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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1.1. Цель и задачи Программы 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для обу-

чающихся с расстройствами аутистического спектра (далее -Программа)  

МАДОУ «Детский сад № 167» (далее- ДОУ) разработана в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования и с учетом Федеральной адаптированной образова-

тельной программы дошкольного образования (далее – ФАОП ДО). 

Обязательная часть Программы соответствует ФАОП ДО, ее объем составляет 

не менее 60% от ее общего объема.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, составляет не 

более 40% и ориентирована: 

- на удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

РАС; 

- на специфику (национальных, социокультурных и иных условий, в т.ч. регио-

нальных, в которых осуществляется образовательная деятельность – выбрать); 

- на сложившиеся традиции ДОО;  

- на выбор парциальных образовательных программ и форм организации работы 

с детьми, которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам 

детей с РАС, а также возможностям педагогического коллектива и ДОО в целом. 

Реализация Программы предусматривает взаимодействие с разными субъектами 

образовательных отношений, осуществляется с учётом общих принципов дошколь-

ного образования и специфических принципов и подходов к формированию АОП ДО 

для обучающихся с РАС: 

Программа является основой для преемственности уровней дошкольного и 

начального общего образования. 

Цель Программы: создание условий для дошкольного образования, определяе-

мых общими и особыми потребностями обучающегося раннего и дошкольного воз-

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

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

способствует реализации прав обучающихся дошкольного возраста на получение до-

ступного 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 че-

ловека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 

Задачи Программы: 

- реализация содержания АОП ДО; 

- коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с РАС; 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с 

РАС, в т.ч. их эмоционального благополучия; 
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- обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с РАС 

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

языка, социального статуса; 

- создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с РАС как субъекта отношений с педагоги-

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

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

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

- формирование общей культуры личности обучающихся с РАС, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям развития обучающихся с РАС; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных пред-

ставителей) и повышение их компетентности в вопросах развития, образования, реа-

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

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и 

начального общего образования. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии c ФГОС ДО Программа построена на следующих принци-

пах: 

1. Поддержка разнообразия детства. 

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

развитии человека. 

3. Позитивная социализация ребенка. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия педа-

гогических работников и родителей (законных представителей), педагогических и 

иных работников ДОО) и обучающихся. 

5. Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, 

признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отноше-

ний. 

6. Сотрудничество ДОО с семьей. 

7. Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает подбор 

образовательными организациями содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями обучающихся. 
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Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО для обучаю-

щихся с РАС: 

1. Особенности восприятия и усвоения пространственно-временных характе-

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

сегодня - завтра, сначала - потом), искажения процессов формирования и использо-

вания опыта (впечатления накапливаются, но не становятся опытом в традиционном 

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

информацией, иногда очень большой, человек с аутизмом не может выбрать (и, тем 

более, использовать) то, что соответствует заданному - потребности, необходимости, 

желанию), процессов воображения (символизации). 

2. Основные проявления нарушений пространственно-временных характери-

стиках окружающего у людей с РАС: 

- фрагментарность восприятия: интрамодальная (трудности формирования мо-

номодального сенсорного образа - зрительного, звукового), межмодальная (трудно-

сти формирования полисенсорного образа), в рамках феномена слабости централь-

ной 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) предпо-

лагает целый спектр методических решений: специальные занятия, направленные на 

формирование целостного сенсорного образа; организация сенсорного пространства 

и выбор стимульного и дидактического материала в соответствии с уровнем сензи-

тивности по соответствующим сенсорным каналам. 

3. Развитие социального взаимодействия, коммуникации и её форм: большин-

ство используемых методических подходов так или иначе преследует эти цели. При-

ёмы и методы, включённые в этот перечень, ориентированы на обучающихся с раз-

ной степенью выраженности аутистических расстройств и разным их профилем, ис-

пользуют различную техническую базу, и для каждого существуют определённые 

показания к применению, условия использования, возможные и нежелательные со-

четания с другими подходами. 

4. Важным аспектом и одновременно предпосылкой социального взаимодей-

ствия является нарушенная при РАС способность понимать мотивы поведения, 

причины поступков и действий других людей, способность предвосхищать, предуга-

дывать их действия и поведение, предполагать их возможные последствия и ре-

зультаты. Без таких возможностей другой человек становится для ребёнка с РАС 

непредсказуемым, взаимодействие с ним может невольно индуцировать защитные 

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

новится причиной тех или иных форм проблемного поведения и социальной деза-

даптации. 

Развитие способности к репрезентации психической жизни других людей про-

исходит только параллельно с развитием социального взаимодействия и коммуника-

ции. Это процесс постепенный, требующий постоянного учёта возможностей ребён-
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ка с РАС на данный момент, особенностей его мотивационной сферы. 

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

аутоагрессия, аффективные вспышки, неадекватные смех, плач, крик, различного ро-

да стереотипии (двигательные, сенсорно-двигательные, речевые). Такие поведенче-

ские проявления препятствуют развитию ребёнка, затрудняют (при резкой выражен-

ности 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 значи-

тельной степени условие работы по другим направлениям. 

Коррекция проблем поведения должна начинаться в возможно более раннем 

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

поведенческие проблемы, а в некоторых случаях, возможно, и предупредить разви-

тие некоторых из них. 

6. Отмеченные особые образовательные потребности отражают специфические 

для РАС проблемы воспитания и обучения, однако, помимо них, трудности образо-

вательного процесса могут быть связаны со следствиями особых образовательных 

потребностей (например, искажение и задержка речевого развития в силу невозмож-

ности восприятия сукцессивно организованных процессов), а также с коморбидными 

расстройствами. Это полностью согласуется с практикой: как правило, у ребёнка с 

РАС помимо сугубо аутистических проявлений могут быть и другие, свойственные 

не только аутизму расстройства (интеллектуальные, речевые, сенсорные, двигатель-

ные). 

7. Определение стратегии коррекционной работы осложняется и тем, что приро-

да отдельных нарушений может быть сложной: например, мутизм может быть свя-

зан одновременно с аутистическим искажением речевого развития, выраженной ум-

ственной отсталостью и сенсомоторной алалией, а интеллектуальная недостаточ-

ность может включать в себя как обусловленный аутизмом синдром «олиго-плюс», 

так и классическую органически обусловленную умственную отсталость. Без учёта 

структуры нарушений возможный уровень эффективности лечебно-коррекционной 

работы не может быть достигнут. Сложная структура нарушений при РАС требует от 

специалиста широких коррекционно-педагогических компетенций. 

8. Нарушения восприятия и усвоения пространственно-временных характери-

стик ближе к основному нарушению (расстройствам функций тонического блока 

мозга). Соответственно, здесь могут использоваться методы и компенсации, и кор-

рекции; чаще, чем при нарушениях более высокого уровня, возникает необходимость 

медикаментозной терапии. Из классических признаков РАС ближе всех к основному 

нарушению стереотипии компенсаторного и гиперкомпенсаторно-

аутостимуляционного характера и, отчасти, кататонический вариант стереотипии. 

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

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

чаще всего относятся к продуктивным расстройствам вторичного уровня клинико-

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

ции этих проявлений - психолого-педагогические методы, при необходимости в со-
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четании с психофармакотерапией. 

10. Нарушения коммуникации и социального взаимодействия - сложные психо-

логические образования, их квалификация может быть самой разной и требует ис-

ключительно индивидуального подхода. 

Подготовка к определению стратегии образовательных мероприятий должна 

включать: 

- выделение проблем ребёнка, требующих комплексной коррекции; 

- квалификацию каждой из этих проблем как вида особой образовательной по-

требности, уровня нарушений в клинико-психологической структуре, характер ко-

морбидности (случайная или патогенетически обусловленная); 

- выявление ведущего уровня нарушений в клинико-психологической структу-

ре; 

- определение образовательной траектории (по содержательному, деятельност-

ному и процессуальному направлениям); 

- мониторинг реализации принятой индивидуальной коррекционно-

образовательной программы. 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, 

в т.ч. характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного воз-

раста 

При разработке Программы учитывались следующие значимые характеристики: 

географическое месторасположение; социокультурная среда; контингент воспитан-

ников; характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

с РАС. 

 

1.1.3.1. Географическое месторасположение 

Красноярский край – второй по площади субъект Российской Федерации, рас-

положен в Центральной и Восточной Сибири в бассейне реки Енисей. В образова-

тельной программе учитываются специфические национальные и социокультурные 

особенности региона.  

Организация находится в Ленинском районе города Красноярска - крупнейшего 

экономического, промышленного и образовательного центра Сибири. Основные от-

расли экономики — цветная металлургия, гидроэнергетика, космическая промыш-

ленность, машиностроение, деревообрабатывающая промышленность.        

        Город является столицей Красноярского края, его культурным центром. В Крас-

ноярске расположены крупнейшие объекты культуры: музеи, выставки, библиотеки, 

театры (Краевой кукольный театр, Театр Юного зрителя, Театр Оперы и балета, Му-

зыкальный театр, Драматический театр им. Пушкина, Краевая филармония).    

  Климатические особенности:  

Красноярск расположен на обоих берегах реки Енисей в котловине Восточно-

го Саяна. Город находится в зоне лесостепи и в гористой местности, преобладает 

Сосна, Кедр, Лиственница, Береза, Осина.        

Климат Красноярска резко-континентальный. Зима морозная, снежная с ко-



9 

 

ротким световым днем. Продолжительность холодного периода – около 5 месяцев в 

году.       Население города составляет 1 миллион жителей. 

Образовательная деятельность выстраивается с учетом климатических особен-

ностей Красноярского края (резкий перепад дневных и ночных температур, относи-

тельно короткое жаркое лето, продолжительная холодная зима) в холодный период 

года дошкольное учреждение работает по особому режиму. Сокращается длитель-

ность прогулки при температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 

м/с.   

В морозные дни образовательная деятельность, предусмотренная во время про-

гулок, организуется в помещении. При этом в помещении организуются виды дея-

тельности, входящие в структуру прогулки (подвижные игры, наблюдения и экспе-

риментирование, трудовая деятельность). Физкультурные занятия, планируемые на 

воздухе, переносятся в помещение. 

В летний период прием детей проходит на улице. Время прогулки на свежем 

воздухе увеличивается, за счет организации совместной образовательной деятельно-

сти детей и взрослых. 

    Красноярский край промышленный, многонациональный регион, с разнооб-

разным богатым растительным и животным миром. В процессе организации различ-

ных видов детской деятельности дети знакомятся с особенностями региона. 

Главной особенностью социально-культурного пространства края является его 

национальное, этнокультурное многообразие, в котором наряду с коренными жите-

лями Сибири, соседствуют представители разных национальностей. Поэтому в до-

школьном учреждении ведется целенаправленная и планомерная работа по ознаком-

лению дошкольников с традиционными жанрами разнообразного народного творче-

ства.  

 

1.1.3.2. Характеристика социокультурной среды 

Исторически сформированное культурное пространство Красноярского края 

имеет специфические черты, обусловленные уникальностью природно-

географических условий, культурой, бытом и укладом многонационального населе-

ния края.        Организации осуществляется на русском языке.   В Организацию при-

нимаются и дети других национальностей, которые являются Гражданами Россий-

ской Федерации.         

Инфраструктура Организации представлена пятью зданиями, находящимися в 

шаговой доступности, что дает возможность совместного пользования образователь-

ными ресурсами.   

 В Организации функционируют группы общеразвивающей направленности, 

группы с тяжёлыми нарушениями речи, группы для детей с нарушением зрения, 

группы оздоровительной направленности (для детей с туберкулезной интоксикаци-

ей), группы для детей с задержкой психического развития, группа для детей с рас-

стройством аутистического спектра.        
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При зачислении в Организацию детей с ОВЗ, педагогическими работниками 

разрабатывается адаптированная образовательная Программа (далее – АООП).    

Организация осуществляет сетевое взаимодействие с иными образовательны-

ми, медицинскими, культурными, физкультурно-спортивными, научными организа-

циями и учреждениями, обладающими ресурсами, необходимыми для реализации 

Программы: Гимназия № 11, библиотека им. А.С. Пушкина, ДК «1 мая», стадион 

«Енисей», музей аэрокосмической академии, дошкольные образовательные органи-

зации и др. Взаимодействие Организации с социальными партнёрами организуется в 

соответствии с заключенными договорами о сотрудничестве и осуществляется в 

форме совместных мероприятий различной направленности. Сетевое взаимодействие 

расширяет спектр возможностей. Организации по достижению цели и выполнению 

задач реализации Программы, способствует созданию положительного имиджа Ор-

ганизации среди дошкольных образовательных учреждений района и муниципалите-

та. 

 

1.1.3.3. Характеристика контингента обучающихся 

1.1.3.3.1. Общая характеристика детей с РАС 

РАС являются достаточно распространенной проблемой детского возраста и ха-

рактеризуются нарушением развития коммуникации и социальных навыков.  

Общими являются аффективные проблемы и трудности развития активных вза-

имоотношений с динамично меняющейся средой, установка на сохранение постоян-

ства в окружающем и стереотипность поведения детей.  

РАС связаны с особым системным нарушением психического развития ребенка, 

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

личностном развитии. 

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

круге расстройств аутистического спектра.  

Происхождение РАС накладывает отпечаток на характер и динамику нарушения 

психического развития ребенка, определяет сопутствующие трудности, влияет на 

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

нарушения (искажения) психического развития при аутизме может сильно разли-

чаться. При этом у многих детей диагностируется легкая или умеренная умственная 

отсталость, вместе с тем расстройства аутистического спектра обнаруживаются и у 

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

Нередки случаи, когда дети с выраженным аутизмом проявляют избирательную 

одарённость.  

В соответствии с тяжестью аутистических проблем и степенью нарушения (ис-

кажения) психического развития выделяется четыре группы детей, различающихся 

целостными системными характеристиками поведения: характером избирательности 

во взаимодействии с окружающим, возможностями произвольной организации пове-

дения и деятельности, возможными формами социальных контактов, способами 

аутостимуляции, уровнем психоречевого развития.  
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Первая группа. Дети почти не имеют активной избирательности в контактах со 

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

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

коммуникации, их аутизм внешне проявляется как отрешенность от происходяще-

го. 

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

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

редко ушибаются и хорошо вписываются в пространственное окружение, бесстраш-

но карабкаются, ловко перепрыгивают, балансируют. Не вслушиваясь, не обращая 

ни на что явного внимания, в своем поведении могут показывать неожиданное по-

нимание происходящего. Полевое поведение, которое демонстрирует ребенок в дан-

ном случае, принципиально отличается от полевого поведения умственно отсталого 

ребенка.  

Ребенок с РАС отличается от гиперактивных и импульсивных детей: не откли-

кается, не тянется, не хватает, не манипулирует предметами, а скользит мимо. От-

сутствие возможности активно и направленно действовать с предметами проявляется 

в характерном нарушении формирования зрительно-двигательной координации.  

Этих детей можно мимолетно заинтересовать, но привлечь к минимально раз-

вернутому взаимодействию крайне трудно. При активной попытке сосредоточить 

ребенка, он может сопротивляться, но как только принуждение прекращается, он 

успокаивается. Негативизм в этих случаях не выражен активно, дети не защищаются, 

а просто уходят от неприятного вмешательства.  

При столь выраженных нарушениях организации целенаправленного действия 

дети с огромным трудом овладевают навыками самообслуживания, также как и 

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

времени могут повторить за другими привлекшее их слово или фразу, а иногда от-

кликнуться и неожиданно прокомментировать происходящее. Эти слова без специ-

альной помощи плохо закрепляются для активного использования, остаются эхом 

увиденного или услышанного.  

При явном отсутствии активной собственной речи, их понимание обращенной 

речи остается под вопросом. Так, дети могут проявлять явную растерянность, непо-

нимание простой и прямо адресованной им инструкции и, в то же время, эпизодиче-

ски демонстрировать адекватное восприятие значительно более сложной речевой 

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

При овладении навыками коммуникации с помощью карточек с изображениями, 

словами, в некоторых случаях письменной речью с помощью клавиатуры компьюте-

ра, эти дети могут показывать понимание происходящего значительно более полное, 

чем это ожидается окружающими. Они также могут показывать способности в реше-

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

их сообразительность проявляется и в действиях с бытовыми приборами, телефона-

ми, домашними компьютерами.  
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Даже про этих, глубоко аутичных детей нельзя сказать, что они не выделяют че-

ловека из окружающего и не имеют потребности в общении и привязанности к близ-

ким.  

Они разделяют своих и чужих, это видно по меняющейся пространственной ди-

станции и возможности тактильного контакта, радуются, когда их кружат, подбра-

сывают. Именно со взрослым эти дети проявляют максимум доступной им избира-

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

руку взрослого.  

Существуют отработанные методы установления и развития эмоционального 

контакта с такими детьми. Задачами последующей работы является постепенное во-

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

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

максимальная реализация открывающихся в этом процессе возможностей эмоцио-

нального, интеллектуального и социального развития ребенка. Реализация этих за-

дач требует индивидуальной программы развития такого ребенка.  

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

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

скрупулёзному сохранению постоянства и порядка в окружающем. Их аутистиче-

ские установки более выражаются в активном негативизме (отвержении). 

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

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

которого характерно отсутствие активной избирательности, поведение этих детей не 

полевое. У них складываются привычные формы жизни, однако они жестко ограни-

чены, и ребенок стремится отстоять их неизменность: здесь максимально выражено 

стремление сохранения постоянства в окружающем, в привычном порядке жизни - 

избирательность в еде, одежде, маршруте прогулок.  

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

ный сенсорный дискомфорт, брезгливость, бояться неожиданностей, они легко фик-

сируют испуг и, соответственно, могут накапливать стойкие страхи. 

Неопределенность, неожиданный сбой в порядке происходящего, могут деза-

даптировать ребенка и спровоцировать поведенческий срыв, который может про-

явиться в активном негативизме, генерализованной агрессии и самоагрессии.  

В привычных же, предсказуемых условиях они могут быть спокойны, довольны 

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

навыки и самостоятельно используют их в привычных ситуациях. В сложившемся 

моторном навыке такой ребенок может проявить умелость, даже искусность: неред-

ки прекрасный каллиграфический почерк, мастерство в рисунке орнамента, в дет-

ских поделках и т.п.  

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

ными ситуациями, в которых были выработаны и необходима специальная работа 

для перенесения их в новые условия. Характерна речь штампами, требования ребен-

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

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



13 

 

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

рамках стереотипа и тоже привязана к определенной ситуации.  

Именно у этих детей в наибольшей степени обращают на себя внимание мотор-

ные и речевые стереотипные действия (особые, нефункциональные движения, по-

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

субъективно значимы для ребенка и могут усилиться в ситуациях тревоги: угрозы 

появления объекта страха или нарушения привычного порядка. Это могут быть при-

митивные стереотипные действия, а могут быть и достаточно сложные, как рисунок, 

пение, порядковый счет, или даже значительно более сложная математическая опе-

рация – важно, что это упорное воспроизведение одного и того же действия в стерео-

типной форме. Эти стереотипные действия ребенка важны ему для стабилизации 

внутренних состояний и защиты от травмирующих впечатлений извне. При успеш-

ной коррекционной работе нужды аутостимуляции могут терять свое значение и сте-

реотипные действия, соответственно, редуцируются.  

В стереотипных действиях аутостимуляции могут проявляться не реализуемые 

на практике возможности такого ребенка: уникальная память, музыкальный слух, 

одаренность в математических вычислениях, лингвистические способности.  

Без специальной работы осваиваются детьми механически, укладываются в 

набор стереотипных формулировок, воспроизводимых ребенком в ответ на вопрос, 

заданный в привычной форме. Надо понимать, что эти механически освоенные зна-

ния без специальной работы не смогут использоваться ребенком в реальной жизни. 

Проблемой этих детей является крайняя фрагментарность представлений об окру-

жающем, ограниченность картины мира сложившимся узким жизненным стереоти-

пом. 

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

жет быть осложнено этим обстоятельством. Тем не менее, эти дети, как правило, хо-

тят идти в ДОО, интересуются другими детьми и включение их в детский коллектив 

необходимо для развития гибкости в их поведении, возможности подражания и 

смягчения жестких установок сохранения постоянства в окружающем.  

При всех проблемах социального развития, трудностях адаптации к меняющим-

ся условиям такой ребенок при специальной поддержке в большинстве случаев спо-

собен получать образование в условиях ДОО. 

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

окружающим миром и людьми – достаточно сложные, но жёсткие программы пове-

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

и стереотипные увлечения. Это создаёт экстремальные трудности во взаимодействии 

с людьми и обстоятельствами, их аутизм проявляется как поглощенность собствен-

ными стереотипными интересами и неспособность выстраивать диалогическое 

взаимодействие. 

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

направленным. Проблема в том, что для того, чтобы активно действовать, им требу-

ется полная гарантия успеха, переживания риска, неопределенности их дезорганизу-

ют. Если в норме самооценка ребенка формируется в ориентировочно-
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исследовательской деятельности, в реальном опыте удач и неудач, то для этого ре-

бенка значение имеет только стабильное подтверждение своей успешности. Он мало 

способен к исследованию, гибкому диалогу с обстоятельствами и принимает лишь те 

задачи, с которыми заведомо может справиться.  

Стереотипность этих детей в большей степени выражается в стремлении сохра-

нить не постоянство их окружения, а неизменность собственной программы дей-

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

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

стремлением такого ребенка во чтобы то ни стало настоять на своем, часто оценива-

ют его как потенциального лидера. Это ошибочное мнение, поскольку неумение ве-

сти диалог, договариваться, находить компромиссы и выстраивать сотрудничество, 

не только нарушает взаимодействие ребенка со взрослыми, но и выбрасывает его из 

детского коллектива.  

При огромных трудностях выстраивания диалога с обстоятельствами дети спо-

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

хорошим запасом слов может оцениваться как слишком правильная и взрослая - 

«фонографическая». При возможности сложных монологов на отвлеченные интел-

лектуальные темы этим детям трудно поддержать простой разговор.  

Умственное развитие таких детей часто производит блестящее впечатление, что 

подтверждается результатами стандартизированных обследований. При этом, в от-

личие от других детей с РАС, их успехи более проявляются в вербальной, а не в не-

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

производят впечатление «ходячих энциклопедий».  

При блестящих знаниях в отдельных областях, связанных с их стереотипными 

интересами, дети имеют ограниченное и фрагментарное представление о реальном 

окружающем мире. Они получают удовольствие от самого выстраивания информа-

ции в ряды, ее систематизации, однако эти интересы и умственные действия тоже 

стереотипны, мало связаны с реальностью и являются для них родом аутостимуля-

ции.  

При значительных достижениях в интеллектуальном и речевом развитии эти де-

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

навыки самообслуживания.  

В области социального развития они демонстрируют чрезвычайную наивность и 

прямолинейность, нарушается развитие социальных навыков, понимания и учета 

подтекста и контекста происходящего. При сохранности потребности в общении, 

стремлении иметь друзей, они плохо понимают другого человека.  

Характерным является заострение интереса такого ребенка к опасным, неприят-

ным, асоциальным впечатлениям. Стереотипные фантазии, разговоры, рисунки на 

темы «страшного» тоже являются особой формой аутостимуляции.  

В этих фантазиях ребенок получает относительный контроль над испугавшим 

его рискованным впечатлением и наслаждается им, воспроизводя снова и снова.  

В раннем возрастетакой ребенок может оцениваться как сверходаренный, позже 

обнаруживаются проблемы выстраивания гибкого взаимодействия, трудности произ-
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вольного сосредоточения, поглощенность собственными сверхценными стереотип-

ными интересами. При всех этих трудностях, социальная адаптация таких детей, по 

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

групп. 

