интенсивного развития ребенка, в котором 

формируются многие виды психической деятельности, является основой для дальнейшего 

развития, подготавливает ребенка к школьному обучению. 

Оказание своевременной психолого-педагогической помощи детям с 

ограниченными возможностями (на всех возрастных этапах их индивидуального 

развития) является наиболее важным направлением современной специальной психологии 

и коррекционной педагогики. 

Среди различных категорий детей, нуждающихся в ранней коррекционной 

помощи, особое место занимают дети и подростки с расстройством аутистического 

спектра и выраженными интеллектуальными нарушениями (умеренной и тяжелой 

умственной отсталостью), которые еще сравнительно недавно не включались в 

специально организованную образовательно-развивающую среду. В нашей программе 

речь пойдет именно о такой категории детей, которые посещают коррекционно- 

развивающую группу Областного центра диагностики и консультирования города 

Челябинска. 

Программа основывается на специальных психологических исследованиях, 

выявивших потенциальные возможности детей с расстройствами аутистического - 

спектра, которые могут быть реализованы в процессе коррекционного обучения. 

У детей данной группы наблюдаются характерные особенности в 3х, 

интересующих нас сферах развития: социально-эмоциональной, коммуникативно-речевой 

и познавательной. 

Особенности социально-эмоционального развития детей с РАС. В силу того, 

что эмоционально-социальные умения и навыки у многих детей с РАС являются, как 

правило, чрезвычайно затрудненными, в своем большинстве они не способны нормально 

общаться почти со всеми категориями людей. Со значительными трудностями ребенок с 

РАС перенимает опыт социальной жизни, усваивает правила, нормы и стандарты 

поведения. 

Вместе с тем отсутствие или недостаточность целенаправленного овладения 

приемами взаимодействия приводят к тому, что процесс адаптации (особенно у детей с 

тяжелыми формами аутизма) проходит спонтанно, стихийно, вызывая появление и 

развитие отрицательных для организма и внутреннего мира ребенка) новообразований, 

которые еще больше осложняют их дальнейшую социализацию. 

Социально-эмоциональное развитие ребенка с РАС характеризует особенности его 

физического и психического «Я». Поскольку ощущение размытости своего «Я», страх 

вмешательства другого в собственное пространство является характерным для таких 

детей, то важным этапом процесса налаживания как невербального, так и вербального 

контакта с людьми из близкого и далекого для них окружения является определение 

собственных границ и преодоление страха вмешательства извне. 

Осознание ребенком своего психического «Я» будет означать то, что ребенок начал 

понимать, чем он отличается от других, а также разницу между «мой - чужой», «такой, 

как я не такой», «Я, мое» и т.д. 

Отрицательный результат попыток ребенка с РАС налаживать контакт с 

окружающими, как правило, вызывается также отсутствием у них безопасного 

эмоционально-коммуникативного пространства, безопасного взаимодействия и очень 

медленным расширением пространства своего «Я». Таким образом, одной из основных 

особенностей ребенка с аутизмом являются трудности обретения положительного 

социально-эмоционального опыта, что, в общем, определяет состояние развития его 

личности. 

Особенности социально-эмоционального развития ребенка с аутизмом позволят 

сделать правильный общий вывод относительно функционирования составляющих 
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социально-эмоционального развития конкретного ребенка с РАС и определить пути 

психологической работы с ним. Кроме того, такой подход позволит четче выявить и 

осознать те специфические различия в социально-эмоциональном развитии детей с РАС, 

которые делают их вхождение в мир людей таким проблематичным. 

Проблемы социально-эмоционального развития детей РАС с 5-го до 7-го года 

жизни: 

o Не дополняют своих впечатлений об окружающем мире, а только закрепляют их, 

застревая, как и раньше, на одном объекте или действии, что препятствует получению 
нового опыта. Видят только в том направлении, в котором смотрят и только те 
предметы, на которых задерживают взгляд. 

o Ребенок не демонстрирует те виды поведения, которые свидетельствовали бы о 
возможности развития у него социальной заинтересованности в других детях, общий 
внимание, совместное взаимодействие. 

o В результате отсутствия четких реакций ребенка на самого себя, а также представление 
о том, как он выглядит в глазах других людей, у него не развиваются оценочные 
представления о том, как себя вести. 

o При некотором расширении круга общения ребенку, как правило, не хватает 
интуитивности, той способности «схватывать» особенности ситуации и переживания 
других людей, которые обеспечивают успешность взаимодействия. 

o Наблюдается несформированность ощущения ребенком себя и других, что в 
значительной степени вызвано или отчужденностью от окружающей среды, или 
отторжением от окружающей реальностью. 

o Не сравнивает себя со сверстниками, не стремится подражать им, не пытается 
объединиться с ними для совместной деятельности. Кроме этого, ребенок недостаточно 
осознает отношение к себе разных детей. 

o Не развивается интерес к содержанию и форм человеческих взаимоотношений и правил 
поведения в обществе, который помогали бы положительно влиять на различные 
формы взаимодействия. 

o Не формируется элементарная система ценностей, которая помогала бы правильно 
понимать и соответственно строить отношения со взрослыми и детьми. 

o Не формируется регулирование ребенком своих действий согласно указаниям 

взрослого. Это вызывает неумение задержать или хотя бы отсрочить исполнение своего 

желания ради взрослого или другого ребенка или ради иной цели. Не формируется 
произвольное поведение, в результате чего случайные действия не уступают место 

целенаправленным. Однако это не влияет на положительную оценку ребенком своих 

действий. 

o С трудом приспосабливаются к новым социальным условиям жизни. Убедить ребенка в 
чем-то, все убеждения лишь активизируют выстраивание системы защиты. 
Демонстрирует негативизм в отношении попыток включить его в совместную 

деятельность. 
o Ребенок не проявляет интерес и желание к совместной деятельности со взрослым, не 

обращается за поддержкой к родителям, не старается радовать их своим поведением, не 
всегда понимает значение наказания. 

o Не адекватно реагирует на слова, действия, поступки разных людей, не может сдержать 
свою эмоциональную импульсивность. 

o Во время контакта с окружающими заметна повышенная уязвимость. Реакцией на 
неудачу, как и раньше, изолированность от других людей или негативизм, стремление 
остаться в тени, незамеченным. 

o Отсутствует управляемость в социально-эмоциональной взаимодействия: нарушение 

реакции на эмоции других людей; несоответствие поведения ребенка эмоциональном и 
социальном контекста; слабая интеграция социальной и коммуникативной поведения, 

неспособность инициировать или поддержать разговор. 
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o При решении проблемной ситуации руководствуется, в первую очередь, 
исключительно личными интересами. Не умеет координировать свою деятельность с 
другими, не стремится быть авторитетным в глазах сверстников. 

o Способен самостоятельно занять себя на длительное время, однако, отдав при этом 

предпочтение стереотипным интересам, поведении и активности. Стереотипное 

поведение, обычно, сопровождается негативизмом в отношении предложенных новых 
видов деятельности, а также относительно попытки взрослого направить ребенка на 
смену старых привычек. 

o Не обладает эмоционально-коммуникативными умениями: не инициирует контакты, не 

отвечает на инициативу других, избегает обмена информацией, не выслушивает, не 

берет других вниманию, не стремится наладить взаимодействие, не дорожит 
взаимоотношениями. 

Особенности коммуникативно-речевого развития у детей с РАС. Развитие 

речевых и коммуникативных способностей является наиболее значимым и сквозным в 

обучении детей с расстройствами аутистического спектра. Нарушение коммуникации 

(вербальной и невербальной) относят к диагностическим критериям расстройств 

аутистического спектра. Речевые и коммуникативные трудности детей с аутизмом зависят 

от их когнитивного и социального уровня развития, а также уровня развития 

функциональной и символической игры, и влияют, в свою очередь, на успешность 

овладения многими другими навыками в процессе обучения. Нарушения коммуникации и 

вещания при аутизме очень разнятся - от невозможности обрести любые функциональные 

речевые навыки к богатому литературному вещанию и способности вести разговоры на 

различные темы, не учитывая, однако, интерес собеседника к теме разговора. 

Особенности познавательного развития у детей с РАС. Как известно, 

информация в мозг попадает через сенсорные каналы: глаза, нос, кожу, уши, язык. Но 

через врожденную или приобретенную недостаточность мозга (одна из теорий 

возникновения аутизма) информация, полученная через органы чувств, поступает в мозг 

детей с аутизмом как разнообразные части пазлов. Поэтому они воспринимают 

окружающий мир фрагментарно и предоставляют другие значения вещам. Из-за 

фрагментарности восприятия ребенок с аутизмом не замечает связей между вещами. Он 

не видит целого и не может различать первичные и вторичные вещи (теория «Центральная 

согласованность»). Таким образом, ребенок может быстро потерять единое целое и 

запаниковать. Поэтому присутствие одних и тех же деталей жизненно важно для ребенка с 

аутизмом. 

Предоставление значения определенной ситуации или предметам в процессе 

восприятия занимает больше времени для аутичного ребенка, ведь он должен обработать 

большее количество информации, соединить разрозненные части в единое целое и 

присвоить им значения. Выполнение действия, что требует соблюдения правильного 

порядка некоторых последовательностей, требует правильного планирования и 

организации. Ребенок с аутизмом, который с трудом видит единое целое, сталкивается, в 

результате, с трудностями, как в планировании, так и в организации личностных задач 

(теория «Исполнительные функции»). Поэтому ребенок не приобретает таких навыков, 

которыми в его возрасте уже осваивают другие дети (чистка зубов, выбор одежды, иногда 

- самостоятельная еда). Когда же его задача спланирована заранее, он чувствует 

поддержку и может перейти к их выполнению. Но все равно, он будет сопротивляться 

новым действиям, которые ему предлагают другие люди. 

Дети с расстройствами аутистического спектра не понимают поведение и эмоции 

других и не могут их предвидеть, им также трудно осознать и выразить личную 

мотивацию, чувства, мысли. Они практически не понимают своей роли в любой ситуации. 

Так, когда ребенок с РАС бьет другого ребенка, он не осознает, что делает ему больно. 

При этом, ребенок с РАС может быть гипер- или гипочуствительный в 

определенных сенсорных стимулах. Как пример гиперчувствительность глаз: 
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раздражители, которые действуют на глаза, доминируют, а это означает, что количество 

«частей пазла» слишком велико. Очень важно знать, проявляются ли у ребенка подобные 

симптомы, поскольку это может помешать дальнейшему познавательному развитию. 

Для детей с аутизмом характерны трудности генерализации знаний. Ребенок 

изучив, что геометрическая фигура зеленого цвета - это квадрат, может не воспринимать 

за квадрат такую же геометрическую фигуру красного цвета. Могут возникать трудности 

относительно перенесения этих знаний на реальные предметы и действия с ними. Ребенок 

с аутизмом с большими трудностями использует навыки, которыми он ранее овладел, 

примерно в такой же ситуации. Чтобы ими воспользоваться, необходимо, чтобы ситуация 

для ребенка была идентичной до мельчайших деталей. 

Выделенные и описанные выше особенности детей с РАС красноречиво 

свидетельствуют о том, что для каждого такого ребенка необходим свои индивидуальный 

образовательный маршрут, индивидуальные занятия, а также индивидуальное 

программное обеспечение. А так как коррекционно-развивающих стандартов для детей 

дошкольного возраста с РАС нет, то нами была создана комплексная программа, 

охватывающая3сферы развития, среди которых: социально-эмоциональная, 

коммуникативно-речевая и познавательная. Каждое направление развития определяет 

задачи, содержание и главную идею и реализуется различными специалистами. 

 

Участники ИОМ 

1. Дети дошкольного возраста расстройством аутистического спектра с 

выраженными интеллектуальными нарушениями. 

 

Цели и задачи ИОМ 

 

Цель данного маршрута помочь адаптироваться к социуму, содействовать всестороннему 

максимально возможному его развитию. 

Основными задачами коррекционной помощи детям данной категории являются: 

- воспитывать интерес к окружающему миру, потребность в общении, расширять круг 

увлечений; 

- формировать коммуникативные умения и навыки; 

- формировать сенсорное развитие; 

- формировать социально-бытовых умения и навыки самообслуживания; 

- развивать и обогащать эмоциональный опыта ребенка; 

- развивать и корректировать детско-родительские отношения; 

- повышать двигательную активность ребенка; 

- стимулировать звуковую и речевую активности. 

 

Целевая группа: маршрут рассчитан на ребенка дошкольного возраста (4-7 лет) с 

нарушениями аутистического спектра. 

Формы и режим занятий. Основная форма – индивидуальные занятия. 

Продолжительность каждого занятия от 20 до 30 минут в зависимости от состояния 

ребенка. В процессе занятия педагог обязательно следит за самочувствием ребенка и 

учитывает его эмоциональное состояние, может полностью изменить составленный план 

занятия в силу неприемлемости ребенком на данный момент предлагаемых заданий, 

несмотря на то, что ранее они вызывали у него интерес. 

процессе занятий с ребенком следует придерживаться некоторых общих рекомендаций по 

проведению занятий: 

- налаживание эмоционального контакта с ребенком; 

- регулярное систематическое проведение занятий по определенному расписанию; 

- смена видов деятельности в процессе одного занятия; 

- повторяемость программных задач на разном дидактическом и наглядном материале; 



159 
 

- игровая форма проведения занятий в соответствии с состоянием эмоционально- 

личностной сферы ребенка; 

- использование физических упражнений, которые, как известно, могут и поднять общую 

активность ребенка, и снять его патологическое напряжение; 

- опора на сенсорные анализаторы; 

Срок реализации маршрута: рассчитан на 3 года. 

Параллельно оказывается психолого-педагогическая помощь родителям. (Приложение 1) 

Содержание программы отражает направления коррекционной помощи по основным 

сферам развития ребенка дошкольного возраста: 

 
 

1. Социально-коммуникативное – реализует педагог-психолог; 

2. Познавательное развитие – реализует воспитатель; 

3. Речевое развитие – учитель-логопед; 

4. Художественно-эстетическое развитие– реализует музыкальный руководитель; 

5. Физическое развитие – реализует инструктор по физической культуре. 

 
 

Гуманное педагогическое мышление основано на классическом наследии и 

находит истоки в ведущих философских и педагогических учениях Я. А. Коменского, 

К. Г. Ушинского, В. А. Сухомлинского, Л. С. Выготского, Я. Корчака, Ш. О. Амонашвили 

и др. 

В центре внимания гуманной педагогики находятся такие образовательные 

ценности, как индивидуальность ребенка, его самореализация, органичность, 

спонтанность, игра, творчество, социальность, понимание, любовь. На основе гуманно- 

педагогического мышления основана гуманно-личностная педагогическая система, 

которая базируется на понимании целостности природы ребенка, ее движущих силах, 

раскрытых и научно обоснованных современной психологией, как стихийных стремлений 

личности ребенка до развития, взросления, свободы. 

В соответствии с парадигмой гуманной педагогики необходимо основывать работу 

по программе на таких принципах, как: 

1) отношение к личности в контексте ее уникальности, целостности и неоднозначности 

проявлений; 

2) гибкость и индивидуальное планирование учебного процесса; 

3) особые требования к педагогу, который выполняет коррекционный процесс: 

внимательность к индивидуальным проявлениям аутичных детей, умение их понимать, 

подхватывать, обыгрывать, менять стиль взаимодействия с ребенком в соответствии с 

меняющимся у них состоянием; необходимо в любой момент привлекать и поддерживать 

внимание аутичного ребенка, увлечь его той деятельностью, которую он предлагает, 

создавать для него пространство самовыражения в внешнем мире; направленность на 

успех, умение видеть позитивные сдвиги в развитии каждого ребенка. 

Кроме педагогического мастерства, важным является также создание 

благоприятной для обучения и развития ребенка с аутизмом (как и для любого другого 

ребенка) среды, а именно - социальной ситуации развития (Л. С. Выготским). Как 

известно, социальная ситуация развития - это неповторимая специфическая связь между 

ребенком и средой, при этом имеющая два плана отношений: отношения «ребенок - 

общественный взрослый» - как представитель социальных требований, норм и 

общественных смыслов действительности и отношения «ребенок - близкий взрослый и 

сверстник», которые реализуют индивидуально-личностные отношения. Только при таких 

условиях «ребенок - близкий взрослый и сверстник» возможно настоящее социальное 

развитие аутичного ребенка. 
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Системный подход при реализации программного материала как особая 

методологическая установка помогает проанализировать природу и содержание 

определенного явления, раскрыть его структурные компоненты и связи между ними, 

объяснить его свойства. В психолого-педагогическом контексте системный подход 

предполагает соблюдение целостного видения в формировании всей психической сферы 

ребенка: составляющие психики, связи между ними и условия согласованного развития. 

Новейшая парадигма обучения и воспитания детей с расстройствами 

аутистического спектра - это результат анализа и переосмысления сущности процесса 

психолого-педагогического воздействия на детей с аутизмом в призме мировой практики 

и опыта. 

По новейшей парадигме определены главные концептуальные подходы к 

построению коррекционно-развивающего и воспитательных процессов для дошкольников 

с аутизмом: 

o Направленность на целостное развитие (главные ориентиры развития - психомоторный, 
социальный и общий интеллект); 

o Становление социальных качеств как приоритетное направление развития, которое 
должно стать стержнем во всех видах коррекционно-развивающей работы с ребенком; 

o Организация коррекционно-развивающих и обучающих занятий в условиях 
индивидуального обучения и микрогруппы; 

o Оценка эффективности образовательного процесса по показаниям индивидуального 
развития ребенка (индивидуальная коррекционно-развивающая программа); 

o Последовательная работа с семьей. 

Отличительная особенность программы заключается в том, что она рассчитана на 

индивидуальное обучение и развитие каждого воспитанника по всем разделам программы. 

На каждого ребенка составляется индивидуальный план работы, который строится с 

учетом следующих принципов: 

o Опора на уровень развития ребенка и зону его ближайшего развития. 

o Учет возрастных и индивидуальных особенностей ребенка. 

o Единство требований в образовательном учреждении и в семье. 

o Коррекция и развитие с учетом интересов ребенка. 

o Доступность, повторяемость и концентричность предложенного материала. 

o Коррекционная направленность образовательного процесса. 
Работа с детьми строится с учетом следующих дидактических принципов: 

o комплексности, воздействие осуществляется на весь комплекс нарушений, в работе 
принимают участие не только дефектолог, но и психолог, логопед и родители; 

o максимальной опоры на полимодальные афферентации, на различные анализаторы, так 
как формирование высших психических функций представляет сложный процесс 
организации функциональных систем: зрительной, кинестетической, двигательной; 

o опоры на сохранные (интактные) звенья нарушенной функции, поскольку опора на 
непострадавшие звенья деятельности осуществляется на новых, компенсаторных 
началах; 

o поэтапного формирования умственных действий (по П.Я. Гальперину), при котором 
работа над каждым типом задания проводится в определенной последовательности; 

o учета зоны ближайшего развития (по Л.С. Выготскому), при котором выполнение 
задания возможно с дозированной помощью со стороны учителя; 

o усложнения материала, с постепенным включением трудностей в работу; 

o онтогенетический, учитывается последовательность формирования коммуникативной 
деятельности и ее составляющих в онтогенезе. 

Параллельно с коррекционно-развивающим процессом оказывается психолого- 

педагогическая помощь родителям. В процессе оказания коррекционной помощи детям 

дошкольного возраста с аутистическими нарушениями важным направлением работы 

педагогов является организация взаимодействия с родителями. Работа с родителями 
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включает следующие виды деятельности: изучение опыта семейного воспитания, 

имеющихся проблем и достижений; формирование педагогической культуры, обучение 

родителей умениям взаимодействовать с ребенком, понимать его сигналы и потребности; 

оказание консультативной помощи в организации занятий с ребенком дома; 

распространение и обмен опытом. Особое внимание уделяется включению ребенка в 

семейный социум, поскольку для успешности коррекционной помощи важно, чтобы с 

ребенком помимо педагогов занимались все члены семьи. Педагог обучает родителей 

созданию особой адаптивно-адаптирующей среды, способствующей сглаживанию 

аутизма у ребенка, помогает в решении его проблемного поведения. Организация 

адаптивно-адаптирующей среды для детей с аутистическими нарушениями предполагает 

специально создаваемые и поддерживаемые взрослыми условия, которые делают 

образовательную среду управляемой (т.е. адаптированной) к потребностям и 

возможностям ребенка и одновременно приспосабливающей (т.е. адаптирующей) самого 

ребенка к окружающей действительности. Немаловажное значение имеет вопрос 

принятия ребенка родителями. Если родитель отрицает факт нарушения развития ребенка, 

либо находится на стадии поиска виноватого, то кроме обучения его приемам 

коррекционной помощи важно помочь сформировать адекватное отношение к ребенку и 

изменить свои ценностные ориентации. Реализация этих задач расширяет возможности 

оказания адекватной помощи ребенку с аутистическими нарушениями. 

Педагогический эффект программы заключается в деятельностном подходе и во 

включении детей с РАС в разные виды игровой и обучающей деятельности, различные по 

содержанию, уровню сложности и степени социального опосредования. 

Существуют определѐнные условия, которые, на наш взгляд в большей степени 

могут обеспечить проективность данной программы: 

o Единая принципиальная схема обучения для всех детей на начальных этапах и 
индивидуальный подход. 

o Представление планируемых результатов коррекционного воздействия. 
o Наблюдение за текущим состоянием, уточнение диагноза и ориентирование на 

тенденцию ближайшего развития каждого ребенка. 

В процессе занятий с детьми с ранним детским аутизмом следует придерживаться 

некоторых общих рекомендаций по проведению коррекционно-развивающих 

занятий: 
o Налаживание эмоционального контакта и формирование адекватных форм 

взаимодействия близких взрослых с ребенком. 

o Создание предметно-развивающей среды в соответствии с поставленными задачами 
воспитания и обучения ребенка. 

o Регулярное систематическое проведение занятий по определенному расписанию. 

o Смена видов деятельности в процессе одного занятия. 

o Повторяемость программных задач на разном дидактическом и наглядном материале. 
o Игровая форма проведения занятий в соответствии с состоянием эмоционально- 

личностной сферы ребенка. 

o Опора на положительные результаты, достигнутые в той или иной деятельности 
ребенка. 

o Обращение внимания на различия выполнения одного и того же задания в разных 

условиях. В самом обучении важно дозировать применение прямой вербальной 
инструкции и максимально использовать опосредованную организацию ребенка 
структурированным пространством: разметкой парты, страницы, наглядным указанием 
направления движения, 

o Включение в задание моментов, когда сам учебный материал организует действие 

ребенка. При работе с данной группой необходимо выверять и ограничивать все 

речевые инструкции, именно поэтому инструкции часто даются в единой временной 
форме: «Возьми карандаш». 
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o В связи с трудностью подражания, переформулировки на себя схемы действия, а часто 
и просто моторных трудностей большое значение в обучение приобретает 

непосредственная физическая помощь в организации действия, т.е. взрослый начинает 

работать руками ребенка («сопряженные направляющие действия»). При работе с 

данной группой непосредственно используется поддержка руки, письмо «рука в руке», 
сопряженное выполнение действий. 

o Использование физических упражнений, которые, как известно, могут и поднять 

общую активность ребенка, и снять его патологическое напряжение. Во время 
обучения и то и другое актуально. Именно поэтому в занятиях помимо стандартной 
динамической паузы необходимо привнести большое количество практических 

действий: приклеивание, размазывание пластилина, работу с палочками. 

o Опора на   сенсорные   анализаторы.   В   нашем   случае   дополнительно   используем 
«сенсорные буквы и цифры, геометрические фигуры». 

o Использование усвоенного способа действия в новых условиях и ситуациях. 

o Оказание психолого-педагогической помощи родителям в целях создания 
благоприятных условий для проведения коррекционно-педагогической работы с 
ребенком в семье. 

 
 

Структура и содержание ИОМ 

В качестве основных направлений процесса сопровождения выступают следующие: 

диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативно-просветительское. 