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

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

имеют выраженные проблемы организации внимания, сосредоточения на речевой 

инструкции, ее полного понимания. Характерна задержка в психоречевом и социаль-

ном развитии. Трудности взаимодействия с людьми и меняющимися обстоятель-

ствами проявляются в том, что, осваивая навыки взаимодействия и социальные пра-

вила поведения, дети стереотипно следуют им и теряются при неподготовленном 

требовании их изменения. В отношениях с людьми проявляют задержку эмоцио-

нального развития, социальную незрелость, наивность. 

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

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

тормозимость в контактах и проблемы организации диалога и произвольного взаи-

модействия.  

Эти дети тоже тревожны, для них характерно легкое возникновение чувства 

сенсорного дискомфорта, они готовы испугаться при нарушении привычного хода 

событий, смешаться при неудаче и возникновении препятствия.  

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

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

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

ведут себя чересчур правильно, боятся отступить от выработанных и зафиксирован-

ных форм одобренного поведения. В этом проявляется их типичная для любого 

аутичного ребенка негибкость и стереотипность.  

Ограниченность такого ребенка проявляется в том, что он стремится строить 

свои отношения с миром только опосредованно, через взрослого человека. С его по-

мощью он контролирует контакты со средой, и старается обрести устойчивость в не-

стабильной ситуации. Вне освоенных и затверженных правил поведения эти дети 

очень плохо организуют себя, легко перевозбуждаются и становятся импульсивны-

ми. Понятно, что в этих условиях ребенок особенно чувствителен к нарушению кон-

такта, отрицательной оценке взрослого. Потеряв связь со своим эмоциональным до-

нором, переводчиком и упорядочивателем смыслов происходящего вокруг, такой ре-

бенок останавливается в развитии и может регрессировать к уровню, характерному 

для детей второй группы. 

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

детей только дети четвертой группы пытаются вступить в диалог с обстоятельствами 

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

Психическое развитие таких детей идет с более равномерным отставанием. Ха-

рактерны неловкость крупной и мелкой моторики, некоординированность движений, 

трудности усвоения навыков самообслуживания; задержка становления речи, ее не-

четкость, неартикулированность, бедность активного словарного запаса, поздно по-
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являющаяся, аграмматичная фраза; медлительность, неровность в интеллектуальной 

деятельности, недостаточность и фрагментарность представлений об окружающем, 

ограниченность игры и фантазии.  

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

вербальной области, возможно в конструировании.  

В сравнении с «блестящими», явно вербально интеллектуально одаренными 

детьми третьей группы, они сначала производят неблагоприятное впечатление: ка-

жутся рассеянными, растерянными, интеллектуально ограниченными.  

Педагогическое обследование часто обнаруживает у них состояние пограничное 

между ЗПР и умственной отсталостью.  

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

группы в меньшей степени используют готовые стереотипы - пытаются говорить и 

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

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

и проявляют свою неловкость.  

Трудности их велики, они истощаются в произвольном взаимодействии, и в си-

туации истощения и у них могут проявиться моторные стереотипии. Стремление от-

вечать правильно, мешает им учиться думать самостоятельно, проявлять инициати-

ву.  

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

в своей картине мира, затрудняются в понимании подтекста и контекста происходя-

щего. Однако при адекватном коррекционном подходе именно они дают наиболь-

шую динамику развития и имеют наилучший прогноз психического развития и соци-

альной адаптации.  

У этих детей также встречается парциальная одаренность, которая имеет пер-

спективы плодотворной реализации. 

 

Представленные группы являются основными ориентирами психологической 

диагностики, представляя возможные степени и формы нарушения контакта с ми-

ром, в которых может реализоваться детский аутизм. Вместе с тем, оценка тяжести 

состояния и определение прогноза не могут осуществляться вне понимания того, что 

ребёнок, даже испытывая самые серьезные трудности, находится в процессе разви-

тия. Даже в пределах одной группы детей со сравнимой тяжестью аутистических 

проблем существуют индивидуальные различия в проявлении тенденций к установ-

лению более активных и сложных отношений с миром.  

При успешной коррекционной работе дети в разных пределах могут осваивать 

более сложные отношения со средой и людьми: формировать активную избиратель-

ность, целенаправленность в поведении, осваивать социальные правила, нормы по-

ведения и соответственно продвигаться в речевом и интеллектуальном развитии. 

Вовремя оказанная и правильно организованная психолого-педагогическая по-

мощь позволяет поддержать попытки ребёнка вступить в более активные и сложные 

отношения с миром и предотвратить формирование наиболее грубых форм патоло-

гической аутистической защиты, блокирующей его развитие.  
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Широкий спектр различий детей с РАС обусловлен и тем, что достаточно часто 

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

осложняются и другими патологическими условиями. Синдром детского аутизма 

может быть частью картины разных аномалий детского развития, разных дет-

ских заболеваний, в т.ч. и процессуального характера.  

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

торно-двигательного аппарата, сенсорные аномалии, иные, не впрямую связанные с 

проблемами аутистического спектра, трудности речевого и умственного развития.  

РАС могут отмечаться и у детей со сложными и множественными нарушени-

ями развития. 

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

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

картине нарушения его психического и социального развития. Поскольку только 

смягчение аутистических установок ребенка и вовлечение его в развивающее взаи-

модействие открывает возможность использования в коррекционной работе методов, 

разработанных для других категорий детей с ОВЗ и адекватных его индивидуальным 

образовательным потребностям.  

Таким образом, вследствие крайней неоднородности состава детей с РАС диапа-

зон различий в требуемом уровне и содержании их дошкольного образования должен 

быть максимально широким, соответствующим возможностям и потребностями всех 

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

с образованием нормально развивающихся сверстников, так и возможность специ-

ального (коррекционного) обучения на протяжении всего дошкольного возраста.  

Важно подчеркнуть, что для получения образования даже наиболее благополуч-

ные дети с РАС нуждаются в специальной поддержке, гарантирующей удовлетворе-

ние их особых образовательных потребностей.  

 

1.1.3.3.2. Особые образовательные потребности детей с РАС 

Развитие связей аутичного ребёнка с близким человеком и социумом в целом 

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

Психическое развитие при аутизме не просто задержано или нарушено, оно ис-

кажено, поскольку психические функции такого ребёнка развиваются не в русле со-

циального взаимодействия и решения реальных жизненных задач, а в большой сте-

пени как средство аутостимуляции, средство ограничения, а не развития взаимодей-

ствия со средой и другими людьми.  

Искажение развития характерно проявляется в изменении соотношения просто-

го и сложного в обучении ребёнка. Он может иметь фрагментарные представления 

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

обыденной жизни, чему специально не учат обычного ребёнка. Может не накапли-

вать элементарного бытового жизненного опыта, но проявлять компетентность в бо-

лее формальных, отвлечённых областях знания – выделять цвета, геометрические 

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

ребёнку трудно активно приспосабливаться к меняющимся условиям, новым обстоя-
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тельствам, поэтому имеющиеся у таких детей способности и даже уже выработанные 

навыки и накопленные знания плохо реализуются в жизни. 

Передача таким детям социального опыта, введение их в культуру представляют 

особенную трудность. Установление эмоционального контакта и вовлечение ребён-

ка в развивающее практическое взаимодействие, в совместное осмысление происхо-

дящего представляют базовую задачу специальной психолого-педагогической помо-

щи при аутизме.  

Особые образовательные потребности детей с аутизмом, помимо общих, 

свойственных всем детям с ОВЗ, следующие специфические нужды: 

- необходимо оказание своевременной ранней помощи детям с РАС; 

- необходима специальная поддержка детей (индивидуальная и при работе в 

классе) в развитии возможностей вербальной и невербальной коммуникации: обра-

титься за информацией и помощью, выразить свое отношение, оценку, согласие или 

отказ, поделиться впечатлениями;  

- может возникнуть необходимость во временной и индивидуально дозирован-

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

пребывания ребенка в ДОО; поддержка должна постепенно редуцироваться и сни-

маться по мере привыкания ребенка, освоения им порядка жизнедеятельности в 

ДОО, правил поведения в ДОО, навыков социально-бытовой адаптации и коммуни-

кации;  

- ребенок с РАС должен быть обеспечен дополнительными индивидуальными 

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

коммуникацию и взаимодействие с педагогом, адекватно воспринимать похвалу и 

замечания;  

- периодические индивидуальные педагогические занятия (циклы занятий) 

необходимы ребенку с РАС даже при сформированном адекватном поведении для 

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

оказания индивидуальной коррекционной помощи в освоении Программы;  

- необходимо создание особенно четкой и упорядоченной временно-

пространственной структуры всего пребывания ребенка в ДОО, дающее ему опору 

для понимания происходящего и самоорганизации;  

- необходима специальная работа по подведению ребенка к возможности уча-

стия во фронтальной организации на занятии: планирование обязательного периода 

перехода от индивидуальной вербальной и невербальной инструкции к фронтальной; 

в использовании форм похвалы, учитывающих особенности детей с РАС и отработке 

возможности адекватно воспринимать замечания в свой адрес и в адрес сверстников; 

- в организации обучения такого ребенка и оценке его достижений необходим 

учёт специфики освоения навыков и усвоения информации при аутизме особенно-

стей освоения «простого» и «сложного»; 

- необходимо введение специальных разделов коррекционного обучения, спо-

собствующих преодолению фрагментарности представлений об окружающем, отра-

ботке средств коммуникации, социально-бытовых навыков; 
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- необходима специальная коррекционная работа по осмыслению, упорядочива-

нию и дифференциации индивидуального жизненного опыта ребенка, крайне непол-

ного и фрагментарного; оказание ему помощи в проработке впечатлений, воспоми-

наний, представлений о будущем, развитию способности планировать, выбирать, 

сравнивать; 

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

лении усваиваемых знаний и умений, не допускающей их механического формаль-

ного накопления и использования для аутостимуляции; 

- ребенок с РАС нуждается в вовлечении его в привычные занятия, позволяю-

щее ему включиться во взаимодействие с другими детьми; 

- ребенок с РАС для получения дошкольного образования нуждается в создании 

условий обучения, обеспечивающих обстановку сенсорного и эмоционального ком-

форта (отсутствие резких перепадов настроения, ровный и теплый тон голоса педа-

гога в отношении любого ребенка), упорядоченности и предсказуемости происходя-

щего; 

- необходима специальная установка педагога на развитие эмоционального кон-

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

симпатизируют, в том, что он успешен на занятиях; 

- педагог должен стараться транслировать эту установку другим детям не под-

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

нему симпатию своим отношением, вовлекать детей в доступное взаимодействие;  

- необходимо развитие внимания детей к проявлениям близких взрослых и 

сверстников и специальная помощь в понимании ситуаций, происходящих с другими 

людьми, их взаимоотношений; 

- для социального развития ребёнка необходимо использовать существующие у 

него избирательные способности; 

- процесс его обучения должен поддерживаться психологическим сопровожде-

нием, оптимизирующим взаимодействие ребёнка с педагогами и сверстниками, се-

мьи и ДОО. 
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1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Содержание и планируемые результаты Программы не ниже соответствую-

щих содержания и планируемых результатов Федеральной программы. 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные осо-

бенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результа-

ты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного об-

разования и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка с РАС к концу дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достиже-

ние целевых ориентиров дошкольного РАС. Они представлены в виде изложения 

возможных достижений обучающихся на разных возрастных этапах дошкольного 

детства. 

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с РАС, 

планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ори-

ентиров. 

Учитывая, что в раннем возрасте комплексное сопровождение проводится с 

детьми группы риска по РАС, т.е. до установления диагноза, целевые ориентиры 

определяются на время окончания этапа ранней помощи (одновременно на начало 

дошкольного возраста) и на время завершения дошкольного образования. 

В каждом случае целевые ориентиры определяются отдельно для трёх уровней 

тяжести. 

 

1.2.1. Планируемые результаты (целевые ориентиры) реализации Про-

граммы детьми с РАС раннего возраста (от 1 года до 3 лет) 

Целевые ориентиры для обучающихся раннего возраста с повышенным риском 

формирования РАС (к 3 годам): 

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

ка; 

2) эмоционально позитивно реагирует на короткий тактильный контакт (не во 

всех случаях); 

3) реагирует (останавливается, замирает, смотрит на педагогического работника, 

начинает плакать) на запрет («Нельзя!», «Стоп!»); 

4) выражает отказ, отталкивая предмет или возвращая его педагогическому ра-

ботнику; 

5) использует взгляд и вокализацию, чтобы получить желаемое; 

6) самостоятельно выполняет действия с одной операцией; 

7) самостоятельно выполняет действия с предметами, которые предполагают 

схожие операции (нанизывание колец, вкладывание стаканчиков); 

8) демонстрирует соответствующее поведение в ходе выполнения действий с 

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

стержни в отверстия; 
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9) самостоятельно выполняет деятельность, включающую два разных действия, 

например, вынимать, вставлять; 

10) самостоятельно выполняет деятельность, включающую несколько разных 

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

11) завершает задание и убирает материал; 

12) выполняет по подражанию до десяти движений; 

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

форм; 

14) нанизывает кольца на стержень; 

15) составляет деревянный пазл из трёх частей; 

16) вставляет колышки в отверстия; 

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

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

18) разъединяет детали конструктора; 

19) строит башню из трёх кубиков; 

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

ли); 

21) стучит игрушечным молотком по колышкам; 

22) соединяет крупные части конструктора; 

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

24) смотрит на картинку, которую показывают родители (законные представи-

тели), педагогические работники; 

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

щаются какие-либо предметы; 

26) следует инструкциям «стоп» или «подожди» без других побуждений или 

жестов; 

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

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

средственно в поле зрения ребёнка, а которые нужно поискать; 

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

30) «танцует» с другими под музыку в хороводе; 

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

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

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

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

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

36) понимает значения слов «да», «нет», использует их вербально или невер-

бально (не всегда); 

37) называет имена близких людей; 

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

39) усложнение манипулятивных «игр» (катание машинок с элементами сюже-

та); 

40) последовательности сложных операций в игре (например, собирание пира-
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мидки, домика из блоков, нанизывание бус); 

41) понимание основных цветов («дай жёлтый» (зелёный, синий); 

42) элементы сюжетной игры с игровыми предметами бытового характера; 

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

гогического работника); 

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

желаемому предмету; 

45) выстраивает последовательности из трёх и более картинок в правильном по-

рядке; 

46) пользуется туалетом с помощью педагогического работника; 

47) моет руки с помощью педагогического работника; 

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

49) преодолевает избирательность в еде (частично). 

 

1.2.2. Планируемые результаты (целевые ориентиры) реализации Про-

граммы детьми с РАС на этапе завершения дошкольного образования  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования детьми 

с РАС с третьим уровнем тяжести аутистических расстройств (третий уро-

вень аутистических расстройств является наиболее тяжёлым и, как правило, со-

четается с интеллектуальными нарушениями умеренной (тяжёлой, глубокой) сте-

пени и выраженными нарушениями речевого развития): 

1) понимает обращенную речь на доступном уровне; 

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

ным формам общения; 

3) владеет некоторыми конвенциональными формами общения (вербально и 

(или) невербально); 

4) выражает желания социально приемлемым способом; 

5) возможны элементарные формы взаимодействия с родителями (законными 

представителями), педагогическим работником и другими детьми; 

6) выделяет себя на уровне узнавания по фотографии; 

7) выделяет родителей (законных представителей) и знакомых педагогических 

работников; 

8) различает своих и чужих; 

9) поведение контролируемо в знакомой ситуации (на основе стереотипа пове-

дения); 

10) отработаны основы стереотипа учебного поведения; 

11) участвует в групповых физкультурных занятиях и групповых играх с дви-

жением под музыку и пением (хороводы) под руководством педагогических работ-

ников; 

12) может сличать цвета, основные геометрические формы; 

13) знает некоторые буквы; 

14) владеет простейшими видами графической деятельности (закрашивание, об-

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

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

использованием простейших гимнастических снарядов; 

17) выполняет упражнения с использованием тренажёров, батута (под контро-

лем педагогических работников); 

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

19) пользуется туалетом (с помощью); 

20) владеет навыками приёма пищи. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования детьми 

с РАС со вторым уровнем тяжести аутистических расстройств (второй уро-

вень тяжести аутистических расстройств может сочетаться с интеллектуаль-

ными нарушениями (различной, чаще лёгкой, иногда умеренной степени и нарушени-

ями речевого развития): 

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

вопросы) или (иногда) альтернативными формами общения; 

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

бально); 

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

4) отвечает на вопросы в пределах ситуации общения; 

5) возможно ограниченное взаимодействие с родителями (законными предста-

вителями), педагогическим работником и другими детьми; 

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

с ним работают; 

7) различает людей по полу, возрасту; 

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

ции; 

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

руководством педагогических работников; 

10) знает основные цвета и геометрические формы; 

11) знает буквы, владеет техникой чтения частично; 

12) может писать по обводке; 

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

14) есть прямой счёт до 10; 

15) выполняет физические упражнения по показу и инструкции (индивидуально 

и в группе) с использованием простейших гимнастических снарядов; 

16) выполняет упражнения с использованием тренажёров, батута под контролем 

педагогических работников; 

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

занными с ним правилами; 

18) владеет основными навыками самообслуживания (одевается и раздевается, 

самостоятельно ест, владеет навыком опрятности), убирает за собой (игрушки, посу-

ду). 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования детьми с 
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РАС с первым уровнем тяжести аутистических расстройств (первый уровень 

аутистических расстройств является сравнительно лёгким, часто сочетается с 

формальной сохранностью интеллекта и речи, хотя во многих случаях интеллекту-

альные и (или) речевые расстройства отмечаются): 

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

случаях); 

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

3) может поддерживать диалог (часто - формально); 

4) владеет конвенциональными формами общения с обращением; 

5) взаимодействует с педагогическим работником и другими детьми в обучаю-

щей ситуации (ограниченно); 

6) выделяет себя как субъекта (частично); 

7) поведение контролируемо с элементами самоконтроля; 

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

9) владеет поведением в учебной ситуации; 

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

11) владеет техникой чтения, понимает простые тексты; 

12) владеет основами безотрывного письма букв); 

13) складывает и вычитает в пределах 5-10; 

14) сформированы представления о своей семье, Отечестве; 

15) знаком с основными явлениями окружающего мира; 

16) выполняет физические упражнения по показу, инструкции и расписанию 

(индивидуально и в группе) с использованием простейших гимнастических снаря-

дов; 

17) выполняет упражнения с использованием тренажёров, батута под контролем 

педагогических работников; 

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

лами; 

19) участвует в некоторых групповых подвижных играх с правилами; 

20) владеет основными навыками самообслуживания (одевается или раздевает-

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

посуду); 

21) принимает участие в уборке квартиры, приготовлении пищи; 

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

в быту.  
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1.3. РАЗВИВАЮЩЕЕ ОЦЕНИВАНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОГРАММЕ 

 

Оценивание качества образовательной деятельности по Программе направлено 

на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Феде-

рального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации», а также ФГОС ДО, в котором определены государственные гарантии каче-

ства образования. 

Оценивание качества, т.е. оценивание соответствия образовательной дея-

тельности в ДОО заданным требованиям ФГОС ДО и ФАОП ДО для обучаю-

щихся с РАС, направлено в первую очередь на оценивание созданных ДОО условий 

в процессе образовательной деятельности. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной дея-

тельности ДОО на основе достижения детьми с РАС планируемых результатов осво-

ения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и про-

межуточного уровня развития обучающихся с РАС; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достиже-

ниями обучающихся с РАС; 

- не являются основой объективной оценки соответствия, установленным требо-

ваниям образовательной деятельности и подготовки обучающихся; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности 

ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут 

существенно варьировать у разных обучающихся в силу различий в условиях жизни 

и индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности 

обучающихся дошкольного возраста с РАС с учетом сенситивных периодов в 

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

ском развитии могут иметь качественно неоднородные уровни двигательного, рече-

вого, познавательного и социального развития личности, поэтому целевые ориенти-

ры Программы Организации должны учитывать не только возраст ребенка, но и уро-

вень развития его личности, степень выраженности различных нарушений, а также 

индивидуально-типологические особенности развития ребенка. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития обу-

чающихся, динамики их образовательных достижений, основанная на методе 

наблюдения и включающая: 

1) педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оцен-

кой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

2) детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образователь-
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ной деятельности; 

3) карты развития ребенка с РАС; 

4) различные шкалы индивидуального развития ребенка с РАС. 

ДОО самостоятельно выбирает инструменты педагогической и психологи-

ческой диагностики развития обучающихся, в т.ч. его динамики. 

В соответствии со ФГОС ДО и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка ранне-

го и дошкольного возраста с РАС; 

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

временного общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативных 

организационных форм дошкольного образования для обучающихся с РАС; 

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

вательной организации и для педагогических работников Организации в соответ-

ствии: 

- разнообразия вариантов развития обучающихся с РАС в дошкольном детстве; 

- разнообразия вариантов образовательной и коррекционно-реабилитационной 

среды; 

- разнообразия местных условий в разных регионах и муниципальных образова-

ниях Российской Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программами до-

школьного образования для обучающихся с РАС на уровне Организации, учредите-

ля, региона, страны, обеспечивая тем самым качество основных образовательных 

программ дошкольного образования в разных условиях их реализации в масштабах 

всей страны. 

Система оценки качества реализации АОП ДО для обучающихся с РАС на 

уровне ДОО обеспечивает участие всех участников образовательных отноше-

ний и в то же время выполняет свою основную задачу - обеспечивает развитие 

системы дошкольного образования в соответствии с принципами и требовани-

ями ФГОС ДО. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

- диагностика развития ребенка раннего и дошкольного возраста с РАС, исполь-

зуемая как профессиональный инструмент педагогического работника с целью полу-

чения обратной связи от собственных педагогических действий и планирования 

дальнейшей индивидуальной работы с детьми с РАС по Программе; 

- внутренняя оценка, самооценка ДОО; 

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

оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализа-

ции Программы решает задачи: 

- повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

- реализации требований ФГОС ДО к структуре, условиям и целевым ориенти-
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рам образовательной программы РАС; 

- обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОО в процессе оценки 

качества образовательного процесса для обучающихся с РАС; 

- задания ориентиров педагогическим работникам в их профессиональной дея-

тельности и перспектив развития самой ДОО; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием обучающихся с РАС. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного обра-

зования в ДОО является оценка качества психолого-педагогических условий реа-

лизации АОП ДО для обучающихся с РАС. 

Именно психолого-педагогические условия являются основным предметом 

оценки в предлагаемой системе оценки качества образования на уровне ДОО, что 

позволяет выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, развива-

ющего дошкольного образования в соответствии со ФГОС ДО посредством экспер-

тизы условий реализации Программы.  

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в ко-

тором непосредственно участвует ребенок с РАС, его семья и педагогический кол-

лектив ДОО. 

Система оценки качества дошкольного образования: 

- сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий ре-

ализации Программы в ДОО в пяти образовательных областях, определенных ФГОС 

ДО; 

- учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка; 

- исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контек-

сте оценки работы ДОО; 

- исключает унификацию и поддерживает вариативность форм и методов до-

школьного образования; 

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

педагогических работников, общества и государства; 

- включает как оценку педагогическими работниками ДОО собственной работы, 

так и независимую профессиональную и общественную оценку условий образова-

тельной деятельности в дошкольной образовательной организации; 

- использует единые инструменты, оценивающие условия реализации програм-

мы в ДОО, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

 

  



28 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮ-

ЩИХСЯ С РАС В СООТВЕТСТВИИ С НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ РЕ-

БЕНКА, ПРЕДСТАВЛЕННЫМИ В ПЯТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЯХ 

 

Содержание Программы включает два направления коррекционно-развивающей 

работы с детьми с РАС и определяет их взаимосвязь и соотношение на этапах до-

школьного образования: 

- коррекционная работа по смягчению ключевых симптомов аутизма (каче-

ственные нарушения коммуникации и социального взаимодействия, а также ограни-

ченные, стереотипные и повторяющиеся паттерны интересов, поведения и видов де-

ятельности); 

- освоение содержания программ в традиционных образовательных областях 

(социально-коммуникативном, познавательном, речевом, художественно-

эстетическом и физическом развитии). 