1. Диагностическое направление (диагностический блок) в нашей программе 

является комплексным, включающим в себя участие всех специалистов и родителей и 

использование разных методов. 

2. Коррекционно-развивающее направление(коррекционно-развивающий 

блок) включает 2 этапа: 

а. Деятельностный этап- единонаправленная скоординированная деятельность 

специалистов согласно избранной стратегии работы с ребенком. 

o Обсуждение выявленных специалистами трудностей освоения образовательных 
областей программы на внутренних консилиумах. 

o Решение об изменении индивидуального программного оснащения с учетом динамики 
развития на текущий учебный год: 

- определение приоритетных направлений с учетом зоны ближайшего развития; 

- определение сроков работы (периода работы). 

o Коррекционно-развивающая работа по периодам. 

б. Рефлексивный этап - период осмысления получаемых результатов, позволяющий 

уточнить и оптимизировать содержание деятельности, основываясь на данных 

динамической диагностики. 

В коррекционном блоке выделены следующие разделы: 
o Социально-эмоциональный раздел – реализует педагог-психолог и остальные 

специалисты в процессе индивидуальных занятий. 

o Коммуникативно-речевой раздел – реализуетучитель-логопед (индивидуально.) 

o Познавательный раздел – реализует учитель-дефектолог (индивидуально). 
3. Консультационно-просветительское направление (блок) 

o Комплексная помощь воспитаннику, родителям, педагогам дополнительного 
образования. 

o Включение родителей в образовательный процесс. 
Условия эффективности сопровождения: 

1. Необходимость дополнительных усилий по адаптации ребенка в непривычных 

условиях. 
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2. Четкое взаимодействие всех специалистов учреждения на всех этапах 

сопровождения. 

3. Адекватная (соответствующая индивидуальным возможностям ребенка) 

коррекционно-образовательная деятельность. 

4. Включение родителей в деятельность учреждения в качестве соучастников 

реабилитационного процесса. 

5. Поддержание благоприятного психологического климата в учреждении. 

 

Основные области деятельности специалистов сопровождения: 

 

Коррекционно-развивающие занятия в традиционной форме в данном маршруте не 

представлены. Так как они имеют гибкую структуру. В их основе лежит набор дел, 

который меняется в зависимости от доминирующих интересов ребенка и стереотипных 

пристрастий. 

Социально-коммуникативное развитие – реализует педагог-психолог. 

Задачи: 

- формировать произвольную, волевую регуляцию поведения; 

- формировать понимание ласкового обращения и развитие ответных позитивных реакций 

ребенка — улыбки, ответного взгляда и др. 

- формировать у ребенка представление о себе: узнавать свое имя и откликаться на него 

(движениями, жестами, поворотом головы, вербально). 

- формировать потребность зрительного контакта «глаза в глаза» при общении. 

- формировать навык преодоления аффективных состояний. 

- развивать эмоциональную сферу посредством стимуляции ощущений (зрительных, 

слуховых, тактильных, осязательных, обонятельных и вкусовых); 

- развивать положительные эмоциональные отклики на социальные контакты: получение 

радости от физического взаимодействия (поглаживания, прикосновения), удовлетворение 

от игры и нежных, успокаивающих слов взрослого. 

- развивать высшие психические функции и познавательные процессы: внимание, 

восприятие, мышление, память, произвольное поведение, 

- развивать мелкую моторику рук: уметь попросить предмет, протягивая руку и выполнять 

хватательный жест (раскрывая и закрывая ладонь), продолжать довольно длительное 

время играть с ребенком в тайник (прятать лицо ладонями). 

- развивать мимику лица, позы и жесты тела. 

- обучать ребенка адекватно воспринимать и обследовать живые и неживые предметы 

окружающего пространства. 

- корректировать «полевое» поведение ребенка (бесцельное блуждание по комнате, 

посредством введения его в деятельность простых манипуляций с сенсорным игровым 

материалом). 

Разработан набор дел, для занятий социально-коммуникативного развития. 

(Приложение №1) 
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Показатели успешного развития: начинает осознавать ощущения, которые 

поступают от его мышц, сухожилий и т. д. и многочисленные повторения которых 

образуют его телесные ощущения. Отличает себя от других объектов. Обнаруживает 

избирательность, быстротечность эмоций, сопровождающуюся различными 

манипуляциями. 
 

Познавательное развитие - реализует воспитатель 

Задачи: 

- формировать дошкольные знания и представления 

- формировать трудовые умения и навыки; 

- развивать художественно – творческие способности. 
 

Разработан набор дел, для занятий познавательного развития. (Приложение №2) 

Планируемые результаты: ребенок способен заинтересоваться определенными видами 

деятельности, наблюдает за процессом лепка и рисование; способен совершать простые 

действия с материалами (например, берет в руки тесто и манипулирует с ним) и повторять 

определенные движения (возможно, с помощью взрослого): оставляет следы от краски на 

бумаге, рисует линии фломастером, краской, размазывает пластилин, участвует в 

совместном рисовании с взрослым; группирует предметы по цвету и по форме; 

складывает разрезные картинки из 4-х частей; собирает пазлы с помощью взрослого и 

ребенка; выкладывает чередующийся ряд. 

Речевое развитие – осуществляет учитель- логопед 

 
Задачи: 

 

- формировать способность к подражанию движений и звуков; 

 
- формировать способность к зрительного контакта во время общения; 

 
- развивать слуховое внимание; 

 
- развивать артикуляционный аппарат; 

 
- развивать фонематический слух; 

 
- развивать дыхание (отработка воздушной струи); 

 
- развивать мелкую моторику; 
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Разработан набор дел, для занятий речевого развития. (Приложение №3) 

 
Планируемые результаты логопедической работы: 

 
- правильная артикуляция звуков в различных позициях; 

- смотрит в лицо; 

- исследует предметы разнообразными способами: рассматривает предмет в руке, 

переводит предмет из одной руки в другую; 

- реагирует на стимуляцию тактильных ощущений посредством чередования касаний 

твердой-мягкой, сухой-влажной, теплой-холодной; 

- выполняет скоординированные действия с предметами (ставит кубик на кубик, 

нанизывает кольца на пирамидку и т.д); 

- налажен контакт глаза в глаза; - знает основные цвета. 

- выделяет отдельный предмет среди других по просьбе взрослого; 

- соотносит знакомый объемный предмет с его плоским изображением; 

Художественно - эстетическое развитие – реализует музыкальный руководитель. 

 
Задачи: 

 
- формировать умение правильно извлекать звуки с использованием музыкальных 

инструментов; 

 

- формировать навык действовать по образцу, подражать простым движениям под 

музыку; 

- развивать терпимость к звучанию музыки и пению других людей; 

 
- развивать способность визуального контакта через привлечение внимания с 

использованием звуковых эффектов; 

- развивать чувства ритма. 

 

Разработан набор дел, для занятий художественно-эстетического развития. (Приложение 

№4) 

Планируемые результаты: умеет извлекать звуки различными способами, способен 

приобщаться к ритмически организованным действиям, подражать простым движениям под 

музыку. 

 

 Физическое развитие – реализует инструктор по физической культуре. 

 
Задачи: 

 - воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности; 

- развивать общую моторику; 

- развивать физические качества (ловкость, сила, выносливость, быстроту, равновесия); 
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- развивать координацию движений. 

Разработан набор дел, для занятий физического развития. (Приложение №5) 

 

 Планируемые результаты: умеет владеть мячом; ходить по гимнастической 

скамейке без помощи взрослого; лазать по шведской стенке; прыгать на батуте; ползать на 

четвереньках по гимнастической скамейке; прыгать на двух ногах. 

Партнерская работа с родителями. 

 
Родителям ребенка   ежемесячно   выдаются   памятки, буклеты   и   рекомендации. Также 

проводятся различные мероприятия: консультации; индивидуальные беседы; тренинги. 

Родители должны быть твердо нацелены на результат и на успех, проявлять терпение: 

ребенку необходимо создать психоэмоциональный комфорт, чувство уверенность и 

безопасности. И только после этого можно приступать к обучению 
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Технологии коррекционно-развивающей работы 

На первых занятиях очень важно установить доброжелательные отношения между 

ребенком и педагогом, очень важна заинтересованность обоих участников процессом. Это 

создает предпосылки к тому, чтобы ребенок активно наблюдал за действиями педагога, 

подражал ему и выполнял необходимые задания. Важный принцип работы - активное 

участие ребенка, создание мотивации для того, чтобы он начал осваивать новые виды 

деятельности, которые он может выполнять пока только с помощью взрослого. Поэтому 

на первых порах очень важно ориентироваться на интересы и потребности ребенка, важно 

изучить его: узнать, что ему приятно, что неприятно, что любит, чего не любит и т.д. 

1. Технология опосредованного управления 

В работе мы активно используем средовой подход, на основе которого нами 

составлена таблица «типов нарушений системы эмоциональной регуляции», ориентируясь 

на которую педагог организует среду под особенности конкретного ребенка, а также 

очень индивидуально подходит к выбору той или иной стратегии поведения с ребенком. С 

точки зрения структуры в среде можно условно выделить три пласта отношений, 

оказывающих существенное влияние на эмоциональное развитие ребенка: 

пространственно-временные, эмоциональные и смысловые. То, какая среда для ребенка 

будет наиболее адекватна, зависит, с одной стороны, от его эмоциональных особенностей, 

а с другой – от задач, которые предполагается решать в этой среде. С точки зрения 

решаемых задач среды можно разделить на три типа: стрессогенная, комфортная и 

развивающая. Основное внимание в средовом подходе сосредоточено на моделировании 

сред именно развивающего типа, поскольку именно такая среда направлена на 

эмоционально-личностное развитие ребенка. Для правильного построения сред 

необходимо в каждом случае анализировать структуру нарушения эмоциональной 

регуляции ребенка (либо ребенок инактивный, либо с полевым поведением, либо со 

стереотипиями), после чего, опираясь на таблицу «типов нарушений системы 

эмоциональной регуляции» (Приложение), продумать, как создать для данного ребенка 

развивающую среду. 

Например, инактивные дети с РАС отличаются крайне низкой произвольной 

психической активностью, это затрудняет проведение с ними коррекционных занятий. В 

качестве основных средств активизации могут выступать сенсорная стимуляция и 

эмоциональное заражение. Для усиления психической активности в ситуацию 

индивидуальных игровых занятий целесообразно вводить дополнительные психолого- 

педагогические приемы в виде музыки, ритмики, пения, шепотной речи и пр. Данный 

метод воздействия подходит для инактивного ребенка, но будет чрезвычайно 

интенсивным и неадекватным для ребенка с полевым поведением. Следовательно, 

необходимо подбирать среду индивидуально для каждого ребенка. 

Основная задача – создание адекватной развивающей среды. 

2. Технология коррекционно-развивающего обучения 

Коррекционное обучение – усвоение знаний о путях и средствах преодоления 

недостатков психического и физического развития и усвоения способов применения 

полученных знаний. Любое обучение и воспитание одновременно в какой-то мере 

развивают, что и относится и к коррекционным процессам. Вместе с тем коррекция 

развития не сводится только к усвоению знаний и навыков. В процессе специального 

обучения перестраиваются психические и физические функции, формируются механизмы 

компенсации дефекта. 

Вся система нашей коррекционно-педагогической работы направлена на то, чтобы 

реабилитировать и социально адаптировать ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья к реалиям окружающего мира, в дальнейшем сделать возможным его обучение в 

школе. 

3. Личностно-ориентированные технологии 

o Гуманистическая направленность содержания деятельности; 
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o Обеспечение комфортных и безопасных условий развития ребенка, реализация 
природных потенциалов; 

o Приоритет личностных отношений; 

o Индивидуальный подход к ребенку. 
4. Современные компьютерные технологии 

Применение этих технологий усиливает положительную мотивацию обучения, 

активизирует познавательную деятельность обучающихся; применение информационно- 

коммуникационных технологии позволяет проводить занятия на высоком эстетическом и 

эмоциональном уровне (анимация, музыка), обеспечивает наглядность; привлекает 

большое количество дидактического материала. 

Говоря о новых информационных технологиях, нельзя не сказать об использовании 

интернета в работе специалистов. Интернет дает огромные возможности для 

планирования работы, поиска информации, предоставления педагогического опыта, 

обмена мнениями, общения с родителями и пр. т.е. действия, которые всячески облегчают 

работу учителя: 

o поиск методических и дидактических материалов для подготовки к занятиям; 

o общение с родителями, используя e – mail, Skype, ICQ и пр. программы; 

o проведение дистанционных консультаций и занятий; 

o создание блогов, сайтов, освещающих работу специалистов; 
o создание различных сообществ, форумов для обмена опытом и мнениями, как между 

педагогами, так и с родителями. 

Использование в работе мультимедиа проектора, интерактивной доски и 

компьютера, обеспечивающего выход в Интернет, помогает делать обучение более 

разнообразным, интересным, увлекательным и индивидуальным. 

5. Здоровьесберегающие образовательные технологии 

Здоровьесбережение - это сохранение и укрепление психоэмоционального и 

физического здоровья детей, улучшение их психологического статуса с учетом 

индивидуальных возможностей и способностей, а также формирование ответственности в 

деле сохранения собственного здоровья. 

Задачи: 

o обеспечить воспитаннику возможности сохранения и укрепления здоровья в период 
пребывания на занятии; 

o сформировать необходимые знания, умения и навыки здорового образа жизни; 

o научить использовать полученные знания в повседневной жизни. 

Опираясь на эти задачи, мы строем весь коррекционно-образовательный процесс, к 

которому предъявляем особые требования и регламентируем известными нормативными 

документами (СанПиН, письмо Минобразования «О гигиенических требованиях к 

максимальной нагрузке на детей дошкольного (школьного) возраста в организованных 

формах обучения») и реализуем в оздоровительном режиме. 

Здоровьесбережение (оздоровительный режим): 

1. Организуем режим пребывания ребенка на занятии 

Кабинет оборудован всем необходимым оборудованием для осуществления 

коррекционно-образовательной работы на оптимальном уровне и соблюдения 

здоровьесберегающего режима. Для создания атмосферы уюта и психоэмоционального 

комфорта кабинет оформлен в спокойных тонах, с достаточным естественным и 

искусственным освещением. Оборудование соответствует санитарно-гигиеническим 

требованиям. Мебель подобрана с учетом антропометрических показателей 

воспитанников и используется вариативно для обновления обстановки в кабинете с 

учѐтом специфики занятий. В работе используем игрушки безвредные для здоровья детей 

и отвечающие гигиеническим требованиям, эстетически оформленный привлекательный 

наглядный и дидактический материал. 

2. Создаем охранительный режим 
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Обеспечиваем психологическую безопасность детей во время их пребывания на 

занятии, создаем комфортные условия коррекционно-образовательного процесса. 

3. Распределяем психофизическую нагрузку 

Планируем свою работу с обязательным учѐтом особенностей биоритма, 

физической и умственной работоспособности ребѐнка, эмоциональной реактивности в 

первой и второй половине дня. 

4. Профилактика нарушений осанки 

Следим за соблюдением правильной осанки во время занятий. 

5. Проводим оздоровительные упражнения и гимнастические комплексы для 

развития мелкой моторики рук. 

6. Арттерапевтические технологии 

В контексте системы коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ, мы 

используем элементы арттерапевтических техник, которые обладают способностью 

мощного психотерапевтического воздействия, дающего возможность почувствовать 

ребенку свою успешность и уверенность в себе: элементы сказкотерапии, песочной 

терапии, музыкотерапии, а также лепку, рисование и др. 

Продукты творческой деятельности являются диагностическим показателем 

динамики психического состояния. 

7. Метод сенсорной интеграции 

В работе с детьми с РАС и выраженными интеллектуальными нарушениями мы 

активно применяем элементы метода сенсорной интеграции, который был разработан 

американским трудотерапевтом Джин Айрес (JeanAyres, 1923-1988) и направлен на 

стимуляцию работы органов чувств в условиях координации различных сенсорных 

систем. 

При условии нормального развития, ребѐнок способен видеть какой-либо предмет, 

одновременно с этим ощупывать его, слышать название и понимать, о чѐм идѐт речь. 

Восприятие информации, одновременно поступающей по нескольким чувственным 

каналам, и объединение этой информации в единое целое называется сенсорной 

интеграцией. 

Многие проблемы обучения и поведения детей с ТМНР являются результатом 

искажения процесса восприятия сенсорной информации. Например, для некоторых детей 

понять, что им говорят, если к ним в это же время прикасаются, невозможно: они либо 

понимают, что им говорят, но не чувствуют прикосновения, либо чувствуют 

прикосновение, но не понимают, о чем идет речь (Д. Вильямс). 

Дисфункция   сенсорной   интеграции   вызвана   двумя   основными    причинами 

(Л. А. Хоекман): 1) ребѐнок получает слишком много чувственной информации, его мозг 

перегружен; 2) ребѐнок не получает достаточного количества чувственной информации, 

он начинает ее «жаждать». В первом случае свойственна повышенная чувствительность к 

сенсорным стимулам. Например, ребѐнок избегает зрительного контакта, боится 

большого скопления людей, не переносит некоторые звуки и прикосновения, 

отказывается от ношения определѐнной одежды, скован и осторожен в движениях и др. 

Во втором случае, при дефиците активных положительных контактов с окружающей 

действительностью, имеет место снижение чувствительности к сенсорным 

раздражителям. У ребѐнка наблюдается особая захваченность отдельными 

стимулирующими впечатлениями, связанными с рассматриванием, соприкосновением, 

изменением положения тела в пространстве, ощущением своих мышечных связок и 

суставов. Таким образом, дисфункция сенсорной интеграции проявляется через 

ограничения поведенческого спектра: гиперфункция - в виде сенсорных защит, 

гипофункция - в виде сенсорной аутостимуляции. 

Метод сенсорной интеграции реализуется нами в двух направлениях: 
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1. В создании специальных средовых условий, облегчающих восприятие детьми 

окружающих объектов и продуктивное взаимодействие с ними (адаптация среды с учѐтом 

потребностей ребѐнка с дисфункцией сенсорной интеграции). 

Во-первых, мы стараемся предоставить ребенку занятия, которые удовлетворяют 

его сенсорные нужды и интересы. Дети с гипофункцией тактильной сенсорной системы, 

которые стремятся ко всему прикасаться, решают свою проблему ношением 

определѐнного предмета в кармане (это может быть маленький упругий мячик, брелок 

или игрушка). Когда им нужна помощь в концентрации или возникает желание к чему- 

нибудь прикоснуться, они опускают руку в свой карман. По аналогии дети с 

гипофункцией обонятельной сенсорной системы имеют при себе специальный 

ароматизированный предмет. Дети с гипофункцией слуховой системы могут носить 

наушники для прослушивания музыки. Чтобы успокоиться и помочь мозгу организовать и 

переработать чувственные стимулы, некоторым детям с гипофункцией 

проприоцептивной системы нужно сильное давление. Таким детям мы рекомендуем 

носить тяжелую одежду, утяжелители на руки и (или) ноги, использовать дома 

утяжеленные одеяла и пледы во время сна. Детям со сниженной вибрационной 

чувствительностью может помочь раскачивание в гамаке, на качелях, вращение на 

каруселях. 

Во-вторых, зная, что ребенок может столкнуться с неприятным или раздражающим 

его опытом, из среды мы устраняем болезненные раздражители или учим ребѐнка 

приспосабливаться к ним. Ребѐнка, который испытывает неприязнь к движению, можно 

раскачивать на качелях или гамаке, держа на коленях, завернув в одеяло, чтобы создать 

ощущение защищенности и надѐжности. Если у воспитанника наблюдается феномен 

тактильной защиты, следует использовать интенсивные прикасания. Если ребенок не 

может заниматься в шумной обстановке, ему следует помочь найти тихое место или 

рекомендовать использовать наушники для блокировки лишнего звука. 

2. В развитии способов полисенсорного восприятия, что предполагает, во-первых, 

совершенствование отдельных перцептивных умений (зрительных, слуховых, тактильных 

и др.), во-вторых, обучение комплексному использованию этих умений (синтез 

информации, поступающих от различных органов чувств), что реализуется нами в 

специально оборудованной сенсорной комнате - искусственно созданном окружении, где 

ребенок, пребывая в безопасной, комфортной обстановке, наполненной разнообразными 

стимулами, при ненавязчивом сопровождении специалиста исследует среду. Сенсорная 

комната содержит следующие элементы: мягкую, зрительную, звуковую, тактильную и 

воздушную среды. Одновременная стимуляция нескольких сенсорных систем приводит не 

только к повышению активности восприятия, но и к обеспечению сенсорной интеграции. 

Важно, что сенсорная стимуляция всегда проводится в рамках эмоционально 

окрашенного взаимодействия. Большинство детей с тяжелыми нарушениями развития 

имеют серьезные органические поражения центральной нервной системы и, как 

следствие, высокий риск возникновения эпилептической активности. Если сенсорная 

стимуляция проводится механически, в отрыве от взаимодействия с другим человеком, 

вне эмоционального и смыслового контекста, ребенок, как правило, оказывается лишен 

возможности пережить сенсорное воздействие и превратить его во внутреннее событие. К 

тому же «голая» стимуляция (к примеру, простое помещение ребенка в сенсорную 

комнату) для детей данной группы оказывается недопустимой, поскольку вызывает 

закрепление и стереотипизацию действий, связанных с получением тех или иных 

ощущений. Поскольку для нас важно не только привлечь внимание ребенка, 

эмоционально тонизировать его и развить его восприятие, но и в большей степени 

расширить возможности его общения и деятельности, то значимые сенсорные события 

могут использоваться нами в качестве «поводов» для общения между взрослым и 

ребенком. Помимо учета объема и качества предлагаемого сенсорного материала, 

необходимо также индивидуально подбирать темп его предъявления (опираясь на то, 
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насколько быстро ребенок может отреагировать на данное событие). Так же важно 

сопровождать происходящее с ребенком эмоциональными комментариями, учитывая, что 

ему всегда проще сосредоточить внимание и своевременно отреагировать на сенсорное 

воздействие, если оно носит «ожидаемый» повторяющийся характер. 

Задачи: 

o активизация общего психического тонуса ребенка; 
o поддержание тонуса у ребенка с повышенной истощаемостью в процессе 

познавательных занятий; 

o установление эмоционального контакта ребенка с педагогом; 

o развитие, дифференциация, нормализация чувствительности; 

o освоение ребенком схемы тела; 

o формирование представлений о собственном теле, его положении в пространстве; 

o осознание себя через телесные ощущения; 
o формирование мотивации для освоения новых видов деятельности. 

Дополнительно могут ставиться и решаться такие задачи: 

o развитие рисунка; 

o развитие общей и тонкой моторики. 
8. Игровые технологии 

В игре ребенок знакомится с окружающим миром, осваивает новые умения. Все, 

что ребенок узнал в ходе своего познавательного развития, включается в его игру и 

многократно повторяется - в манипулятивных играх ребенок снова и снова повторяет 

новое понравившееся ему ощущение, позже он играет с новыми предметами и явлениями 

(промокнув под дождем, ребенок, вернувшийся с прогулки, будет некоторое время играть 

в дождик в ванной, другой, впервые увидев в небе самолет, «превращает» в самолетики 

свои старые игрушки, подходящие по форме, - детали конструктора, карандаши); в 

ролевых играх более старшие дети проигрывают отношения взрослых, которые они 

наблюдают. 

Один из критериев, согласно которому игра отделяется от других видов 

активности, - это добровольное участие в игре, свободное вхождение и выход из нее. Если 

в отношении взрослых игр с этим можно спорить (взрослые часто принимают участие в 

игре, чтобы наладить отношения с деловым партнером, не обидеть друга), то дети 

действительно играют только тогда, когда им этого хочется. При этом социальные роли 

участников игры могут сильно измениться: более старший ребенок может стать в игре 

«дочкой» и слушаться более младшую «маму»; если в игре участвует взрослый, то он 

может потерять свою роль «главного» и играть наравне с ребенком, а иногда и 

подчиняться ему. 