 

2.1.1. Cоциально-коммуникативное развитие 

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

коммуникативными навыками, а с формирования предпосылок общения, с выполне-

ния ряда обязательных условий, без которых полноценная коммуникация невозмож-

на. Частично эти задачи могут быть решены на начальном этапе дошкольного обра-

зования обучающихся с РАС. 

Cоциально-коммуникативное развитие: 

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

ственные ценности; 

- развитие общения и взаимодействия ребенка с педагогическим работником и 

другими детьми; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегу-

ляции собственных действий; 

- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчи-

вости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности с дру-

гими детьми, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу обучающихся и педагогических работников в организа-

ции; 

- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

2.1.2. Речевое развитие 

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

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

доступно ребёнку): 

1. Формирование импрессивной и экспрессивной речи, основ речевой коммуни-

кации; владение речью как средством общения и культуры (из этого подраздела на 
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основном этапе сохраняет актуальность только увеличение числа спонтанных выска-

зываний). 

2. Развитие фонематического слуха; обогащение активного словаря; развитие 

связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи: 

- совершенствование конвенциональных форм общения; 

- расширение спектра навыков коммуникации в сложной ситуации; 

- расширение спектра жизненных ситуаций, применительно к которым сформи-

рованы навыки общения; 

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

3. Развитие речевого творчества 

Единственной конкретной задачей в развитии речевого творчества при РАС в 

дошкольном возрасте может быть продолжение работы по формированию спонтан-

ного речевого общения). 

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

текстов различных жанров детской литературы: возможно при сформированности 

понимания речи с учётом степени пресыщаемости и утомляемости ребёнка, при пра-

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

пониманием их содержания. 

5. Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпо-

сылки обучения грамоте: 

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

объём приходится на пропедевтический период. 

 

2.1.3. Развитие познавательной деятельности 

Развитие познавательной деятельности в значительной степени пересекается 

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

следующие целевые установки: 

- развитие интересов обучающихся, любознательности и познавательной моти-

вации; 

- формирование познавательных действий, становление сознания; 

- развитие воображения и творческой активности; 

- формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

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

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

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

- формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, пред-

ставлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традици-

ях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее приро-

ды, многообразии стран и народов мира. 

Задачи познавательного развития: 

1. Формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира: представлений о форме, цве-

те, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 
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пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях: 

- развитие невербальных предпосылок интеллекта с использованием соотнесе-

ния и различения предметов, предметов и их изображений, по признакам формы, 

цвета, размера с целью формирования первичных представлений о форме, цвете, 

размере (как подготовка к восприятию целостного зрительного образа); 

- соотнесение количества (больше - меньше - равно); 

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

выше - ниже); 

- различные варианты ранжирования; 

- начальные этапы знакомства с элементарными математическими представле-

ниями (количество, число, часть и целое); 

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

- сличение различных материалов по фактуре и другим характеристикам; 

- формирование первичных представлений о пространстве и времени; движении 

и покое; 

- формирование представлений о причинно-следственных связях. 

2. Развитие интересов обучающихся, любознательности и познавательной моти-

вации. Формирование познавательных действий: 

формирование и расширение спектра интересов на основе мотивации, адекват-

ной уровню развития ребёнка с РАС; 

определение спектра, направленности познавательных действий (с учётом уров-

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

коррекция развития любознательности при РАС, т.к. спонтанно её уровень сни-

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

с аутизмом. 

3. Развитие воображения и творческой активности; возможно несколько вариан-

тов: 

- при наиболее тяжёлых нарушениях трудности воображения (т.е. проецирова-

ния опыта в будущее) часто компенсируются отработкой стереотипа (поведения, по-

следовательности действий) и созданием необходимых внешних условий; в даль-

нейшем по возможности нарабатывается гибкость, позволяющая в той или иной сте-

пени отойти от стереотипа; 

- на основе произвольного подражания нарабатывается гибкость реакции, спо-

собность 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), необходи-

мо использовать совместную предметно-практическую деятельность и коммуника-

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

реальной жизни; 

4. Становление сознания является результатом всей коррекционно-развивающей 

работы, поскольку при РАС этот процесс непосредственно зависит от возможности 

выделения событий внешнего мира (выделение событий и объектов в соответствии с 
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социально принятыми критериями), выделения ребёнком себя как физического объ-

екта, выделение другого человека как другого, что доступно только при наличии то-

го или иного уровня рефлексии. 

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

ставлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традици-

ях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее приро-

ды, многообразии стран и народов мира: 

- формирования представлений, означенных в этом пункте, полностью зависит 

от успешности работы по способности выделять себя из окружающего на различных 

уровнях, от возможности сформировать представления о перечисленных категориях 

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

ставлений; 

- конкретизация представлений, обозначенных в этом пункте, возможна только 

в рамках индивидуальной программы развития (достижимо не для всех обучающих-

ся с РАС). 

 

2.1.4. Художественно-эстетическое развитие 

Целевые установки по художественно-эстетическому развитию предусматри-

вают: 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произ-

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

- становление эстетического отношения к окружающему миру; 

- формирование элементарных представлений о видах искусства; 

- восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

- стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

- реализация самостоятельной творческой деятельности обучающихся (изобра-

зительной, конструктивно-модельной, музыкальной). 

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

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

вает опыт, скорее можно говорить об использовании средств художественно-

эстетического воздействия в коррекционно-развивающих целях. 

В силу особенностей развития, детям с аутизмом более доступно для эстетиче-

ского восприятия то, что допускает симультанное восприятие (изобразительное ис-

кусство, различные природные явления) или осуществляет прямое эмоционально-

эстетическое воздействие (музыка); произведения литературы воспринимаются 

сложнее, поскольку жизнь героев произведений, понимание причин их поступков, 

мотивов их поведения доступны пониманию обучающихся с РАС неполно и (или) 

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 слу-

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

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

непонимания психической жизни других. 
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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, поворо-

ты в обе стороны); 

- формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуля-

ции в двигательной сфере; 

- становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формиро-

вании полезных привычек). 

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

аутизмом, но также являются вспомогательным фактором для коррекции аутистиче-

ских расстройств. Занятия физкультурой, контролируемая двигательная активность 

являются важным средством профилактики, контроля и снижения гиперактивности. 

Основная особенность - выполнение упражнений по подражанию движениям педа-

гогического работника и по словесной инструкции. 

Третья и четвёртая задачи доступны далеко не всем детям с аутизмом и не яв-

ляются 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 последую-

щим осмыслением на доступном ребёнку уровне. 

Таким образом, на основном этапе дошкольного образования обучающихся с 

аутизмом основной задачей является продолжение начатой на предыдущих этапах 

коррекционно-развивающей работы с проблемами, обусловленными основными 

трудностями (прежде всего, социально-коммуникативными и речевыми), связанны-

ми с аутизмом. 

 

2.1.6. Пропедевтический этап дошкольного образования обучающихся 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 подго-

товительной группе), возрастают требования к вниманию, способности к само-

контролю, выносливости, коммуникации. 

Для обучающихся с РАС с учётом особенностей их развития переход от до-

школьного образования к начальному общему образованию происходит много слож-
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нее, и обязательно требует подготовки, причём для обучающихся с разной выражен-

ностью 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 кото-

рого - подготовить ребенка с аутизмом к школьному обучению. 

Формирование социально-коммуникативных функций у обучающихся с 

аутизмом в пропедевтическом периоде дошкольного образования: 

1. Идеальный вариант развития социально-коммуникативных навыков - когда 

ребёнок способен к полноценному для его возраста речевому общению, т.е. испыты-

вает потребность в общении, ориентируется в целях и в ситуации общения, устанав-

ливает контакт с партнёром; обменивается мнениями, идеями, фактами; воспринима-

ет и оценивает ответную реакцию, устанавливает обратную связь, корректирует па-

раметры общения. Очевидно, что обучающиеся с аутизмом к школьному возрасту 

достигают такого уровня коммуникативного развития крайне редко, особенно в том, 

что касается гибкого взаимодействия с партнёром и инициации контакта. 

2. Минимальный уровень развития коммуникации и коммуникативных навыков, 

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

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

на слух фронтальную (в самом крайнем случае - индивидуальную) инструкцию. 

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

устной речью, чего, к сожалению, не всегда удаётся достичь. Однако цензовое обра-

зование представляется возможным получить только при наличии словесно-

логического мышления, для чего необходимо владеть речью (устной и (или) пись-

менной). 

4. Для обучающихся с РАС, учитывая особенности их развития, не нужно уста-

навливать в дошкольном образовании обязательный уровень итоговых результатов - 

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

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

том числе, и к коррекции коммуникативных и речевых нарушений. 

5. Таким образом, в ходе пропедевтического этапа в социально-

коммуникативном развитии: 

- следует развивать потребность в общении; 

- развивать адекватные возможностям 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 обучающимися и 

педагогическими работниками на уроках и во внеурочное время; 
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- соблюдать регламент поведения в школе. 

Организационные проблемы перехода ребёнка с аутизмом к обучению в шко-

ле: 

1. Основная задача этого аспекта пропедевтического периода - адаптировать 

ребёнка с РАС к укладу школьной жизни, организации учебного процесса, что пред-

полагает 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 стерео-

типности обучающихся с аутизмом не всегда легко); 

- правильно реагировать на звонки (возможна гиперсензитивность) и контроль 

времени; 

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

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

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

большими трудностями, которые без специальной помощи преодолеть сложно? 

2. Эмоционально ориентированные методические подходы предполагают по-

степенно формировать у ребёнка с РАС новый паттерн эмоциональных смыслов че-

рез объяснение ситуаций, приобретение и осмысление нового опыта в различных ас-

пектах, 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 реше-

ния проблем поведения недостаточна. 

3. В рамках прикладного анализа поведения отработка стереотипа учебного по-

ведения 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 та-

ким образом, чтобы ребёнка ничего не отвлекало от учебного процесса (ограничен-

ное пространство, отсутствие отвлекающих раздражителей); по мере возможности 

эти ограничения постепенно смягчаются или даже снимаются, и условия проведения 

занятий приближаются к тем, которые существуют в современных школах; 

- продолжительность одного занятия, дневной и недельный объем нагрузки 

определяются с учетом индивидуальных возможностей ребёнка, его пресыщаемости 

и истощаемости; постепенно объем и продолжительность занятий необходимо при-

ближать к нормативным показателям с учётом действующих санитарных правил; 
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- обучение проводится по индивидуальной программе, которая учитывает уме-

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

мере возможности, приближена к предполагаемому уровню федеральной адаптиро-

ванной образовательной программы начального общего образования для обучаю-

щихся с РАС; 

- следует помнить о неравномерности развития психических функций, включая 

интеллектуальные, у обучающихся с РАС; 

- начинать следует с программ, основанных на тех видах деятельности, в кото-

рых 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 спланиро-

ванной программе (возможны спортивные занятия, доступные игры, прогулки в 

группе или с тьютором, прием пищи). 

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 мо-

жет самостоятельно раздеваться и одеваться, самостоятельно принимать пищу, спо-

собен справляться со своими проблемами в туалете, может решать основные вопро-

сы, 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. Большин-

ство 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 индиви-

дуальные программы, направленные на ускоренное решение обозначенных выше 

трудностей. Понятно, что эти вопросы касаются, в основном, обучающихся с тяжё-

лыми и осложнёнными формами РАС, или обучающихся, которых в дошкольном 

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

возможно в русле прикладного анализа поведения или с помощью традиционных пе-

дагогических методов. 

Формирование академических навыков в пропедевтическом периоде до-

школьного образования обучающихся с аутизмом. 

Обучение обучающихся с аутизмом академическим навыкам отличается от обу-

чения обучающихся с типичным развитием. Особенности формирования навыков 

чтения и письма, математических представлений начинают проявляться уже в до-

школьном возрасте и требуют определённого внимания педагогических работников 

даже в старших классах. 

Основы обучения обучающихся с РАС чтению: 

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

академические предметы, - при условии, что при обучении учитывались особенности 
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развития ребёнка с аутизмом. 

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

основами математики, в связи с хорошими возможностями зрительного восприятия и 

памяти. Как всегда, обучение чтению начинают с изучения букв и установлению 

звукобуквенных соотношений. Буквенный материал должен быть одноцветным и не 

сопровождаться предметным сопровождением в связи с симультанностью восприя-

тия при аутизме. Не следует использовать звучащие экраны и электронные игрушки 

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

почву для побуквенного чтения, что при аутизме из-за склонности к формированию 

стереотипий очень нежелательно, поскольку существенно затрудняет обучение. 

3. Обучение технике чтения начинаем с изучения звуков с предъявлением ре-

бенку букв. Используемый дидактический материал может быть разным: объёмные 

буквы деревянные, от магнитной азбуки, вырезанные из картона, карточки с изобра-

жением букв. В дальнейшем также недопустимо использовать тексты, в которых 

слова разделены на слоги (например, «дя-дя», «бел-ка»), т.к. это может зафиксиро-

вать послоговое скандированное чтение. 

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

детьми нужно начинать с изучения букв, обозначающих звуки, которые мы стараем-

ся вызвать при формировании экспрессивной речи. Не исключено, что экспрессив-

ную речь сформировать не удастся, но выученные буквы (в дальнейшем - слоги) ста-

нут предпосылкой для узнавания слов в рамках так называемого «глобального чте-

ния», для использования письменных табличек в целях элементарной коммуникации 

(обозначать своё желание, согласие или несогласие с ситуацией). 

5. Мотивировать аутичного ребёнка читать, нужно, чтобы первые слова, кото-

рые он прочитает, были ему близки и понятны (это «мама», «папа», названия люби-

мой пищи и игрушки). Сопоставление написанного слова, его звучания и, например, 

фотографии мамы (папы) или с любимой игрушкой (юла, машинка, а в дальнейшем с 

их фотографиями) закладывает базу для понимания смысла чтения. 

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

умеет читать, на фланелеграфе или на магнитной доске; затем предъявляем карточки 

с теми же предложениями, которые составляли без картинок и, если ребенок прочи-

тывает его, показываем картинку с изображением прочитанного. Наибольшую труд-

ность вызывает прочтение глаголов, в этих случаях ребёнку следует оказать помощь. 

Хорошие результаты даёт демонстрация коротких (не более одной минуты) видео-

сюжетов, иллюстрирующих одно простое действие с письменным и (или) звуковым 

сопровождением: изображение - кто-то пьёт из чашки 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 кар-

тинки, где действуют (пьют, причёсываются, разговаривают по телефону) животные, 

т.к. при аутизме перенос на аналогичные действия людей даётся сложно, поскольку 

восприятие симультанно и часто снижен уровень абстрактного мышления. 

7. Иногда отмечают, что наиболее перспективным методом - особенно для обу-
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чающихся с тяжелыми формами аутизма - на начальном этапе является глобальное 

чтение. По существу, глобальное чтение чтением не является: это запоминание гра-

фического 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 за-

пускающий момент, как установление хотя бы формального соответствия между 

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

к обучению чтению по слогам. 

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

бует длительного обучения. Необходимо ещё раз подчеркнуть, что специфика обу-

чения чтению при РАС состоит в том, что предъявляемый для чтения материал дол-

жен быть близок и понятен ребенку во всех отношениях: когнитивно, эмоционально, 

социально. Текст должен быть небольшим и простым. Какова бы ни была техника 

чтения, нужно ясно убедиться, что оно не формальное, что ребенок понимает смысл 

прочитанного; во всяком случае, к этому необходимо стремиться. 

При обучении чтению большинства обучающихся РАС не следует использовать 

сказки, пословицы, поговорки, нужно избегать скрытого смысла, неоднозначности; 

эта сторона чтения требует длительной работы, которую следует продолжать в шко-

ле. 

9. В то же время, содержание текста не должно быть объектом сверхценного ин-

тереса или сверхпристрастия ребенка: в этом случае очень трудно будет перейти к 

другим темам. 

10. При аутизме в силу неравномерности развития психических функций меха-

ническая 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. 

11. При обучении чтению обучающихся с аутизмом очень важно найти мотива-

цию, адекватную возможностям ребёнка, в этом случае разрыв между техникой чте-

ния и осмыслением прочитанного легче предупредить, а если он возник, то проще 

его устранить. 

12. Обучение чтению в дошкольном возрасте исключительно важно для разви-

тия речи и для обучения письму. На этом этапе коррекционной работы обучающиеся 

с аутизмом чаще всего затрудняются отвечать на вопросы по прослушанному тексту, 

но если ребенок может этот текст прочитать, то он с таким заданием справляется 

легче и легче принимает помощь. В устной речи аутичному ребенку чаще всего 

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

рует речь и позволяет вернуться к ранее прочитанному: создается предпосылка если 

не для преодоления проблемы восприятия сукцессивно организованных процессов, 
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то для компенсации этих трудностей, облегчения их преодоления. 

13. Если ребёнок научился технически читать хорошо, но с пониманием прочи-

танного 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 эпизо-

ды, но становится более понятным, зачем нужно чтение (и, кроме того, структури-

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

нающий пережитый момент, провести, подчеркнуть параллели и, напротив, различия 

ситуаций. 

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

представить, понять широту временных границ окружающего, выйти на уровень бо-

лее целостного восприятия и понимания жизни. 

Основы обучения обучающихся с РАС письму: 

1. Этот вид деятельности является самым трудным для большинства обучаю-

щихся с РАС при подготовке к школе. В раннем возрасте у многих аутичных обуча-

ющихся 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 пись-

менная речь - одна из форм общения и речи в целом; письмо активно способствует 

развитию многих важных центров коры больших полушарий, т.е. общему развитию 

ребенка. 

2. Прежде чем приступать непосредственно к обучению графическим навыкам, 

необходима направленная коррекционная работа по развитию общей и тонкой мото-

рики, зрительно-моторной координации, зрительно-пространственного восприятия, 

что нужно начинать как можно раньше. 

3. Прежде всего, необходимо провести подготовительную работу, которая за-

ключается 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 графически-

ми навыками (штриховка, обводка, дорисовка); 

- провести работу по развитию пространственных представлений, зрительно-

моторной координации. 

4. Оценивая психофизиологическую готовность ребенка к обучению письму, 

следует учитывать его интеллектуальные и моторные возможности, сформирован-

ность произвольной деятельности, выраженность стереотипных проявлений, особен-

ности мотивационной сферы, возраст. 

В ходе подготовительного периода, обучая ребенка простейшим графическим 
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действиям, необходимо соблюдать такие гигиенические требования, как правильная 

посадка, положение ручки в руке, размещение тетради на плоскости стола, достаточ-

ная освещенность и правильная направленность света, длительность занятия. Следу-

ет подчеркнуть, что обучение правильно держать ручку встречает у обучающихся с 

аутизмом значительные трудности: часто кончик ручки направлен «от ребёнка», от-

мечается низкая посадка пальцев на ручке. Для формирования правильного положе-

ния 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, т.к. можно вы-

звать негативизм к письму и графической деятельности в целом. 

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

тельно-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, т.к. без усвоения пространственных представ-

лений переходить к написанию букв нельзя. 

Когда переходим к обучению написанию букв, период использования «копиро-

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

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

выкает к облегченному варианту написания, что при РАС очень легко закрепляется 

как стереотип. В связи с этим нельзя использовать прописи, где много внимания 

уделяется обводке букв, слогов, слов (это касается обучающихся крайне стереотип-

ных, но если у ребенка серьезные проблемы с тонкой моторикой и зрительно-

пространственной ориентации, то период обводки нужно увеличить). Часто педаго-

гические работники и родители (законные представители) при обучении письму 

поддерживают кисть и (или) предплечье ребенка, и, в результате, обучающиеся с 

большим трудом обучаются самостоятельному письму (а некоторые так и «пишут» 

только с поддержкой). Недопустимы большие по объему задания, т.к. длительная ра-

бота, смысл которой ребенку не до конца ясен (или совсем неясен), легко провоци-

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

печатными буквами, т.к. переход к традиционной письменной графике (и, тем более, 

к безотрывному письму) будет значительно осложнен. 

6. Нужно стараться, чтобы ученик как можно скорее стал писать самостоятель-

но, пусть понемногу. Обучение проводится в такой последовательности: 

- обводка по полному тонкому контуру (кратковременно), 

- обводка по частому пунктиру (кратковременно), 

- обводка по редким точкам (более длительный период), 

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

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

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

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

конце строчки обязательно оставалось место для полностью самостоятельного пись-
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ма, чтобы ученику можно было закончить строчку самостоятельно. 

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

довательность диктуется поставленной задачей (овладение безотрывным письмом) и 

некоторыми особенностями психофизиологии обучающихся с аутизмом. Основным 

фактором, который определяет последовательность, в которой мы обучаем написа-

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

элементами букв. 

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

ки, расположенной несколько ниже верхней границы строки, линию ведут против 

часовой стрелки по траектории овала, как при написании букв «с» и далее «о». Ха-

рактер основного движения определяется конечной целью - освоением безотрывного 

письма. 

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

ных (особенно если ребёнок крайне стереотипен в деятельности). 

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

социативного родства моторных действий: «о» - законченный овал буквы «с», «а» - 

это «о» с неотрывно написанным крючочком справа: 

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

которых ведущим является круговое движение: «с», «о», «а»; 

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

которых ведущим является движение «сверху вниз»: «и», «й», «ц», «ш», «щ», «г», 

«п», «т», «н», «ч», «ъ», «ь», «ы»; 

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

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

- четвёртая группа. Строчные буквы, которые пишутся в строке и при написа-

нии 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 оче-

редь 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 
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движение «сверху вниз» с дополнительным элементом (перехват) в середине буквы: 

«Е», «Ё», «3». 

Шестая группа. Заглавные буквы, при написании которых основным является 

движение «сверху вниз» с добавлением безотрывного элемента в верхней части бук-

вы: «У», «Ч», «Ф». 

Седьмая группа. Заглавные буквы, в написании которых используется сложная 

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

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

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 пись-

му (техническая задача обучения), который нужно начинать по возможности раньше; 

это также является профилактикой «побуквенного письма» (оно не столь нежела-

тельно, как «побуквенное чтение», но его негативный эффект все же существует), 

которое мешает удерживать смысл написанного и делает навык более формальным. 

13. Обучение обучающихся с РАС написанию письменных букв и технике без-

отрывного письма осуществляется специалистами, имеющими соответствующую 

профессиональную подготовку и владеющими методикой обучения написанию 

письменных букв и технике безотрывного письма. 

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

начала добиваться точного выполнения правил оформления письменной работы: по-

ля, красная строка, где принято пропускать строку, правила исправления ошибок 

написания. Если ребенок с аутизмом усвоит эти правила, закрепит их как стереотип, 

то в дальнейшем это во многом облегчит ему выполнение письменных заданий. 

Обучение обучающихся с расстройствами аутистического спектра основам 

математических представлений: 

1. Детям с РАС свойственен неосознанный механический счет в прямом поряд-

ке; несформированность обобщенных представлений о количестве; непонимание 

пространственных отношений; затруднения при выполнении заданий по словесной 

инструкции; стереотипное (без понимания) запоминание математических терминов; 

трудности понимания смысла даже простых задач в связи с нарушениями речевого 

развития. Это отчасти объясняет, почему обучение основам математических знаний 

встречает так много трудностей в пропедевтическом периоде. 

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

усваивается значительно хуже), различные вычислительные таблицы (сложения, вы-

читания), быстро и правильно выполняют действия в том порядке, в котором они 

приведены в таблице. Если предлагать примеры в произвольном порядке (особенно 

на вычитание), часто обучающиеся неуспешны, или решают примеры очень долго. 

Такая форма работы не развивает математических представлений, она скорее нахо-

дится в русле стереотипии ребёнка и симультанности восприятия, чем логического 

мышления. 

3. В наиболее типичном для классических форм аутизма случае мы сталкиваем-

ся с усвоением алгоритмов операций и основных математических понятий (число, 
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больше-меньше, состав числа, смысл арифметических действий, условий задач). 

В формировании понятия числа можно выделить два крайних варианта про-

блем: 

- трудности перехода от количества конкретных предметов к понятию количе-

ства. Причина может быть не столько в слабости абстрактных процессов, сколько в 

чрезмерной симультанности восприятия; 

- фиксация на чисто количественных категориях и сложность понимания усло-

вия задач с конкретным содержанием. 

4. В начальном периоде формирования математических представлений до-

школьнику с РАС необходимо дать понятия сравнения «высокий - низкий», «узкий - 

широкий», «длинный - короткий» и «больше - меньше» (не вводя соответствующих 

знаков действий). 

Далее вводятся понятия «один» и «много», а затем на разном дидактическом ма-

териале (лучше на пальцах не считать) - обозначение количества предметов до пяти 

без пересчёта. 

Следующие задачи - на наглядном материале обучать ребёнка числу и количе-

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

правило, с трудом овладевают счетом парами, тройками, пятерками: чаще всего, идет 

простой (иногда очень быстрый) пересчет по одному. Часто имеются сложности 

усвоения состава числа и использования состава числа при проведении счетных опе-

раций, особенно устных. 

5. Среди обучающихся с РАС есть обучающиеся, у которых вышеназванные 

проблемы встречаются гораздо реже, трудности в осуществлении вычислительных 

операций менее выражены, или же эти обучающиеся вообще их не испытывают. Они 

легко усваивают алгоритмы вычислений, но лишь формально; применить свои спо-

собности к выполнению тех или иных действий могут, но сформулировать задачу и 

раскрыть смысл результата вычислений - далеко не всегда. 

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

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

условия задачи в связи с задержкой и искажением речевого развития, сложности со-

средоточения на содержании задачи в связи с проблемами концентрации внимания, 

трудности охвата всех моментов в связи с фиксацией на частностях. Приступая к за-

даниям такого рода, необходимо подробно объяснить ребёнку условие задачи на 

наглядном материале (предметы, рисунки в тетради). Каждое слагаемое (вычитае-

мое, уменьшаемое) должно быть сопоставлено с соответствующим количеством кон-

кретных предметов или рисунков; между группами предметов (или рисунков) долж-

ны 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 быст-

рым хорошим результатам, но некоторым детям необходимо более длительное время 

для усвоения порядка решения задач. 

7. Очень важно внимательно контролировать уровень понимания основных ма-



43 

 

тематических понятий и соответствие этого уровня состоянию практических умений 

и навыков. Второй момент - не допускать разрыва между чисто математическими ка-

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

практического использования, т.е. не увлекаться решением все более и более слож-

ных абстрактных вычислительных примеров, если не сформированы навыки реше-

ния задач со смысловым содержанием. 

8. От успешности решения проблем пропедевтического периода во многом за-

висит не только индивидуальный образовательный маршрут ребенка с аутизмом в 

школьный период, но и степень необходимости адаптации образовательных про-

грамм, соотношение между двумя основными компонентами образовательного про-

цесса для обучающихся с особыми образовательными потребностями - академиче-

скими знаниями и уровнем жизненной компетенции. 
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2.2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ С ДЕТЬ-

МИ С РАС 

 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы от-

ражают следующие аспекты образовательной среды: 

1. Формы, способы, методы и средства реализации программы, которые отра-

жают следующие аспекты образовательной среды: 

- характер взаимодействия с педагогическим работником; 

- характер взаимодействия с другими детьми; 

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

2. Взаимодействие педагогических работников с детьми является важнейшим 

фактором развития ребенка и пронизывает все направления образовательной дея-

тельности. 

3. С помощью педагогического работника и в самостоятельной деятельности 

ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окру-

жающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности 

(культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации и прочим), приобретения 

культурных умений при взаимодействии с педагогическим работником и в самостоя-

тельной деятельности в предметной среде называется процессом овладения культур-

ными практиками. 

4. Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте воз-

можен только в том случае, если педагогический работник выступает в этом про-

цессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ре-

бенка. Партнерские отношения педагогического работника и ребенка в Организации 

и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным 

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

воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских отношений 

является равноправное относительно ребенка включение педагогического работника 

в процесс деятельности. Педагогический работник участвует в реализации постав-

ленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

5. Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребен-

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

подгоняет ребенка под какой-то определенный «ФГОС ДО», а строит общение с ним 

с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его характер, 

привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчени-

ях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Педа-

гогический работник старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и пори-

цания используются в случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребен-

ка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защи-

щенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных взаимоот-

ношений с педагогическим работником и другими детьми. 

6. Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у 

ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, т.к. 
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отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к 

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

Когда педагогический работник предоставляют ребенку самостоятельность, оказы-

вают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настой-

чиво ищет пути их преодоления. 

7. Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда педагогиче-

ский работник поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, ка-

ков он есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится 

быть самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между педагогиче-

ским работником и детьми способствует истинному принятию ребенком моральных 

норм. 

8. Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступ-

ки. Ведь педагогический работник везде, где это возможно, предоставляет ребенку 

право выбора того или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, 

выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует формированию у него 

личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор. 

9. Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку педагогические ра-

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

собственное. 

10. Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осо-

знать свои переживания, выразить их словами, педагогические работники содей-

ствуют формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми 

способами. 

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

этот опыт из общения с педагогическим работником и переносит его на других лю-

дей. 

12. Роль педагогических работников во взаимодействии с детьми с РАС отли-

чается от таковой при типичном развитии, что обусловлено, прежде всего, каче-

ственными нарушениями коммуникации и социального взаимодействия при аутизме. 

Родители (законные представители) и специалисты должны знать основные особен-

ности обучающихся с аутизмом, их развития, поведения, деятельности, обучения. 

13. Информация, поступающая от педагогических работников, воспринимается 

по-разному в зависимости от её модальности, и наиболее доступной для ребёнка с 

аутизмом является визуальная информация, что делает необходимым визуализиро-

вать инструкции, учебный и игровой материал, обеспечивать визуальную поддержку 

выполнения игровых, учебных, бытовых действий ребёнка. 

14. Использование устной речи во взаимодействии с ребёнком требует ясного 

представления о его уровне понимания речи, поскольку речь педагогического работ-

ника должна быть доступна ребёнку для понимания, не слишком сложной. 

15. Важной чертой является необходимость структурировать время и про-

странство, в которых находится ребёнок, подбирать для этого адекватные решения 

и вносить необходимые изменения в соответствии с динамикой развития ребёнка. 

16. Ребёнок с РАС не всегда может сообщить о своих потребностях, иногда ис-
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пользует для этого неадекватные, на наш взгляд, средства, например, проблемное 

поведение. В таких случаях педагогический работник ни в коем случае не должен: 

а) демонстрировать выраженную негативную эмоциональную реакцию (гнев, 

крик) на поведение ребёнка; 

б) допускать, чтобы ребёнок получил желаемое, используя неадекватные спосо-

бы (в таком случае мы будем подкреплять его проблемное поведение). 

17. Поскольку обучающиеся с аутизмом не могут в достаточной степени вос-

принимать сигналы о намерениях, возможных поступках и действиях других людей, 

нужно стараться сделать окружающее предсказуемым, что относительно доступно в 

отношении педагогических работников, но в значительно меньшей степени - в отно-

шении обучающихся.  

В связи с этим нужно, помимо организации окружающего, учить ребёнка пони-

мать 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 стереотипии наиболее характерны и с помо-

щью чего ребёнка можно отвлечь и переключить на другие занятия. 
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2.3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА С СЕ-

МЬЯМИ ОБУЧАЮЩИХСЯ С РАС  

 

Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и успешной ин-

теграции обучающихся с РАС, будут недостаточно успешными без постоянного кон-

такта с родителям (законным представителям).  

Семья должна принимать активное участие в развитии ребенка, чтобы обеспе-

чить непрерывность коррекционно восстановительного процесса.  

Родители (законные представители) отрабатывают и закрепляют навыки и уме-

ния у обучающихся, сформированные специалистами, по возможности помогать из-

готавливать пособия для работы в ДОО и дома.  

Домашние задания, предлагаемые учителем-логопедом, педагогом-психологом 

и воспитателем для выполнения, должны быть четко разъяснены. Это обеспечит не-

обходимую эффективность коррекционной работы, ускорит процесс восстановления 

нарушенных функций у обучающихся. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей 

с РАС: 

1. Цель взаимодействия педагогического коллектива ДОО, которую посещает 

ребёнок с аутизмом, и семьи, в которой он воспитывается: добиться максимально до-

ступного 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 ро-

дители (законные представители); 

- организация обеспечивает разработку и реализацию АОП ДО, релевантной 

особенностям ребёнка. 

2. Главная задача во взаимодействии организации и семьи - добиться конструк-

тивного взаимодействия в достижении указанной цели, для чего необходимо при-

держиваться отношений взаимного доверия и открытости, что появляется, в частно-

сти, в обязательном ознакомлении родителей (законных представителей) с програм-

мами работы с ребёнком, условиями работы в ДОО, ходом занятий. 

3. Очень важно и в ДОО, и в семье создавать и поддерживать ровную и доб-

рожелательную атмосферу, формировать у ребёнка с РАС уверенность в себе и 

своих силах, поддерживать и развивать коммуникативные интенции, воспитывать 

доброжелательность и доверие по отношению к педагогическим работникам и обу-

чающимся. 

4. Большое значение роли родителей (законных представителей) 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 ди-

зонтогенеза, включая аутизм. Необходимость сотрудничества семьи и специали-

стов подчеркивается в рамках, практически, всех основных подходов к коррекции 

РАС (кроме психоаналитического). 
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5. Важно повышать уровень компетентности родителей (законных представи-

телей) в вопросах диагностики РАС и их коррекции, но учитывать при этом, что ин-

формации по проблеме очень много, качество её разное, очень многие родители (за-

конные представители) в результате нуждаются, прежде всего, в том, чтобы разо-

браться 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, разъ-

яснять невозможность «чудесного исцеления», необходимость постоянной и дли-

тельной работы и, одновременно, подчёркивать каждый новый успех, каждое дости-

жение ребенка. 

6. Формами такой работы могут быть индивидуальные беседы, групповые заня-

тия и круглые столы, лекции, демонстрации занятий (лучше в форме видеоматериа-

лов) с обсуждением. 

7. Специалисты также должны представлять проблемы семьи, в которой есть 

ребёнок с аутизмом. 

Установление ребёнку диагноза «аутизм» является для родителей (законных 

представителей), фактически, пролонгированной психотравмой, в ходе которой воз-

никает 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 окраше-

ны, но, так или иначе, специалист, работающий с ребёнком, должен учитывать кон-

кретные обстоятельства каждой семьи. 
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2.4. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ С 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ С РАС 

 

2.4.1. Помощь детям группы повышенного риска формирования рас-

стройств аутистического спектра в раннем возрасте 

На этапе помощи в раннем возрасте происходит выявление обучающихся груп-

пы повышенного риска формирования РАС (далее - группа риска). 

Специальная коррекция аутистических расстройств начинается с использования 

развивающих методов коррекции аутизма. Она постепенно индивидуализируется по 

мере получения результатов динамического наблюдения, уточнения индивидуально-

го психолого-педагогического профиля и накопления материалов, необходимых для 

формирования индивидуальной программы развития. 

Период помощи в раннем возрасте целесообразно заканчивать с установлением 

диагноза из входящих в РАС («детский аутизм», «атипичный аутизм», «синдром Ас-

пергера»), введенного после одиннадцатого пересмотра Международной статистиче-

ской классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем, диагноза РАС.  

Это примерно 3-3,5 года, а затем необходимо создать условия для дальнейшей 

подготовки ребёнка с РАС к переходу в ДОО, для чего необходимо, во-первых, 

обеспечить возможность интенсивной, индивидуальной и специализированной кор-

рекции обусловленных аутизмом трудностей, одновременно являющихся главным 

препятствием для начала посещения детского сада, во-вторых, «дозированное» вве-

дение ребенка с РАС в группу ДОО с постепенным увеличением периода его пребы-

вания в группе детей в течение дня, по мере адаптации и решения поведенческих, 

социально-коммуникативных, речевых и других проблем. 

Программы помощи в раннем возрасте строго индивидуальными, но вместе с 

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

мере созревания аутистической симптоматики. 

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

направлений коррекционно-развивающей работы: 

1. Развитие эмоциональной сферы. 

2. Развитие сенсорно-перцептивной сферы. 

3. Формирование предпосылок интеллектуальной деятельности. 

4. Формирование и развитие коммуникации. 

5. Речевое развитие. 

6. Профилактика и коррекция проблем поведения. 

7. Развитие двигательной сферы. 

8. Формирование навыков самостоятельности. 

9. Обучение элементам навыков самообслуживания и бытовых навыков. 

 

2.4.1.1. Развитие эмоциональной сферы 

Установление эмоционального контакта с аутичным ребёнком является очень 

важным моментом не только в эмоциональном развитии ребёнка с аутизмом, но и 

его сопровождении в целом. 
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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 сопере-

живанию, сочувствию, состраданию; 

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

лица, звуки музыкальных инструментов, природные и бытовые звуки, природные яв-

ления), 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 жела-

ния, но и похвала другого человека, и нужно стремиться к тому, чтобы постепенно 

она стала более важной, чем материальный результат. 

 

2.4.1.2. Развитие сенсорно-перцептивной сферы 

Особенности сенсорно-перцептивной сферы относят к одним из основных при-

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

характеристик восприятия зависит не только накопление чувственного опыта и фор-

мирование сенсорных образов, но и фактически всё психическое и физическое раз-

витие человека. 

Содержание направления включает 6 разделов:  

«Зрительное восприятие»,  

«Слуховое восприятие»,  

«Кинестетическое восприятие»,  

«Восприятие запаха», «Восприятие вкуса», 

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

Содержание каждого раздела представлено по принципу «от простого к слож-

ному». Сначала проводится работа, направленная на расширение диапазона воспри-

нимаемых ощущений ребенка, стимуляцию активности.  

Под активностью подразумеваются психические, физические, речевые реакции 

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

ния, вокализация.  

В дальнейшем в ходе обучения формируются сенсорно-перцептивные действия. 

Ребенок учится не только распознавать свои ощущения, но и перерабатывать полу-

чаемую 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 ча-

сти обучающихся с РАС может быть повышенная чувствительность к стимулам той 

или иной модальности, не учитывая, которую можно спровоцировать нежелательные 

поведенческие реакции и предпосылки к формированию страхов. 
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Зрительное восприятие: 

- стимулировать фиксацию взгляда на предмете; 

- стимулировать функцию прослеживания взором спокойно движущегося объ-

екта; 

- создавать условия для фиксации взгляда ребенка на лице педагогического ра-

ботника, находящегося на расстоянии вытянутой руки; 

- стимулировать установление контакта «глаза в глаза»; 

- стимулировать пространственное восприятие, развивая согласованные движе-

ния обоих глаз при использовании движущегося предмета (игрушки); 

- стимулировать рассматривание предмета, захватывание его рукой на доступ-

ном расстоянии для захвата; 

- совершенствовать прослеживание и возникновение связи «глаз-рука» (предпо-

сылки зрительно-моторной координации); 

- развивать концентрацию зрительного внимания ребенка на предметах, нахо-

дящихся рядом с ребенком, а также на небольшом удалении; 

- стимулировать развитие координации движений рук при обеспечении зритель-

ного прослеживания в процессе действий с предметами различной формы (неваляш-

ки, мячи, шары, кубики, пирамидки), побуждать к действиям хватания, ощупывания; 

- формировать зрительное восприятие разных предметов, учить дифференциро-

вать предметы (игрушки), имеющие разные функциональное назначение (мяч, ма-

шинка, кубик); 

- учить различать предметы по цвету, форме, размеру; 

- развивать способность переключать зрительное внимание с одного предмета 

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

- формировать умение выделять изображение объекта из фона; 

- создавать условия для накопления опыта реагирования на зрительные стиму-

лы. 

Слуховое восприятие: 

- развивать слуховые ориентировочные реакции на звучащие стимулы (погре-

мушки, колокольчики, шарманки); 

- стимулировать проявления эмоциональных и двигательных реакций на звуча-

ние знакомых игрушек; 

- побуждать прислушиваться к звукам, издаваемым различными предметами и 

игрушками, улыбаться, смеяться в ответ на звучание, тянуться к звучащим предме-

там, манипулировать ими; 

- замечать исчезновение из поля зрения звучащей игрушки, реагировать на звук 

или голос, подкрепляя демонстрацией игрушки, возможностью погреметь, сжать иг-

рушку самостоятельно или совместно с педагогическим работником; 

- побуждать ребенка определять расположение звучащей игрушки, говорящего 

человека, находящегося сначала справа и слева, затем - спереди и сзади при посто-

янно увеличивающемся расстоянии; 

- расширять диапазон узнаваемых звуков, знакомя с музыкальными звуками 

(дудочки, бубен, металлофон); 
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- активизировать возможность прислушиваться к звучанию невидимой игрушки, 

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

разных местах; 

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

двигаться вместе с ребенком в темпе звучания: хлопать ладошками ребенка, покачи-

вать на руках или на коленях, демонстрировать ему низкое и высокое звучание голо-

са, соотнося их с конкретными игрушками и игровой ситуацией; 

- создавать условия для накопления опыта восприятия различных звуков окру-

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

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

ответствующие предметы и действия; 

- расширять слуховое восприятие звуков природы (шум ветра, шум воды), голо-

сов животных и птиц, подражать им; 

- совершенствовать слуховое восприятие через игры с музыкальными инстру-

ментами, учить дифференцировать их звучание (рояль, барабан; металлофон, шар-

манка; бубен, свирель), выполняя при этом действия с музыкальными инструмента-

ми (игрушками); 

- учить узнавать и различать скрытые от ребенка игрушки по их звучанию, голо-

са животных при использовании дидактических игр («Кто там?», «Кто пришел вна-

чале?», «Кто спрятался?»); 

- учить различать людей по голосу, выделять голос человека на общем звуковом 

фоне; 

- создавать условия для пространственной ориентировки на звук, используя зву-

чания игрушек в качестве сигнала к началу или прекращению действий в подвижных 

играх и упражнениях, побуждая обучающихся определять расположение звучащего 

предмета, бежать к нему, показывать и называть его. 

Тактильное и кинестетическое восприятие: 

- активизировать позитивные эмоциональные реакции на прикосновение, по-

глаживание и другие тактильные стимулы улыбкой, ласковыми словами; 

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

физической помощи (рука в руке, рука на локте, плече); 

- добиваться спокойных реакций на соприкосновение с различными материала-

ми (дерево, металл, клейстер, пластмасса, бумага, вода), различными по температуре 

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

густой, сыпучий); 

- развивать тактильно-кинестетическое восприятие через накопление разнооб-

разных ощущений в результате давления на поверхность тела, изменения положения 

тела, его отдельных частей; 

- развивать тактильно-кинестетическое восприятие через накопление разнооб-

разных ощущений на исходящую от объектов вибрацию; 

- развивать тактильно-кинестетическое восприятие через накопление разнооб-

разных ощущений и восприятий путем обследования различной предметной среды, 

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

- развивать различение наощупь материалов (дерево, металл, клейстер, крупа, 

вода) по температуре (холодный, горячий), фактуре (гладкий, шероховатый), влаж-

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

- формировать умения дифференцировать игрушки (предметы) на основе так-

тильного восприятия их разных свойств (раскладывать мячики в две коробочки - ко-

лючие и мягкие, опираясь на их тактильные свойства); 

Восприятие вкуса: 

- различать продукты по вкусовым качествам (сладкий, горький, кислый, соле-

ный); 

- узнавать знакомые продукты на вкус (шоколад, груша). 

Восприятие запаха: 

- вызывать спокойные реакции на запахи (продуктов, растений), 

- узнавать объекты по запаху (лимон, банан, какао). 

Формирование сенсорных эталонов (цвет, форма, величина): 

- обогащать опыт манипулятивной деятельности ребенка с предметами различ-

ной формы, величины, разного цвета; 

- формировать ориентировку на внешние свойства и качества предметов, их от-

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

двигательного восприятия; 

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

же»); 

- формировать способы сравнения разных свойств предметов (путем наложения, 

сортировки). 

Формирование полисенсорного восприятия: 

создавать условия для развития у ребенка зрительного восприятия с опорой на 

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

его звучанию (запаху, тактильным характеристикам). 

 

2.4.1.3. Формирование предпосылок интеллектуальной деятельности 

Одним из важнейших критериев при выборе и(или) составлении учебного плана 

является уровень интеллектуального развития ребёнка. 

Работа по формированию предпосылок интеллектуальной деятельности являет-

ся обязательной составляющей комплексного сопровождения обучающихся с РАС. 

Она особенно важна в случае тяжёлых и осложнённых форм РАС и должна начи-

наться как можно раньше. 

 

2.4.1.4. Формирование и развитие коммуникации 

Освоение содержания этого приоритетного направления проводится в процессе 

взаимодействия обучающихся с ближним социальным окружением, и рассматрива-

ется как основа формирования потребности в общении, форм и способов общения, а 

в дальнейшем, - игровой деятельности или её предпосылок, основ развития личности 

ребенка с аутизмом. 
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Несмотря на то, что целевой группой Программы являются обучающиеся с РАС, 

задачи, которые решаются в развивающей работе с детьми раннего возраста в той 

или иной степени актуальны для всех обучающихся, как уже имеющих выявленные 

нарушения развития различного генеза, так и находящихся в группе риска. Таким 

образом, имеются как общие задачи, безотносительно специфики нарушений, так и 

те, которые ориентированы на особенности развития обучающихся группы риска по 

формированию РАС. Диагностика генеза наблюдаемых нарушений развития также 

является одной из важнейших задач этапа ранней помощи. 

Основополагающим является формирование способов принятия, установления и 

поддержания контакта ребенка с педагогическим работником и научение ребенка 

приёмам взаимодействия с ним. Большую роль играет эмоциональный контакт с ро-

дителями (законными представителями), которые является важным звеном станов-

ления мотивационной сферы ребёнка. 

Содержание этого приоритетного направления коррекционно-развивающей 

работы подразделяется на: 

- формирование потребности в коммуникации, развитие эмоциональных средств 

общения ребенка с родителями (законными представителями), педагогическим ра-

ботником, формирование способности принимать контакт; 

- развитие взаимодействия ребенка с другими детьми; 

- развитие основ социального поведения, в том числе предпосылок учебного по-

ведения. 

Формирование потребности в коммуникации 

Развитие эмоциональных средств общения ребенка с родителями (законными 

представителями), другими близкими, педагогическим работником: 

- формировать потребность в общении с родителями (законными представите-

лями), педагогическим работником в процессе удовлетворения физических потреб-

ностей ребенка; 

- формировать у ребенка эмоциональную отзывчивость через теплые эмоцио-

нальные отношения с родителями (законными представителями), чувства доверия и 

привязанности к ним; 

- создать условия для пробуждения у ребенка ответных реакций на контакт с 

родителями (законными представителями), педагогическим работником; 

- формировать эмоционально-личностные связи ребенка с родителями (закон-

ными представителями), педагогическим работником, положительное взаимодей-

ствие между матерью и младенцем: синхронность, взаимность, совместное измене-

ние поведения, настроенность друг на друга; 

- стимулировать установление и поддержание контакта ребенка с родителями 

(законными представителями), педагогическим работником (глаза в глаза, улыбки и 

вербализации, развитие ритмического диалога); 

- укреплять визуальный контакт ребенка с родителями (законными представите-

лями), педагогическим работником в процессе телесных игр; 

- формировать умение фиксировать взгляд на родителях (законных представи-

телях), педагогическом работнике; 
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- формировать умения прослеживать взглядом за родителями (законными пред-

ставителями), педагогическим работником, его указательным жестом как основного 

вида предпосылок проявления внимания к совместному действию. 