В своем развитии игра проходит ряд стадий, превращаясь из манипулятивной в 

сюжетную и, еще более усложняясь, - в ролевую. Из индивидуальной игра постепенно 

становится совместной - ребенок сначала осваивает окружающий его материальный мир, 

постигает его закономерности и на определенном этапе вовлекается во взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми. В школьном возрасте игровая деятельность сменяется 

учебной, но ребенка, а позднее и взрослого, продолжают интересовать различные игры с 

правилами (например, игры в лото, домино, шахматы, карты и др.). 

В процессе сюжетной игры при наличии хорошего контакта с педагогом ребенок с 

удовольствием взаимодействует с ним, принимает сюжет, правила. Таким образом, у 

ребенка появляется мотивация для того, чтобы преодолеть свои импульсивные действия, 

сделать над собой усилие (дождаться своей очереди в ролевой игре, своего хода в 

настольных играх). Для того чтобы участники игрового процесса понимали друг друга, 

они вводят новые слова, которые включаются в контекст игры, усваиваются ребенком, а 

потом распространяются на другие ситуации. По мере развития игры у ребенка 

развиваются и пространственные представления, функции программирования и контроля 

за деятельностью. 
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Педагог управляет процессом игры, развитием сюжета, учитывая уровень развития 

и актуальные знания ребенка. Например, играя в машинку, один ребенок может катать 

ее педагогу и ловить, когда она катится обратно. Цель такого занятия - развитие 

произвольного внимания (надо сконцентрировать его на машинке и удерживать некоторое 

время, пока продолжается игра), усвоение пространственных характеристик 

«далеко/близко». Другой ребенок берет несколько машин и развозит их по гаражам, 

следит, чтобы каждая машина попала в гараж такого же цвета и чтобы ехали они не 

просто так, а по очереди. На одном из последних этапов работы ребенок с педагогом 

строит целую улицу, расставляет дома, вешает на каждый дом его номер и возит машины 

по заданному маршруту, причем каждая машина везет груз по определенному адресу. 

Такая игра требует от ребенка хорошего функционирования сразу нескольких разных 

процессов: произвольного внимания, ориентировки в созданном им пространстве, 

серийной организации процесса, моторной и зрительно-моторной координации, 

способности совершать сложные действия двумя руками и др. 

В процессе совместной игры педагог может решать различные развивающие 

задачи, не давая ребенку заданий, а предлагая ему ввести в игру новый элемент, особым 

образом организует поле деятельности, обращает внимание ребенка на те или иные 

характеристики игрушек и окружающего пространства. Необходимо начинать с того этапа 

развития игровой деятельности, который уже сформирован и создавать предпосылки для 

формирования следующего. 

9. Метод предметно-практической деятельности 

Согласно исследованиям отечественных психологов, можно выделить следующие 

этапы развития предметно-практической деятельности: 

1) Ребенок начинает взаимодействовать с близким взрослым, который становится его 

«проводником» в этот мир. 

2) Ребенок обнаруживает мир окружающих его предметов и учится взаимодействовать с 

ними. 

3) Ребенок осознает, что его действия оставляют результат в предметном мире; он может 

сначала представить результат, а потом получить его посредством собственного действия 

(тем самым он начинает осознавать самого себя). 

4) Ребенок обнаруживает, что он часть социума - сначала через орудия труда, потом через 

создание социально значимых изделий. Он может показывать эти изделия взрослым или 

использовать их в своей деятельности. Другие дети и взрослые, будучи частью того же 

социума, также создают подобные изделия. Таким образом, ребенок через продукты своей 

деятельности может осознать свою связь с социумом. 

5) Ребенок соединяет свой индивидуальный и социальный опыт и на этом этапе может 

реализовать свой творческий потенциал. 

Перечисленные этапы лишь схематично представляют развитие предметно- 

практической деятельности в онтогенезе. В действительности все особенности 

становления этой деятельности не исчерпываются пятью этапами, но тем не менее, схему 

можно использовать в качестве ориентира при составлении индивидуально- 

коррекционной программы развития конкретного ребенка. При этом нужно учитывать, 

что ребенок не достигает следующего уровня механически или просто с течением 

времени. 

При переходе от одного этапа к другому происходит не просто усвоение и 

накопление отдельных знаний и умений, но и качественное изменение многих 

психических функций. В ходе возрастного развития ребенка его деятельность меняется от 

ненаправленной активности к направленной, а затем, по мере становления самосознания, 

появляется возможность самоорганизации, постановки целей, планирования и контроля 

собственной деятельности. Важно учитывать эти закономерности развития при 

составлении индивидуальной коррекционной программы ребенка. В противном случае 
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существует опасность того, что целью занятий станет просто механическое стереотипное 

воспроизведение отработанного навыка. 

Таким образом, предметно-практическая деятельность - наиболее естественный 

способ взаимодействия с миром для ребенка младшего дошкольного возраста. Через 

действия с предметами ребенок, не способный еще к абстрактно-логическому мышлению, 

познает закономерности окружающей его реальности. Но дети с различными 

нарушениями развития часто не достигают этапа предметно-практической деятельности, 

их долгое время удовлетворяют простые манипуляции с предметами, сенсорные 

ощущения. Некоторые дети пропускают этот этап, переходя сразу к более сложным 

формам деятельности (например, осваивают счетные операции), которые, однако, 

выполняются ребенком только формально. Некоторые дети перемножают большие числа, 

другие увлекаются переводом числа из десятичной системы счисления в восьмеричную, 

но при этом не могут поставить на стол нужное количество тарелок, чтобы хватило всем, 

кто пришел обедать. В обоих случаях ребенку требуются занятия по развитию предметно- 

практической деятельности, т.к. только на этой основе возможно дальнейшее развитие 

познавательной сферы. 

Задачи: 

o привлечение внимания ребенка к определенному виду деятельности; 

o формирование мотивации к работе и достижению значимого результата; 

o формирование произвольного внимания; 

o формирование представления о результате деятельности; 

o развитие способности последовательного выполнения нескольких действий; 

o развитие самостоятельного планирования деятельности; 

o формирование контроля за результатом деятельности; 

o формирование простейших математических представлений («один/много», 
«большой/маленький», «больше/меньше»); 

o знакомство с основными цветами, простейшими формами; 

o формирование способности зрительного соотнесения формы, размера, цвета; 

o формирование пространственных представлений; 
o развитие способности в процессе работы переключаться на следующее действие, т.е. 

серийной организации действий; 

o развитие чувствительности рук; 

o развитие тонкой моторики; 

o формирование графических навыков; 

o стимуляция собственной речи ребенка; 
o формирование коммуникативных навыков, умения просить помощи, пользоваться 

предлагаемой помощью, подсказкой. 

10. Прикладной анализ поведения 

В коррекционной работе с детьми с ТМНР, которые пассивны, равнодушны к 

стимулам окружающей среды мы активно используем элементы метода Прикладного 

анализа поведения (АВА-терапии), который основывается на поведенческих технологиях 

и методах обучения. 

Было выяснено, что поведение формируется его последствиями (а не 

предшествующим поведением). И все коррекционное воздействие можно изменить, 

изменив последствие. Скиннер обратил внимание на то, что в зависимости от того, 

приятен или неприятен для организма стимул-последствие, следующий за поведенческой 

реакцией, в будущем усиливается или ослабевает вероятность появления данной 

поведенческой реакции. Таким образом, поведением ребенка можно управлять, поощряя 

его «правильное» поведение и игнорируя «неправильное». 

 
 

11. Альтернативные методы коммуникации и организации среды 
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Тема методов альтернативной коммуникации является важной и актуальной в 

разделе о коммуникативно-речевом развитии детей с РАС, поскольку, как отмечалось 

выше дети данной группы не пользуются языком вообще. Также дети с РАС сталкиваются 

с разной степени трудностями в понимании обращенной к ним речи и испытывают 

чувство тревоги и отстраненности за неупорядоченности окружающей среды и 

непредсказуемость событий. Вдобавок, имея значительные коммуникативные трудности, 

дети с аутизмом вынуждены прибегать к проблемному поведению, что может стать 

помехой их коррекционного обучения в группе. 

Коммуникативно-речевой развитие является решающим фактором для развития 

всех других функций у детей, поэтому ранняя диагностика и коррекционное 

вмешательство очень важны. Использование в коррекционном обучении методов 

вспомогательной альтернативной коммуникации (Alternative Augmentative Communication 

- AAC) и программы ТЕАССН предоставляет возможность детям с коммуникативно- 

речевыми нарушениями пользоваться альтернативными вещанию способами 

коммуникации (реальные объекты, фото, картинки, символы, жесты) и упрощает 

понимание детьми окружающей среды за его четкую организацию. 

В    рамках     программы     ТЕАССН     разработан     коррекционный     подход 

«Структурированное обучение», основными принципами которого являются: отказ от 

стандартных учебных программ на пользу индивидуального планирования 

коррекционных мероприятий, четкая организация физической среды, использование 

визуальных опор (предметов, картинок) для предсказуемости и понятности детьми 

последовательности учебных видов деятельности (индивидуальных и групповых). 

На сегодня, наиболее распространенными и применяемыми системами 

вспомогательной альтернативной коммуникации в мире для этой категории детей 

является жестовый язык (как, например, American Sign Language - ASL), коммуникативная 

система обмена картинками (Picture Exchange Communication System - PECS) и Makaton 

(название жестово-символьной системы коммуникации). 

Целесообразно будет остановиться на определениях и особенностях отдельных 

систем вспомогательной альтернативной коммуникации. 

Коммуникативная система обмена картинками (Picture Exchange Communication 

System - PECS) - форма вспомогательной альтернативной коммуникации. Используется 

как вспомогательное средство для коммуникации у детей с аутизмом и другими 

нарушениями развития. PECS используется лицами разных возрастных групп-от 

дошкольников до взрослых, имеющих коммуникативные, когнитивные и моторные 

трудности. Коммуникативная система обмена картинками разработана, как 

вспомогательное средство обучения, инициировать социальное взаимодействие для лиц с 

аутизмом и другими коммуникативными трудностями. PECS быстро получила признание 

и распространение миром именно через компонент инициации коммуникации. Ее 

применение не требует сложных и (или) дорогих материалов, поскольку используются 

печатные символьные, фотографические, рисованные карты. PECS начинается с обучения 

ребенка отдавать педагогу (партнеру по коммуникации) карточку с изображением 

желаемого предмета, таким образом формулируя просьбу или требование, а взамен 

получать сам предмет, который и является вознаграждением. 

После усвоения этапа обмена картинки на желаемый предмет, PECS учит различать 

символы и конструировать простые предложения. Позже ученик овладевает навыками 

использовать PECS для ответов на вопросы и комментариев. 

The Makaton Language Program (Makaton) - языковая программа, которая 

использует жесты, символы и вещания, разработанная для помощи в общении лицам с 

трудностями в обучении и (или) коммуникативными нарушениями, такими как, 

отставание в развитии, Даун синдром, аутизм, речевые и полисенсорные нарушения. 

Речевая программа Makaton использует структурированный мультимодальный (речи, 

жесты, символы) подход к обучению речи, а также, навыкам чтения и письма. Жесты 
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Makaton поддерживают (дублируют) вербальное вещание, а символы - письменное. 

Сейчас, Makaton в специальной педагогике используют не только в Великобритании, но и 

в более 40 странах мира. 

Для того чтобы проиллюстрировать целесообразность и, зачастую, необходимость 

использование альтернативных методов коммуникации и визуальных способов 

организации среды в коррекционной работе с детьми с аутизмом, приведем такой пример. 

Обычно, день человека (в том числе и ребенка) можно представить схематически в виде 

последовательности действий и деятельностей от утреннего туалета до отхода ко сну 

вечером. Каждый день может быть разбит, например, на утренние сборы до детского сада 

или школы, расписание занятий, возвращение домой и свободное время, ужин и отдых. 

Визуальную поддержку, ее предлагает ТЕАССН подход, можно использовать с целью 

представить (проиллюстрировать) ребенку с аутизмом последовательность действий или 

деятельностей, которая его ожидает в течение дня, в виде последовательности предметов, 

фото, картинок или символов, обозначающих каждую конкретную деятельность. Так, 

утренний порядок собрания до садика или школы можно организовать в серию предметов 

или картинок (в зависимости от уровня развития ребенка), например: мыло и зубную 

щетку, предмет одежды, чашку, обувь и авто (если семья пользуется транспортом, чтобы 

добраться до сада или школы). 

Утренний порядок действий 

 
Такая визуальная поддержка в виде последовательности действий предоставляет 

ребенку возможность предсказать следующий вид деятельности, подготовиться к ней и 

инициативнее действовать в ней, что предполагает также взаимодействие с партнерами по 

коммуникации. В будущем ребенок с аутизмом, научившись пользоваться визуальной 

поддержкой, может самостоятельно использовать символьное расписание, как любой 

взрослый человек ежедневник или органайзер: например расписание занятий: 

 
Еще один вид визуальной поддержки - коммуникативная доска (с прикрепленными 

к ней картинками или миниатюрными предметами), которая помогает ребенку 

осуществить выбор, ответить на вопрос, отклонить предложение другого лица, для чего 

нужно научиться указывать на предмет или картинку, что обозначает реальный объект 

вид деятельности или определенное понятие. 

Визуальная поддержка (предметы) 

 

Большинство методов альтернативной коммуникации используют визуальные 

стимулы (предметы, фото, картинки, символы, жесты), что поддерживает (дублирует) 

вербальную речь, ведь подавляющее большинство лиц с аутизмом имеют хорошо 

развитую зрительную память и образное мышление, что делает их более искусными в 

понимании изображений, по сравнению с речью. 
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Стоит отметить, что ни одна из систем вспомогательной альтернативной 

коммуникации не стремится быть «конечным пунктом назначения», то есть не имеет 

целью исключить вербальное вещание из обихода, заменить его. Применение каждой из 

приведенных для примера систем альтернативной коммуникации сопровождается речью 

так, что жест или символ иллюстрирует слово, формируя в головном мозге прочные связи 

между стимулами разных модальностей (звуковой, зрительной, кинестетической). Кроме 

того, интенсивно стимулируя пластический мозг ребенка новыми знаниями и связями, мы 

развиваем его, что, в конце концов, стимулирует и развитие вербального вещания. 

В работе мы используем элементы альтернативных методов коммуникации и 

организации среды на всех этапах коррекционно-развивающей работы, а также 

просвещаем родителей по данному направлению с целью расширения коммуникативных 

возможностей детей не только на уроке, но и дома. 

 

Обеспечение гарантии прав участников программы 

Обеспечение реализации права детей с ограниченными возможностями здоровья на 

образование является одной из важнейших задач государственной политики не только в 

области образования, но и в области демографического и социально-экономического 

развития Российской Федерации. Соответствующие условия реализации прав на 

получение образования детьми с ОВЗ обосновываются международными документами в 

области образования, закреплены в Конституции Российской Федерации. 

В структуре ООН работают агентства, осуществляющие правовое регулирование в 

области поддержки наиболее незащищенных слоев населения (детей, инвалидов, жертв 

военных конфликтов, беженцев и др.). Среди них наиболее известны: 

ЮНИСЕФ - детский фонд ООН; 

ЮНЕСКО - Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и 

культуры; 

ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения. 

В течение длительного времени права инвалидов служат предметом пристального 

внимания со стороны международного сообщества и законодательно закреплены в ряде 

документов ООН таких, как «Конвенция о правах ребенка», «Стандартные правила 

обеспечения равных возможностей для инвалидов». 

В соответствии с принципами и целями, провозглашенными Уставом ООН и 

«Всеобщей декларацией прав человека», люди, имеющие какой-либо вид инвалидности, 

могут не только реализовывать комплекс гражданских, политических, экономических, 

культурных прав, закрепленных в этих документах, но и пользоваться признанным за 

ними правом осуществлять их на равных основаниях с другими людьми. Данное 

утверждение подкреплено положениями особого характера, содержащимися в статье 25 

декларации, которые признают за каждым человеком «права на такой жизненный 

уровень... который необходим для поддержания здоровья и благосостояния его самого и 

его семьи». Статья 26 декларации утверждает право всех людей на получение 

образования. 

1. Каждый человек имеет право на образование. 

2. Образование должно быть направлено к полному развитию человеческой 

личности. 

3. Родители имеют право приоритета в выборе вида образования для своих 

малолетних детей. 

Ратификация Россией международных Конвенций свидетельствует об изменении 

представления государства и общества о правах ребенка-инвалида и постановке 

практической задачи максимального охвата образованием всех детей с ОВЗ. Легитимным 

становится право любого ребенка на получение образования, отвечающего его 

потребностям и полноценно использующего возможности его развития, что влечет за 
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собой необходимость структурно-функциональной, содержательной и технологической 

модернизации образовательной системы страны. 

Положения об образовании детей с ограниченными возможностями здоровья 

закреплены в следующих документах: 

o Национальная доктрина образования Российской Федерации до 2025 года, 
o Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. N 761 «О Национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012 - 2017 годы», 

o Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», 

o Письмо Министерства образования и науки РФ N АФ-150/06 от 18 апреля 2008 года «О 
создании условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями 
здоровья и детьми-инвалидами», 

o концепция ФГОС обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

o проект специальных ФГОС для детей с РАС. 

Также в 2008 году Российская Федерация подписала Конвенцию о правах 

инвалидов от 13 декабря 2006 г. Подписание Конвенции фактически утвердило принципы, 

на которых должна строиться политика государства в отношении лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Во исполнение Конвенции принято Постановление Правительства РФ от 

17.03.2011 N 175 «О государственной программе Российской Федерации «Доступная 

среда» на 2011 - 2015 годы». 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2011 г. № 61 

утверждена Федеральная целевая программа развития образования на 2011 - 2015 годы 

(ФЦПРО). ФЦПРО предусматривает мероприятие «по распространению» на всей 

территории Российской Федерации современных моделей успешной социализации детей. 

Действующий Закон об образовании относит к полномочиям субъектов Российской 

Федерации предоставление дошкольного и общего образования лицам с ограниченными 

возможностями здоровья. В соответствии с п. 6.2. ст. 29 Закона «Об образовании», в 

ведении субъектов Российской Федерации в области образования находится: 

o организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным 
общеобразовательным программам в специальных (коррекционных) образовательных 

учреждениях для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями 
здоровья, 

o образовательных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, специальных учебно-воспитательных учреждениях открытого и закрытого 

типа, оздоровительных образовательных учреждениях санаторного типа для детей, 

нуждающихся в длительном лечении, образовательных учреждениях для детей, 
нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, в 

соответствии с нормативами, установленными законами субъекта Российской 

Федерации. 

Основным способом, обеспечивающим гарантию соблюдения прав участников 

программы, является заключение договора между ГБОУ ОЦДиК и родителями / 

законными представителями, в котором указываются сферы ответственности, основные 

права и обязанности специалистов, родителей, детей включенных в состав коррекционно- 

развивающей группы. 

 

Сферы ответственности, основные права и обязанности участников программы 

Особо следует подчеркнуть, что обучение лиц с РАС и выраженными 

интеллектуальными нарушениями нужно понимать, прежде всего, в его социальном и 

правовом контексте, как право каждого человека получать гарантированные государством 

и обществом такие условия жизни, которые бы не унижали его достоинства как личности, 

что закреплено в ряде межгосударственных и государственных документов (Конвенция 
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ООН «О правах ребенка», «О правах умственно отсталых лиц», «О правах инвалидов»; 

Конституция РФ, Закон РФ «Об образовании», Закон РФ «О социальной защите 

инвалидов» и др.). 

Сферы ответственности, права и обязанности участников программы 

распределяются следующим образом. Специалист (педагог-психолог, учитель- 

дефектолог) несѐт ответственность за реализацию программы, качество знаний, умений и 

навыков, полученных детьми в ходе ее реализации. 

В ходе работы над реализацией программы специалист имеет право на: 

• самостоятельный выбор и использование методик развития, методических пособий и 

материалов, методов оценки уровня психического развития обучающихся; 

• разработку собственных методических и дидактических материалов, программ для 

индивидуально-групповой работы с учащимися. 

Специалист обязан: 

• Вести себя достойно, соблюдать этические нормы поведения, быть внимательным и 

вежливым с детьми. Быть нравственным примером детей (Рекомендация ЮНЕСКО от 

05.10.1966г. «О положении учителей», п.п. 1,6). 

• Уважать личность ребенка, его человеческое достоинство (Конвенция о правах 

ребенка, ст.ст.2,12-17,19). 

Дети - участники программы имеют право на: 

• Развитие личности, талантов, умственных и физических способностей (Конвенция о 

правах ребенка, ст. 28,29). 

 

 

 
ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ БЛОК 

 

Диагностическое направление ориентировано на всестороннее изучение психолого- 

педагогических особенностей конкретного ребенка с установлением ведущих 

этиологических факторов и патогенетических механизмов: 

o Изучение протокола ОПМПК. 
o Первичное обследование и мониторинг специалистами команды (при необходимости 

направление на дополнительное обследование). 

o Ознакомительные беседы с родителями (о раннем развитии, проблемах ребенка, планах 
и «ожиданиях» родителей, выявление детско-родительских и семейных проблем). 

o Индивидуальное консультирование родителей о результатах мониторинга. 

o Проведение срезового, итогового мониторинга после каждого периода обучения, 
отслеживание «+» или «-» динамики, причин, обсуждение результатов на внутренних 

консилиумах с целью определения дальнейших направлений коррекционно- 
развивающей работы, длительности и формы коррекционно-развивающего обучения. 

Диагностическое направление состоит из 3х этапов: 

1 этап – ориентировочный 

2 этап - углубленной диагностики и определения зоны ближайшего развития 

3 этап - динамической диагностики 

1 этап – ориентировочный (поисковый) 

Основные задачи: 

1) Ориентирование в актуальных проблемах ребенка. 

2) Выработка гипотезы о причинах их возникновения. 
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3) Определение средств дальнейшей диагностики. 

4) Определение подходов к обеспечению адаптации и первичной коррекции. 

Основные методы: 

1) Биографический - реализуется в ходе изучения документации (психолого- 

педагогической - если ребенок ранее посещал какие-либо образовательные учреждения 

или психолого-педагогические консультативные центры; протокола ОПМПК) и в ходе 

бесед с родителями (законными представителями) и близкими родственниками ребенка. 

2) Наблюдение (в разных ситуациях деятельности ребенка - в период непосредственного 

обследования тем или иным специалистом, на занятиях и в игре) в течение 2-5 занятий. 

3) Игра с ребенком и беседа с родителями. 

Результат: систематизация первичных сведений о соматическом, нервно- 

психическом и психологическом статусе ребенка, условиях семейного воспитания, 

степени (и потенциальных возможностях) адаптации, особенностях эмоционально- 

волевых проявлений, уровне работоспособности, утомляемости, специфике 

взаимоотношений со взрослыми и сверстниками. 

Если при первом знакомстве в кабинете специалиста ребенок проявляет 

возбуждение, бегает, громко кричит, прыгает, то необходимо дать ему возможность 

адаптироваться в кабинете, не обращать внимания на его аффективные реакции, спокойно 

заниматься своим делом и наблюдать за ребенком. Следует предварительно 

проинструктировать родителей: они не должны делать замечания ребенку в кабинете 

специалиста. Когда ребенок успокоится, можно предложить ему разнообразные игры на 

выбор, чтобы он был занят в процессе беседы педагога с родителями. 

Следует подчеркнуть, что проведение экспериментально-психологической 

диагностики детей с аутизмом с использованием инструментальных методов не всегда 

возможно, особенно для детей с тяжелой степенью аффективной патологии. 

В психологической практике существует множество методов недирективной 

психологической диагностики. Особое значение в диагностической работе с детьми с 

аутизмом имеют методы, разработанные М. Монтессори. Концепция М. Монтессори, в 

целом, построена на представлении об определяющей роли активной целенаправленной 

предметно-практической деятельности для развития психики детей с нарушениями в 

развитии. Суть данного подхода к диагностике заключается в том, что ребенок всегда сам 

выбирает из дидактического материала тот, который удовлетворяет актуальную 

потребность его развития (Монтессори, 1986). 

Предоставляемая методом М. Монтессори свобода выбора, по сути, является тем, к 

чему так стремятся дети с РАС (кроме того, создается комфортная среда, способствующая 

повышению адаптивности). Тем самым диагностическая процедура параллельно 

способствует и формированию самостоятельности и инициативы у ребенка. 

Вместе с тем следует подчеркнуть, что экспериментально-психологическое 

обследование ребенка с РАС носит вспомогательный характер, а главным 

диагностическим инструментом должно быть наблюдение за ребенком в свободной игре и 

в процессе психолого-педагогических воздействий. 

Среди основных параметров наблюдения следует выделить: 

1) Эмоционально-поведенческие особенности ребенка, включающие в себя особенности 

контакта, активность, особенности эмоционального тонуса, адекватность поведения. 

2) Особенности работоспособности: динамику продуктивности ребенка в процессе 

занятий; истощаемость; переключаемость внимания. 

3) Специфику развития познавательных процессов: особенности ориентировочно- 

исследовательской деятельности, понимание обращенной речи и использование речи, 

особенности целенаправленности деятельности. 

За основу были взяты разработанные И. И. Мамайчук дифференцированные оценки 

этих параметров в процессе наблюдения за ребенком. Диапазон оценок - от 0 до 4 баллов: 

0 баллов - функция отсутствует; 
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1 балл - слабо выражена; 

2 балла - выражена, но с искажением; 

3 балла - четко проявляется, но наблюдаются некоторые проблемы; 

4 балла - четко проявляется, без дополнительных проблем. 

Блок 1. Эмоционально-поведенческие особенности 

1. Контакт 

Оценки 

0 - Контакт полностью отсутствует 

1 - Контакт возможен при глубокой заинтересованности ребенка (например, чтобы 

получить игрушку, ребенок берет психолога за руку) 

2 - Контакт избирательный и неустойчивый (например, ребенок вступает в контакт только 

в присутствии матери; уходит от контакта, когда его о чем-то просит психолог) 

3 - Контакт возможен, но его интенсивность и длительность зависят от настроения и 

состояния ребенка 

2. Активность 

Оценки 

0 - Отсутствует интерес к занятию. Стереотипии, погруженность в себя 

1 - Избирательная активность (например, увидев «любимые игрушки», ребенок проявляет 

активность, стереотипно с ними манипулирует) 

2 - Демонстрирует интерес к беседе родителей с психологом. Проявляет интерес к 

игрушкам, манипулирует с ними, но быстро пресыщается, переключается на другие 

задания 

3 - Проявляет интерес к занятию, но тревожен, напряжен, чувствителен к тону, вопросу 

3. Эмоциональный тонус и эмоциональные проявления 

Оценки 

0 - Недифференцированное отношение к различным ситуациям. Неадекватные эмоции: 

стойкий негативизм, эффективность, лабильность и пр. Возможны аутоагрессивные 

реакции 

1 - Избирательное отношение к ситуации, но с выраженным проявлением негативизма, 

аффективные реакции при изменении ситуации 

2 - Напряженность в процессе общения и деятельности, страхи, возможны бурные 

аффективные проявления при неудовлетворении потребности 

3 - Осторожность, повышенная тормозимость или, наоборот, повышенная 

расторможенность, возбудимость. При неудачах может проявлять обидчивость, 

эффективность 

4. Поведение 

Оценки 

0 - Преимущественно полевое поведение без признаков критичности 

1 - Частое проявление аффективности (немотивированные крики, двигательное 

беспокойство). На замечание не реагирует 

2 - На замечание реагирует, но проявляет напряженность, страх, двигательное 

беспокойство 

3 - Чувствителен к оценкам и мнениям окружающих. Напрягается при замечаниях. На 

поощрение реагирует без выраженных эмоциональных проявлений 

Блок II. Особенности работоспособности 

1. Динамика продуктивности ребенка в процессе занятий 

Оценки 

0 - Отсутствует. Ребенок может быть сосредоточен на каком-то аффективно значимом 

действии (например, раскачивании, прыжках, постукиваниях). Или, наоборот, проявляет 

импульсивность, несдержанность, нецеленаправленно хватает предметы 

1 - Неупорядоченная, хаотичная деятельность в процессе занятий. Недлительное 

сосредоточение на инструкции психолога 
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2 - Замедленный или, наоборот, излишне ускоренный темп при выполнении отдельных 

заданий 

3 - Вначале занятий темп может быть замедленный, но постепенно увеличивается. Или, 

наоборот, вначале наблюдается ускоренный темп, который к концу цикла занятий 

нормализуется 

2. Переключаемость и устойчивость внимания 

Оценки 

0 - Слабая. Склонность к застреванию при выполнении аффективно значимых заданий 

1 - Наблюдается склонность к застреванию на предыдущих действиях, но способен к 

переключению внимания при значимом задании 

2 - Способен к переключению, но наблюдается застревание на предыдущих действиях 

3 - Выраженных признаков инерции не прослеживается 

Блок III. Особенности познавательной деятельности 

1. Ориентировочная деятельность 

Оценки 

0 – Выраженная псевдоактивность при полном отсутствии осмысленного анализа объекта. 

Сниженная активность при поиске объекта 

1 - Ослабленная направленность на объекты, примитивные, стереотипные манипуляции с 

игрушками с использованием обнюхивания, облизывания, подкидывания и других 

действий 

2 - Проявляет интерес к объектам, предварительно разглядывает их, но направленность 

поиска недостаточна 

3 - Активные целенаправленные манипуляции с предметами 

2. Речевая деятельность. Экспрессивная речь 

Оценки 

0 - Полное отсутствие внешней речи. На высоте аффекта произносит звукосочетания, 

редкие слова или фразы 

1 - Имеется набор коротких стереотипных фраз. Наблюдаются эхолалии. Не 

пересказывает даже короткий текст. Отсутствуют развернутые фразы 

2 - Развернутая речь, но практически недоступен диалог 

3 - Развернутая речь, встречаются речевые штампы, голос маловыразительный. Могут 

наблюдаться эхолалии 

3. Целенаправленные действия 

Оценки 

0 - Отсутствуют 

1 - Слабо реагирует на инструкцию психолога. Уходит от задания, но может вернуться и 

повторить действие 

2 - Реагирует на инструкцию, но может заниматься другими предметами, которые 

аффективно значимы, или повторять аффективно значимые фразы и слова (например, 

«пожар», «горшок» и пр.), что снижает эффективность целенаправленных действий 

3 - Действия целенаправленны. Может проявлять тревожность, страхи, что отражается на 

темпе выполнения заданий 

Таблица «Параметры наблюдений за ребенком с РАС и выраженными 

интеллектуальными нарушениями (умеренной или тяжелой умственной отсталостью) в 

процессе диагностики (коррекции) и их оценка» 

Блок 1. Эмоционально-поведенческие особенности 

1.Контакт 

Оценки 0 Контакт полностью отсутствует 

1 Контакт возможен при глубокой заинтересованности ребенка (например, 
чтобы получить игрушку, ребенок берет психолога за руку) 

2 Контакт избирательный и неустойчивый (например, ребенок вступает в 
контакт только в присутствии матери; уходит от контакта, когда его о чем- 
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  то просит психолог) 

3 Контакт возможен, но его интенсивность и длительность зависят от 
настроения и состояния ребенка 

2.Активность 

Оценки 0 Отсутствует интерес к занятию. Стереотипии, погруженность в себя 

1 Избирательная активность (например, увидев «любимые игрушки», ребенок 
проявляет активность, стереотипно с нимиманипулирует) 

2 Демонстрирует интерес к беседе родителей с психологом. Проявляет 

интерес к игрушкам, манипулирует с ними, но быстро пресыщается, 

переключается на другие задания 

3 Проявляет интерес к занятию, но тревожен, напряжен, чувствителен к тону, 
вопросу 

3. Эмоциональный тонус и эмоциональные проявления 

Оценки 0 Недифференцированное отношение к различным ситуациям. Неадекватные 

эмоции: стойкий негативизм, эффективность, лабильность и пр. Возможны 
аутоагрессивные реакции 

1 Избирательное отношение к ситуации, но с выраженным проявлением 
негативизма, аффективные реакции при изменении ситуации 

2 Напряженность в процессе общения и деятельности, страхи, возможны 
бурные аффективные проявления при неудовлетворении потребности 

3 Осторожность, повышенная тормозимость или, наоборот, повышенная 

расторможенность, возбудимость. При неудачах может проявлять 

обидчивость, эффективность 

4. Поведение 

Оценки 0 Преимущественно полевое поведение без признаков критичности 

1 Частое проявление аффективности (немотивированные крики, двигательное 
беспокойство). На замечание не реагирует 

2 На замечание реагирует, но проявляет напряженность, страх, двигательное 
беспокойство 

3 Чувствителен к оценкам и мнениям окружающих. Напрягается при 

замечаниях. На поощрение реагирует без выраженных эмоциональных 
проявлений 

Блок II. Особенности работоспособности 

1. Динамика продуктивности ребенка в процессе занятий 

Оценки 0 Отсутствует. Ребенок может быть сосредоточен на каком-то аффективно 

значимом действии (например, раскачивании, прыжках, постукиваниях). 

Или, наоборот, проявляет импульсивность, несдержанность, 

нецеленаправленно хватает предметы 

1 Неупорядоченная, хаотичная деятельность в процессе занятий. 
Недлительное сосредоточение на инструкции психолога 

2 Замедленный или, наоборот, излишне ускоренный темп при выполнении 
отдельных заданий 

3 Вначале занятий темп может быть замедленный, но постепенно 

увеличивается. Или, наоборот, вначале наблюдается ускоренный темп, 
который к концу цикла занятий нормализуется 

2. Переключаемость и устойчивость внимания 

Оценки 0 Слабая. Склонность к застреванию при выполнении аффективно значимых 
заданий 

1 Наблюдается склонность к застреванию на предыдущих действиях, но 
способен к переключению внимания при значимом задании 
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 2 Способен к переключению, но наблюдается застревание на предыдущих 
действиях 

3 Выраженных признаков инерции не прослеживается 

Блок III. Особенности познавательной деятельности 

1. Ориентировочная деятельность 

Оценки 0 Выраженная псевдоактивность при полном отсутствии осмысленного 
анализа объекта. Сниженная активность при поиске объекта 

1 Ослабленная направленность на объекты, примитивные, стереотипные 

манипуляции с игрушками с использованием обнюхивания, облизывания, 

подкидывания и других действий 

2 Проявляет интерес к объектам, предварительно разглядывает их, но 
направленность поиска недостаточна 

3 Активные целенаправленные манипуляции с предметами 

2. Речевая деятельность. Экспрессивная речь 

Оценки 0 Полное отсутствие внешней речи. На высоте аффекта произносит 
звукосочетания, редкие слова или фразы 

1 Имеется набор коротких стереотипных фраз. Наблюдаются эхолалии. Не 
пересказывает даже короткий текст. Отсутствуют развернутые фразы 

2 Развернутая речь, но практически недоступен диалог 

3 Развернутая речь, встречаются речевые штампы, голос маловыразительный. 
Могут наблюдаться эхолалии 

3. Целенаправленные действия 

Оценки 0 Отсутствуют 

1 Слабо реагирует на инструкцию психолога. Уходит от задания, но может 
вернуться и повторить действие 

2 Реагирует на инструкцию, но может заниматься другими предметами, 

которые аффективно значимы, или повторять аффективно значимые фразы 

и слова (например, «пожар», «горшок» и пр.), что снижает эффективность 

целенаправленных действий 

3 Действия целенаправленны. Может проявлять тревожность, страхи, что 
отражается на темпе выполнения заданий 

Представленная схема наблюдений позволяет дифференцированно подходить к 

оценке степени тяжести аффективных и интеллектуальных нарушений у ребенка. 

Итак, ориентировочный (поисковый) этап связан с разработкой стратегии и тактики 

работы с воспитанником, выбором коррекционно-образовательных технологии. Здесь же 

специалисты сопровождения обсуждают со всеми заинтересованными лицами (и прежде 

всего с родителями / законными представителями / ребенка) возможные варианты 

решения проблемы, позитивные и негативные стороны разных решений, строят прогнозы 

эффективности использования той или иной методики. Распределяют обязанности по 

реализации избранных планов, определяют последовательности действий, уточняют сроки 

исполнения тех или иных организационных действий. 

На этом этапе специалисты анализирует степень нарушения аффективного 

развития ребенка. Необходимо уяснить для себя форму и тип аутизма, специфику 

стереотипии, формы аутостимуляциии, особенности взаимодействия ребенка с 

окружающими. Кроме того, нужно обратить внимание на особенности интеллектуального 

развития ребенка. И определить тип нарушения системы эмоциональной регуляции в 

соответствии со средовым подходом (см. технологию опосредованного воспитания). 

Для реализации задач ориентировочного этапа целесообразно использовать 

недирективные игровые методы. Психолог предварительно раскладывает 3-4 игровых 

пособия, в зависимости от возраста ребенка. Например, вкладки из набора Монтессори, 

строительные наборы, дидактические игры, мячи, кегли, доску и цветные мелки. 
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Наблюдая за ребенком в процессе недирективной игры, педагог определяет, к какой из 

трех групп относится ребенок: с инактивным поведением, со стереотипиями или с 

полевым поведением. Дополнительную информацию о ребенке психолог получает в 

беседе с родителями, а также в процессе консультаций с другими специалистами. 

После ориентировочного этапа, завершающего психолого-педагогическое 

обследование, длительность которого варьирует от двух до пяти занятий, ребенок 

включается коррекционно-развивающий процесс. 

2 этап - углубленной диагностики и определения зоны ближайшего развития 

ребенка 

Основные задачи: 

1) Изучение уровня развития психических функций (внимания, восприятия, памяти, 

мышления, речи). 

2) Изучение особенностей эмоционально-волевой сферы и мотивационной готовности. 

3) Изучение особенностей личностного развития. 

4) Изучение объема и характера знаний, умений и навыков соотносительно с возрастом и 

особенностями ребенка. 

5) Изучение характера семейных взаимоотношений и стиля семейного воспитания. 

Основные методы: 

1) Констатирующий педагогический эксперимент. 

2) Экспериментально-психологический метод, реализуемый посредством использования 

стандартизированных психологических методик, опросников и анкет для родителей и т.п. 

Параллельно с исследованием психических функций отмечаются такие 

особенности как понимание инструкции, удержание инструкции, умение доводить 

задание до конца, а также характер деятельности ребенка: стойкость интереса, 

целенаправленность деятельности, сосредоточенность, истощаемость, работоспособность, 

умение пользоваться помощью, реакция на результат. 

 

Результат: 

1) Анализ и обобщение полученных результатов позволяет оформить психологическое, 

педагогическое, логопедическое заключения, представляемые на психолого-медико- 

педагогический консилиум с целью всестороннего анализа, выработки единой стратегии 

работы с ребенком и ее согласования с родителями. 

2) Разработка на каждого конкретного ребенка индивидуального программного 

оснащения коррекционно-развивающего процесса. 

Итак, ребенок, принятый в коррекционную группу, приходит в ГБОУ ОЦДиК в 

начале учебного года. На протяжении диагностического периода, длящегося примерно 

месяц-полтора, происходит более глубокое знакомство с ребенком. По результатам 

психолого-педагогического обследования и почти двухмесячного наблюдения за 

ребенком с участием разных специалистов составляется психолого-педагогическая 

характеристика, в которой содержится оценка состояния развития ребенка, 

сформированности у него различных навыков и умений. Такая характеристика 

представляет собой оценку его актуального состояния развития и зоны ближайшего 

развития, служит основой для составления индивидуального программного оснащения 

коррекционно-развивающего процесса каждого конкретного ребенка. 

Индивидуальное программное оснащение коррекционно-развивающего процесса 

составляется каждым специалистом, работающим с ребенком в совместном обсуждении 

сроком на один учебный год. Оно позволяет учесть особые образовательные потребности 

каждого ребенка с РАС и выраженными интеллектуальными нарушениями (умеренной 

или тяжелой умственной отсталостью), а также позволяет всем детям, вне зависимости от 

тяжести состояния, вписаться в образовательное пространство, где «принципы 

организации предметно-развивающей среды, оборудование и технические средства, 

программа обучения, содержание и методы работы определяются индивидуальными 
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возможностями и особыми образовательными потребностями ребенка» (Концепция ФГОС 

для детей с ОВЗ). 

3 этап - динамической диагностики 

Основные задачи: 

1) Уточнение диагноза. 

2) Уточнение индивидуального программного оснащения коррекционно-развивающего 

процесса. 

3) Уточнение коррекционно-развивающей программы. 

Методы: 

1) Формирующий педагогический эксперимент, 

2) Указанные выше с учетом необходимости. 

Результат: реализация оптимизированного индивидуально-ориентированного 

подхода к обучению, воспитанию и коррекции ребенка сРАС и выраженными 

интеллектуальными нарушениями (умеренной или тяжелой умственной отсталостью). 

Работа специалистов с детьми включает три блока углубленного диагностического 

обследования: при поступлении ребенка (сентябрь), в конце первого периода обучения 

(декабрь) и в конце второго периода обучения (май). 

Результативность проводимой коррекционно-развивающей работы определяется 

данными полученными в ходе углубленных диагностических обследований специалистов, 

по итогам которых: 

o дети, достигшие положительных результатов, завершают занятия в группе и получают 
рекомендации о дальнейшем образовательном маршруте; 

o дети, не достигшие положительных результатов, также продолжают занятия и по 
достижению 7-летнеговозрастанаправляютсяна ОПМПК для определения дальнейшего 
образовательного маршрута. 

 

КОРРЕКЦИОННЫЙ БЛОК 

Коррекционный блок составлен на основе программ воспитания и обучения 

дошкольников с интеллектуальной недостаточностью авторов: 

- Скрипник Т. В. Комплексная программа развития детей дошкольного возраста с 

аутизмом «Расцвет», которая разработана с учетом современных тенденций инклюзивного 

образования детей с особыми потребностями, а также - новых подходов к обучению и 

развитию детей с расстройствами аутистического спектра; 

- Баряевой Л. Б., Гаврилушкиной О. П. Программа воспитания и обучения 

дошкольников с интеллектуальной недостаточностью. - СПб.: Издательство «СОЮЗ», 

2003; 

- Екжановой Е. А., Стребелевой Е. А. Коррекционно-развивающее обучение и 

воспитание. Программа дошкольных образовательных учреждений компенсирующего 

вида для детей с нарушением интеллекта. - М.: Просвещение, 2005; 

При подготовке программного материала также обращались к материалам 

сборника ведущих специалистов факультета коррекционной педагогики БГПУ им. М. 

Танка: Обучение и воспитание детей в условиях центра коррекционно-развивающего 

обучения и реабилитации: Пособие для педагогов и   родителей   /   С. Е. Гайдукевич, 

В. Гайслер, Ф. Готан и др.; Науч. Ред. С. Е. Гайдукевич. – Мн.: УЩ «БГПУ им. М.Танка», 

2007. 

Современные подходы к обучению и воспитанию детей с расстройствами 

аутистического спектра требуют максимальной индивидуализации и учета потребностей 

каждого ребенка в образовательном процессе. 

Содержание блока отражает направления коррекционной помощи по трем сферам 

развития ребенка дошкольного возраста с РАС и выраженными интеллектуальными 

нарушениями: 

1. Формирование социально-эмоциональной сферы 
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2. Развитие коммуникативно-речевой сферы 

3. Развитие познавательной сферы 

Такое деление материала в определенной степени условно, поскольку детям с 

аутистическими нарушениями свойственна неравномерность развития, здесь важно 

определять и учитывать реальные детские возможности. 

Трудности ребенка с аутистическими нарушениями заключаются также в быстром 

пресыщении даже приятными впечатлениями, поэтому предъявление взрослыми задач 

повышенной сложности, требования немедленного выполнения действий без учета 

характерных для детей данной категории задержанных реакций может усилить сложности 

и трудности взаимодействия, вызвать вспышки негативизма, агрессии, самоагрессии. 

Поэтому программный материал трансформируется в зависимости от детских 

особенностей, подбираются понятные и интересные детям задания, упражнения и игры. 

Взаимодействие с таким ребенком требует гибкости, постоянного поиска нешаблонных 

решений, поскольку проведение занятия с ребенком с аутизмом полностью зависит от 

степени его заинтересованности и желания взаимодействовать. 

Работа по установлению контакта с детьми с ранним детским аутизмом должна 

проходить особенно осторожно. Главным является снятие общей отрицательной оценки 

взрослого человека ребенком. «Приручая» такого дошкольника, не нужно привлекать его 

зрительное внимание, обращаться непосредственно к нему словом или жестом. После 

установления к себе положительного отношения нужно помнить о пресыщаемости 

подобного ребенка в контактах, давать возможность ему отдохнуть, не прерывая 

тактильного контакта. 

В моменты интенсивной вестибулярной стимуляции необходимо фиксировать 

аффективную связь момента удовольствия и взгляда, улыбки взрослого, добиваясь 

ответной реакции ребенка. Задания на организацию зрительного внимания будут в данном 

случае не эффективны. На начальном этапе используется ряд упражнений, 

стимулирующих развитие внимания, памяти, оптико-пространственных представлений, 

наглядно действенного мышления, являющихся базой для формирования общения и речи. 

Разнообразные приемы воздействия способствуют исключению подражательных 

инертных стереотипов и стимулируют развитие способности детей переносить 

полученные умения в рамки реального общения. Положительное подкрепление 

применяется в виде кратких одобрений или соответствующих жестов. 

Структура коррекционно-развивающих занятий 

Построение хода занятий должно отвечать следующим требованиям: 

o Создание коммуникативных ситуаций. 

o Осуществление смен различных видов деятельности. 

o Использование рациональных сочетаний различных приемов. 

o Постепенное усложнение форм работы. 

Коррекционно-развивающее занятие имеет четкую временную организацию - 

начало и конец, которые обозначаются звуковым сигналом (звонком колокольчика). 

Комплексный подход предполагает решение нескольких разноплановых задач в 

рамках одного занятия (интегративность). В каждое занятие включается широкий 

диапазон упражнений и игр, направленных на формирование предпосылок к 

эмоциональному контакту, общению и развитие речи. Упражнение заканчивается прежде, 

чем оно наскучит детям. Своевременное переключение на другую деятельность должно 

происходить при помощи голосовых реакций, логических пауз и ударений, 

интонационных конструкций. Посторонние раздражители на занятии должны быть 

сведены к минимуму. 

Ход занятия - это план того, что ожидается от занятия. Такой план желательно 

составить письменно, чтобы была возможность заглянуть в него или что-то пометить во 

время занятия, фиксируется порядок выполнения заданий, отмечаются особые моменты в 

поведении детей; необходимые замечания на будущее. 
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Пример плана занятия: 

Дата Кто проводил занятие 

Занятия Имя ребенка Примечания 

1. Понимание названий 

предметов (инструкция «Дай 

из 2-х») 

++-+---+ выбирает тот предмет, который ему 

нравится (уменьшать количество, чаще 

поощрять за Правильные ответы) 

2. Соотнесение по цвету: 

а) сортировка, 
б) по инструкции 

учить усложнить (4 цвета) Сделать фигурки 

крупнее 

Следует отметить, что планирование занятия и его предварительная организация не 

означают, что по ходу не должны вноситься изменения. В зависимости от состояния 

детей, от того, как проходит усвоение навыка, может меняться порядок заданий, 

продолжительность их выполнения, характер обучения. Коррекционные занятия, как 

правило, состоят из большого количества заданий, направленных на отработку 

определенных навыков. 

Каждое занятие состоит из трех частей: вводно-мотивационной, операционно- 

исполнительной, оценочно-рефлексивной. 
o Вводно-мотивационная (1-3 мин) включает ритуал приветствия, установление и 

поддержание эмоционально-положительного контакта, что способствует созданию 
установок на позитивную ориентацию на занятии и совместную деятельность. 

o Содержание операционно-исполнительной предусматривает реализацию 
определенного этапа программы обучения. 

o Оценочно-рефлексивная (2-5 мин) представляет собой подведение итогов, оценивание 
деятельности детей, рефлексирование происходящего. 