Развитие взаимодействия ребенка с педагогическим работником и другими 

детьми: 

- создавать предпосылки для возникновения у ребенка ощущения психологиче-

ского 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 говоря-

щего; 

- формировать поддержание эмоционального контакта с педагогическим работ-

ником и концентрацию внимания ребёнка на контакте в процессе игрового и речево-

го взаимодействия; 

- вызывать у ребёнка эмоционально положительные голосовые реакции и уста-

навливать на их основе контакт; 

- вызывать эмоционально положительное реагирование на социально-

коммуникативные игры, пение педагогического работника с использованием разно-

образных игрушек и игр; 

- создавать возможность совместных действий с новым педагогическим работ-

ником; 

- стимулировать взгляд на объект, на который указывает и смотрит педагогиче-

ский работник; 

- формировать толерантное отношение и (по возможности) интерес к другим де-

тям, 

- вызывать интерес к совместным действиям с другими детьми в ситуации, ор-

ганизованной педагогическим работником (активным движениям, музыкальным иг-

рам, предметно-игровым, продуктивным видам деятельности); 

- формировать умение непродолжительное время играть рядом с другими деть-

ми; 

- совершенствовать умения действовать по подражанию педагогическому ра-

ботнику. 

Развитие основ социального поведения (предпосылок учебного поведения, про-

филактика и (или) коррекция проблемного поведения): 

- учить откликаться на своё имя; 

- формировать умение выделять (показывать) по речевой инструкции педагоги-

ческого работника основные части своего тела и лица (покажи, где голова, нос, уши, 

руки, живот); 

- учить ориентироваться на оценку своих действий педагогическим работником, 

изменять свое поведение с учетом этой оценки; 

- формировать предпосылки учебного поведения: учить соблюдать определён-
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ную позу, слушать, выполнять действия по подражанию и элементарной речевой ин-

струкции; 

- учить адекватно вести себя на занятиях в паре с другим ребенком, с группой; 

- предупреждать неадекватные реакции на смену режимных моментов: питание, 

сон, бодрствование (с использованием расписания и (или) на основе стереотипа по-

ведения). 

 

2.4.1.5. Речевое развитие 

Специфические нарушения развития ребенка значительно препятствуют и огра-

ничивают его полноценное общение с окружающими. У обучающихся с повышен-

ным риском формирования РАС отсутствует или слабо выражена потребность в 

коммуникативных связях, имеются трудности выбора и использования форм обще-

ния, включая коммуникативную речь и целенаправленность речевой деятельности. У 

обучающихся целевой группы наблюдается несформированность языковых средств 

и (или) недоразвитие речи и ее функций, прежде всего, коммуникативной, а также 

познавательной, регулирующей. 

В связи с этим обучение обучающихся речи и коммуникации должно включать 

целенаправленную психолого-педагогическую работу по формированию возможно-

стей общения, его вербальных и невербальных средств. 

Цель речевого развития - формирование коммуникативных и речевых навыков с 

использованием средств вербальной и невербальной коммуникации, умения пользо-

ваться ими в процессе общения и социального взаимодействия. 

Программа представлена следующими разделами: развитие потребности в об-

щении, развитие понимания речи и развитие экспрессивной речи. 

Развитие потребности в общении: 

- формировать аффективно-личностные связи у ребенка с родителями (закон-

ными представителями), педагогическим работником как основу возникновения ин-

тереса к общению; 

- развивать эмоциональные средства общения ребенка с родителями (законными 

представителями), педагогическим работником; 

- формировать умение принимать контакт, 

- формировать умения откликаться на свое имя; 

- формировать потребность в речевых высказываниях с целью общения с педа-

гогическим работником и другими детьми; 

- формировать понимание жестовой инструкции педагогического работника с 

речевым сопровождением, используя элементарные жесты во взаимодействии с пе-

дагогическим работником; 

- учить использовать доступные средства коммуникации с педагогическим ра-

ботником (жесты, слова: «привет, пока, на, дай»); 

- стимулировать речевые проявления и инициативу обучающихся: обращения, 

просьбы, требования; 

- стимулировать речевые реакции в процессе общения с родителями (законными 

представителями), педагогическим работником. 
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Развитие понимания речи: 

- стимулировать внимание ребёнка к звучащей речи педагогического работника, 

интонации, голосу, зрительному восприятию ребенком говорящего, дополняя речь 

естественными жестами, мимикой, указаниями на предметы; 

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

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

направляет свой взгляд; 

- создавать условия для развития слухового восприятия при использовании раз-

личных игр с музыкальными игрушками; 

- формировать умение находить близко расположенный предмет, который назы-

вает педагогический работник; 

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

от ребенка; 

- создавать условия для восприятия различных интонаций речевых высказыва-

ний (побуждающих, одобрительных, строгих, запрещающих), подкрепляя интона-

цию 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 же-

стом: «иди ко мне», «сядь»; 

- учить выполнять простые инструкции, предъявляемые без жеста; 

- учить обучающихся слушать песенки, стихи, фиксировать взгляд на артикуля-

ции педагогического работника; 

- активизировать речевые реакции обучающихся, совместно рассматривая пред-

меты, игрушки, картинки; 

- учить показывать по просьбе знакомые предметы и их изображения. 

Развитие экспрессивной речи, в том числе средствами невербальной коммуни-

кации: 

- стимулировать использование жеста, указывающего на желаемый объект, что-

бы выразить просьбу; 

- учить выражать просьбу с помощью вокализации, которая может сопровож-

даться взглядом и (или) жестом, указывающим на желаемый предмет; 

- учить выражать просьбу о помощи, протягивая предмет педагогическому ра-

ботнику; 

- стимулировать произнесение звуков, слогов, слов по очереди с педагогическим 

работником; 

- учить выражать отказ социально адекватными средствами (например, движе-

нием головы или кисти); 

- учить указывать пальцем на близко (до 1 м) расположенный желаемый пред-

мет; 

- стимулировать фиксацию взгляда на лице педагогического работника, для по-
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лучения желаемого предмета; 

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

тов; 

- стимулировать использование вокализации, звука, слога, слова и взгляда для 

выражения просьбы; 

- учить показывать указательным пальцем на желаемый отдаленно расположен-

ный (1 и более метров) предмет; 

- создавать условия для развития активных вокализаций; 

- стимулировать произнесение пяти и более согласных в спонтанной вокализа-

ции и лепете; 

- создавать условия для формирования невербальных средств коммуникации: 

умение фиксировать взгляд на лице партнера, смотреть в глаза партнера по обще-

нию; 

- учить обучающихся подражать действиям губ педагогического работника в 

русле простой артикуляционной гимнастики; 

- побуждать к звукоподражанию; 

- создавать условия для активизации обучающихся к речевым высказываниям в 

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

- учить обучающихся отвечать на вопросы: «Хочешь пить?» - «Да», «Нет», «Хо-

чу», «Не хочу»; выражать свои потребности словом: «Дай пить», «Хочу сок», «Хочу 

спать» (в дальнейшем - с обращением). 

 

2.4.1.6. Профилактика формирования проблем поведения и их коррекция 

В возрасте до трёх лет у любого ребёнка возможности обозначить своё отноше-

ние к происходящему с ним и в окружении ограничены, поэтому в этих целях неред-

ко используются крик, плач, агрессия, аутоагрессия и другие проявления проблемно-

го поведения, и это, в принципе, можно рассматривать как естественную реакцию 

для данного возраста. В связи с тем, что при аутизме выражена склонность к форми-

рованию стереотипии, частые повторения таких эпизодов приводят к фиксации не-

желательного поведения и, следовательно, уменьшение частоты проявлений про-

блемного 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. 

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

вождению обучающихся с РАС) как можно раньше привлекались родители (закон-

ные представители) и другие члены семей, в которых есть обучающиеся с аутизмом, 

поскольку в этот период ребёнок, в основном, находится в семье (больше, чем в лю-

бом другом возрасте). Коррекционную работу с проблемами поведения в раннем 

возрасте следует строить в русле развивающих, эмоционально ориентированных ме-

тодов; элементы поведенческих подходов следует вводить по мере необходимости и 

выяснения особенностей психологического профиля ребёнка. 

Основные составляющие психолого-педагогического сопровождения: 
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- создание эмоционально положительной атмосферы в окружении ребёнка ис-

ключительно важно не только в плане профилактики и коррекции проблем поведе-

ния, но для развития ребёнка в целом. Положительные эмоции способствуют повы-

шению 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, т.к. 

эмоциональный контакт ребёнка с аутизмом с педагогическим работником, родите-

лями (законными представителями) (прежде всего, с матерью) делает приобретённые 

навыки более стойкими, не требующими постоянного подкрепления, ориентирует на 

естественные, эмоциональные формы поощрения и (или) подкрепления; 

- установление функции проблемного поведения необходимо проводить для 

определения конкретного направления помощи: при установлении функции про-

блемного поведения (основные функции: избегание неприятного (нарушение при-

вычного стереотипа, непонимание происходящего, общение в некомфортной для ре-

бёнка форме, непривлекательное занятие, сверхсильные сенсорные стимулы, внут-

ренний дискомфорт) и получение желаемого), необходимо в соответствии с исполь-

зуемым коррекционным подходом и с учётом индивидуальных особенностей ребён-

ка разработать программу по предупреждению ситуаций, провоцирующих проблем-

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

не криком или плачем, а указательным жестом). 

В случае возникновения эпизода проблемного поведения: 

а) никаким образом не обнаруживать негативных эмоциональных реакций, т.к. 

они могут подкреплять проблемное поведение; 

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

емого, избегание неприятного) с помощью крика, плача, агрессии, т.к. это может за-

крепить нежелательную поведенческую реакцию; 

в) использовать те или иные способы коррекции проблем поведения (переклю-

чение, игнорирование, тайм-аут). 

Коррекция стереотипии в раннем возрасте требует особого внимания по не-

скольким причинам: 

- в раннем возрасте в определённый период стереотипии свойственны типично-

му развитию; 

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

развития (например, при умственной отсталости, ДЦП); 

- определение стереотипии в поведенческой терапии расширительно (повторя-

ющиеся нефункциональные движения, действия, интересы) и включает несколько 

патогенетических вариантов, из которых психолого-педагогические методы коррек-

ции являются основными для гиперкомпенсаторно-аутостимуляционных, компенса-

торных и психогенных. По феноменологии в раннем возрасте наиболее характерны 

двигательные и сенсорно-двигательные стереотипии. 

Общий алгоритм работы со стереотипиями в раннем возрасте таков: 

1. Динамическое наблюдение за любыми (как правило, двигательными) прояв-
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лениями, напоминающими стереотипии: время появления, возрастная динамика и 

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

переключить, связь с пресыщением, утомлением, эмоциональным состоянием); 

2. Отнесение стереотипии к возрастным особенностям или к проявлениям 

нарушений развития, возможное наличие связи с аутизмом; 

3. Квалификация стереотипии по феноменологическим и патогенетическим при-

знакам; 

4. Выбор коррекционного подхода, адекватного возрасту, индивидуальным осо-

бенностям ребёнка и варианту стереотипии; 

5. Собственно коррекционная работа с обязательным привлечением к ней семьи. 

6. Следует отметить, что работа со стереотипиями никогда не заканчивается в 

пределах ранней помощи и нуждается в продолжении в дальнейшем. 

 

2.4.1.7. Развитие двигательной сферы и физическое развитие 

Психомоторный уровень развития нервно-психического реагирования становит-

ся 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 двига-

тельная сфера должна быть в поле внимания родителей (законных представителей) и 

сотрудников Организации. Детям с аутизмом могут быть свойственны различные 

уровни двигательной активности, от гиперактивности до выраженной двигательной 

заторможенности, неравномерность развития двигательной сферы, например, несо-

ответствие развития тонкой и общей моторики, различия между возможностями 

произвольной и спонтанной двигательной активности. Это направление сопровож-

дения включает формирование предметно-манипулятивной деятельности, развитие 

предметно-практической деятельности, общефизическое развитие, подвижные игры 

и плавание. 

Формирование предметно-манипулятивной деятельности: 

1) развивать различные виды захвата и удержание предметов в руке; 

2) вызывать двигательную активность на интересный, новый, яркий предмет 

(игрушку), учить тянуться рукой к этому предмету; 

3) учить рассматривать игрушку в своей руке, перекладывая ее из одной руки в 

другую; 

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

5) формировать умение удерживать предметы (игрушки) двумя руками и отда-

вать по просьбе педагогическому работнику; 

6) учить снимать и нанизывать шарики и (или) колечки на стержень без учета 

размера; 

7) учить вставлять в прорези коробки соответствующие плоскостные фигурки; 

8) вызывать интерес к объемным формам, учить опускать объемные геометри-

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

9) учить использовать музыкальную игрушку, нажимая на разные кнопки указа-
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тельным пальцем и прослушивая разные мелодии; 

10) создавать ситуации для формирования взаимодействия обеих рук. 

Формирование предметно-практических действий: предметно-практические 

действия (далее - ППД) являются ведущей деятельностью ребенка в раннем возрасте 

и начинаются на уровне неспецифических манипуляций. Обучение направлено на 

формирование специфических манипуляций, которые в дальнейшем преобразуются 

в произвольные целенаправленные действия с различными предметами и материала-

ми. У обучающихся группы повышенного риска формирования РАС действия с 

предметами часто приобретают стереотипный характер, поэтому одной из задач со-

провождения становится развитие ППД без усиления стереотипий: 

а) действия с материалами: формировать умения: сминать, разрывать, размазы-

вать, 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, сы-

пучий, пластичный); 

б) действия с предметами (с соблюдением тех же предосторожностей в отноше-

нии провоцирования и (или) поддержки формирования стереотипий): 

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

перестают соответствовать возрастным нормам); 

- формировать умения захватывать, удерживать, отпускать предмет; 

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

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

избегать); 

- формировать умения вынимать и (или) складывать предметы из ёмкости или 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) при ис-

пользовании совместных или подражательных действий (следует ещё раз обратить 

внимание на опасность формирования стереотипий!); 

- формировать способы усвоения общественного опыта на основе ППД (дей-

ствия по подражанию, образцу и речевой инструкции); 

- учить действовать целенаправленно с предметами-инструментами, учитывая 

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

маркером, сачком, тележкой с веревочкой); 

- создавать условия для развития познавательной активности ребенка через вы-

деление предметов из окружающей среды. 

Общефизическое развитие: 

1) формировать у обучающихся интерес к физической активности и совместным 

физическим занятиям с педагогическим работником (в дальнейшем - по возможно-

сти с другими детьми); 

2) создавать условия для овладения ползанием: формирование координирован-
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ного взаимодействия в движениях рук и ног; 

3) учить обучающихся ползать по ковровой дорожке, доске, по наклонной дос-

ке, залезать на горку с поддержкой педагогического работника и самостоятельно 

спускать с нее; 

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

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

5) учить перешагивать через легко преодолимое препятствие (ручеек, канавку, 

палку). 

6) учить обучающихся играть с мячом («лови - бросай», бросать в цель); 

7) формировать умения удерживать предметы (игрушки) двумя руками, произ-

водить с ними некоторые действия (мячи, рули, обручи). 

8) создавать условия для овладения умением бегать; 

9) учить ходить по лесенке вверх с педагогическим работником, а затем и само-

стоятельно; 

10) формировать у обучающихся потребность в разных видах двигательной дея-

тельности; 

11) развивать у обучающихся координацию движений; 

12) учить выполнять физические упражнения без предметов и с предметами; 

13) учить выполнять упражнения для развития равновесия; 

14) учить обучающихся ходить по «дорожке» и «следам»; 

15) учить переворачиваться из одного положения в другое: из положения «лежа 

на спине» в положение «лежа на животе» и обратно; 

16) учить обучающихся спрыгивать с высоты (с гимнастической скамейки высо-

та 15-20 см); 

17) учить обучающихся подползать под веревку, под скамейку; 

18) формировать правильную осанку у каждого ребенка; 

19) тренировать у обучающихся дыхательную систему, 

20) создавать условия в группе для эффективной профилактики простудных и 

инфекционных заболеваний и для закаливания организма. 

Подвижные игры 

Задачи этого подраздела тесно связаны с задачами направления «Предпосылки 

развития игровой деятельности», хотя представленность игровых моментов в сов-

местной двигательной активности может быть очень разной.  

В ходе совместной двигательной активности облегчается формирование пони-

мания мотивов деятельности других участников; преследуются следующие задачи: 

1) воспитывать у обучающихся интерес к участию в подвижных играх; 

2) закреплять сформированные умения и навыки, 

3) стимулировать подвижность, активность обучающихся, 

4) развивать взаимодействие с педагогическим работником и другими детьми, 

5) создавать условия для формирования у обучающихся ориентировки в про-

странстве, умения согласовывать свои движения с движениями других играющих 

обучающихся. 
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Формирование произвольного подражания и предпосылок игровой деятельно-

сти. 

Произвольное подражание и игра для обучающихся дошкольного возраста яв-

ляются естественными формами деятельности, освоения окружающего мира. При 

аутизме развитие этих и других имплицитных способов познания мира затруднено (в 

тяжёлых случаях спонтанно фактически не развивается). Развитие игры, выбор её 

видов и форм должны опираться на актуальный уровень и зону ближайшего разви-

тия ребёнка в коммуникации, речевом развитии, памяти, внимании, воображении, 

моторике. 

В раннем возрасте основными задачами этого направления, как правило, явля-

ются: 

- учить действовать целенаправленно с игрушками и другими предметами по 

подражанию в процессе предметно-игровых действий с педагогическим работником 

(вставить фигурки в пазы; расставить матрешки в свои домики); 

- учить действовать целенаправленно с игрушками на колёсах (катать каталку, 

катать коляску с игрушкой); 

- учить обучающихся выполнять движения и действия по подражанию действи-

ям педагогического работника; 

- учить обучающихся выполнять двигательные упражнения по образцу и рече-

вой инструкции. 

 

2.4.1.8. Формирование навыков самообслуживания и бытовых навыков 

Трудности усвоения жизненных компетенций являются одной из основных про-

блем 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 под-

черкнуть, что здесь (как и в случае коррекции проблем поведения) необходимо един-

ство позиций и действий профессионалов и семьи. 

Наиболее существенным является создание условий для участия ребёнка в ис-

полнении повседневных бытовых действий (одевание (раздевание), приём пищи, раз-

личные гигиенические процедуры): 

- сначала на уровне пассивного участия (отсутствие негативизма); 

- далее с постепенным подключением к действиям педагогического работника; 

- возрастанием «доли участия» ребёнка с тенденцией к полной самостоятельно-

сти, достижимой в раннем возрасте далеко не всегда и не во всех видах деятельно-

сти. 

Параллельно следует стремиться вызывать интерес к предметам быта и адекват-

ным (сообразно функциям) действиям с ними, а также учить соблюдать элементар-

ную аккуратность и опрятность во внешнем виде и в вещах, убирать после себя (за-

нятия, приём пищи). 
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2.4.1.9. Формирование навыков самостоятельности 

Главная задача коррекционной работы с аутичными детьми - формирование 

навыков самостоятельности, т.к. без достаточной самостоятельности в быту удовле-

творительный уровень социализации и независимости в жизни недостижимы. 

У обучающихся с высоким риском развития аутизма в раннем возрасте возмож-

ности развития самостоятельности различны как в силу формирующихся аутистиче-

ских расстройств, так и в силу возраста. Незрелость симптоматики затрудняет выде-

ление непосредственных причин, препятствующих развитию самостоятельности, од-

нако начинать это приоритетное направление сопровождения следует как можно 

раньше, при появлении первой же возможности. 

Развитие самостоятельности может быть связано с обучением бытовым навы-

кам, развитием предпосылок интеллектуальной деятельности, занятиями по физиче-

скому развитию и другими приоритетными направлениями этого возрастного перио-

да, с организацией отдельных занятий или дня в целом. Основным методическим 

приёмом формирования навыков самостоятельности является использования распи-

саний различных по форме и объёму. 

Некоторые из традиционных направлений сопровождения в ранней помощи де-

тям с повышенным риском формирования РАС - такие как познавательное и художе-

ственно-эстетическое развитие - не выделяются в самостоятельные, что не означает 

отсутствия соответствующей работы. 

Познавательное развитие представлено в направлениях «сенсорное развитие», 

«формирование предпосылок интеллектуальной деятельности» и других. Выделение 

«представлений об окружающем мире» как самостоятельной темы в раннем возрасте 

у обучающихся группы риска по РАС преждевременно: сначала необходимо создать 

возможности его познания (что особенно относится к социальному миру). Тем не 

менее с формированием представлений об окружающем мире могут быть связаны 

многие направления сопровождения (сенсорное, коммуникативное, речевое, физиче-

ское развитие). Соответствующая специальная задача не ставится, поскольку её со-

держание и возможности решения фактически полностью определяются успехами 

коррекционно-развивающей работы и некоторых других направлений сопровожде-

ния. 

То же относится к художественно-эстетическому развитию: полноценному 

выделению этого приоритетного направления (в дальнейшем образовательной обла-

сти) препятствует неготовность подавляющего большинства обучающихся группы 

риска по РАС к соответствующей деятельности по социально-коммуникативному, 

речевому развитию, уровню сформированности активного внимания. 

 

2.4.2. Помощь детям с РАС на начальном этапе дошкольного образования  

2.4.2.1. Социально-коммуникативное развитие 

Для формирования и развития коммуникации, в первую очередь, необходима ра-

бота по следующим направлениям: 

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

коррекционной работы. Особенно при тяжёлых и осложнённых формах РАС у ре-
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бёнка нет мотивации к взаимодействию с другими людьми. 

2) Установление эмоционального контакта также может быть первым шагом в 

коррекционной работе, если у ребёнка есть достаточные сохранные резервы эмоцио-

нального реагирования. 

3) Произвольное подражание большинству обучающихся с аутизмом исходно не 

доступно. Следует отработать навык произвольного подражания как можно раньше, 

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

обучения. Могут быть использованы как методы прикладного анализа поведения, так 

и развивающих подходов. 

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

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

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

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

нее травматичной для ребёнка. 

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

приемлемым способом (вербально или невербально) позволяет избежать использо-

вания проблемного поведения в коммуникативных целях. 

6) Использование конвенциональных форм общения - принятые формы общения 

при встрече, прощании, выражения благодарности. Конвенциональные формы обще-

ния можно использовать в целях формирования и развития сложного для обучаю-

щихся 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 от-

сутствия звучащей речи, но как средство амплификации вербальных форм. 

7) Умение инициировать контакт имеет самостоятельное значение, поскольку, 

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

другим человеком (например, потребности в помощи) ребёнок с аутизмом не уста-

навливает контакт потому, что не может его инициировать. Обучение принятым 

формам инициации контакта («Скажите, пожалуйста...», «Можно у Вас спросить...»), 

отработка стереотипа использования таких речевых штампов очень полезны. 

8) Обучение общению в различных жизненных ситуациях должно происходить 

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

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

которую посещает ребёнок, в транспорте. 

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

Условие - способность строить высказывание и поведение произвольно, в соответ-

ствии с активностью партнёра по коммуникации и особенностями ситуации. 

10) Использование альтернативной коммуникации. 

 

2.4.2.2. Коррекция нарушений речевого развития 

Нарушения речевого развития встречаются во всех случаях аутизма, их коррек-

ция исключительно важна, поскольку речь не только ведущая форма коммуникации, 

но также играет очень важную роль в развитии мышления, эмоциональной сферы, 



66 

 

деятельности. Генез речевых нарушений у обучающихся с РАС неодинаков, прояв-

ления чрезвычайно разнообразны: от мутизма до нарушений коммуникативной 

функции речи при её формально правильном развитии. Коррекционной работе 

должно предшествовать тщательное обследование, целью которого является уста-

новление патогенетической и логопедической структуры нарушений, разработка 

программы коррекции нарушений речевого развития. В частности, в раннем возрасте 

проблемы речевого развития чаще требуют психологической коррекции, чем логопе-

дической помощи. 

Направления работы, охватывающий весь спектр нарушений РАС: 

1. Формирование импрессивной речи: 

- обучение пониманию речи; 

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

- обучение пониманию инструкций в контексте ситуации; 

- обучение пониманию действий по фотографиям (картинкам); 

- обучение выполнению инструкций на выполнение простых движений; 

- выполнение инструкций на выполнение действий с предметами. 

2. Обучение экспрессивной речи: 

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

- называние предметов; 

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

сначала - как переходный этап - невербально); 

- обучение выражать согласие и несогласие; 

- обучение словам, выражающим просьбу; 

- дальнейшее развитие речи: обучение называть действия, назначение предме-

тов; умение отвечать на вопросы «Для чего это нужно?», «Что этим делают?», «За-

чем это нужно?», «Чем ты (например, причёсываешься)?»; умение отвечать на во-

просы о себе; обучение пониманию признаков предметов (цвета, формы); умение от-

вечать на вопросы «Где?» и другие, связанные с пространственным восприятием, и 

выполнять соответствие инструкции; увеличение числа спонтанных высказываний; 

3. Развитие фонематического слуха; обогащение активного словаря; развитие 

связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи: 

- формирование основ коммуникативной функции речи (при предварительно 

сформированной потребности в коммуникации); 

- конвенциональные формы общения; 

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

без сопровождения); 

- навыки речевого общения в различных жизненных ситуациях; 

- развитие навыков диалога, речевого реципрокного взаимодействия. 

4. Развитие речевого творчества: 

- преодоление искажённых форм речевого творчества (стереотипные игры со 

словом, неологизмы); 

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

но и позднее) задачей в развитии речевого творчества при РАС является формирова-
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ние спонтанного речевого высказывания, спонтанной речи. 

 

2.4.2.3. Развитие навыков альтернативной коммуникации 

В части случаев РАС развитие экспрессивной речи затруднено и оказывается 

отсроченным на неопределённое время. Иногда это связано с тяжестью аутистиче-

ских расстройств, в других случаях - является следствием сопутствующих наруше-

ний (например, органическим поражением существенных для речевого развития моз-

говых центров). Высказывается мнение, что отсутствие устной речи становится пре-

пятствием в развитии коммуникации как таковой, и предлагается использовать раз-

личные способы альтернативной коммуникации, что действительно позволяет реали-

зовать 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. 

 

2.4.4.4. 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 обучающихся с РАС, в связи с 

чем коррекция поведения занимает очень важное место в структуре комплексного 

сопровождения. 

Проблемы поведения могут корректироваться с использованием прикладного 

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

деленную 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 прекра-

щающие это поведение.  

Общая схема работы: 

1. Определение проблемного поведения в терминах поведенческой терапии; 

2. Фиксация проблемного поведения: установление эмпирической связи данного 

поведения с предшествующими и последующими событиями; 

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

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

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

блемное поведение; учить ребёнка адекватным способам выражать своё желание из-

менить 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 индивиду-

ально, чаще всего используются: 

- подкрепление поведения несовместимого с проблемным или отсутствия про-

блемного поведения; 
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- лишение подкрепления; 

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

ции, 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 под-

разумевает 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, присе-

дания, отжимания). 

В рамках развивающих коррекционных подходов в целях коррекции проблем-

ного поведения используются психодрама, игротерапия, когнитивная психотерапия, 

но как специальное направление сопровождения проблема выделена недостаточно 

чётко. 

Стереотипии также относят к проблемному поведению, но рассматривают от-

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

гиперкомпенсаторные) связаны с глубинными звеньями патогенеза аутизма, рас-

сматриваются как его неотъемлемый диагностически значимый признак и отличают-

ся высокой ригидностью по отношению к лечебно-коррекционным воздействиям. 

Вопросом коррекции стереотипии специально занимается только прикладной 

анализ поведения. 

 

2.4.4.5. Коррекция и развитие эмоциональной сферы 

Эмоциональные нарушения занимают очень важное место в структуре аутисти-

ческих расстройств. Отдельные задачи эмоционального развития включены в другие 

образовательные направления, но, как представляется, целесообразно выделить ос-

новные задачи эмоционального развития специально. 

Формирование способности эмоционального взаимодействия с другими людьми 

и окружающим миров в целом: 

- формирование способности выделять и адекватно оценивать внешние призна-

ки эмоционального состояния других людей, использовать эти признаки как предик-

торы их поведения; 

- развитие способности к использованию в качестве эмоциональной значимой 

оценки собственного поведения и поведения других людей социально принятых кри-

териев; 

- развитие способности к эмоциональному резонансу, в перспективе - к сопере-

живанию, сочувствию, состраданию; 

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

лица, звуки музыкальных инструментов, природные и бытовые звуки, картины при-

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

приёмы, например, эмоциональное заражение, эстетическое воздействие). 
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2.4.5.6. Обучение навыкам самообслуживания и бытовым навыкам 

Достижение главной цели комплексного сопровождения обучающихся с РАС 

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

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

ся, 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 родите-

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

очень часто не могут достичь желаемого без помощи специалистов. Учитывая ком-

плексность навыков самообслуживания и бытовых навыков, нарушенными оказыва-

ются, по существу, не они сами, а лежащие в их основе более простые и одновре-

менно более глубокие нарушения. 

 

2.4.5.7. 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 не-

сколько иных критериях и требует специальных знаний и большой осторожности. 

Формирование предпосылок интеллектуальной деятельности является обяза-

тельной составляющей комплексного сопровождения обучающихся с РАС. Этот раз-

дел работы имеет большое диагностическое значение, т.к. полученные результаты 

могут прояснить природу и содержание имеющихся когнитивных нарушений, спо-

собствовать оптимальному выбору стратегии комплексного сопровождения. 

Независимо от оценки когнитивной сферы ребенка с РАС, прикладной анализ 

поведения предлагает отрабатывать, в первую очередь, такие простейшие операции 

как соотнесение и различение. 

Используются следующие виды заданий: 

1) сортировка (обследуемый расположить предметы или картинки рядом с соот-

ветствующими образцами); 

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

3) соотнесение одинаковых предметов; 

4) соотнесение предметов и их изображений; 

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

размера; 

6) задания на ранжирование (сериацию); 

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

Развивающие подходы предполагают возможность отработки как перечислен-

ных, так и иных простейших когнитивных операций в ходе совместной с ребенком 

игровой деятельности, которая формируется у дошкольника с аутизмом в процессе 

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

нятий в малой группе Организации. Однако ведущим направлением формирования 

предпосылок интеллектуальной деятельности у дошкольника с РАС с точки зрения 
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развивающих подходов является формирование произвольности, развитие возмож-

ности к организации собственного внимания и поведения. 

 

 

2.4.3. Помощь детям с РАС на основном этапе дошкольного образования  

2.4.3.1. Социально-коммуникативное развитие 

Основные задачи коррекционной работы: 

1. Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, что означает: 

- способность различать своих и чужих, членов семьи, знакомых педагогических 

работников; 

- способность выделять себя как физический объект, называть и (или) показы-

вать части тела, лица, отмечая их принадлежность («мой нос», «моя рука»); 

- способность выделять объекты окружающего мира, различать других людей 

(членов семьи, знакомых педагогических работников; мужчин и женщин; людей раз-

ного возраста); дифференцировать других обучающихся; выделять себя как субъек-

та. 

2. Формирование предпосылок общения, развитие общения и взаимодействия 

ребенка с педагогическим работником и другими детьми: 

- формирование предпосылок общения через обучение: адекватно просить о же-

лаемом (словом или невербально); через совместную деятельность с педагогическим 

работником (игра, бытовые проблемы, самообслуживание), в дальнейшем - с детьми 

под контролем педагогического работника; далее - самостоятельно; 

- взаимодействие с педагогическим работником: выполнение простых инструк-

ций, произвольное подражание; 

- реципрокное диадическое взаимодействие со педагогическим работником как 

предпосылка совместной деятельности, включая игровую; 

- установление взаимодействия с другими детьми в рамках диадического взаи-

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

педагогических работников); 

- развитие игры (игра «с правилами», социально-имитативная, сюжетная, роле-

вая 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 челове-

ку, к которому ребёнок обращается («Здравствуйте, Мария Ивановна!», «До свида-

ния, Павел Петрович!»). 

3. Формирование готовности к совместной деятельности с другими обучающи-

мися: 

- формирование толерантного (в дальнейшем дифференцированного, доброже-

лательного) отношения к другим детям; 

- формирование способности устанавливать и поддерживать контакт; 
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- целью коммуникативного, социального, интеллектуального, речевого, аффек-

тивного развития - игра (социально-имитативная, «с правилами», сюжетная, роле-

вая); 

- возможность совместных учебных занятий. 

4. Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, на природе: 

- введение правил безопасного поведения на основе отработки стереотипа, на 

основе эмоционального контакта с педагогическим работником; 

- осмысление отработанных стереотипов по мере возможностей ребёнка. 

5. Становление самостоятельности: 

- продолжение обучения использованию расписаний; 

- постепенное расширение сферы применения расписаний, переход к более аб-

страктным 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 планирова-

нии и поведении. 

6. Развитие социального и эмоционального интеллекта, развитие эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания: 

- умение эмоционально выделять людей, т.е. развивать уровень базальной аф-

фективной коммуникации - умение воспринимать знаки эмоциональной жизни дру-

гих людей, различать эти знаки, правильно оценивать их и адекватно на них реаги-

ровать; 

- формирование чувства привязанности к близким, эмоционального контакта с 

ними и с другими людьми; 

- формирование предпосылок осмысления собственных аффективных пережи-

ваний и эмоциональной жизни других людей; 

- развитие способности к сопереживанию и эмоциональной отзывчивости (на 

основе эмоционального контакта, в ходе совместного опыта различного характера - 

бытовая деятельность, игра, впечатления от природы, искусства). 

7. Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества: 

- формирование позитивного отношения к своим действиям в русле особого ин-

тереса 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. 

8. Развитие целенаправленности и саморегуляции собственных действий: 

- формирование целенаправленности на основе особого интереса и (или) адек-

ватного подкрепления; 

- обучение основам саморегуляции (возможно только при соответствующем 

уровне самосознания). 

9. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности. Формирование уважительного отношения и чувства при-



72 

 

надлежности к своей семье и к сообществу обучающихся и педагогических работни-

ков в Организации: 

- обучение формальному следованию правилам поведения, соответствующим 

нормам и ценностям, принятым в обществе, на основе поведенческого стереотипа; 

- смысловое насыщение формально усвоенных правил поведения, соответству-

ющих нормам и ценностям, принятым в обществе, по мере формирования представ-

лений о семье, обществе, морали, нравственности. 

10. Формирование способности к спонтанному и произвольному общению: 

- создание условий для становления спонтанного общения: полное (или в значи-

тельной степени) преодоление проблем физической и психической самоидентифика-

ции; развитие коммуникативной интенции и средств её структурирования и развора-

чивания; формирование мотивации к общению; 

- возможность взаимообменного использования средств коммуникации (не обя-

зательно вербальные); 

- возможность произвольной коммуникации (по просьбе других людей - родите-

лей (законных представителей), специалистов, друзей). 

 

2.4.4.4. Помощь детям с РАС на пропедевтическом этапе дошкольного обра-

зования  

В пропедевтическом периоде дошкольного образования эта работа должна 

обеспечить такой результат, чтобы поведенческие проблемы ребенка с аутизмом не 

могли существенно влиять на возможность его пребывания в коллективе, на процесс 

обучения. 

Виды проблемного поведения в разной степени устойчивы к лечебно-

коррекционным воздействиям, что связано со многими причинами, в том числе, с 

особенностями их генеза. 

Такие виды проблемного поведения, как агрессия и самоагрессия, аффективные 

вспышки, неадекватные крики, плач, смех, негативизм либо относятся к искажённым 

формам реакции ребёнка на те или иные ситуации, либо возникают вследствие эндо-

генных причин. В первом случае принципиально возможна и предпочтительна пси-

холого-педагогические коррекция (при необходимости используется медикаментоз-

ная поддержка); во втором случае медикаментозное лечение - на первом плане, но в 

сочетании с психолого-педагогическими методами; возможны случаи смешанного 

генеза. Конкретные решения всегда индивидуальны. 

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, отсут-

ствие подкрепления нежелательных форм поведения. 
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                         2.5. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Цель и задачи воспитания 

1.1.1. Общая цель воспитания в ДОО - личностное развитие дошкольников с 

РАС и создание условий для их позитивной социализации на основе базовых ценно-

стей российского общества через: 

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, 

себе; 

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выра-

ботанных обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 

базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обще-

стве. 

1.1.2. Общие задачи воспитания в ДОО: 

1) содействовать развитию личности, основанному на принятых в обществе 

представлениях о добре и зле, должном и недопустимом; 

2) способствовать становлению нравственности, основанной на духовных оте-

чественных традициях, внутренней установке личности поступать согласно своей 

совести; 

3) создавать условия для развития и реализации личностного потенциала ребён-

ка, его готовности к творческому самовыражению и саморазвитию, самовоспитанию; 

4) осуществлять поддержку позитивной социализации ребёнка посредством 

проектирования и принятия уклада, воспитывающей среды, создания воспитываю-

щих общностей. 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (2 мес. 1 год, 

1 год - 3 года, 3 года - 8 лет) на основе планируемых результатов достижения цели 

воспитания и с учетом психофизических особенностей обучающихся с РАС. 

Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной ра-

боты. 

 

1.2 Направления воспитания 

1.2.1. Патриотическое воспитание 

Цель патриотического воспитания - содействовать формированию у ребёнка 

личностной позиции наследника традиций и культуры, защитника Отечества и твор-

ца (созидателя), ответственного за будущее своей страны. 

Ценности - Родина и природа лежат в основе патриотического направления 

воспитания. Чувство патриотизма возникает у ребёнка вследствие воспитания у него 

нравственных качеств, интереса, чувства любви и уважения к своей стране - России, 

своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом (гражданский 

патриотизм), ответственности, ощущения принадлежности к своему народу. 

Патриотическое воспитания базируется на идее патриотизма как нравственного 
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чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей образа 

жизни и её уклада, народных и семейных традиций. 

Работа по патриотическому воспитанию предполагает: формирование «патрио-

тизма наследника», испытывающего чувство гордости за наследие своих предков 

(предполагает приобщение детей к истории, культуре и традициям нашего народа: 

отношение к труду, семье, стране и вере); «патриотизма защитника», стремящегося 

сохранить это наследие (предполагает развитие у детей готовности преодолевать 

трудности ради своей семьи, малой родины); «патриотизма созидателя и творца», 

устремленного в будущее, уверенного в благополучии и процветании своей Родины 

(предполагает конкретные каждодневные дела, направленные, например, на поддер-

жание чистоты и порядка, опрятности и аккуратности, а в дальнейшем - на развитие 

всего своего населенного пункта, района, края, Отчизны в целом). 

1.2.2. Социальное воспитание 

Цель социального воспитания - формирование ценностного отношения детей к 

семье, другому человеку, развитие дружелюбия, умения находить общий язык с дру-

гими людьми. 

Ценности - семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социально-

го направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребёнок начинает осваивать все многообразие социаль-

ных отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться 

правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах других 

людей. Формирование ценностно-смыслового отношения ребёнка к социальному 

окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в ко-

тором проявляется личная социальная инициатива ребёнка в детско-взрослых и дет-

ских общностях. 

Важной составляющей социального воспитания является освоение ребёнком 

моральных ценностей, формирование у него нравственных качеств и идеалов, спо-

собности жить в соответствии с моральными принципами и нормами и воплощать их 

в своем поведении. Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное 

нравственное чувство - уважение к человеку, к законам человеческого общества. 

Конкретные представления о культуре поведения усваиваются ребёнком вместе с 

опытом поведения, с накоплением нравственных представлений, формированием 

навыка культурного поведения. 

1.2.3. Познавательное воспитание 

Цель познавательного воспитания - формирование ценности познания. 

Ценность - познание лежит в основе познавательного воспитания. 

В ДОО проблема воспитания у детей познавательной активности охватывает все 

стороны воспитательного процесса и является непременным условием формирова-

ния умственных качеств личности, самостоятельности и инициативности ребёнка. 

Познавательное и духовно-нравственное воспитание должны осуществляться в со-

держательном единстве, так как знания наук и незнание добра ограничивает и де-

формирует личностное развитие ребёнка. 

Значимым является воспитание у ребёнка стремления к истине, становление це-
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лостной картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окра-

шенное отношение к миру, людям, природе, деятельности человека. 

1.2.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Цель физического и оздоровительного воспитания - формирование ценностного 

отношения детей к здоровому образу жизни, овладение элементарными гигиениче-

скими навыками и правилами безопасности. 

Ценности - жизнь и здоровье лежит в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания. 

Физическое и оздоровительное воспитание основано на идее охраны и укрепле-

ния здоровья детей, становления осознанного отношения к жизни как основополож-

ной ценности и здоровью как совокупности физического, духовного и социального 

благополучия человека. 

1.2.5. Трудовое воспитание 

Цель трудового воспитания - формирование ценностного отношения детей к 

труду, трудолюбию и приобщение ребёнка к труду. 

Ценность - труд лежит в основе трудового направления воспитания. 

Трудовое воспитание направлено на формирование и поддержку привычки к 

трудовому усилию, к доступному напряжению физических, умственных и нрав-

ственных сил для решения трудовой задачи; стремление приносить пользу людям. 

Повседневный труд постепенно приводит детей к осознанию нравственной стороны 

труда. Самостоятельность в выполнении трудовых поручений способствует форми-

рованию ответственности за свои действия. 

1.2.6. Этико-эстетическое воспитание 

Цель эстетического воспитания - способствовать становлению у ребёнка цен-

ностного отношения к красоте. 

Ценности - культура, красота, лежат в основе эстетического направления вос-

питания. 

Эстетическое воспитание направлено на воспитание любви к прекрасному в 

окружающей обстановке, в природе, в искусстве, в отношениях, развитие у детей 

желания и умения творить. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного 

опыта и развитие эмоциональной сферы личности влияет на становление нравствен-

ной и духовной составляющих внутреннего мира ребёнка. Искусство делает ребёнка 

отзывчивее, добрее, обогащает его духовный мир, способствует воспитанию вообра-

жения, чувств. Красивая и удобная обстановка, чистота помещения, опрятный вид 

детей и взрослых содействуют воспитанию художественного вкуса. 

 

1.3. Принципы воспитания 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социо-

культурных 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 
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отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

- принцип ценностного единства и совместности: единство ценностей и 

смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, 

содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

- принцип общего культурного образования: воспитание основывается на куль-

туре и традициях России, включая культурные особенности региона; 

принцип следования нравственному примеру: пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внут-

реннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возмож-

ность выбора при построении собственной системы ценностных отношений, проде-

монстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в жизни; 

- принципы безопасной жизнедеятельности: защищенность важных интере-

сов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности 

и безопасного поведения; 

- принцип совместной деятельности ребенка и педагогического работника: 

значимость совместной деятельности педагогического работника и ребенка на осно-

ве приобщения к культурным ценностям и их освоения; 

- принцип инклюзивности: организация образовательного процесса, при кото-

ром все обучающиеся, независимо от их физических, психических, интеллектуаль-

ных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую си-

стему образования. 

 

1.4. Целевые ориентиры воспитания 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятель-

ность воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребен-

ка с РАС. Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых 

ориентиров, представленных в виде обобщенных портретов ребенка с РАС к концу 

раннего и дошкольного возрастов.  

Основы личности закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо ли-

нии развития не получат своего становления в детстве, это может отрицательно ска-

заться на гармоничном развитии человека в будущем. 

На уровне ДОО не осуществляется оценка результатов воспитательной работы в 

соответствии с ФГОС ДО, т.к. «целевые ориентиры основной образовательной про-

граммы дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в т.ч. в ви-

де педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями обучающихся». 
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1.4.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся с РАС 

младенческого и раннего возраста (до 3 лет) 
                                                                                                                                    Таблица 

        Портрет ребенка с РАС младенческого и раннего возраста (к 3-м годам) 

№ 

п/п 

Направление 

воспитания 
Ценности Показатели 

1 Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность, любовь к 

семье, близким, окружающему миру 

2 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 со-

чувствие, доброту. 

Испытывающий чувство удовольствия в 

случае одобрения и чувство огорчения в 

случае неодобрения со стороны педагоги-

ческих работников. 

Способный к самостоятельным (свобод-

ным) активным действиям в общении. 

Способный общаться с другими людьми с 

помощью вербальных и невербальных 

средств общения 

3 Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему 

миру и активность в поведении и деятель-

ности 

4 Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Выполняющий действия по самообслу-

живанию: моет руки, самостоятельно ест, 

ложится спать. Стремящийся быть опрят-

ным. Проявляющий интерес к физической 

активности. 

Соблюдающий элементарные правила 

безопасности в быту, в Организации, на 

природе 

5 Трудовое Труд Поддерживающий элементарный поря-

док в окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать педагогическому 

работнику в доступных действиях. 

Стремящийся к самостоятельности в са-

мообслуживании, в быту, в игре, в продук-

тивных видах деятельности 

6 Эстетическое Культура и красота Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание зани-

маться продуктивными видами деятельно-

сти 
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1.4.2. Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся с  

РАС дошкольного возраста (до 8 лет) 
                                                                                                                         Таблица 

                                  Портрет ребенка с РАС дошкольного возраста (к 8 годам) 

№ 

п/п 

Направления 

воспитания 
Ценности Показатели 

1 Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имею-

щий представление о своей стране, испыты-

вающий чувство привязанности к родному 

дому, семье, близким людям 

2 Социальное Человек, 

семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра 

и зла, принимающий и уважающий ценно-

сти семьи и общества, правдивый, искрен-

ний, способный к сочувствию и заботе, к 

нравственному поступку, проявляющий за-

датки чувства долга: ответственность за 

свои действия и поведение; принимающий и 

уважающий различия между людьми.  

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умею-

щий слушать и слышать собеседника, спо-

собный взаимодействовать с педагогиче-

ским работником и другими детьми на осно-

ве общих интересов и дел 

3 Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, ис-

пытывающий потребность в самовыраже-

нии, в т.ч. творческом, проявляющий актив-

ность, самостоятельность, инициативу в по-

знавательной, игровой, коммуникативной и 

продуктивных видах деятельности и в само-

обслуживании, обладающий первичной кар-

тиной мира на основе традиционных ценно-

стей российского общества 

4 Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной 

и общественной гигиены, стремящийся со-

блюдать правила безопасного поведения в 

быту, социуме (в т.ч. в цифровой среде), 

природе 

5 Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в 

обществе на основе уважения к людям тру-

да, результатам их деятельности, проявля-

ющий трудолюбие при выполнении поруче-

ний и в самостоятельной деятельности 

6 Этико-

эстетическое 

Культура и красо-

та 

Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, ис-

кусстве, стремящийся к отображению пре-

красного в продуктивных видах деятельно-

сти, обладающий зачатками художественно-

эстетического вкуса 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Уклад образовательной организации 

Уклад, в качестве установившегося порядка жизни ДОО, определяет мировос-

приятие, гармонизацию интересов и возможностей совместной деятельности дет-

ских, взрослых и детско-взрослых общностей в пространстве дошкольного образова-

ния. 

Уклад ДОО- это её необходимый фундамент, основа и инструмент воспитания. 