В ходе коррекционных занятий индивидуальная программа каждого ребенка 

конкретизируется, ее содержание дополняется в соответствии с динамикой развития 

ребенка (не реже одного раза в три месяца). Индивидуальные занятия проводятся с 

использованием элементов поведенческого подхода. 

Место, где проводятся индивидуальные занятия, отвечает следующим 

требованиям: 

1) Минимально возможное количество стимулов, которые могут отвлечь внимание детей. 

2) Доступность материалов - дети легко могут достать или убрать их. 

Материалы для занятий подбираются так, чтобы они: соответствовали содержанию 

занятия; были понятны всем детям, которые будут принимать участие в занятии 

(например, если кто-то из детей не соотносит предметы и их изображения, то для него 

нужно подобрать реальные предметы по изучаемой теме); были интересны детям, с одной 

стороны, а с другой - не привлекали преимущественного внимания к свойствам, не 

относящимся к содержанию занятия. Прежде всего, здесь имеются в виду особые 

сенсорные пристрастия аутичных детей, природа которых - в нарушении избирательности 

восприятия. 

У каждого ребенка индивидуальная система поощрения (в основном, «жетоны»: 

машинки, мишки и т.д, социальные поощрения: эмоционально окрашенная похвала, 

тактильный контакт и т.п.) Поощрения - это то, что помогает ребенку удерживаться в 

ситуации занятия, преодолевать собственные желания, которые иногда идут вразрез с тем, 

что от него требуют. Конечно, надо учесть и стереотипность аутичных детей, и их интерес 

к новому, найти предметы, которые им нравятся. Этого может быть недостаточно. В таких 

случаях необходимо прибегать к подкреплениям. Говоря кратко, в зависимости от того, 

научается ли ребенок требуемому навыку, мы поощряем его видимым образом: он 
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получает то, что выбрал заранее (любимую игрушку, лакомство, может на некоторое 

время заняться тем, что он любит и т.п.). 

Разделы коррекционного блока и их содержание 

Каждое направление развития имеет свою последовательность развертывания, свои 

этапы. Именно на них, а не на возраст детей ориентированы подходы к обучению и 

развитию детей с расстройствами аутистического спектра. При этом на сегодня нет 

разработанных стандартов оказания психолого-педагогической помощи детям с РАС 

дошкольного возраста, а также соответствующей квалификации специалистов. И даже те 

дети с РАС, которые приобщены к коррекционной работе (например, индивидуальным 

занятиям с логопедом или психологом, или групповым занятиям, на которых детей 

сопровождают их родители), не всегда развиваются эффективно. Вообще невозможно 

предсказать, какие достижения аутичные дети продемонстрируют в том или ином 

возрастном срезе. Именно отсутствие закономерностей развития в соответствии с 

возрастом у детей с РАС побудило при составлении программы ориентироваться на 

актуальный уровень развития той или иной сферы ребенка. Насколько у ребенка 

сформирована та или иная сфера (социально-эмоциональная, коммуникативно-речевая и 

познавательная), мы ориентируемся по определенному уровню его становления. Это 

соответствует актуальной зоне развития, зная которую можно наращивать алгоритм 

следующих развивающих задач с целью расширения функциональных возможностей 

ребенка. Объединенные данные по каждой линии развития представлены ниже в таблице 

«Разделы комплексной программы развития». 

Разделы комплексной коррекционно-развивающей работы 
 

Линии 

 

Уровни 

Познавательный 

раздел 

Развитие чувственного 

опыта, становление 

общего интеллекта; 

главное понятие -

знания 

Коммуникативно- 

речевой 

раздел 

Обретение 

способности к 

коммуникации; 

главно е понятие - 

общение 

Социально- 

эмоциональный 

раздел 

Приобретение 

социального опыта, 

становление способности 

к 

взаимодействию; главное 

п онятие - контакт 

 

5 Знания о 

последовательности, 

причин и следствии 

действий и событий 

Связное говорение 

(усвоение 

грамматики), общее 

коммуникативное 
пространство 

Способность к 

социальному поведению 

4 Знания о связях между 

предметами 

Структура 

предложения 

Способность 

конструктивно влиять на 

окружающую среду 

3 Знания о свойствах 
предмета 

Комбинация слов Становление социального 
взаимодействия 

2 Знания о предмете Уровень первых слов Допуск другого человека в 
свое пространство 

1 Чувственный опыт Довербальный Выделение себя из 
окружающей среды 
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1. Содержание раздела «Социально-эмоциональное развитие» 

Значение социально-эмоционального развития для ребенка с РАС заключается, 

прежде всего, в формировании определенных личностных свойств, потребностей, 

способностей, элементарных представлений и практических умений, которые 

обеспечивают ребенку жизнедеятельность и помогают осознать, как следует себя вести, 

чтобы общаться с другими, чувствовать себя по возможности комфортно. 

С целью преодоления трудностей социально-эмоционального развития у детей с 

нарушениями аутистического спектра нами определены уровни, которые будут 

определять содержательную последовательную психолого-педагогическую работу в этом 

направлении, а именно: 

Уровень 1 - Выделение себя из окружающей среды. 

Уровень 2 - Допуск другого человека в свое пространство. 

Уровень 3 - Становление социального взаимодействия. 

Уровень 4 - Способность конструктивно влиять на окружающую среду. 

Уровень 5 - Способность к социальному поведению (умение управлять своими 

действиями и поведением). 

 
 

2. Содержание раздела «коммуникативно-речевое развитие» 

Когда речь идет о нарушениях речи и способности ребенка с расстройствами 

аутистического спектра вступать во взаимодействие с людьми, которые его окружают, 

стоит обратить внимание на отсутствие взаимосвязи между уровнем развития речевых и 

коммуникативных навыков. Так, ребенок с аутизмом, что имеет в своем словаре большое 

количество слов и сложные предложения, может плохо понимать смысл сказанного, или 

не использовать имеющиеся языковые навыки для общения. Трудно даже сказать, 

нарушение которой составляющей (речевой или коммуникативной) требуют больших 

усилий и внимания со стороны педагога. Очевидно одно - развитие речевых навыков у 

ребенка с аутизмом без коммуникативной составляющей теряет смысл, ведь нет разницы 

насколько много слов и насколько сложные предложения может произнести ребенок, 

если, при этом, он не может использовать свои речевые навыки, чтобы сообщить 

ближайшему окружению свои потребности и желания, передать информацию, рассказать 

о собственном опыте или чувствах. Именно поэтому следующий раздел программы 

«Коммуникативно-речевой развитие» подчеркивает важность приобретения детьми с 

расстройствами аутистического спектра навыков использования разговора (или 

альтернативных форм коммуникации) в повседневной жизни. 

Ведущим понятием коммуникативно-речевой линии развития является общение, 

ведь именно к способности ребенка с аутизмом свободно общаться стоит стремиться, 

открывая коррекционную работу по данному направлению. 

Группа детей с расстройствами аутистического спектра, посещающая 

коррекционно-развивающие занятия в ГБОУ Областном центре диагностики и 

консультирования г. Челябинска, не пользуются языком вообще, все дети имеют сложные 

и социально -коммуникативные трудности (отсутствие речи). 

Тем не менее, дети понимают элементарную обращенную к ним речь окружающих, 

находятся на довербальном уровне развития коммуникации либо на уровне первых слов. 

Необходимо учитывать эту информацию, чтобы иметь возможность приспособить свое 

вещание до уровня, понятного ребенку, для эффективного взаимодействия. Уровень 

развития понимания речи у данной группы детей предусматривает использование 

педагогом ситуативных, паралингвистических «подсказок» (жесты, интонация, указывая 

взглядом), что является просто необходимыми для взаимопонимания. 

Для преодоления трудностей коммуникативно-речевого развития у детей с 

расстройствами аутистического спектра нами выделено и предлагается 4 

взаимосвязанных направления работы (развитие довербальной коммуникации, 



190 
 

понимания речи, развитие речи на уровне первых слов, развитие моторики).В приложении 

содержится методический логопедический комплекс игр и упражнений, используемый в 

работе по каждому из направлений. 

1. Развитие довербальной коммуникации 

Важным звеном в формировании речи у детей с аутизмом является развитие 

потребности в речевом общении. С этой целью могут использоваться недирективные и 

директивные методы речевой коррекции. 

К недирективным методам относятся методы стимуляции речевой активности, 

например метод, построенный на использовании имеющихся у ребенка вокализаций. 

Дети с аутизмом нередко на пике эмоционального подъема могут издавать какие-то 

звуки, постоянно повторять их, использовать их как средство аутостимуляции. Для 

каждого ребенка набор таких «любимых» звуков достаточно ограничен - часть из них 

может напоминать лепетную речь (произнесение отдельных слогов: «ка», «би» и пр.), 

иногда это стереотипное повторение одного и того же звука с определенной вокализацией. 

Логопеду необходимо «подключиться» к ребенку и повторять вместе с ним эти звуки или 

слоги, стараясь соблюдать определенный темп и ритм, заданные ребенком. 

Как правило, эхолалии появляются у ребенка с аутизмом на фоне эмоционального 

подъема, особенно когда он вовлечен в аффективно значимую для него деятельность. В 

процессе занятий или общения с ребенком необходимо повторять его аффективно 

значимые слова или фразы. Например, при раскачивании в одеяле можно повторять такие 

слова, как «кач, кач»; при игре с водой, которую так любят дети с аутизмом, - «кап, кап, 

плюх», или «хлоп, хлоп» - при игре в хоровод. 

На следующем этапе логопед стремится внести произносимые ребенком звуки в 

смысловой контекст происходящего в настоящий момент. Для этого, когда ребенок 

произносит свой стереотипный звук или слог, взрослый дополняет его в соответствии с 

ситуацией. 

При постоянном использовании такого рода приемов ребенок постепенно начинает 

все чаще произвольно использовать «эхолаличные слоги и словосочетания» и соотносить 

их с конкретной ситуацией. 

Непосредственному формированию речи у детей с помощью директивных методов 

развития речи должна предшествовать работа по развитию слухового, зрительного, 

тактильного восприятия, внимания, памяти, мышления, а также работа по формированию 

у ребенка потребности в общении. При решении этих задач используются специально 

подобранные различные игры и упражнения. 

Для стимуляции эхолалий можно записывать их на магнитофон и затем 

проигрывать. Опыт работы показал эффективность использования магнитофонных 

записей для стимуляции речевой активности. 

В процессе общения с детьми с РАС и выраженными нарушениями интеллекта 

необходимо избегать прямой стимуляции речи, то есть не следует обращаться к ребенку с 

просьбами: «скажи», «повтори», «ответь» и пр. Это может спровоцировать у него 

негативные реакции. Можно применять невербальное или альтернативное общение с 

использованием взгляда, указательного жеста и пр. 

У детей с аутизмом, особенно с тяжелой степенью аффективной дезадаптации, 

наблюдается «плавающий» взгляд, то есть ребенок смотрит в сторону и поймать его 

бывает чрезвычайно трудно. 

Для формирования у детей с аутизмом способности общаться посредством взгляда 

следует использовать различные приспособления и психотехнические приемы. Например, 

педагог надевает на себя многослойный жилет типа короткого фартука. Поверхность 

жилета представляет собой наборное полотно с прозрачными карманами, в которых 

находятся аффективно значимые для ребенка предметы: камушки, бутылочки, веревочки. 

Педагог подходит к ребенку в фартуке, так чтобы он сосредоточил свой взгляд на 

предметах, заинтересовавших его. Педагог, зафиксировав взгляд ребенка на 
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интересующем его предмете, предлагает ему взять этот предмет. Такой прием 

стимулирует активность ребенка и способствует улучшению визуального контакта с ним. 

Альтернативным способом общения может быть язык звуков. Такой прием 

используется в обычной речи: звук «о» может обозначать восторг, удивление, 

настороженность, «у» - ожидание предстоящей поездки, «а» - вопрос. Можно 

использовать неречевые звуки, такие как звонок, пищалка, стук, скрежет и пр., придав им 

особое значение. Следует помнить о том, что, чем сильнее выражена степень 

аффективной патологии у ребенка, тем более индивидуальной должна быть система его 

коммуникаций. 

Следует подчеркнуть, что, несмотря на то, что формирование альтернативных 

средств общения является значимым компонентом коррекции речевых нарушений у детей 

с аутизмом, оно все же не является определяющим. Главная задача, стоящая перед 

педагогами, - формирование у ребенка с аутизмом потребности речевого общения с 

помощью целенаправленной коррекции его аффективной дезадаптации. 

2. Развитие понимания речи 

Развитие понимания речи идет последовательно. Вначале в манипуляции с 

игрушкой формировалось тактильное восприятие, затем зрительное понимание предмета, 

после чего предмет определялся словесно (т.е. привлекался ряд анализаторов) и 

формировалось соотнесение словесного определения с конкретным предметом. 

Далее отрабатывается инструкция «Дай», «Покажи». Она необходима для обучения 

пониманию названий предметов. Обучение начинаем с одного предмета, затем переходим 

на сравнение двух предметов, далее используем ряд предметов. В итоге обучения 

инструкция должна выполняться без помощи со стороны взрослого. Ребенок должен 

опираться на вербальную информацию. 

В интересах упрощения языка и облегчения его понимания следует ограничиваться 

ключевыми словами в предложении, несущем в себе основной поток информации. 

Второстепенные слова опускаем. В динамике занятий постепенно усложняем содержание 

языка. Вопросы повторяем без изменения содержания, дословно. По мере развития 

языкового понимания предложения используем все более распространенные   и сложные 

по структуре. Любое понимание предмета, действия опирается на зрительный образ с 

помощью картинки. Обучение пониманию фразам идет с помощью изображенных на 

картинках событий. Слова сочетаем с определенной ситуацией. Переходим к 

составлению целого рассказа и по отдельным картинкам и их сериям. Далее работаем с 

текстом, состоящим из бесед на определенные темы, используем пересказ, драматизацию, 

проигрывание той или иной темы, а также со стихотворной речью, ее плавностью, 

громкостью, тональностью. Особое место отводим логоритмике. 

Развитие пассивного словаря: 

Накопление словаря происходит в следующей последовательности: 

o Существительные (предъявление, знакомство, называние предмета, организация игры с 
предметом). 

o Глаголы (знакомство ребенка с действием, организация игры и многократное 
обыгрывание действия, включение слова в быт). 

o Прилагательные (аналогичная методика). 

o Предложение (сложность предложения зависти от количества слов, влияющих на 
понимание (ключевые слова, несущие информацию)). 

Понимание связной речи: 

Работа над пониманием связной речи ведется в следующей последовательности: 

1. Изолированные действия 

o Демонстрируются и называются простые бытовые действия, включаются в бытовую 
игру детей. 

o Жесты, обозначающие действия, включаются в репертуар песенок, потешек, что 
обеспечивает их многократное усвоение и повторение. 
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o Демонстрация и называние этого же действия по картинке. 

2. Цепочки действий: работа ведется в той же последовательности что и при 

освоении изолированных действий. Цепочки действий постепенно усложняются. 

3. Работа над простой адаптивной сказкой: 

o Демонстрация, сопровождаемая простым текстом и ключевыми жестами. 

o Работа с книгой по той же сказке. 
3. Развитие речи на уровне первых слов 

На следующем этапе добиваемся того, чтобы ребенок услышанное слово научился 

правильно произносить (воспроизводить). Для этого делим слово на слоги, многократно 

повторяем его и интонационно выделяем ударный слог, после чего сливаем в слово. 

Параллельно проводим работу по формированию и развитию темпа и ритма. С этой целью 

отрабатываем хлопки ладошами на каждый слог в слове, сильным хлопком определяем 

ударный слог. Новые слова повторяем сопряженно, отраженно и самостоятельно. 

Развитие активного словаря: 

Накопление словаря происходит в следующей последовательности: 
o Называние по подражанию (использование предметной или сюжетной картинки с 

использованием слова, жеста, звукоподражания). 

o Ответы на вопросы с использованием подражания. 
o Самостоятельные ответы детей на вопросы (принимается любая форма ответа, 

обращается внимание на качество звукоподражания). 

o Спонтанное использование речевых средств (поощряется речь детей в виде 
звукоподражаний и слов, что способствует постепенной жестовой речи устной). 

o Появление фразы (возможно активное использование жестов при построении фразы). 
Работа по вызыванию звуков: 

Побуждение   ребенка к самостоятельному произнесению звуков происходит 

поэтапно: 

o Повторение за ребенком имеющихся у него звуков. 

o Поочередное произнесение с ребенком имеющихся у него звуков. 

o Побуждение ребенка произносить новые звуки с опорой на предмет или картинку в 
сопровождении жеста. В случае необходимости используется опора на тактильные 
ощущения. 

o Имитация звукоподражания вслед за взрослым с опорой на картинку и буквы. 

o Спонтанное произнесение звуков с опорой на картинку. 

o Использование усвоенных звуков в речи. 

o Включение звуков в слоги и в слова. 

Следует иметь в виду, что у детей с РАС и выраженными интеллектуальными 

нарушениями понимание речи намного опережает развитие активной речи; зрительная 

память развита гораздо лучше слуховой; нарушение речи может быть усилено 

нарушением слуха; сниженный объем слуховой памяти требует многократных повторений 

слов для их запоминания; сниженный тонус и особенности строения речевого аппарата 

создают дополнительные сложности для формирования четкого звукопроизношения; 

отставание речи при отсутствии других форм общения, вторично влияет на другие сферы 

развития, особенно на социальную и когнитивную. 

Таким образом, формирование навыков невербального общения, как частичной и 

временной замены устной речи, помогает во многом избежать перечисленных проблем. 

Коррекционная работа по развитию речи осуществляется: 

o в живом общении с ребенком (развитие социальной направленности речи, развитие 
коммуникативной потребности, овладение различными видами коммуникативных 
высказываний); 

o на занятиях рисованием и конструированием (регулирующая функция речи, связь 
воспринятого со словом с целью формирования пригодных для изображения 
представлений, актуализация представлений по слову); 
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o на занятиях по развитию речи (все виды и формы речи), построенных по принципу 
моделирования коммуникативных ситуаций; 

o виндивидуальнойкоррекционнойработе. 
4. Развитие моторики 

Особое внимание в коррекционной работе уделяется преодолению дисбаланса всех 

сфер деятельности. Большое место отводится массажу кистей рук, кончиков пальцев рук и 

ног, стоп, предплечий, массажу лицевой мускулатуры, подъязычной, шейной областей, со 

стимуляцией активных речевых точек. 

Для осуществления двигательного акта необходимо наличие двух составных 

компонентов: его кинестетической основы, обеспечивающей дифференцированный состав 

сложных движений, и его кинетической структуры, лежащей в основе образования 

плавных двигательных навыков (А. Р. Лурия). Произвольные движения и действия 

требуют постоянного сличения спланированного акта с реально воспроизведенным. 

Непрерывные обратные сигналы, поступающие от выполняемого движения, 

сопоставляются с запланированным действием и составляют содержание обратной 

афферентации (П. К. Анохин). Обратная кинестетическая афферентация лежит в основе 

накопления опыта для управления движением речевых органов (Н. И. Жинкин). 

Для нормализации моторики артикуляторного аппарата применяются 

традиционные упражнения, которые подробно представлены в специальной литературе 

(О. В. Правдина, М. Ф. Фомичева, Е. Ф. Рау и др.). 

Для детей с РАС и выраженными нарушениями интеллекта артикуляторная 

гимнастика проводится в трех вариантах: пассивно, пассивно-активно, активно. 

Пассивная гимнастика применяется, когда у ребенка нет возможности выполнения 

заданных движений, что характерно для детей с РАС. В этом случае логопед, механически 

воздействуя на органы артикуляции руками или зондами, воссоздает артикуляторные 

позы и движения. Пассивные движения, вызывая сокращение мышц, создают 

кинестетическуюафферентацию. Это программирует схему будущего собственного 

движения. 

Каждое пассивное упражнение должно выполняться в три стадии: 

Первая стадия - вход в артикуляторную позу (экскурсия); 

Вторая стадия - фиксация артикуляторного уклада (выдержка); 

Третья стадия - выход из артикуляторного уклада (рекурсия). 

Такая последовательность способствует созданию более прочных кинестезии, так 

как в движении задействованы мышцы, создающие уклад, а также мышцы-антагонисты, 

возвращающие органы артикуляции в исходное положение. После нескольких повторений 

переводят эти движения в пассивно-активный и активный план, то есть выполнение без 

механической помощи. 

Для перехода к активной гимнастике необходимо ознакомить ребенка с органами 

артикуляции и их названиями. Предлагают рассмотреть рисунки органов артикуляции, 

отображение в зеркале. Логопед предлагает ребенку закрыть глаза. Ребенок должен 

угадать, к какому органу логопед прикоснулся шпателем. 

Активной гимнастикой называется система упражнений для органов артикуляции, 

которые проводятся по инструкции логопеда. Цель активной гимнастики - улучшить 

качество артикуляторных движений, выработать тонкие дифференцированные движения, 

сформировать кинестетическую основу артикуляторных движений, знаковых для 

конкретных звуков. Результатом такой артикуляторной гимнастики будет формирование 

кинетической основы артикуляторных движений, необходимой для автоматизации 

поставленных звуков. Многие авторы рекомендуют артикуляторную гимнастику 

проводить с сопротивлением, с нагрузкой. 

Для формирования кинестетической основы артикуляторных движений проводят 

дифференцированные упражнения. 
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Целью упражнений является создание прочных кинестезии через усиление 

афферентных импульсов разной модальности от мышц, задействованных в артикуляции, 

фонации, и фонационном дыхании. Для развития двигательно-кинестетической обратной 

связи в ходе упражнений уточняют положение органов артикуляции при произнесении 

сохранных звуков. Вначале присутствует зрительный контроль, который постепенно 

исключается. 

Такой анализ кинестезии способствует организации дифференцированных 

двигательных импульсов к мышцам периферического речевого аппарата. 

Это отражается на качестве артикуляционных движений. 

Нормализация моторики органов артикуляции включает: 

• Пассивную артикуляторную гимнастику для мимических мышц, губ, нижней 

челюсти, для языка. 

• Активную артикуляторную гимнастику: комплексы упражнений (дорсальная, 

какуминальная, альвеолярная позиции). 

• Формирование кинестетической основы движений органов артикуляции: для губ, для 

языка. 

• Формирование кинетической основы движений органов артикуляции: статические 

упражнения, динамические упражнения на координацию (последовательные 

движения, одновременные движения). 

• Нормализацию речевого дыхания: статическая и динамическая дыхательная 

гимнастика, расслабляющие движения, дыхательные упражнения (традиционные) без 

речевого сопровождения, фонационная дыхательная гимнастика, речевая дыхательная 

гимнастика, логоритмические упражнения без музыкального сопровождения, 

координация речи с точными выразительными движениями и жестами. 

 

 
 

3. Содержание раздела «Познавательное развитие» 

Педагоги сталкиваются с большим количеством трудностей в обучении детей с 

расстройствами аутистического спектра. Чтобы преодолеть эти трудности, необходимо 

понимать особенности познавательного развития детей с аутизмом и, исходя из этих 

особенностей, формировать новые знания и навыки. 

Основой познавательного развития является формирование перцептивных 

функций. В отношении детей с аутизмом перцептивное развитие также отличается 

сочетанием одаренности и беспомощности. Рядом с задержкой формирования реальной 

предметной картины мира, характерной является особое внимание к отдельным 

ощущениям и перцептивным формам. Часто дети изобретают особые приемы 

механического раздражения ушей и глаз, стимулируют себя отдельными звуками, имеют 

пристрастие к определенным музыкальных фрагментов, с раннего возраста могут четко 

различать разнообразные оттенки цветов и формы. 