Уклад ДОО задает и удерживает ценности воспитания для всех участников об-

разовательных отношений: руководителей ОО, воспитателей и специалистов, вспо-

могательного персонала, воспитанников, родителей (законных представителей), 

субъектов социокультурного окружения ОО. 

Основные характеристики уклада организации 

Цель и смысл деятельности ДОО, её миссия - разностороннее развитие ре-

бёнка в период дошкольного детства с учётом возрастных и индивидуальных осо-

бенностей на основе духовно-нравственных ценностей российского народа, истори-

ческих и национально-культурных традиций. 

Принципы жизни и воспитания в ДОО 

Принципы жизни и воспитания в ДОО соответствуют основным принципам 

дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, ран-

него и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных осо-

бенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - индиви-

дуализация дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полно-

ценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество ДОО с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка 

в различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Образ ДОО, её особенности, символика, внешний имидж 

Свою миссию мы определяем так: создание учреждения, отвечающего запросам 

родителей, школы и интересам детей.  

Работу по созданию и поддержанию имиджа осуществляем по нескольким 

направлениям: 

• создание внешней атрибутики и рекламы деятельности; 



80 

 

• дизайн ДОУ и групповых помещений; 

• повышение качества образовательной деятельности; 

• формирование корпоративной культуры, создание имиджа руководителя и его 

команды. 

Внешняя атрибутика необходима для создания имиджа, именно она позволяет 

определенным образом позиционировать себя, представить уникальность образова-

тельного учреждения. Для этой цели мы выпускаем для родителей информационные 

бюллетени, рекламные проспекты. Отражаем в наглядной информации образова-

тельную структуру ДОУ, особенности содержания образовательной деятельности. 

Мы стремимся к высоким результатам, достижениям в деятельности образова-

тельного учреждении и транслируем свои достижения, (призовые места, победы в 

конкурсах, участие в конференциях; социальная адаптация, т.е. портфолио достиже-

ний ДОУ, размещаем дипломы, грамоты на доске достижений, на сайте ДОУ, в том 

числе на официальной странице в ВК). 

Прорисовываем перспективы развития образовательного учреждения на бли-

жайший период и информируем о них родителей. 

Ежемесячно пополняется и обновляется актуальная информация на стендах тер-

ритории ДОУ.  

Кроме данных форм наглядной информации и агитации мы широко используем 

буклеты, мини-брошюры, в которых раскрывается какой-либо из вопросов, визитные 

карточки групп. Важным аспектом в оформлении наглядных материалов мы считаем 

соблюдение фирменного стиля, использование символа, информации о ДОУ – ведь 

это все показатель целостного подхода. 

Каждый педагог, каждый сотрудник детского сада стремится поддержать благо-

приятный образ детского сада у каждого из его посетителей. Это выражается в доб-

рожелательном и уважительном тоне общения с родителями, посетителями, в том 

числе и в телефонных разговорах. А главное – каждый из работников разделяет фи-

лософию, лежащую в основе деятельности ДОУ и гордится тем, что работает именно 

в МАДОУ № 167. 

Отношения к воспитанникам, их родителям (законным представителям), 

сотрудникам и партнерам ДОО 

Отношение к воспитанникам строятся по следующим правилам: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможно-

стях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопу-

стимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития 

детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрос-

лых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учи-

тывающего социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей 
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друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников сов-

местной деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия*(7); 

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране 

и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность. 

взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам об-

разования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятель-

ность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с се-

мьей на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив 

семьи. 

Взаимоотношения с родителями строятся на принципе партнерства в интересах 

создания максимально благоприятных условий для развития обучающихся. 

Взаимоотношения с родителями строятся на принципе сотрудничества для объ-

единения усилий семьи и ДОО в воспитании ребенка. 

Ключевые правила ДОО 

 Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 

- уважительно относится к сообществу детей и взрослых в детском саду; 

− 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, дисциплинированность, выполнять уста-

новленные нормы поведения, выполнять совместно установленные правила группы, 

проявление волевых качеств, саморегуляцию); 

− учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, кото-

рые сплачивали бы и объединяли ребят; 

− воспитывать в детях с ОВЗ чувство ответственности, толерантности, сопере-

живания и поддержки в детском сообществе. 
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Традиции и ритуалы, особые нормы этикета в ДОО 

Традиции и ритуалы реализуются при взаимодействии всех участников образо-

вательного процесса, с учетом специфики ДОУ и конкретных форм организации 

распорядка дневного, недельного, месячного, годового циклов жизни МАДОУ.   

Общие интересы, совместные мероприятия, творческие дела сплачивают коллектив, 

делают его более работоспособным и восприимчивым к инновациям. 

Социокультурный контекст, внешняя социальная и культурная среда ДОО 

(учитывает этнокультурные, конфессиональные и региональные особенности) 

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

ловек растет и живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает на 

идеи и поведение человека. Социокультурный контекст воспитания является вариа-

тивной составляющей адаптированной образовательной программы. Она учитывает 

этнокультурные, конфессиональные и региональные особенности и направлена на 

формирование ресурсов рабочей программы воспитания. Программа предусматрива-

ет роль родительской общественности в воспитании, как субъекта образовательных 

отношений.  Реализация социокультурного контекста опирается на построение соци-

ального партнерства с учреждениями культуры: российские государственные и му-

ниципальные музеи, библиотеки, образовательные, зрелищные и просветительские 

предприятия, учреждения и организации, осуществляющие свою деятельность в 

сфере образования, науки, спорта и культуры, с привлечением представителей орга-

нов исполнительной власти (МЧС, МВД, ГИБДД). В рамках социокультурного кон-

текста повышается в воспитании роль родительской общественности как субъекта 

образовательных отношений. 

 

2.2. Воспитывающая среда образовательной организации 

Воспитывающая среда ДОО – это пространство, в рамках которого происходит 

процесс воспитания. 

Состав воспитывающей среды ДОО 

Воспитывающая среда включает совокупность различных условий, предпола-

гающих возможность встречи и взаимодействия детей и взрослых в процессе приоб-

щения к традиционным ценностям российского общества.  

Воспитывающая среда ДОО направлена на создание следующих групп условий: 

- условия для формирования эмоционально-ценностного отношения ребёнка к 

окружающему миру, другим людям, себе; 

- условия для обретения ребёнком первичного опыта деятельности и поступка в 

соответствии с традиционными ценностями российского общества; 

- условия для становления самостоятельности, инициативности и творческого 

взаимодействия в разных детско-взрослых и детско-детских общностях, включая 

разновозрастное детское сообщество. 
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2.3. Общности образовательной организации 

Общность- это система связей и отношений между людьми, основанная на раз-

деляемых всеми её участниками ценностных основаниях, определяющих цели сов-

местной деятельности. 

В ДОО существуют следующие общности: 

педагог - дети,  

родители (законные представители) - ребёнок (дети),  

педагог - родители (законные представители). 

Ценности и цели общностей ДОО 

Ценности и цели профессиональной общности 

Профессиональная общность -это устойчивая система связей и отношений меж-

ду педагогическими работниками, единство целей и задач воспитания, реализуемое 

всеми сотрудниками ДОО. 

Участники профессиональной общности разделяют те ценности, которые зало-

жены в основу Программы.  

Основой эффективности профессиональной общности является рефлексия соб-

ственной профессиональной деятельности. 

Педагогические работники и другие сотрудники ДОО ориентированы на то, 

чтобы: 

- быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения; 

- мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые незначи-

тельные стремления к общению и взаимодействию; 

- поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными деть-

ми внутри группы сверстников принимала общественную направленность; 

- заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на осно-

ве 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 поведе-

ние. 

Ценности и цели профессионально-родительской общности 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОО и всех 

взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только общие ценно-

сти, цели развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу.  

Основная задача профессионально-родительской общности - объединение уси-

лий по воспитанию ребенка в семье и в ДОО, поскольку зачастую поведение ребенка 
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дома и в ДОО сильно различается. 

Совместное обсуждение воспитывающими взрослыми особенностей ребенка 

будет способствовать созданию условий, которые необходимы для его оптимального 

и полноценного развития и воспитания. 

Ценности и цели детско-взрослой общности 

Детско-взрослая общность характеризуется содействием друг другу, сотворче-

ством и сопереживанием, взаимопониманием и взаимным уважением, отношением к 

ребенку как к полноправному человеку, наличием общих симпатий, ценностей и 

смыслов у всех участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ре-

бенка. Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нор-

мам, которые вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком 

и становятся его собственными. 

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников.  

В каждом возрасте и каждом случае она обладать своей спецификой в зависимо-

сти от решаемых воспитательных задач. 

Особенности организации всех общностей и их роль в процессе воспитания де-

тей 

Достижение общей цели воспитания - личностное развитие каждого ребёнка с 

учётом его индивидуальности и создание условий для позитивной социализации де-

тей на основе традиционных ценностей российского общества - возможно только 

при условии эффективной деятельности всех общностей. 

Особенности организации всех общностей определяются системой взаимосвязей 

их участников.  

В центре воспитательного процесса находится ребенок, который по мере взрос-

ления занимает субъектную позицию.  

Деятельность профессиональной общности обеспечивает создание необходимых 

психолого-педагогических условий реализации программы воспитания.  

Деятельность профессионально-родительской общности способствует формиро-

ванию единого подхода к воспитанию детей в семье и ДОО. 

Особенности обеспечения возможности разновозрастного взаимодействия 

детей 

Организация деятельности детской общности – необходимое условие полно-

ценного развития личности ребенка. В процессе общения ребенок приобретает спо-

собы общественного поведения, под руководством педагога 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 необхо-

димо соотносить с желаниями других. 

В процессе воспитания у детей формируются и развиваются навыки и привычки 

поведения, качества, определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими 

людьми и его успешность в том или ином сообществе.  

Педагогическое воздействие направляется на придание детским взаимоотноше-
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ниям духа доброжелательности, развития у детей стремления и умения помогать как 

старшим, так и друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими 

усилиями достигать поставленной цели. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общно-

сти. В ДОО обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со старшими, так 

и с младшими детьми.  

Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания и приоб-

ретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех правилам, 

нормам поведения и традициям.  

Отношения с младшими – это возможность для ребенка стать авторитетом и об-

разцом для подражания, а также пространство для воспитания заботы и ответствен-

ности. 

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной 

группе обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образо-

вания. 

 

                    2.4. Задачи воспитания в образовательных областях 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми с РАС 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО. 

Таблица. 

Соотношение образовательных областей  

и направлений воспитания 

 

№ 

п/п 

Образовательная область Направление воспитания 

1 Социально-коммуникативное раз-

витие 

Патриотическое, социальное, трудовое 

2 Познавательное развитие Познавательное, патриотическое 

3 Речевое развитие Социальное, эстетическое 

4 Художественно-эстетическое раз-

витие 

Эстетическое 

5 Физическое развитие Физическое, оздоровительное 

 

2.4.1. Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Соци-

ально-коммуникативное развитие» направлено на приобщение детей к ценностям 

«Родина», «Природа», «Семья», «Человек», «Жизнь», «Милосердие», «Добро», 

«Дружба», «Сотрудничество», «Труд».  

Это предполагает решение задач нескольких направлений воспитания: 

- воспитание любви к своей семье, своему населенному пункту, родному краю, 

своей стране; 

- воспитание уважительного отношения к ровесникам, родителям (законным 

представителям), соседям, другим людям вне зависимости от их этнической принад-

лежности; 
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- воспитание ценностного отношения к культурному наследию своего народа, к 

нравственным и культурным традициям России; 

- содействие становлению целостной картины мира, основанной на представле-

ниях о добре и зле, прекрасном и безобразном, правдивом и ложном; 

- воспитание социальных чувств и навыков: способности к сопереживанию, об-

щительности, дружелюбия, сотрудничества, умения соблюдать правила, активной 

личностной позиции. 

- создание условий для возникновения у ребёнка нравственного, социально зна-

чимого поступка, приобретения ребёнком опыта милосердия и заботы; 

- поддержка трудового усилия, привычки к доступному дошкольнику напряже-

нию физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи; 

- формирование способности бережно и уважительно относиться к результатам 

своего труда и труда других людей. 

2.4.2. Решение задач воспитания в рамках образовательной области «По-

знавательное развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Человек», 

«Семья», «Познание», «Родина» и «Природа». 

Это предполагает: 

- воспитание отношения к знанию как ценности, понимание значения образова-

ния для человека, общества, страны; 

- приобщение к отечественным традициям и праздникам, к истории и достиже-

ниям родной страны, к культурному наследию народов России; 

- воспитание уважения к людям - представителям разных народов России неза-

висимо от их этнической принадлежности; 

- воспитание уважительного отношения к государственным символам страны 

(флагу, гербу, гимну); 

- воспитание бережного и ответственного отношения к природе родного края, 

родной страны, приобретение первого опыта действий по сохранению природы. 

2.4.3. Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Рече-

вое развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Культура», «Красо-

та». 

Это предполагает: 

- владение формами речевого этикета, отражающими принятые в обществе пра-

вила и нормы культурного поведения; 

- воспитание отношения к родному языку как ценности, умения чувствовать 

красоту языка, стремления говорить красиво (на правильном, богатом, образном 

языке). 

2.4.4. Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Худо-

жественно-эстетическое развитие» направлено на приобщение детей к ценно-

стям «Красота», «Культура», «Человек», «Природа». 

Это предполагает: 

- воспитание эстетических чувств (удивления, радости, восхищения, любви) к 

различным объектам и явлениям окружающего мира (природного, бытового, социо-

культурного), к произведениям разных видов, жанров и стилей искусства (в соответ-
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ствии с возрастными особенностями); 

- приобщение к традициям и великому культурному наследию российского 

народа, шедеврам мировой художественной культуры с целью раскрытия ценностей 

«Красота», «Природа», «Культура»; 

- становление эстетического, эмоционально-ценностного отношения к окружа-

ющему миру для гармонизации внешнего мира и внутреннего мира ребёнка; 

- формирование целостной картины мира на основе интеграции интеллектуаль-

ного и эмоционально-образного способов его освоения детьми; 

- создание условий для выявления, развития и реализации творческого потенци-

ала каждого ребёнка с учётом его индивидуальности, поддержка его готовности к 

творческой самореализации и сотворчеству с другими людьми (детьми и взрослыми). 

2.4.5. Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Физи-

ческое развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Жизнь», «Здоро-

вье». 

Это предполагает: 

- формирование у ребёнка возрастосообразных представлений о жизни, здоровье 

и физической культуре; 

- становление эмоционально-ценностного отношения к здоровому образу жизни, 

интереса к физическим упражнениям, подвижным играм, закаливанию организма, к 

овладению гигиеническим нормам и правилами; 

- воспитание активности, самостоятельности, уверенности, нравственных и во-

левых качеств. 

 

2.5. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

2.5.1. Патриотическое воспитание 

Ценности: Родина, природа. 

Цель патриотического воспитания: воспитание в ребенке нравственных ка-

честв, чувства любви, интереса к России, своему краю, малой родине, своему народу 

и народу России в целом (гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; 

ощущения принадлежности к своему народу. 

Задачи: 

- формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, куль-

турному наследию своего народа; 

- воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства 

собственного достоинства как представителя своего народа; 

- воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим со-

отечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесни-

кам, родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической 

принадлежности; 

- воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания 

единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

Содержание деятельности 

Воспитательная работа по патриотическому воспитанию связана со структурой 
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самого понятия «патриотизм».  

Ее содержание определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

- когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего 

края, духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа 

России; 

- эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России, 

уважением к своему народу, народу России в целом; 

- регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и куль-

турных традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственно-

сти за настоящее и будущее своего народа, России. 

Виды и формы деятельности: 

- ознакомление детей с историей, героями, культурой, традициями России и 

своего народа; 

- организация коллективных творческих проектов, направленных на приобще-

ние детей к российским общенациональным традициям; 

- организация экскурсий, походов, смотров, соревнований, праздников, викто-

рин, выставок и пр.; 

- формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного 

отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности че-

ловека; 

 

2.5.2. Социальное воспитание 

Ценности: семья, дружба, человек и сотрудничество. 

Цель социального воспитания дошкольника: формирование его ценностного от-

ношения к семье, другому человеку, развитии дружелюбия, создания условий для 

реализации в обществе. 

Задачи: 

- формирование у детей представлений о добре и зле, позитивного образа семьи 

с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольк-

лоре и детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в 

различных видах деятельности (на материале истории России, ее героев), милосер-

дия и заботы; 

- анализ поступков самих детей в группе в различных ситуациях; 

- формирование навыков, необходимых для полноценного существования в об-

ществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, 

сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила; 

- развитие способности поставить себя на место другого как проявление лич-

ностной зрелости и преодоление детского эгоизма. 

Содержание деятельности: 

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его зна-

чение в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие 

социальных отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчи-

няться правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах 
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семьи, группы.  

Формирование правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к соци-

альному окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного про-

цесса, в котором обязательно должна быть личная социальная инициатива ребенка в 

детско-взрослых и детских общностях.  

Важным аспектом является формирование у дошкольника представления о мире 

профессий взрослых, появление к моменту подготовки к школе положительной 

установки к обучению в школе как важному шагу взросления. 

Формы и виды деятельности: 

- организация сюжетно-ролевых игр (в семью, в команду и т.п.), игр с правила-

ми, традиционных народных игр и пр.; 

- проведение праздников, конкурсов, выставок и пр.; 

- разработка и реализация проектов; 

- воспитание у детей с РАС навыков поведения в обществе; 

- обучение детей с РАС сотрудничеству, использование групповых форм в про-

дуктивных видах деятельности; 

- обучение детей анализу поступков и чувств – своих и других людей; 

- организация коллективных проектов заботы и помощи; 

- создание доброжелательного психологического климата в детском коллективе; 

- использование возможностей социокультурной среды для достижения целей 

воспитания; 

2.5.3. Познавательное воспитание 

Ценность: знания. 

Цель познавательного воспитания: формирование ценности познания. 

Задачи: 

- развитие любознательности,формирование опыта познавательной инициативы; 

- формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

- приобщение детей с РАС к культурным способам познания (книги, интернет-

источники, дискуссии и др.). 

Содержание деятельности: 

Содержание познавательного воспитания направлено на формирование целост-

ной картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное 

отношение к миру, людям, природе, деятельности человека. 

Виды и формы деятельности: 

- совместная деятельность воспитателя с детьми с РАС на основе наблюдения, 

сравнения, проведения опытов (экспериментирования), организации походов и экс-

курсий, просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, 

чтения и просмотра книг; 

- организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, про-

ектной и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 

- организация насыщенной и структурированной образовательной среды, вклю-

чающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; 

различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования; 
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2.5.4. Физическое и оздоровительное воспитание 

Ценность: здоровье.  

Цель физического и оздоровительного воспитания: сформировать навыки здо-

рового образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

- обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания 

обучающихся с РАС (совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоро-

вье 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 способно-

стей, 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 жизнедеятельно-

сти. 

Направления деятельности воспитателя: 

- организация подвижных, спортивных игр, в т.ч. традиционных народных игр, 

дворовых игр на территории детского сада; 

- создание детско-педагогических работников проектов по здоровому образу 

жизни; 

- введение оздоровительных традиций в ДОО. 

Задачи формирования у культурно-гигиенических навыков: 

- формирование у ребенка с РАС навыков поведения во время приема пищи; 

- формирование у ребенка с РАС представлений о ценности здоровья, красоте и 

чистоте тела; 

- формирование у ребенка с РАС привычки следить за своим внешним видом; 

- включение информации о гигиене в повседневную жизнь ребенка с РАС, в иг-

ру. 

Направления деятельности воспитателя 

Воспитатель должен формировать у дошкольников с РАС понимание того, что 

чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене и здоровью че-

ловека, но и социальным ожиданиям окружающих людей.  

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они 

должны формироваться на протяжении всего пребывания ребенка с РАС в ДОО. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из 

ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определен-

ной периодичностью, ребенок с РАС вводит их в свое бытовое пространство, и по-

степенно они становятся для него привычкой. 
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Работа по формированию у ребенка с РАС культурно-гигиенических навыков 

должна вестись в тесном контакте с семьей. 

2.5.5. Трудовое воспитание 

Ценность: труд. 

Цель трудового воспитания: формирование ценностного отношения детей к 

труду, трудолюбия, а также их приобщение к труду.  

Задачи: 

- ознакомление с доступными детям с РАС видами труда взрослых и воспитание 

положительного отношения к их труду; 

- познание явлений и свойств, связанных с преобразованием материалов и при-

родной среды, которое является следствием трудовой деятельности взрослых и труда 

самих детей; 

- формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей с ЗПР, 

воспитание у них навыков организации своей работы, формирование элементарных 

навыков планирования; 

- формирование у детей с РАС привычки трудового усилия (привычки к доступ-

ному дошкольнику напряжению физических, умственных и нравственных сил для 

решения трудовой задачи). 

Содержание деятельности 

С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен принимать уча-

стие 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. 

Формы и виды деятельности: 

- демонстрация и объяснение детям с РАС необходимости постоянного труда в 

повседневной жизни; 

- воспитание у детей с РАС бережливости (беречь игрушки, одежду, труд и ста-

рания родителей, педагогов, сверстников); 

- предоставление детям с РАС самостоятельности в выполнении работы, воспи-

тание ответственности за собственные действия; 

- воспитание у детей с РАС стремления к полезной деятельности, демонстрация 

собственного трудолюбия и занятости; 

- формирование общественных мотивов труда, желанием приносить пользу лю-

дям; 

- приобретение материалов, оборудования, электронных образовательных ре-

сурсов (в т.ч. развивающих компьютерных игр) и средств воспитания детей с РАС 

дошкольного возраста; 

- организация экскурсий для знакомства с различными профессиями; 

- проведение конкурсов, выставок на тему труда; 

- подготовка и реализации проектов; 

- задействование потенциала режимных моментов в трудовом воспитания детей; 
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2.5.6. Этико-эстетическое воспитание 

Ценности: культура и красота. 

Цель этико-эстетического воспитания: формирование ценностного отношения 

детей к культуре и красоте, формирование у них эстетического вкуса, развитие 

стремления создавать прекрасное.  

Задачи: 

- формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

- воспитание представлений о значении опрятности и внешней красоты, ее вли-

янии на внутренний мир человека; 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произ-

ведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

- воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной 

страны и других народов; 

- развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ре-

бенка действительности; 

- формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя пре-

красным, создавать его. 

Содержание деятельности 

Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной со-

ставляющей внутреннего мира ребенка. 

Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное 

чувство – уважение к человеку, к законам человеческого общества. Культура отно-

шений является делом не столько личным, сколько общественным. Конкретные 

представления о культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом пове-

дения, с накоплением нравственных представлений. 

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной 

работы: 

- учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их де-

лами, интересами, удобствами; 

- воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, 

этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в обще-

ственных местах; 

- воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству; 

не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, вла-

деть 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. 

Виды и формы деятельности: 
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- выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих де-

тей с воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, 

воображения и творчества; 

- уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение 

их произведений в жизнь организации; 

- организация выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и 

др.; 

- формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного 

слова на русском и родном языке; 

- реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по 

разным направлениям эстетического воспитания; 

- воспитание культуры поведения. 

2.6. Формы совместной деятельности в ДОО 

2.6.1. Деятельности и культурные практики в ДОО 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольни-

ка с РАС, обозначенных во ФГОС ДО.  

В качестве средств реализации цели воспитания выступают следующие основ-

ные виды деятельности и культурные практики: 

- предметно-целевая (виды деятельности, организуемые педагогическим работ-

ником, в которых он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельно-

сти, способы ее реализации совместно с родителям (законным представителям); 

- культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от педагогического ра-

ботника, и способов их реализации в различных видах деятельности через личный 

опыт); 

- свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятель-

ная активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: любозна-

тельность, общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

2.6.2. Работа с родителями (законными представителями) 

Работа с родителями (законными представителями) детей с РАС дошкольного 

возраста строится на принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъ-

ектов социокультурного окружения ДОО. 