При этом у детей с расстройствами аутистического спектра отмечаются трудности 

произвольного обучения, целенаправленного решения актуальных задач. Сложности в 

символизации, переносе навыков из одной ситуации в другую связанны с типичными для 

аутичных детей трудностями обобщения, ограниченностью в осознании подтекста, 

одноплановостью, буквальностью. Дети не в состоянии активно перерабатывать 

информацию и использовать свои способности, с тем, чтобы приспосабливаться к 

реальности, которая постоянно меняется. При этом аутичные дети могут выполнять 

отдельные сложные мыслительные операции, иногда не по возрасту, но эти стереотипные 

интеллектуальные игры не являются настоящим активным взаимодействием со средой. 

Они служат средством воспроизведения одного и того же приятного впечатления. 

Выделены пять уровней последовательной работы с аутичными детьми: 

1 Уровень - Чувственный опыт; 
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2 Уровень - Знания о предмете; 

3 Уровень - Знания о свойствах предмета; 

4 Уровень - Знания о связях между предметами, взаимоотношение; 

5 Уровень - Знания о последовательности, причине и следствие действий и событий. 

Каждый из указанных уровней решает определенные задачи и становится основой 

для дальнейшего познавательного развития детей с РАС. 

Реализация комплексной программы, которая охватывает системную работу с 

детьми с РАС и выраженными интеллектуальными нарушениями и их семьями, будет 

способствовать раскрытию внутреннего потенциала детей, их комплексному развитию в 

процессе социальной адаптации и беспрепятственному вхождению в образовательное 

пространство. 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ПРОГРАММНОЕ ОСНАЩЕНИЕ КОРРЕКЦИОННО- 

РАЗВИВАЮЩЕГО ПРОЦЕССА 

Индивидуальное программное оснащение коррекционно-развивающего процесса 

обучения и воспитания воспитанника с РАС. 

Для определения оптимального педагогического маршрута и обеспечения 

индивидуального коррекционного сопровождения учащегося, соответствующее его 

психофизическим особенностям провести психолого-педагогическое обследование 

воспитанника дошкольной средней группы №1. 

1. Социально – эмоциональное направление работы 

Задачи: 

o Развитие эмоциональной сферы посредством стимуляции ощущений (зрительных, 

слуховых, тактильных, осязательных, обонятельных и вкусовых); пробуждение 
положительного эмоционального отклика на взрослого, на игрушки, на звуки; 
определение приятных и неприятных объектов для ребенка. 

o Формирование понимания ласкового обращения и развитие ответных позитивных 
реакций ребенка - улыбки, ответного взгляда и др. 

o Развитие положительных откликов на социальные контакты: получение радости от 
физического взаимодействия (поглаживания, прикосновения), удовлетворения от игры 
и нежных, успокаивающих слов взрослого. 

o Формирование у ребенка представлений о себе: узнавать свое имя и откликаться на 
него (движениями, жестами, поворотом головы, вербально). 

o Побуждение ребенка смотреть на лицо взрослого, позвавшего его. 

o Обучение ребенка умению проявлять реакцию на состояние комфорта и дискомфорта. 

o Формировать у ребенка представление о собственном теле; 
o развивать способность к распространению опыта познания окружающего мира и 

элементарного осознания себя в нем. 

o Формировать умение ребенка выделять себя из окружающей среды: чувствовать 

собственное тело (незрелую, но, тем не менее, надежную схему тела); выявлять 

реакции на различные раздражители; уметь выделить из окружающей среды предметы 

и манипулировать ими. При этом важно все усилия направлять на то, чтобы 
обогащения тактильных, вестибулярных, зрительных и звуковых впечатлений ребенка 

осуществлялось с целью получить хотя бы кратковременную улыбку ребенка. 

o Корректировать так называемое «полевое» поведение ребенка. 

o Отрабатывать выражение лица, позы и жесты тела, формировать речь в сочетании с 
движениями тела, зрительное сосредоточение на одних и тех же объектах (шарфик, 
размещенный между ребенком и взрослым, воздушный шарик и т.д.). Такая работа 

будет готовить постепенное развитие у ребенка умения использовать невербальные 
типы поведения как средства регуляции социального взаимодействия. 

o Обучать ребенка адекватно воспринимать и обследовать живые и неживые 
предметы окружения: не обнюхивать, не облизывать т.д. Основной задачей при этом 
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является обучение ребенка приемам подражания. При этом имитация на ранних этапах 

в основном - невербальная, на более поздних - невербальная и вербальная 

o Коррекция двигательного «полевого» поведения ребенка, например, блуждание по 
комнате без какого-либо занятия, посредством введения его в деятельность простых 
манипуляций с сенсорным игровым материалом. 

o Систематически развивать мелкую моторику руки ребенка: уметь что-то попросить, 

протягивая руку и выполняя хватательный жест (раскрывая и закрывая ладонь), 
продолжать довольно длительное время играть с ребенком в тайник (прятать лицо 

ладонями). В дальнейшем учим удерживать игрушки (одной, двумя руками), отпускать 

игрушки, изготовленные из различных материалов (дерева, резины, ткани, 

полиэтилена). Корректировать навязчивые движения рук, характерные для аутичного 
ребенка: верчение перед глазами кистями рук, 

В дальнейшем переходим к формированию все более сложных кинетических 

программ, направленных на развитие моторной сферы ребенка. 

o Коррекция недостатка осмысления предмета как объекта манипуляций и 

целенаправленных действий. Для этого у ребенка формируем, прежде всего, умение 
ориентироваться в квазипространственном поле (собирать паззлы, вкладыши, 

открывать засовы, наливать жидкость) и при этом стараться, насколько это возможно, 
согласовывать движения разных частей тела. 

o Побуждение ребенка перераспределять пальцы руки на игрушке с помощью разных 

по величине, толщине и объему предметов; захватывать предмет двумя, тремя 

пальцами. Для развития тактильной чувствительности руки подбирать предметы, 

различные по своим качествам (материала, фактуры, плотности, упругости); 
использовать игры с детским кремом, который ребенок может размазывать на 

различных поверхностях (зеркальце, резиновом коврике, мисочке). 

o Развивать координацию движений руки путем обучения ребенка выкладывать, а потом 
складывать в ведерко различные предметы, снимать и надевать на стержень кольца 

пирамидки, расчленять на части матрешки, бочки, деревянные яйца, формочки для 
песка и т.д. 

o Формировать у ребенка реакции на различные раздражители окружающей 

среды (слуховые, зрительные, тактильные, обонятельные) в процессе восприятия 
предметов и манипулирования ими.Активизировать слуховые, зрительные, 

тактильные компоненты «комплекса оживления» с помощью игры-забавы с 

воздушными шариками разного цвета, напевание ребенку песенок, напевание тех 

гласных звуков, которые есть в речи ребенка, чтением стихотворных потешек. При 

этом поочередно использовать игры, которые вызывают «комплекс оживления», и 
молчаливое присутствие взрослого в поле зрения ребенка. 

o Планомерно развивать у ребенка умение прислушиваться к голосу взрослого, искать и 

находить глазами источник звучания. Использовать: детские песенки, сказки, стишки, 
содержанием которых предусмотрено изменение голоса взрослого, его мимики 
(«Мишка-косолапый», «Серенькая кошечка», «Дудочка» и др.). 

o  Развивать путем многократных и длительных повторений слуховое предсказания - 

учить прислушиваться к невидимым игрушкам, предметам. Учить различать и 

ориентироваться на интонацию: кроткую и суровую, вопросительную и 

побудительную, а также интонацию запрета и поощрения. Корректировать 
повышенную реакцию ребенка на слуховые раздражители. При этом учитываем, что 

мальчик может быть очень чувствительным к слабым раздражителям. 

o Развивать зрительные дифференциации цвета и формы, стимулировать зрительное 
сосредоточение на предмете, формировать сенсо-моторные функции (размещение 

вкладышей, близких по форме в соответствующих отверстиях, нанизывание колец, 
изменяющихся по величине, разложение однородных предметов разной величины на 
две группы и т.д.). 
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Показатели успешного развития: начинает осознавать ощущения, которые 

поступают от ее мышц, сухожилий и т.д и многочисленные повторения которых образуют 

ее телесные ощущения. Отличает себя от других объектов. Обнаруживает 

избирательность, быстротечность эмоций, сопровождающуюся различными 

манипуляциями. 

2. Коммуникативно – речевое направление работы 

Задачи: 

o Развивать предпосылки совместной деятельности. 

o Формировать способность к подражанию движений и звуков. 

o Формировать способность к зрительного контакта во время общения. 
o Развивать немые проявления ребенка как попытки вступать в контакт с окружающими 

людьми (использование простых жестов и т.п.). 

o Развивать устойчивость и концентрацию внимания. 
Детализация задач: 

o Поглаживание и легкое пощипывание щек для активизации мимической мускулатуры, 
выполнение простой артикуляционной гимнастики с помощью взрослого: улыбнуться, 
вытянуть губы трубочкой. 

o Обучение играм, направленным на тренировку правильного выдувания воздуха 
(отработка силы воздушной струи). 

o Обучение подражанию разным звукам и шумам, вызванным простыми движениями рук 
и губ взрослого, обучение имитации забавных звуков (буль-булъ, хлоп-хлоп). 

o Обучение произнесению гласных звуков (a-a). 

o Обучение произнесению первых простых слов в смысловой связи (ма-ма; па-па; баба). 

o Повторение действий взрослого со звуками и предметами во время занятий и игр. 

o Обучение пониманию речевых инструкций (заданий, требований) и выполнение их с 
помощью двух взрослых (один называет действие, другой помогает ребенку его 
выполнить). 

o Обучение действиям без предметов (сожми-разожми кулак) и с предметами (сжать- 
разжать губку или резиновый мяч), укрепляющими мышцы рук, тренировка 

«радиально-ладонного» захвата, когда ребенок хватает ладонью и сгибает все пальцы 

вокруг предмета. 

o Обучение тонкомоторным действиям с прищепками (закрепление прищепок на краях 
картонной коробки), укрепление мышц пальцев рук, закрепление «цангового» захвата, 
когда ребенок держит предмет с помощью большого и указательного пальцев. 

В дальнейшем: 

o Продолжение массажа мышц рта и закрепление умений выполнения артикуляционной 
гимнастики (с помощью взрослого). 

o Закрепление понимания ребенком своего имени и соотнесение с самим собой; 
называние своего имени. 

o Закрепление понимания речевых и жестовых указаний взрослого. 

o Продолжение обучения   выражению   действий   и   своих   желаний   одним   словом: 
«открыть», «закрыть», «дай», «привет», «пока» и др. и соответствующим жестам. 

o Обучение соотнесению предметов с их изображением на картинках (предметы, часто 
используемые ребенком в быту). 

o Закрепление умений произнесения звуков: повторение звуков, воспроизводящих голос 

животного, произносимых взрослым; осознание собственных движений рта и более 
четкой артикуляции при произнесении звуков. При игре используются игрушки, затем 

картинки домашних животных, голоса которых легко воспроизводятся: кошка, собака, 
корова, коза. 

o Обучение ответам на короткие вопросы взрослого по поводу знакомых бытовых 
ситуаций и предметов одним словом («Это суп? - Да», «Это ложка? - Нет»). 
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o Обучение составлению простых предложений, состоящих из двух-трех слов, включая 

подлежащее и сказуемое (фразой из двух слов «действие + предмет») с опорой на 
картинки с изображением людей, выполняющих какое-либо действие («Кто это? - 
Папа». «Что папа делает? - Папа идет»). 

3. Познавательное направление работы 

Задачи: 

o Развивать способность к восприятию и наблюдению за предметами. 

o Формировать представления о предметах быта, которые чаще всего использует 
ребенок, названия отдельных их признаков и действий с ними, простые правила 
безопасности при пользовании ими, а также игрушки, их названия и действия с ними. 

o Развивать умение выполнять предметные действия, которые требуют умения 
подбирать, совмещать предметы или его части. 

o Формировать умение различать предметы по величине и форме (большой, малый, 
похожий на куб, шар); группировать сходные и соотносить различные предметы по 
величине, форме; сравнивать объекты с учетом двух свойств (величина и форма и т.д.). 

o Формировать способность к отзыву. 

o Учить действовать по инструкции. 
o Формировать способность употреблять в собственной речи слова, которые дают 

элементарные представления о ориентирования в пространстве (там, здесь, сюда, туда). 

 

Показатели успешного развития: 

Формирование элементарных математических представлений: различает 

понятия «один - много», выделяет один и много предметов из группы предметов; 

различает 2 предметы разного размера - «большой - маленький»; выделяет большой или 

маленький предмет из группы контрастных по размеру предметов; различает две 

различные геометрические формы. 

Ознакомление с окружающим миром: имеет первичные представления о себе 

(узнает и показывает себя в зеркале), близких людей (узнает и показывает мать, отец), 

узнает и показывает 2 - 3 игрушки (мяч, кукла, пирамидка, машинка или др.), узнает и 

показывает кошку, собаку (настоящая, игрушка, рисунок). 

Формирование сенсорного опыта: реагирует на стимуляцию тактильных 

ощущений посредством чередования касаний твердой-мягкой, сухой-влажной, теплой- 

холодной поверхностями; выполняет скоординированные действия с предметами (ставит 

кубик на кубик, нанизывает кольца на пирамидку и т.п.); выделяет отдельный предмет 

среди других по просьбе взрослого; соотносит знакомый объемный предмет с его плоским 

изображением; находит и приносит заданный хорошо знакомый предмет; знает и узнает 

среди других красный и желтый цвета; рисует круги; выполняет двойную просьбу. 
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КОНСУЛЬТАЦИОННО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ БЛОК 

Формы работы с семьями: 

1) Консультативные встречи (по запросу) с целью: 

o Информационной поддержки (помощь здесь может оказать лечебно-педагогическая 

литература, книги и брошюры, описывающие жизненный опыт семей с ребенком, 

имеющим нарушения, автобиографические книги самих людей с проблемами, 
информация в области защиты прав детей и т. д.). 

o Укрепления родительской компетентности. 

o Сопровождения семьи, эмоциональной поддержки, поиска ресурсов. 
2)Включение родителей в процесс занятий с ребенком. 

Необходимым условием для успешного осуществления педагогической работы с 

ребѐнком является обучение родителей приѐмам и методам специально-педагогического 

развивающего обучения. С этой целью специалисты дают рекомендации по 

использованию педагогической и методической литературы, предлагают видеоматериалы 

по актуальным для обучения и воспитания их ребѐнка проблемам. 

Родителей и других членов семьи можно и нужно включать в занятия с ребенком. 

Эта форма работы является важной в создании пространства партнерства и доверия между 

семьей и специалистами, во взаимопроникновении среды терапевтической и домашней. 

Родители лучше поймут состояние ребенка, его проблемы, цели и задачи работы, смогут 

сами научиться способствовать развитию ребенка. Важно так же подчеркнуть, что на 

некотором этапе коррекционно-развивающей работы участие родителей в процессе 

занятия может быть нежелательным, поскольку среда домашняя и учебная должны быть 

разграничены, например, в случае, когда требуется преодоление привычных стереотипов 

поведения ребенка, которые могут поддерживаться сложившимся домашним укладом. 

Такое разделение сред необходимо и в случае, если ребенок находится на той стадии 

развития, когда ему требуется создание собственного пространства социальных 

отношений, не связанных с семьей. Безусловно, и во всех перечисленных случаях с семьей 

должны поддерживаться отношения сотрудничества, и семья должна понимать решаемые 

в данный момент задачи. 

Основные задачи: 

o Вовлечение семьи в коррекционно-развивающий процесс, установление партнерских 
отношений. 

o Обучение членов семьи новым, более эффективным приемам взаимодействия, 
общения, навыкам обучения и воспитания. 

o Развитие родительской компетенции. 
o Создание условий для переноса приобретенных ребенком умений и навыков в обычную 

жизнь. 

3)Общие родительские собрания (2 раза в год) и индивидуальные беседы с 

руководителем группы, в которой занимается ребенок. 

Данная форма работы является самой распространенной формой взаимодействия 

между родителями и специалистами, и призвана обеспечить единство воспитательного и 

образовательного пространства ребенка, формировать и поддерживать отношения 

сотрудничества и партнерства между семьей и специалистами. 

4)Привлечение членов семей к организации праздников для детей («Новый год», 

традиционный творческий фестиваль «Мы можем все!» и др.) 

Эта форма работы с семьями является очень важной и необходимой. Многие семьи 

с детьми, имеющими нарушения развития, в обычной ситуации настолько погружены в 

текущие проблемы, что испытывают дефицит атмосферы праздника и творчества, 

объединения с другими семьями, нормального, естественного хода жизни. Общие 

праздники помогают семьям и отдельным ее членам преодолевать изоляцию, 

формировать формы активности, соответствующие этапам жизненного цикла семьи с 

ребенком дошкольного возраста. 
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Родителей детей с РАС и выраженными интеллектуальными нарушениями очень 

сильно беспокоит вопрос формирования элементарных социально-бытовых навыков у их 

детей. Все специалисты, реализующие комплексную психолого-педагогическую помощь 

ребенку и его семье, могут по запросу информировать родителей (законных 

представителей) о методах и способах пошагового овладения тем или иным навыком 

самообслуживания, а также обучать по данному направлению. Чаще всего данным видом 

деятельности занимается педагог-психолог. 

Программа для родителей по развитию социально-бытовых навыков 

Период дошкольного детства является временем овладения детьми навыками 

самообслуживания и элементарными бытовыми умениями. Ребенок овладевает 

большинством социально-бытовых навыков, наблюдая за поведением близких людей в 

повседневной жизни, подражая им и действуя путем проб и ошибок. В отличие от 

здоровых сверстников, у ребенка-с РАС формирование навыков самообслуживания не 

происходит произвольно. Он проявляет ярко выраженное безразличие к окружающим 

людям, в нем отсутствует мотивация к овладению социально-бытовыми навыками и 

потребность сравнивать себя с другими людьми и их действиями, что связано с 

нарушениями взаимодействия с окружающим миром, страхами, повышенной 

чувствительностью и т.д. 

Трудности обучения навыкам социально-бытового поведения связаны в 

значительной степени с нарушениями коммуникации и произвольного сосредоточения. 

Много каким вещам ребенок с РАС может научиться самостоятельно по случайным 

обстоятельствам, но во время обучения он не умеет подражать другому человеку. При 

этом овладение навыком сцеплено с конкретной ситуацией и крайне затруднен перенос 

опыта в другую ситуацию. В связи с нарушениями социального поведения трудно 

организовать ситуацию обучения: ребенок с аутизмом не выполняет инструкции, 

игнорирует их, убегая от взрослого или делая все наоборот. Поэтому именно этот период 

является кризисным и трудным для преодоления. Несостоятельность в бытовых вопросах 

делает практически невозможным самостоятельное существование аутичного ребенка в 

обществе, создает большие трудности для семьи. 

Если не начать своевременное формирование социально-бытовых навыков у 

ребенка с РАС, сложность задачи по организации коррекционной работы в дальнейшем 

значительно повышается. Обучение таким навыкам составляет целое направление работы 

специалистов и родителей, в основе которого лежат специальные методики, учитывающие 

индивидуальные возможности ребенка и ориентируются на ближайшие задачи. 

Несформированность или ущербность социально-бытовых навыков закрепляются в 

стереотипии, характерные для этой категории детей. В то же время, используя 

стереотипность поведения аутичного ребенка, возможно сформировать желаемые 

бытовые стереотипии. Когда он держится своих привычек, ритуалов, его легче научить 

новым действиям, если сначала регулярно повторять обучение в похожих условиях. 

Для организации бытового поведения нужно установить эмоциональный контакт с 

ребенком, учитывая его индивидуальные особенности и возможности. Нужно умело 

дозировать нагрузки, приспосабливаясь к внутреннему ритму ребенка. 

Этапы пошагового обучения: 

o определение уровня развития навыка; 

o определение ближайших шагов; 

o отработка отдельной операции внутри навыки; 

o сочетание отдельных операций в цепочку действия; 
o эффективное применение системы поощрений для управления коррекционным 

процессом. 
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Ориентировочное описание пошагового овладения навыками 

самообслуживания 

Навык Этапы овладения навыком 

1. Умение 

пить из 

чашки 

1. Держит чашку и пьет с помощью взрослого на протяжении всего 

процесса. 

2. Ставит чашку на стол, после того как с помощью взрослого выпил с 

ней и часть пути от рта к столу пронес с ним вместе. 

3. Самостоятельно ставит чашку на стол, после того как с помощью 

взрослого выпил из нее. 

4. Пьет из чашки, после того как взрослый помог поднести ее ко рту и 

самостоятельно ставит ее на стол. 

5. Взрослый помогает взять чашку. Ребенок самостоятельно подносит 

чашку ко рту, пьет и самостоятельно ставит ее на стол. 

6. Самостоятельно пьет из чашки. 
7. Самостоятельно пьет из разных чашек и стаканов. 

2. Навык 

снимания 

штанов 

1. Снимает штанину с одной ноги, после того как взрослый уже снял 

штанину со второй. 

2. Сидя снимает штанины с обеих ног, если они уже спущены до колен. 

3. Спускает штаны с середины бедер до колен, садится и снимает их. 

4. Спускает штаны с бедер, садится и снимает их. 

5. Снимает штаны самостоятельно под присмотром взрослого. 
6. Снимает штаны самостоятельно. 

3.Учимся 

одевать 

кофту 

1. Берет края обеих половинок переда кофты, сводя их вместе, после того 

как взрослый надел кофту. 

2. Одевает один рукав, после того как взрослый надел другой. 

3. Надевает оба рукава, если взрослый удобно держит кофту. 

4. Берет подготовленную кофту и одевает один рукав. 

5. Берет подготовлены кофту и одевает оба рукава. 

6. Полностью надевает подготовленную кофту. 
7. Берет кофту из шкафа и самостоятельно надевает ее. 

Сначала нужно подбирать доступные для ребенка с РАС задачи, создавая при этом 

ситуацию успеха. Сложность задач увеличивается постепенно, причем взрослый на 

первых этапах действует за него, управляя руками ребенка. Во время обучения взрослый 

помогает ребенку, стоя позади него. Такая позиция дает ребенку возможность 

почувствовать, что он сам выполняет действие и одновременно чувствует готовность 

взрослого помочь ему. Взрослый помогает ребенку физически осуществить действие, 

направляя и координируя движение ребенка. Например, при обучении самостоятельно 

есть ложкой, взрослый своей рукой обхватывает руку ребенка и организует верное 

движение. Постепенно физическая помощь уменьшается. Если во время выполнения 

заданий у ребенка оказывается нежелательное поведение, следует быстро вмешаться и 

направить его на выполнение задания. Лучше использовать физическую помощь вместо 

того, чтобы ждать, пока ребенок начнет трясти руками или сбрасывать все со стола. 

Обучение следует начинать с полной физической помощи - «рука в руке». Со временем 

можно начать изменять сопровождение действий ребенка: сначала руки взрослого держат 

руки ребенка и выполняют действия вместе с ней, потом руки взрослого касаются только 

запястья ребенка, затем предплечья, затем локтя. В дальнейшем необходимо какое-то 

время держать свои руки возле рук ребенка, но не касаться их. То есть как «тень» 

сопровождать все движения ребенка, и если возникнет пауза или затруднение - вернуться 

к позиции «рука в руке», используя подсказку и снова убирая свои руки. 

Отмечая успех ребенка, взрослый, наоборот, должен стать лицом к ребенку, что 

способствует зрительному контакту и позволяет радоваться успеху вместе. 
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Уровни помощи взрослого при формировании у ребенка с расстройствами 

аутистического спектра социально - бытовых навыков: 

o совместные действия взрослого и ребенка - «рука в руке», которые нужно 
сопровождать пошаговой инструкцией или комментарием действий; 

o частичная помощь действием (заключительную действие ребенок выполняет 
самостоятельно); 

o ребенок выполняет действие под контролем взрослого; 
o ребенок выполняет действие самостоятельно, опираясь на пошаговую речевую 

инструкцию взрослого; 

o ребенок выполняет действие самостоятельно, по программе действий, выведенной на 
наглядный уровень (например, при одевании предметы одежды лежат в заданной 
последовательности или используются предметные схемы действий); 

o ребенок выполняет действие в полном объеме самостоятельно. 
 

Ориентировочные этапы формирования некоторых навыков с 

использованием физической помощи взрослого 

Навык Этапы 

 

1.Умение 

пользоваться 

ложкой 

1. Встаньте за спиной ребенка, вложите ложку в руку ребенка, а 

другую ее руку положите сбоку от тарелки. 

2. Держите руку ребенка с ложкой своей рукой. 

3. Зачерпните ложкой еду. 

4. Поднесите ложку до рта ребенка и дайте ей возможность съесть. 

5. Опустите ложку в тарелку и дайте ребенку возможность 

проглотить пищу. 

Повторять все пункты до окончания процесса, сопровождая каждое 

действие словесным комментарием (кратким и четким). 
Постепенно сокращайте свою помощь. Всегда поощряйте ребенка. 

2.Умение 

пользоваться вилкой 

1. Встаньте за спиной ребенка, вставьте вилку в руку ребенка. 

2. Держите руку ребенка с вилкой своей рукой. 

3. Наколите кусочек пищи на острые зубчики вилки. 

4. Поднесите вилку с наколотым кусочком в рот ребенка и дайте ей 

возможность съесть. 

5. Опустите вилку в тарелку и дайте ребенку возможность 

проглотить пищу. 

Повторять все пункты до окончания процесса, сопровождая каждое 

действие словесным комментарием (кратким и четким). 
Постепенно сокращайте свою помощь. Всегда поощряйте ребенка. 

3.Умение 

пользоваться ножом 

Подобрать подходящий (легкий, неострый, удобный для 

намазывания). 

1. Положите то, что будете намазывать на хлеб в удобную посуду 

(например, мягкое масло). 

2. Встаньте за спиной ребенка, возьмите ее левой рукой кусочек 

хлеба, в правой - нож. 

3. Возьмите на кончик ножа небольшое количество масла. 

4. Намажьте хлеб маслом. 

5. Предложите ребенку самостоятельно намазать масло на хлеб. 

Повторять все пункты до окончания процесса,сопровождая каждое 

действие словесным комментарием (кратким и четким). 
Постепенно сокращайте свою помощь. Всегда поощряйте ребенка. 

4. Умение мыть 

руки 

1. Встаньте позади ребенка и возьмите своими руками ее руки. 

2. Включите воду. 
3. Подставьте обе руки ребенка под воду. 
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 4. Возьмите мыло и подставьте его под воду. 

5. Намыльте руки ребенка. 

6. Положите мыло на место. 

7. Потрите тыльные стороны одной и другой ладони. 

8. Подставьте под воду обе руки и мойте их, потирая одна другую, 

пока не смоется вся пена. 

9. Закройте кран. 

10. Возьмите полотенце и вытрите руки ребенка. 

Повторять все пункты до окончания процесса, сопровождая каждое 

действие словесным комментарием (кратким и четким). 
Постепенно сокращайте свою помощь. Всегда поощряйте ребенка. 

Конечно, самой эффективной подсказкой при обучении навыкам является 

физическая помощь, но надо учитывать, что есть дети с повышенной чувствительностью к 

прикосновениям. Для таких детей нужно использовать визуальные подсказки и 

инструкции. 

Визуальные подсказки в виде последовательных задач помогут эффективнее 

научить ребенка самостоятельно выполнять определенный алгоритм действий. Конечной 

целью визуальной поддержки (способ иллюстрации порядка действий) задач является 

выполнение ребенком последовательных действий без прямых указаний или подсказок со 

стороны взрослых. Для этого используется набор карточек с предметными изображениями 

и подписями, на которые ориентируется ребенок во время самостоятельного выполнения 

задания. 

На начальном этапе визуальный план должен быть подробным, где каждое 

действие разбито на маленькие шаги, в дальнейшем этот план становится обобщенным. 

Перед использованием визуального плана задач нужно убедиться, что у ребенка 

сформированы следующие навыки: 

o ребенок различает рисунок на общем фоне; 

o умеет сопоставлять предмет и его изображение; 

o способен понимать соответствие содержания изображенного определенного действия. 

Ребенка учат выполнению последовательных действий по плану. Первые 

последовательности действий должны быть короткими (5-6 задач), конкретными, 

заканчиваться получением любимого поощрения. На начальном этапе лучше использовать 

для этого один из самых любимых поощрений ребенка (например, лакомство), и пока он 

не научится самостоятельно выполнять действия с этого визуального плана - не 

использовать лакомство в других обстоятельствах. Карточка «лакомство» всегда в 

последовательности карт преподается последней. 

Как подкрепление желаемого результата очень важно использовать разнообразные 

стимулы. Необходимо стремиться к разнообразию используемых подкреплений: 

развлечения, лакомство, любимые ребенком формы контакта, обычная похвала. Важно 

предоставлять поощрения в те моменты, когда ребенок ведет себя наилучшим образом, и 

ни в коем случае - если возникает проблемное поведение: ребенок не реагирует, 

занимается самостимуляцией, или капризничает. Таким образом, следует помнить о том, 

какие реакции необходимо закрепить, и поэтому не предоставлять поощрения после 

нежелательных реакций. 

Важно всегда придерживаться последовательности в своих требованиях и реакциях 

на поведение ребенка. Следует формулировать свою просьбу, обращаясь к ребенку, четко 

и кратко, а не повторять его много раз. 

При условии обучения социально-бытовым навыкам необходимы четкая схема 

действий, отсутствие отвлекающих предметов и повторение стереотипной бытовой 

ситуации каждого дня. Если семья еще не имеет четкого распорядка дня, семейных 

привычек, нужно установить удобный для всех окружающих порядок основных 

домашних дел, которого все должны неукоснительно соблюдать. Последовательность 
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действий, которая наглядно представлена в виде распорядка дня или последовательности 

действий помогает ребенку видеть, что ему нужно делать. 

Так, в процессе формирования навыков опрятности и гигиены на видном месте в 

ванной комнате и туалете целесообразно будет разместить визуальные подсказки. 
 

 

Рис. 1. Визуальная подсказка к процессу мытья рук 

Стоит повесить ламинированную визуальную подсказку последовательности мытья 

рук возле раковины на уровне глаз, для напоминания ребенку о тех шагах, которые он 

должен сделать. Последовательность может состоять из фотографий, рисунков или 

надписей - того, что является наиболее уместным и интересным для ребенка. Возможно, 

придется убирать или закрывать каждый шаг визуальной подсказки, когда этот шаг будет 

выполнен, чтобы ребенок видел, что он уже сделал и что он должен сделать во время 

следующего шага. 

Во время приучения к туалету ребенка нужно одевать в одежду, которую он 

сможет сам легко и быстро снять. Одежда должна быть удобной, при этом стоит 

остерегаться этикеток, ярлыков или швов, которые могут раздражать кожу. 

Возможно ребенка для того, чтобы начать пользоваться туалетом, сначала придется 

научить одеваться / раздеваться. Для этого также нужно использовать четкие изображения 

и слова. Эффективным способом обучения новым навыкам может быть «Обратная 

цепочка». Эта методика заключается в том, что навык распределяется на мелкие шаги и 

получается цепочка - последовательность действий. Как уже отмечалось, начинать 

обучение стоит с последнего шага в цепочке. То есть, если учить ребенка натягивать 

штаны, стоит тянуть их к бедру, а потом ребенок продолжает тянуть до пояса. В 

следующий раз взрослый натянет штаны уже ниже бедер, а ребенок будет тянуть сама до 

бедер, а потом к талии. Эта методика особенно хороша при условии обучения новым 

навыкам, поскольку она позволяет ребенку почувствовать гордость, вроде бы, сделав 

последний шаг, он самостоятельно выполнила всю 

последовательность. 

Рис. 2. Визуальная подсказка относительно поведения в туалете 

В процессе составления распорядка дня необходимо учитывать 

уровень восприятия ребенка. Для этого возможно использовать: 

o объекты, которые непосредственно используются в этой 
действия (тарелка - будем есть; мыло - будем мыть руки); 

o фотографии или рисунки, на которых изображены 
непосредственно действия; 

o символические изображения, или пиктограммы 

o письменный план (в дальнейшем). 

Независимо от уровня зрительной организации 

распорядок дня поможет подчинить повседневную жизнь всей 

семьи, а особенно ребенка. Важно действительно выполнять 

каждый пункт распорядка. Если ребенок поймет, что 

нежелательные задачи можно не выполнить, он начнет 

манипулировать событиями, как заблагорассудится. 

Сначала нужно составлять расписание с приятных и 

простых для ребенка занятий, которые в дальнейшем будут 
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усложняться. Нет необходимости проводить обучение в среде, изолированной от внешних 

раздражителей, потому что ребенок должен научиться сосредотачиваться на выполнении 

задач в естественной обстановке. Взрослый, который учит ребенка, должен максимально 

сосредоточиться на процессе обучения. 

В процессе обучения важно отслеживать прогресс ребенка и делать выводы об 

эффективности обучения. 

В данном разделе программы представлены задачи и содержание коррекционно- 

развивающей работы по формированию социально-бытовых навыков в соответствии с 

пятью уровнями обучения. 

Вся группа детей находится на низком уровне сформированности социально- 

бытовых навыков. 

Необходимо решать следующие задачи на 1 уровне: 

- Формировать самые доступные жизненно-практические умения, овладение которыми 

необходимо для проявления самостоятельности в бытовых ситуациях. 

- Обучать первичным умениям (например, брать и держать отдельные предметы: ложку, 

чашку). 

Формирование навыка самостоятельно есть 

- Приучать занимать определенное место во время приема пищи. 

- Формировать умение пользоваться ложкой во время еды. 

- Формировать умение пить из чашки. 

Формирование навыков опрятности и гигиены 

- Формировать умение выражать просьбы по необходимости посещения туалета (жесты, 

звуки, речевые реакции). 

- Учить мыть руки с помощью взрослого (подставляет руки под воду, дает вытирать руки 

полотенцем). 

- Формировать умение соглашаться на купание, умывание. 

Формирование навыков самостоятельного надевания 

- Формировать позитивное отношение к процессу одевания, раздевания. 

- Учить надевать и снимать носки, брюки. 

Формирование трудовых навыков 

- Учить поднимать и класть на место игрушку («рука в руке»). 

 

На 2 уровне: 

- Учить выполнять отдельные действия внутри определенной процедуры 

самообслуживания. 

- Формировать умение принимать помощь взрослого. 

Формирование навыка самостоятельно есть 

- Приучать занимать определенное место за столом во время приема пищи. 

- Формировать навык правильного сидения за столом во время еды. 

- Совершенствовать умение пользоваться ложкой во время еды. 

- Совершенствовать умение пить из чашки. 

- Учить аккуратно разворачивать простые обертки (конфеты, печенье, шоколад) и 

открывать коробки, банки, контейнеры и т.д. 

Формирование навыков опрятности и гигиены 

- Совершенствовать умение выражать просьбы по необходимости посещения туалета 

(жесты, звуки, речевые реакции). 

- Учить снимать предметы одежды перед взиманием потребности. 

- Учить надевать отдельные предметы одежды после справления нужды. 

- Формировать умение мыть руки после посещения туалета. 

- Формировать умение мыть руки с определенной последовательностью: взять мыло, 

смочить руки и мило, намылить ладони, положить мыло в мыльнице, смыть мыло водой, 

вытереть руки полотенцем). 
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- Формировать умение пользоваться личным полотенцем. 

- Учить чистить зубы, выполнять совместные действия с взрослым в процессе чистки 

зубов. 

- Формировать умение умываться, купаться, мыть волосы с помощью взрослого. 

- Формировать умение расчесывать волосы с помощью взрослого, наблюдая за 

расчесыванием перед зеркалом. 

- Формировать умение определять свое место в пространственном среду выше (стул, 

кровать, шкаф и т.д.). 

Формирование навыков самостоятельного раздевания 

- Формировать умение снимать простые предметы одежды и обуви без застежек. 

- Учить помогать взрослому своими действиями в процессе раздевания и одевания. 

- Учить пользоваться застежками типа «липучка», «молния». 

Формирование трудовых навыков 

- Учить убирать игрушки в определенное место. 

- Учить ставить обувь в определенное место. 

- Формировать понятие о месте хранения одежды. 

- Формировать умение понимать и выполнять доступные поручения (дай, принеси, 

возьми, положи). 

 

3 уровень - «Способность к элементарному самообслуживанию» 

На третьем уровне решаются следующие задачи: 

- Учить элементарному самообслуживанию, направленному на повышение 

самостоятельности детей в типичных бытовых ситуациях. 

- Формирование первичных трудовых умений путем самостоятельного выполнения 

простых поручений. 

Формировани 

е навыка 

самостоятель 

но есть 

- пытается пользоваться 

вилкой; 

 

- умеет правильно сидеть за 

столом во время еды; 

 

- пользуется салфеткой во 

время еды; 

 

- умеет наливать напиток в 

чашку с бутылки; 

 

- умеет разворачивать и 

раскрывать обертки, 

упаковки, коробки с 

продуктами питания, 

фрукты очищать от 

кожуры. 

1. Учить пользоваться вилкой. 

2. Совершенствовать навык правильного 

сидения за столом во время еды. 

3. Учить пользоваться салфеткой во время 

еды. 

4. Учить насыпать, размешивать сахар в 

чашке с напитком. 

5. Формировать умение наливать напиток в 

чашку из бутылки. 

6. Совершенствовать умение аккуратно 

разворачивать и раскрывать обертки, 

упаковки, коробки с продуктами питания 

(продавливать в пакете с соком специальное 

отверстие для соломинки, отрывать край 

упаковки), фрукты очищать от кожуры 

(бананы, мандарины) 

. 

 
 

Формировани 

е навыков 

опрятности и 

гигиены 

- пользуется туалетной 

бумагой и сливает воду в 

унитаз после взимания 

потребности; 
 

- снимает и надевает 

предметы одежды перед 

(после) взиманием 

потребности; 

1. Учить пользоваться туалетной бумагой 

после справления нужды. 

2. Формировать умение сливать воду в 

унитазе после справления нужды. 

3. Совершенствовать умение снимать и 

надевать предметы одежды перед (после) 

взиманием потребности. 

4. Совершенствовать умение мыть руки 

после посещения туалета. 
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- моет руки после 

посещения туалета; 

 

- моет руки, лицо с 

определенной 

последовательностью; 

 

- чистит зубы по 

определенной 

последовательности; 

 

- купается и моет волосы с 

помощью взрослого; 

 

- умеет пользоваться 

носовым платком при 

необходимости; 

 

- умеет расчесывать волосы 

перед зеркалом; 

 

- знает свое кровать, стул, 

стол, шкаф. 

5. Формировать умение мыть руки, лицо с 

определенной последовательностью: 

подвернуть рукава, открыть кран, взять 

мыло, мочить руки и мило, намылить 

ладони, положить мыло в мыльнице, смыть 

мыло водой, умыть лицо водой, закрыть 

кран, снять полотенце, вытереть руки 

полотенцем, повесить полотенце на место. 

6. Формировать умение пользоваться 

личными предметами гигиены. 

7. Учить чистить зубы: взять зубную щетку, 

намочить ее, выдавить зубную пасту на 

щетку, почистить зубы, пополоскать рот, 

вымыть щетку. 

8. Учить откручивать и закручивать 

колпачок тюбика зубной пасты. 

9. Совершенствовать умение купаться и 

мыть волосы с помощью взрослого. 

10. Формировать умение пользоваться 

носовым платком по потребности. 

11. Формировать умение расчесывать 

волосы перед зеркалом. 

12. Формировать умение определять свое 

место в пространственном среду выше 

(стул, кровать, шкаф и т.п.). 

 
 

Формировани 

е навыка 

самостоятель 

ного 

надевания 

- умеет снимать и одевать 

более сложные предметы 

одежды и обуви; 

- умеет застегивать 

пуговицы и кнопки, 

пользоваться застежками: 

«липучка», «молния»; 

- умеет придерживаться 

последовательности во 

время одевания и 

раздевания с помощью 

визуального плана 

действий. 

1. Формировать умение снимать и одевать 

более сложные предметы одежды и обуви. 

2. Учить застегивать пуговицы и кнопки, 

пользоваться застежками: «липучка», 

«молния. 

3. Учить придерживаться 

последовательности во время одевания и 

раздевания с помощью визуального плана 

действий. 

4. Формировать представление о месте 

хранения одежды и обуви. 

 

Формировани 

е трудовых 

навыков 

- умеет поддерживать 

элементарный порядок в 

помещении с помощью 

визуальных подсказок; 
 

- ставит обувь и составляет 

одежду в определенное 

место; 

 

- понимает и выполняет 

доступны поручения. 

1. Формировать умение поддерживать 

элементарный порядок в помещении с 

помощью визуальных подсказок (класть 

книги на книжную полку, игрушки в 

отведенное для хранения место, хлеб в 

хлебницу и т.д.). 

2. Учить ставить обувь и складывать 

одежду в определенное место. 

3. Формировать умение понимать и 

выполнять доступные поручения (отнести 

после еды тарелку, чашку для мытья; 

протереть стол; расставить на столе 

отдельные предметы посуды и столовых 
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  приборов; полить цветы и т. д.) 
 

4 уровень - «Обретение самостоятельности в бытовых ситуациях» 

На четвертом уровне решаются следующие задачи: 

- Формировать умение   выполнять   основные   части   процедур самообслуживания и 

хозяйственно-бытовых работ, поручений. 

- Повышать самостоятельность детей в типичных бытовых ситуациях путем закрепления 

ранее сформированных и обучения новым практическим умениям. 

- Формировать у ребенка начальные умения ручного труда. 

 

 

Формирование 

навыка 

самостоятельно 

есть 

- умеет пользоваться 

вилкой; 

- пользуется неострым 

ножом для намазывания 

масла, джема на хлеб; 

- умеет при 

необходимости 

пользоваться салфеткой 

во время еды; 

- умеет насыпать, 

размешивать сахар в 

чашке с напитком; 

- умеет наливать напиток 

в чашку из бутылки, 

небольшого кувшина 

1. Совершенствовать умение 

пользоваться вилкой. 

2. Учить пользоваться неострым ножом 

для намазывания масла, джема на хлеб. 

3. Совершенствовать умение при 

необходимости пользоваться салфеткой 

во время еды. 

4. Совершенствовать умение насыпать, 

размешивать сахар в чашке с напитком. 

5. Формировать умение наливать 

напиток в чашку из бутылки, 

небольшого кувшина. 

6. Совершенствовать умение аккуратно 

разворачивать и раскрывать различные 

виды оберток, фрукты очищать от 

кожуры. 

 

Формирование 

навыков 

опрятности и 

гигиены 

- умеет пользоваться 

туалетом с определенной 

последовательностью; 

 

- умеет мыть руки, лицо с 

определенной 

последовательностью; 

 

- умеет пользоваться 

личными предметами 

гигиены и убирать их на 

место; 

 

- умеет чистить зубы по 

определенной 

последовательностью; 

 

- умеет купаться и мыть 

волосы по определенной 

последовательностью; 

 

- умеет 

пользоваться 

носовым платком по 

необходимости; 

1. Закреплять умение пользования 

туалетом с определенной 

последовательностью. 

2. Совершенствовать умение 

пользоваться туалетной бумагой после 

взимания потребности и мытье рук 

после этого. 

3. Совершенствовать умение мыть 

руки, лицо с определенной 

последовательностью. 

4. Закреплять умение пользоваться 

личными предметами гигиены и 

убирать их на место. 

5. Совершенствовать умения чистить 

зубы по определенной 

последовательностью. 

6. Совершенствовать умение купаться и 

мыть волосы по определенной 

последовательности. 

7. Совершенствовать умение 

пользоваться носовым платком по 

необходимости. 

8. Совершенствовать умение 

расчесывать волосы перед зеркалом с 

постепенным повышением 
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- умеет расчесывать 
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 волосы перед зеркалом. самостоятельности, девочкам 

использовать для прически шпильки 

для волос, обруч. 

 

Формирование 

навыка 

самостоятельного 

надевания 

- умеет снимать и 

одевать более сложные 

предметы одежды и 

обуви; 

- умеет надевать обувь с 

выполнением шнуровки с 

помощью взрослого; 

- придерживается 

последовательности во 

время одевания и 

раздевания 

самостоятельно или с 

помощью визуального 

плана действий. 

1. Совершенствовать умение снимать и 

одевать более сложные предметы 

одежды и обуви. 

2. Формировать умение надевать обувь 

с выполнением шнуровки с помощью 

взрослого. 

3. Совершенствовать умение 

придерживаться последовательности во 

время одевания и раздевания 

самостоятельно или с помощью 

визуального плана действий. 

 

Формирование 

трудовых навыков 

- поддерживает 

элементарный порядок в 

помещении с помощью 

визуальных подсказок; 

- умеет вместе с взрослым 

расстилать и застилать 

постель; 

- пытается помогать 

взрослому вытирать пыль, 

подметать пол; 

- знает, что мусор нужно 

выбрасывать в 

отведенное место 

1. Совершенствовать умение 

поддерживать элементарный порядок в 

помещении с помощью визуальных 

подсказок. 

 

2. Учить вместе с взрослым расстилать 

и застилать постель. 

 

3. Учить помогать взрослому вытирать 

пыль, подметать пол. 

 

4. Формировать понятия о том, что 

мусор нужно выбрасывать в отведенное 

место. 

 
 

Формирование 

навыков ручного 

труда 

- помогает взрослому 

собрать природный 

материал для поделок; 

- принимает участие в 

изготовлении поделок из 

природного материала и 

пластилина; 

- с взрослым составляет 

букеты осенних листьев; 

- умеет сворачивать и 

складывать бумагу 

пополам (книжки); 

- умеет отрывать 

небольшие кусочки 

бумаги; 

- умеет обертывать 

цветной бумагой 

небольшие предметы; 
- умеет сминать отходы 

1. Знакомить с понятием «природный 

материал» (каштаны, веточки, листья, 

ракушки и т.д.). 

2. Учить помогать взрослому собрать 

природный материал для поделок. 

3. Формировать желание участвовать в 

изготовлении поделок из природного 

материала и пластилина (грибок, ежик, 

бабочка и др.). 

4. Учить составлять букеты из осенних 

листьев. 

5. Учить сворачивать и складывать 

бумагу пополам (книги). 

6. Учить отрывать небольшие кусочки 

бумаги. 

7. Учить обертывать цветной бумагой 

небольшие предметы (конфеты, 

подарок). 
8. Учить сминать отходы бумаги и 
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 бумаги и выбрасывать их 

в место для мусора. 

выбрасывать их в место для мусора. 

 

5 уровень - «Умение регулярно самостоятельно выполнять навыки 

самообслуживания» 

На пятом уровне решаются следующие задачи: 

- Формирование умения регулярно самостоятельно выполнять основные части процедур 

самообслуживания и хозяйственно-бытовых работ, поручений. 

- Повышение самостоятельности детей в типичных бытовых ситуациях путем закрепления 

ранее сформированных и обучения новым практическим умениям. 

- Формирование умения принимать участие в изготовлении изделий и практических 

работах с ручного труда по выполнению отдельных операций и приемов поподражанием, 

речевой инструкцией и дополнительной помощью взрослого. 

- Формирование умения выполнять поручения по уходу за растениями и домашними 

животными с помощью взрослого. 

Формирование 

навыка 

самостоятельно есть 

- умеет самостоятельно 

пользоваться столовыми 

приборами; 

- умеет самостоятельно 

развертывать и раскрывать 

различные виды оберток, 

фрукты очищать от 

кожуры. 

1. Закреплять умение пользоваться 

столовыми приборами. 

2. Закреплять умение аккуратно 

разворачивать и раскрывать 

различные виды оберток, фрукты 

очищать от кожуры. 

Формирование 

навыков опрятности 

и гигиены 

- самостоятельно 

пользуется туалетом с 

определенной 

последовательностью; 

1. Закреплять умение 

самостоятельно пользования 

туалетом с определенной 

последовательностью. 

2. Закреплять умение 

самостоятельно мыть руки, лицо с 

определенной последовательностью. 

3. Закреплять умение 

самостоятельно пользоваться 

личными предметами гигиены и 

убирать их на место. 

4. Закреплять умение 

самостоятельно чистить зубы по 

определенной последовательности. 

5. Закреплять умение 

самостоятельно выполнять основную 

часть процедур купание и мытье 

волос с определенной 

последовательностью. 

6. Закреплять умение 

самостоятельно расчесывать волосы 

перед зеркалом, девочкам делать 

простую прическу. 

7. Учить пользоваться по 

необходимости влажными 

салфетками, ватными палочками. 

 
- самостоятельно моет 

руки, лицо с определенной 

последовательностью; 

 
- самостоятельно 

пользуется личными 

предметами гигиены и 

убирает их на место; 

 
- самостоятельно чистит 

зубы по определенной 

последовательности; 

 
- самостоятельно 

выполняет основную часть 

процедур купание и мытье 

волос с определенной 

последовательностью; 

 
- самостоятельно 

расчесывает волосы перед 

зеркалом; 
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 - самостоятельно 

пользуется при 

необходимости влажными 

салфетками, ватными 

палочками. 

 

Формирование 

навыков 

самостоятельного 

надевания 

- самостоятельно одевается 

и раздевается с 

определенной 

последовательностью; 

1. Закреплять умение 

самостоятельно одеваться и 

раздеваться с определенной 

последовательностью. 

 
- самостоятельно надевает 

обувь с различными видами 

застежек; 

2. Закреплять умение надевать обувь 

с различными видами застежек. 

  

- помогает взрослому 

подбирать одежду и обувь в 

соответствии с сезоном, 

погодой и событиями 

жизни. 

3. Формировать умение помогать 

взрослому подбирать одежду и обувь 

по сезону, погоде и событий в жизни 

ребенка. 

Формирование 

трудовых навыков 

- поддерживает 

элементарный порядок в 

помещении с помощью 

визуальных подсказок; 

1. Закреплять умение поддерживать 

элементарный порядок в помещении 

с помощью визуальных подсказок. 

2. Закреплять умение вместе с 

взрослым расстилать и застилать 

постель. 

3. Закреплять умение помогать 

вытирать пыль, подметать пол. 

4. Закреплять умение выбрасывать 

мусор в отведенное место. 

5. Учить мыть после рисования 

кисти, стаканчики и другое 

оборудование. 

6. Учить выполнять поручения по 

уходу за растениями и домашними 

животными с помощью взрослого 

 
- вместе с взрослым 

расстилает и застилает 

постель; 

 
- помогает взрослому 

вытирать пыль, подметать 

пол; 

 
- выбрасывает мусор в 

отведенное место; 

 
- моет после рисования 

кисти, стаканчики и другое 

оборудование; 

 
- выполняет поручения по 

уходу за растениями и 
домашними животными. 

Формирование 

навыков ручного 

труда 

- собирает и первично 

обрабатывает вместе с 

взрослым природный 

материал для поделок; 
 

- изготавливает с взрослым 

предложенные виды 

изделий; 

 

- помогает взрослому 

1. Закреплять умение собирать и 

первично обрабатывать (мыть, 

сушить и т.п.) вместе с взрослым 

природный материал для поделок. 

2. Учить наклеивать засушенные 

листья на бумагу. 

3. Учить делать елочные украшения 

из бумаги, природного материала и 

т.д. 

4. Учить делать ожерелье. 
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 готовить простые блюда. 5. Учить изготавливать изделия из 

коробок и пластиковых бутылок. 

6. Учить выполнять 

подготовительные упражнения к 

вышиванию по дырочкам в картоне 

(шнуровать тонким шнурком 

простые предметные изображения). 

7. Учить помогать взрослому 

готовить простые блюда (натирать 

овощи, сыр; раскатывать тесто; 

вырезается-ты печенье с помощью 

различных форм). 

При определении уровня развития ребенка оценивается качественное содержание 

доступных ему действий. Предлагается оценивать результаты не в условных баллах, имея 

в виду число удачных попыток относительно общего числа ситуаций, требующих 

правильного действия, а реально присутствующий опыт деятельности. 

Для оценки степени дифференцированности отдельных действий и операций 

внутри целостной деятельности рекомендуется пользоваться следующей градацией и 

условными обозначениями: 

- Действие (операция сформировано) - «ДА». 

- Действие осуществляется при сотрудничестве взрослого - «ПОМОЩЬ». 

- Действие выполняется частично, даже с помощью взрослого -«ЧАСТИЧНО». 

- Действие (операция) пока не доступно для выполнения - «НЕТ». 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Диагностики на начало учебного года (сентябрь) представлены в таблице 

ниже. 

Блок 1. Эмоционально-поведенческие особенности 

 .Имя 
ребенка 

  . . 

Контакт      

Активность      

Эмоциональны 

й тонус и 

эмоциональные 

проявления 

     

Поведение      

Блок II. Особенности работоспособности 
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Динамика 

продуктивност 

и ребенка в 

процессе 
занятий 

     

Переключаемос 

ть и 

устойчивость 

внимания 

     

Блок III. Особенности познавательной деятельности 

Ориентировочн 

ая 

деятельность 

     

Речевая 

деятельность. 

Экспрессивная 

речь 

     

Целенаправлен 

ные действия 

     

ИТОГО      

 
 

По прошествии учебного года с целью определения отсутствия или наличия 

положительной динамики проводится итоговая диагностика. 

Результаты диагностики на конец учебного года (май) представляются в таблице 

ниже. 

 
Имя ребенка      

Сентябрь      

Май      

Проводится сравнительный анализ итоговых баллов по всем диагностическим 

параметрам. 
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Приложение 

 

Таблица «Типология нарушений системы эмоциональной регуляции» 

 

Тип нарушения Организация среды 

 

Ослабление звена полевой 

реактивности (инактивность) 

• Бедная собственная активность 

• Снижение объема внимания 

• Модально-неспецифическое 
снижение памяти 

• Медленное формирование 

поведенческих стереотипов 
повышенная истощаемость 

• Аутостимуляция, не 

обусловленная наличием 

стресогенных факторов 

• Нарушение биологических 

ритмов (нерегулярность времени 

засыпания и др.) 

• Снижение тактильной 

чувствительности 

• Уплощение эмоциональной 

сферы 

• Снижение общего фона 

настроения 

 

Развивающая среда 

• Сенсорно насыщенная (сенсорная комната, 

музыкальная и танцевальная терапия) 

• Ритмическая организация событий 

• Эмоциональное заражение (положительное и 

отрицательное) – взрослый усиливает эмоцию 

ребенка. Акцент на положительных 

переживаниях. 

Структурированность пространства 

• Однородное 

• Разделенное на зоны 

Смысловые отношения 

Зависит от уровня развития интересов ребенка 

• Сенсорная составляющая – при снижении 

интеллекта 

• Эмоциональная составляющая (проигрывание 

сюжетов) – при норме интеллекта 

 

Ослабление звена объективно- 

последовательной регуляции 

(полевое поведение) 

• Поведение не целенаправленно – 
нет избирательности 

• Нет устойчивых предпочтений в 

отношении определенных 

объектов, людей, событий 

• Сиюминутная оценка 

аффективной валентности 

сенсорных ощущений (приятные 

или неприятные) 

• Трудно выработать какую-то 

последовательность действий 

даже при наличии внешних опор 

• Эмоциональные реакции крайне 

недефференцированны 

 

Развивающая среда 

• Стереотипность и связанное с ней четкое 

структурирование в процессе занятия 

• Сенсорно-обедненная организация среды 

• Эмоциональное поведение взрослого носит 

достаточно сдержанный характер 

Структурированность пространства 

Начинаем занятие в одном помещении. После 

освоения пространства и появления у ребенка 

определенных предпочтений можно попытаться 

освоить переход из одной ситуации в другую, с 

иным эмоциональным значением. Взрослый 

эмоциями подчеркивает окончание действия или 

отдельной операции. 

Смысловые отношения 

Акцент на предметно-функциональной 

составляющей – освоение предметных действий с 

обращением внимания на результат действия и на 

его эмоциональное значение. Развитие сенсорно- 

моторной координации и возможности действовать 

по инструкции. 

 
Дезинтеграция звена 

 
Развивающая среда (комфортная среда) 
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субъективной регуляции 

(стереотипии) 

• Игра носит стереотипный 

характер 

• Интерес к эмоциям другого 

человека и к средствам, с 

помощью которых он может 

влиять на эмоциональное 

состояние других людей 

• Спонтанное употребление 
местоимения «Я» 

• Пространственные страхи, страх 

темноты 

• Совместная деятельность, способствующая 

развитию у ребенка самопрезентации: 

формирование физических границ «Я» - «не Я» и 

эмоциональных границ «Я» - «Другой» 

• Правила, которым должны подчиняться как 
ребенок, так и взрослый (свобода в границах 
установленных правил) 

• Игровая терапия, арт-терапия, терапевтическая 

мастерская (керамическая и др.) 

• Взрослый и ребенок – партнеры. Взрослый четко 

обозначает свои эмоции, показывает с одной 
стороны, свою заинтересованность в 

деятельности, осуществляемой совместно с 

ребенком, а с другой стороны, готовность 

отстаивать свою точку зрения («Ты уже долго 

играешь, теперь дай поиграть мне»). Важно при 

этом не «захлестнуть» своими эмоциями 

собственную активность ребенка, а также 

показать выход из конфликтной ситуации. 

Структурированность пространства 

Динамическая, изменяющаяся среда с 
правилами. 

Смысловые отношения 

• Смещаются на эмоциональную составляющую. В 

центре внимания – то, что испытывает каждый 

участник в ходе совместной деятельности. 

Уместен эмоциональный комментарий (взрослый 

вербализует для ребенка его эмоции, сенсорные 

ощущения и др. переживания). 

• Занятия, направленные на освоение собственного 
тела для формирования у ребенка осознанного 

образа собственного тела, образа физического 

«Я»: игры, в которых части тела выступают как 

отдельные участники, отбивание ритмов на груди 

под стихи (сначала совместно со взрослым, а 

затем самостоятельно), пропевание с 

одновременным простукиванием по груди, 

различные игры с зеркалом (когда ребенок видит, 

что он делает; одновременно может добавляться 

комментарий взрослого). 

• Занятия, направленные на формирование 

двуручной деятельности, реципрокного 

взаимодействия, а в дальнейшем на поддержание 

формирования ведущей руки и переноса через 

среднюю линию 
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Пример итогового протокола наблюдения за свободным поведением ребенка 

Параметры поведения Наблюдение 

Перемещение по комнате Постоянно передвигается по комнате, нигде не 
задерживаясь 

Движения Подпрыгивает при ходьбе; трясет руками, перебирает 

пальцами. 
Мышцы напряжены. 

Мимика Лицо амимичное: «застывшее» выражение лица; 

иногда улыбается. 

К каким предметам подходит, 

берет; что с ними делает 

Предпочитает: 

1) предметы небольшого размера (детали от 

конструктора, кольца пирамидки) - сжимает их в руке, 

перебирает; 

2) предметы, издающие звук (погремушка); 

3) предметы, приятные на ощупь (резиновый мячик, 

мешочек с песком) - сжимает, перебирает, 

прислушивается. 

Спонтанные самостоятельные 
вокализации, слова, предложения 

Вокализации (тянет гласные звуки) - почти постоянно. 

Настроение и эмоциональные 
реакции , 

Ровное настроение; нет видимых проявлений эмоций. 

Как   реагирует   на   приближение 
другого человека 

Продолжает заниматься тем, чем занимался до этого. 

Спонтанный взгляд на другого Взгляд в сторону другого при обращении по имени; 

нет спонтанного взгляда в глазах 

Реакция на тактильный контакт Нравится, когда кружат, качают - подходит, тянется к 
взрослому. 

Реакция на попытку вмешаться в 
занятия, в игру 

Уход 

Спонтанное взаимодействие с 

другим человеком 

Обращается за помощью - тянет за  руку взрослого, 

если не может достать привлекательный предмет. 

На какие предметы, 

предложенные взрослым, обратил 

внимание 

Пузыри, пианино, «звучащая» книга, мозаика. 

Реакция на комментирующую 

речь взрослого 

Нет видимого изменения поведения. 
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Перспективное планирование 

Набор дел на занятия речевого развития. 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

Поглаживание и легкое пощипывание щек для активизации мимической 

мускулатуры, выполнение простой артикуляционной гимнастики с помощью 

взрослого: улыбнуться, вытянуть губы 

трубочкой. 

2. Обучение играм, направленным на тренировку правильного выдувания 

воздуха (отработка силы воздушной струи). 

3. Обучение подражанию разным звукам и шумам, вызванным 

простыми движениями рук и губ взрослого, обучение имитации 

забавных звуков (буль- булъ, хлоп-хлоп). 

4. Обучение произнесению гласных звуков (a-a). 

5. Обучение произнесению первых простых слов в смысловой связи (ма- 

ма; па- па; баба). 

6. Повторение действий взрослого со звуками и предметами во время 

занятий и игр. 

7. Обучение пониманию речевых инструкций (заданий, требований) и выполнение их 

с помощью двух взрослых (один по-называет действие, 

другой помогает ребенку его выполнить). 

8. Обучение действиям без предметов (сожми-разожми кулак) и с 

предметами{сжать-разжать губку или резиновый мяч), укрепляющими мышцы рук. 

9. Обучение тонкомоторным действиям с прищепками (закрепление 

прищепок на краях картонной коробки), укрепление мышц пальцев рук. 

10. Обучение соотнесению слова с соответствующим ему действием (дай, 

на, иди, стой, нельзя и др.). 
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Набор дел для художественно-эстетического развития. 

 

1. Использовать: детские  песенки,  сказки, стихи содержанием 

которых предусмотрено изменение голоса взрослого, его мимики 

(«Мишка- косолапый», «Серенькая кошечка», «Дудочка» и др.). 

2. Развивать путем многократных и длительных повторений слуховое предсказания - 

учить прислушиваться к невидимым игрушкам, предметам. Учить различать и 

ориентироваться на интонацию: кроткую и суровую, вопросительную и 

побудительную, а также интонацию запрета и поощрения. Корректировать 

повышенную реакцию ребенка на слуховые раздражители. При этом учитываем, 

что 

мальчик может быть очень чувствительным к слабым раздражителям. 

3. Знакомство с музыкальными инструментами. 

4. Учить правильно, извлекать звуки с использованием 

музыкальных инструментов. 

5. Учить действовать по образцу, подражать простым движениям, 

выполнять инструкцию. 

6. Работа над дыханием. 

7. Развивать танцевальные движения и игровые действия с предметами. 

8. Обучать использовать предметы, издающих  звуки(звучащая 

игрушка, барабан и др.)  и формировать соответствующих 

движений руки, вызывающих эти звуки; 

9. Обучать различению звуков, производимых предметами. 

10. Учить определять местоположения источника звука, тренировка 

слухового восприятия (свисток, погремушка). 

 

Набор дел физического развития: 

 

 

 

 

1. Пролезание в обруч; подлезание под дугу; лазание по гимнастической 

стенке, перелезание с пролета на пролет. 

2. Прыжки: Прыжки на двух ногах на месте разными способами; Прыжки 

на одной ноге; Подпрыгивание на двух ногах, продвигаясь вперед. 

3. Бросание, ловля, метание: Перебрасывание мяча друг другу; Бросание 

мяча вверх, в стороны; метание в цель. 

4. Учить выполнять общеразвивающие упражнения: Поднимать руки вверх, 

вперед, в стороны; Опускать и поворачивать голову в сторону; 

Наклоняться вперед; Приседать. 

5. Учить прыгать на батуте. 

6. Выполнять упражнения на большом гимнастическом мяче. 

7. Упражнения на гимнастическом мате. 
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8. Упражнения с мешочком, мячом сидя на лавке. 

9. Упражнение на балансировочной доске. 

 

 

Памятка для родителей 

«Особенности воспитания детей с РАС» 

 

- при занятиях с ребенком следует правильно ставить цели и все решать постепенно. 

Сначала ребенку нужно избавиться от страхов, научиться справляться со вспышками агрессии, 

подключайте ребенка к общественным делам и занятиям 

- родителю нужно понять, что их ребенку тяжело жить в этом мире и научиться его 

понимать, причем постоянно комментируя словами то, что он делает. Называйте вслух те 
предметы, которые он трогает, дайте ребенку подержаться за предмет, таким образом вы будете 

развивать сенсорное развитие – зрение, осязание. Дети с аутизмом требует многократного 

повторения названия предметов, его описания и назначения. Такой метод расширяет внутренний 

мир ребенка и подталкивает ребенка к выражению своих эмоций; 

- вовлекайте ребенка в совместную деятельность с помощью игр, например, лото, 

домино, мозаика, пазлы; 

- когда ребенок очень занят каким-то предметом, игрушкой или действием, 

начинайте комментировать, но «пропустите» какое-то название и это будет провоцировать 

ребенка произнести нужное слово; 

- во время игр с предметами, создавайте смысл игры. Например, при игре с кубиками, 

стройте поезд, дом, из бумаги можете сделать салют; 

- играйте не в сюжетно-ролевые игры, которых боятся дети-аутисты, а в игры, где 

есть четко установленные правила. Повторять такую игру нужно много раз и сопровождать это 

своими комментариями.; 

- аутисты не понимают мимики, поэтому их нужно этому учить. Включайте ребенку 

мультфильмы, где у героев понятная и выразительная мимика. Пусть ребенок учится угадывать 

мимику, используйте стоп-кадр, пусть ребенок увлечется процессом, тогда вы сможете поиграть 

в игру вместе и без мультфильма. Угадывайте настроение по выражению лица другу друг; 

- старайтесь приобщать ребенка к театральным представлениям. Сначала ребенок 

будет отказываться, причем с бурным сопротивлением, но при постоянной настойчивости 
ребенок подчинится вам. Не забудьте поощрить своего малыша; 
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- для того, чтобы ребенок понимал, что такое хорошо и плохо, начните читать 

сказки и комментируйте действия, почем это плохо или хорошо. 

 

 

Памятка для родителей 

«Игры в семейном кругу» 

 

- Побудить играть со сверстниками в жмурки, или же с любимой игрушкой (если 

ребенок не хочет общаться со своими сверстниками, пусть сначала лишь наблюдает за игрой со 

стороны). Для начала вы частично накрываете игрушку (мишка) одеялом и спрашиваете: «Где 

мишка?», а потом отвергаете одеяло и показываете игрушку. Затем смотрите, может ли ребенок 

сам найти игрушку. Постепенно накрываете все большую часть игрушки, и, наконец, закрываете 

ее полностью. 

- Прятать игрушки под прозрачные банки, бутылки, а впоследствии - под 

непрозрачные. Так, когда ребенок сидит за столом, можно спрятать игрушку, что издает звуки, 

под стол и активно двигать ею. Время от времени поднимать игрушку, показывать ребенку и 

снова прятать. В конце концов, он потянется за ней. 

- Если ребенок выбрасывает игрушки с кровати или манежа, стоит возвращать их; 

таким образом, ребенок понимает, что игрушки продолжают существовать, даже когда она их не 

видит. 

- Катать машинки, шарики, мячики и т.д по трубам, чтобы ребенок видел, как игрушка 

исчезает в трубе и появляется с другого конца. Подведите ребенка к играющим детям, а затем 

предложите сделать это именно с вами и группой детей. 

- Играть в «проползание через тоннель» и другие игры, в которых надо исчезнуть и 

появиться. 

-Предоставить ребенку возможности исследовать разнообразные, в том числе необычные

 виды окружающей обстановки. 

Используйте«подсказки». Всеми возможными способами давайте ребенку понять, что будет 

осуществляться в ближайшее время. Это поможет ему быстрее изучить режим дня и лучше 

понимать мир вокруг себя. Эффективно для этого использовать фотографии или предметы-

символы. Предупреждайте ребенка о том, что собираетесь делать, простыми словами. 

Рекомендуется использовать в аналогичных ситуациях одни и те же слова. Также стоит 

использовать невербальные подсказки: например перед тем как идти на улицу, берите один и тот 

же мячик, или же перед каждым принятием пищи звоните в колокольчик. В конце каждой игры 

или занятия можно включать музыку как сигнал, что пора заканчивать игру и убирать 

игрушки. 

- Когда ребенок овладеет различными видами подбора предметов, переходите к 

выбору предмета из группы. Попросите ребенка выбрать из 
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группы предметов определенный объект. Например, поставьте перед ним машинку, книгу, чашку 

и попросите дать вам чашку. Тренируйтесь сначала с реальными предметами, а впоследствии с 

карточками. Впоследствии делайте то же самое, но вместо называния предмета укажите его цвет, 

форму или размер. Играйте с ребенком в «магазин» используя различные предметы. 

- Читайте ребенку детские стишки и пойте песенки - ритм и рифма способствуют 

развитию как речевых навыков, так и навыков чтения. Поощряйте ребенка подсказывать вам 

«забытые» слова и строки. 

- Напишите на карточках два сильно отличающихся слова, например 

«дом» и «телевизор», и попросите ребенка подобрать вторую карточку со словом «телевизор». 

- Прикрепите к предметам обстановки карточки с их названиями: «двери», 

«стол», «стул» и поиграйте с ребенком «Найди пару». Вы можете дать ребенку второй набор 

таких же карточек и попросить прикрепить каждую на свое место или же принести вам какую-то 

конкретную карточку. 

- На начальных этапах обучения социально-бытовым навыкам главной задачей 

является организация поведения, формирование наставление на выполнение конкретной задачи. 

Не возможно научить ребенка сразу всем, лучше сначала сосредоточиться на одном наиболее 

посильном навыке, очень постепенно подключая его к простейшим операциям в других бытовых 

ситуациях. Процесс усвоения ребенком с РАС бытовых навыков является длительным и 

постепенным, требует большого терпения от окружающих людей. Пошаговая система дает 

возможность быстро и эффективно обучать ребенка с расстройствами аутистического спектра 

определенным навыкам. Для этого определяется уровень, на котором он может самостоятельно 

выполнить любое действие в рамках этого навыка и следующий маленький шаг, которому нужно 

научить ребенка. Каждый навык необходимо последовательно разделить на шаги - от простого к 

сложному. Помощь взрослого постепенно уменьшается в объеме, если ребенок усваивает действия 

внутри навыки, переходит от физической помощи к жесту, а в дальнейшем - к инструкции. 

- Проведения с ребенком специально организованных сенсорных игр - создание 

эмоционально положительного настроя при обязательном участии взрослого. 

Проведение сенсорных игр решает следующие задачи: 

- возникновение эмоционального контакта со взрослым, появление в жизни ребенка 

человека, который понимает его, открывает новые возможности для проведения коррекционной 

работы и влияния на сам ход дальнейшего развития ребенка; 

– получение ребенком новой сенсорной информации, что важно для расширения его 

представлений об окружающем мире; 

– внесение в игру новых социальных смыслов посредством введения сюжетов, что 

в целом приближает ребенка к миру людей, дает новые представления о социальных 

взаимоотношениях. 

Проведение сенсорных игр позволяет завоевать доверие ребенка, наладить с ним контакт. 

 

Виды сенсорных игр: 

1. Игры с красками: «Цветная вода», «Смешиваем краски», «Кукольный обед», 

«Разноцветные льдинки». 

2. Игры с водой: «Переливание воды», «Открывай! – закрывай!», 

«Бассейн», «Озеро», «Море», «Купание куклы», «Игры с мыльными пузырями», «Тает льдинка». 

3. Игры с крупами: «Прячем ручки», «Пересыпаем крупу», «Покормим птичек», 

«Вкусная кашка». 

4. Игры с пластичными материалами (пластилином, тестом, глиной). 

5. Игры со звуками: «Послушаем звуки», «Постучим, погремим!», «Найди такую 

же коробочку», «Свистульки», «Звуки природы». 

6. Игры с ритмами: «Потопаем ножками», «Похлопаем ладошками». 

«Попрыгаем как зайчики» и т.п. 
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7. Игры с движениями и тактильными ощущениями: «Тормошение, возня», 

«Догоню-поймаю», «Змейки», «Самолётики». 
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