Виды и формы деятельности по организации сотрудничества педагогов и ро-

дителей (законных представителей): 

- деятельность Родительского комитета, участвующего в управлении образова-

тельной организацией и в решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

- проведение родительских собраний, родительского клуба «Умка» круглых 

столов для родителей по вопросам воспитания; 

- родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных особен-

ностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, 

проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов; 

-  дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать занятия для 

получения представления об образовательном процессе в ДОУ; 
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- размещение на официальном сайте ДОУ информации для родителей по вопро-

сам воспитания; 

- проведение консультаций специалистов для родителей по вопросам воспита-

ния; 

- привлечение родителей к участию в проектах (вместе с детьми), конкурсах, со-

ревнованиях, спектаклях, праздниках и др.; 

- педагогический всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные ре-

комендации и советы от специалистов сопровождения ДОУ на официальном сайте 

ДОУ; 

- привлечение родителей к оценочным процедурам по вопросам воспитания. 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения со-

циальной ситуации развития ребенка работа с родителям (законным представителям) 

обучающихся с РАС дошкольного возраста должна строиться на принципах цен-

ностного единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения 

ДОО. 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников образова-

тельных отношений составляет основу уклада ДОО, в котором строится воспита-

тельная работа. 

2.6.3. События образовательной организации 

Событие предполагает взаимодействие ребёнка и взрослого, в котором актив-

ность взрослого приводит к приобретению ребёнком собственного опыта пережива-

ния той или иной ценности.  

Событийным может быть не только организованное мероприятие, но и спонтан-

но возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи де-

тей, индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и прочее. 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методи-

ческой работы на основе традиционных ценностей российского общества.  

Это помогает каждому педагогу спроектировать работу с группой в целом, с 

подгруппами детей, с каждым ребёнком. 

События ДОО включают: - проекты социальной и воспитательной направлен-

ности; 

- календарные и тематические праздники; 

- социально значимые акции; 

- ритмы жизни (утренний и вечерний круг, прогулка); 

- режимные моменты (прием пищи, подготовка ко сну и прочее); 

- свободную игру; 

- свободную и совместную деятельность детей. 

Проектирование событий в МАДОУ возможно в следующих формах: 

− разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности 

(детско-взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, 

спортивные игры и др.); 
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− 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 других 

групп и т. д.). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методи-

ческой работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это по-

может каждому педагогу создать тематический творческий проект в ДОУ и спроек-

тировать работу с группой в целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком.    

    Примерный календарный план воспитательной работы 

На основе рабочей программы воспитания ДОО составляет примерный календар-

ный план воспитательной работы. 

Примерный план воспитательной работы строится на основе базовых ценностей 

по следующим этапам: 

− погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах (чтение, 

просмотр, экскурсии и пр.); 

− разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие 

продукты; 

− организация события, которое формирует ценности. 

Данная последовательность является циклом, который при необходимости мо-

жет повторяться в расширенном, углубленном и соответствующем возрасту варианте 

неограниченное количество раз. 

Данный цикл является примерным. На практике цикл может начинаться с ярко-

го события, после которого будет развертываться погружение и приобщение к куль-

турному содержанию на основе ценности. 

События, формы и методы работы по решению воспитательных задач могут 

быть интегративными.  

Каждый воспитатель разрабатывает конкретные формы реализации воспита-

тельного цикла. В ходе разработки должны быть определены цель и алгоритм дей-

ствия взрослых, а также задачи и виды деятельности детей в каждой из форм работы. 

Каждый воспитатель применяет конкретные формы реализации воспитательно-

го цикла. В ходе разработки должны быть определены цель и алгоритм действия 

взрослых, а также задачи и виды деятельности детей в каждой из форм работы. 

  

2.6.4. Совместная деятельность в образовательных ситуациях 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях является ведущей 

формой организации совместной деятельности взрослого и ребёнка по освоению 

АОП ДО, в рамках которой возможно решение конкретных задач воспитания. 

Воспитание в образовательной деятельности осуществляется в течение всего 



96 

 

времени пребывания ребёнка в ДОО. 

Основными видами организации совместной деятельности в образовательных 

ситуациях в ДОО можно отнести: 

- ситуативная беседа, рассказ, советы, вопросы; 

- социальное моделирование, воспитывающая (проблемная) ситуация, составле-

ние рассказов из личного опыта; 

- чтение художественной литературы с последующим обсуждением и вывода-

ми, сочинение рассказов, историй, сказок, заучивание и чтение стихов наизусть; 

- разучивание и исполнение песен, театрализация, драматизация, этюды-

инсценировки; 

- рассматривание и обсуждение картин и книжных иллюстраций, просмотр ви-

деороликов, презентаций, мультфильмов; 

- организация выставок (книг, репродукций картин, тематических или автор-

ских, детских поделок и тому подобное), 

- экскурсии (в музей, в общеобразовательную организацию и тому подобное), 

посещение спектаклей, выставок; 

- игровые методы (игровая роль, игровая ситуация, игровое действие и другие); 

- демонстрация собственной нравственной позиции педагогом, личный пример 

педагога, приучение к вежливому общению, поощрение (одобрение, тактильный 

контакт, похвала, поощряющий взгляд); 

 

2.7. Организация предметно-пространственной среды 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды 

предусматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участ-

ников образовательных отношений по её созданию, поддержанию, использованию в 

воспитательном процессе. 

Предметно-пространственная среда содержит следующие компоненты, способ-

ствующие повышению ее воспитательного потенциала: 

- знаки и символы государства, региона, населенного пункта и ДОО; 

- компоненты среды, отражающие региональные, этнографические и другие 

особенности социокультурных условий, в которых находится ДОО; 

- компоненты среды, отражающие экологичность, природосообразность и без-

опасность; 

- компоненты среды, обеспечивающие детям возможность общения, игры и 

совместной деятельности; 

- компоненты среды, отражающие ценность семьи, людей разных поколений, 

радость общения с семьей; 

- компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность познавательного 

развития, экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывающие красоту 

знаний, необходимость научного познания, формирующие научную картину мира; 

- компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность посильного труда, 

а также отражающие ценности труда в жизни человека и государства; 

- компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможности для укрепления 
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здоровья, раскрывающие смысл здорового образа жизни, физической культуры и 

спорта; 

- компоненты среды, предоставляющие ребёнку возможность погружения в 

культуру России, знакомства с особенностями традиций многонационального рос-

сийского народа; 

Развитие ППС ДОО - управляемый процесс, направленный на то, чтобы среда 

была гармоничной и эстетически привлекательной. 

При выборе материалов и игрушек для ППС приоритет отводится продукции 

отечественных и территориальных производителей. Игрушки, материалы и оборудо-

вание соответствуют возрастным задачам воспитания детей дошкольного возраста и 

имеют документы, подтверждающие соответствие требованиям безопасности. 

 

2.8. Социальное партнерство 

Региональные и муниципальные особенности социокультурного окружения 

ОО: МАДОУ № 167 расположено в жилом районе города вдали от производящих 

предприятий и торговых мест. Здание Детского сада построено по типовому проекту. 

Проектная наполняемость главного здания на 156 мест, СП 1- 104 места, СП 2 — 118 

мест, СП 3 - 114 мест, СП 4 – 140 мест. Общая площадь главного здания 1168,2 кв. м, 

СП1 -802,2 кв.м., СП2 -703,6 кв.м., СП3 - 1582,5 кв.м., СП4 – 1251,5 кв.м. Организа-

ция находится в Ленинском районе города Красноярска - крупнейшего экономиче-

ского, промышленного и образовательного центра Сибири. Основные отрасли эко-

номики — цветная металлургия, гидроэнергетика, космическая промышленность, 

машиностроение, деревообрабатывающая промышленность. Город является столи-

цей Красноярского края, его культурным центром. В Красноярске расположены 

крупнейшие объекты культуры: музеи, выставки, библиотеки, театры (Краевой ку-

кольный театр, Театр Юного зрителя, Театр Оперы и балета, Музыкальный театр, 

Драматический театр им. Пушкина, Краевая филармония). Красноярск расположен 

на обоих берегах реки Енисей в котловине Восточного Саяна. Город находится в 

зоне лесостепи и в гористой местности, преобладает Сосна, Кедр, Лиственница, Бе-

реза, Осина. Климат Красноярска резко-континентальный. Зима морозная, снежная с 

коротким световым днем. Продолжительность холодного периода – около 5 месяцев 

в году. Население города составляет 1 миллион жителей. Образовательная деятель-

ность в Организации осуществляется на русском языке. Организация осуществляет 

сетевое взаимодействие с иными образовательными, медицинскими, культурными, 

физкультурно-спортивными, научными организациями и учреждениями, обладаю-

щими ресурсами, необходимыми для реализации Программы: Гимназия № 11, го-

родская библиотека им. А.С. Пушкина, Май-Парк, художественная галерея имени 

В.И.Сурикова, Дворец водного спорта им. Ф.М.Решетнева, обновленная площадь ДК 

им.«1 мая» позволяет воспитывать в детях гордость за город, в котором они живут. 

Звание «Город трудовой доблести» Красноярск получил в мае 2021 года, на площади 

установлена мемориальная стела «Красноярск — город трудовой доблести», стадион 

«Енисей», музей аэрокосмической академии, обновленная эстетикой, образователь-

ным содержанием набережная Енисея, расположенная возле СП 4, образовательная 
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инфраструктура проспекта Красноярский рабочий, университетская площадь СиБГУ 

им.Ф.М. Решетнева, дошкольные образовательные организации и др. Взаимодей-

ствие Организации с социальными партнёрами организуется в соответствии с заклю-

ченными договорами о сотрудничестве и осуществляется в форме совместных меро-

приятий различной направленности. Сетевое взаимодействие расширяет спектр воз-

можностей Организации по достижению цели и выполнению задач реализации Про-

граммы, способствует созданию положительного имиджа Организации среди до-

школьных образовательных учреждений района и муниципалитета. В Организацию 

принимаются и дети других национальностей, которые являются Гражданами Рос-

сийской Федерации. Инфраструктура Организации представлена пятью зданиями, 

находящимися в шаговой доступности, что дает возможность совместного пользова-

ния образовательными ресурсами. Инновационные, опережающие, перспективные 

технологии воспитательно значимой деятельности, потенциальных «точек роста»:  

- МАДОУ № 167 является: 

-  Федеральной инновационной площадкой НОУ ДПО «Институт системно-

деятельностной педагогики» в качестве соисполнителя по теме: «Механизмы внед-

рения системно-деятельностного подхода с позиций непрерывности образования 

(ДО – НОО – ООО)».  

- участником Федерального инновационного проекта по теме «Комплексное 

развитие ребёнка дошкольного возраста средствами ООП ДО "Детский сад 2100"»;  

- является городской базовой инновационной площадкой по внедрению Меж-

дународного исследовательского проекта «Развитие современных технологий обще-

го образования на основе деятельностного метода Л.Г.Петерсон (ИМС «Учусь 

учиться»);  

-  городской базовой площадкой по теме «Экологическое воспитание»  

- в 2021 году является соискателем на участие и партнёрство социально обра-

зовательного проекта «Безопасная дорога». 

Существенные отличия ОО от других образовательных организаций.  

 МАДОУ № 167 является образовательным комплексом, состоящим из пяти 

дошкольных организаций. Главной задачей при объединении было создание единой 

образовательной и воспитательной среды для всех детей комплекса.  

Для решения данной задачи было принято решение создать мини-техно парк "Юный 

Квантошка", лаборатории которого расположены во всех пяти зданиях по направле-

ниям: "Лего - конструирование", "Робототехника", "Простая наука", "Промдизайн", 

"Шахматы". Мини-Библиотека "Кото-комната" (с учетом индивидуальных возмож-

ностей детей, а также для детей с ОВЗ.  

Проект "Туристический калейдоскоп" задачей которого является развивать у 

детей старшего дошкольного возраста необходимые для дальнейшего обучения в 

школе личностные качества, коммуникативность, саморегуляция, познавательная ак-

тивность.  

Площадка "Джуманджи" цель: развитие инициативы и самостоятельности вос-

питанников посредством мотивации к различным видам деятельности в предметно-

игровой среде.  
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Особенности воспитательно значимого взаимодействия с социальными парт-

нерами ОО - МАДОУ № 167 на договорной основе взаимодействует с ДДиЮ № 2, 

который предоставляет педагогов для проведения дополнительных занятий, меро-

приятий по направлению "Природа и творчество". Городской библиотекой им 

А.С.Пушкина, задачей взаимодействия является приобщение детей и родителей к 

культуре чтения художественной литературы и бережного отношения к книгам; вос-

питания в детях грамотного читателя. Красноярская межрайонная клиническая боль-

ница № 20 им. И.С.Берзона, задача: мотивация детей на оказание помощи тем, кто в 

ней нуждается, и проявление сопереживания. Художественная галерея имени В.И. 

Сурикова - Знакомство детей с музеем, а также с историей и искусством родного 

края. Некоммерческая организация Фонд социально- экономической поддержки ре-

гионов «СУЭК-РЕГИОНАМ».  

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Кадровое обеспечение рабочей программы воспитания 

Реализация Адаптированной образовательной программы обеспечивается ква-

лифицированными педагогами, наименование должностей, которых соответствует 

номенклатуре должностей педагогических работников организаций, осуществляю-

щих образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных 

организаций, утверждённой постановлением Правительства Российской Федерации 

от 21 февраля 2022 г. № 225 (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2022, № 9, ст. 1341). 

Реализация АОП ДО обеспечивается руководящими, педагогическими, учебно-

вспомогательными работниками и обслуживающим персоналом образовательной ор-

ганизации, а также медицинскими и иными работниками, выполняющими вспомога-

тельные функции. ДОУ самостоятельно устанавливает штатное расписание, осу-

ществляет прием на работу работников, заключает и расторгает трудовые договоры, 

распределяет должностные обязанности, создает условия и организацию методиче-

ского и психологического сопровождения педагогов. Заведующий заключает дого-

воры гражданско-правового характера и совершает иные действия в рамках своих 

полномочий. 

В МАДОУ «Детский сад № 167» функционируют группа компенсирующей 

направленности для детей с расстройством аутистического спектра. 

Педагогический состав: специалисты сопровождения (учитель-дефектолог, пе-

дагог-психолог, учитель - логопед), старший воспитатель, воспитатели, музыкальные 

руководители, инструктор по физической культуре. 

В целях эффективной реализации программы, ДОУ создает условия для профес-

сионального развития педагогических и руководящих кадров, в том числе реализа-

ции права педагогов на прохождение курсов повышения квалификации не реже од-

ного раза в три года за счет средств учредителя. В целях подтверждения соответ-

ствия педагогических работников занимаемым ими должностям на основе оценки их 

профессиональной деятельности и по желанию педагогических работников, педагог 
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проходит аттестацию педагогических работников в соответствии с ежегодным пла-

ном-графиком ДОУ. 

 

3.2. Нормативно-методическое обеспечение рабочей программы воспита-

ния 

Нормативное обеспечение программы 

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

сийской Федерации»;  

2.  Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного об-

разования (приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155, зарегистриро-

ван Минюстом России 14 ноября 2013 г. № 30384);  

3. Федеральный закон от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспи-

тания обучающихся»;  

4. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О нацио-

нальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

до 2024 года» 

5. Решения о внесении изменений Приказ № 38 от 03.03.2022г. в должностные 

инструкции педагогов по вопросам воспитательной деятельности. 
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Методическое обеспечение программ 

                    1.        Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева,«Коррекционно-развивающее                              

обучение  и воспитание»  Москва, 2010 

1. Адаптированная основная образовательная программа дошколь-

ного образования детей с умственной отсталостью, Е.А. Екжанова, Е.А. 

Стребелева, Издательство: Просвещение, 2019.  

2. Баенская Е. Р., Никольская О. С., Либлинг М. М. Аутичный ребе-

нок. Пути помощи. М.: Теревинф, 2016. 

3. Баенская Е. Р., Никольская О. С., Либлинг М. М. Дети и подрост-

ки с аутизмом. Психологическое сопровождение. М.: Теревинф, 2011. 

4. Баряева Л.Б., Лопатина Л.В. Учим детей общаться. Формирова-

ние коммуникативных умений у младших дошкольников с первым уровнем 

речевого развития. ― СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2011. 

5. Батышева Т.Т. Ранняя диагностика расстройств аутистического 

спектра в практике детского невролога. Методические рекомендации. М.: 

2014. 

6. Башина В.М. Аутизм в детстве – М.: Медицина, 1999. Бондарь 

Т.А., Захарова И.Ю., Константинова И.С. Подготовка к школе детей с нару-

шениями эмоционально-волевой сферы: от индивидуальных занятий к обу-

чению в классе. М.: Теревинф, 2011. 

7. Как развивается ваш ребенок. таблицы сенсомоторного и соци-

ального развития: от рождения до 4-х лет. М.: Теревинф, 2009. 

8. Как развивается ваш ребенок. таблицы сенсомоторного и соци-

ального развития: от 4- х лет до 7,5 лет. М.: Теревинф, 2009. 

9. Константинова И.С. Музыкальные занятия с особым ребенком: 

взгляд нейропсихолога. М.: Теревинф, 2013. 

10. Лебединская К. С., Никольская О. С. Диагностика раннего дет-

ского аутизма: Начальные проявления. М., 1991. 

11. Либлинг Е.Р., Баенская М.М. Психологическая помощь при 

нарушениях раннего эмоционального развития. М.: Теревинф, 2013. 

12. Мамайчук И.И. Помощь психолога детям с аутизмом. – СПб.: 

Речь, 2007.  

                 13. Никольская О.С. Аффективная сфера человека: взгляд сквозь призму 

детского аутизма. – М.: Центр лечебной педагогики, 2000. 

14. Никольская О.С., Баенская Е.Р., Либлинг М.М. Аутичный ребенок: пути 

помощи. – М.: Теревинф, 1997. 

15. Никольская О.С., Баенская Е.Р., Либлинг М.М. Дети и подростки с 

аутизмом. Психологическое сопровождение. Серия «Особый ребенок». – М.: Те-

ревинф, 2005. 

16. Нуриева Л.Г. Развитие речи аутичных детей: методические разработки М.: 

Теревинф, 2008. 

17. Ньюмен Сара. Игры и занятия с особым ребенком. М.: Теревинф, 2011. 

Обучение детей с расстройством аутистического спектра. / Отв. ред. С.В. Алехина 



102 

 

// Под общ. ред. Н.Я. Семаго. – М.: МГППУ, 2012. 

18. Организация деятельности ПМПК в условиях развития инклюзивного об-

разования / Под общ. Ред. М.М. Семаго, Н.Я. Семаго. – М.: АРКТИ, 2014. 

19. Особые дети: вариативные формы коррекционно-педагогической помо-

щи: методическое пособие / под ред. Е.А. Стребелевой, А.В. Закрепиной. - М.: 

ЛОГОМАГ, 2013. 

20. Ребенок в инклюзивном дошкольном образовательном учреждении: ме-

тодическое пособие / Под ред. Т.В. Волосовец, Е.Н. Кутеповой. – М.: РУДН, 2010. 

21. Селигман М., Дарлинг Р.Б. Обычные семьи, особые дети: системный 

подход к помощи детям с нарушениями в развитии. М.: Теревинф, 2009. 

22. Создание специальных образовательных условий для детей с расстрой-

ствами аутистического спектра в общеобразовательных учреждениях: Методиче-

ский сборник / Отв. ред. С.В. Алехина // Под ред. Е.В. Самсоновой. – М.: МГППУ, 

2012. 

23. Стребелева Е.А. Коррекционно – развивающее обучение детей в процессе 

дидактических игр. – М.: Владос, 2014. 

24. Стребелева Е.А., Мишина Г.А. Педагогическое сопровождение семьи, 

воспитывающей ребенка раннего возраста с отклонениями в развитии (в соавтор-

стве с Г.А. Мишиной). - 2- переиздание .- М.: Парадигма. - 2015 

25. Шоплер Э., Ланзинд M., Ватерc Л. Поддержка аутичных и отстающих в 

развитии детей (0-6 лет). Сборник упражнений для специалистов и родителей по 

программе TEACCH / Пер. с немецкого Клочко Т. – Минск: Изд-во БелАПДИ «От-

крытые двери», 1997. 

26. Янушко Е.А. Игры с аутичным ребенком. Установление контакта, спосо-

бы взаимодействия, развитие речи, психотерапия. - М.: Теревинф, 2004. 

  27.    Учебно-методический комплект комплексной Программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Ва-

сильевой, 2021г.  

   28.   Коррекционно-развивающая программа для детей с ограниченными воз-

можностями здоровья (ранний детский аутизм) «Птичка-невеличка», Анна Виневкая.  

-Логопедическая диагностика детей с расстройствами аутистического спектра, 

Д.А. Щукина, Издательство: «Редкая птица», 2019.   

  29.  Коррекционно-развивающая программа по альтернативной коммуникации 

для детей 4-7 лет с ОВЗ. Азбука общения. С.Ю. Танцюра, Ю.М. Горохова, Н.Б. Го-

рохова, Н.Б. Крупа, Л.В. Анушина, Издательство: «ТЦ Сфера», 2018.  

  30. Технология взаимодействия участников образовательного процесса «Дела-

ем вместе», Т.В. Мустафина, Е.Б. Никулина, Издательство: «ТЦ Сфера», 2020.  

  31.  Метод активации и развития речи у детей с нарушениями в развитии,  

М. Лынская, Издательство: «Парадигма», 2018. 

          32.  Ознакомление с предметным и социальным окружением: Конспекты заня-

тий с детьми 4-5 лет.-М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ/ О.В. Дыбина, 2020.- 72с.; 

  33. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Конспекты заня-

тий с детьми 5-6 лет.- 2 –е изд., испр. и допол.-М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ/ О.В. Дыби-
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на, 2021.- 56с.; 

 34. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Конспекты заня-

тий с детьми 6-7 лет.- 2 –е изд., испр. и допол.-М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ/ О.В. Дыби-

на, 2020.- 72с.
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3.3. Особые условия, обеспечивающие достижение планируемых личност-

ных результатов в работе с детьми с ОВЗ 

Инклюзивное образование предполагает готовность образовательной организа-

ции обеспечить оптимальную ситуацию развития любого ребенка независимо от его 

индивидуальных особенностей (психофизиологических, социальных, психологиче-

ских, этнокультурных, национальных, религиозных и др.). 

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для проек-

тирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада: инклюзивное образование – это норма для воспитания, реа-

лизующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, 

взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти 

ценности разделяются (должны разделяться) всеми участниками образовательных 

отношений ДОО. 

На уровне воспитывающих сред: предметно-пространственная среда ДОО 

строится как максимально доступная для детей с ОВЗ; событийная воспитывающая 

среда ДОО обеспечивает возможность включения каждого ребенка в различные 

формы жизни детского сообщества; рукотворная воспитывающая среда обеспечивает 

возможность демонстрации уникальности достижений каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, от-

ветственности 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. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной дея-

тельности в разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских 

группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт рабо-

ты в команде, развивает активность и ответственность каждого ребенка в социальной 

ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и 

общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого 

ребенка обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, 

формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих 

силах. Событийная организация обеспечивает переживание ребенком опыта само-

стоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и взрослых. 

Основными условиями реализации рабочей программы воспитания при инклю-

зивном образовании являются: 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, ран-

него и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

- построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенно-

стей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом 

воспитания; 
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- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноцен-

ным участником (субъектом) образовательных отношений; 

- формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской дея-

тельности; 

- активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ре-

бенка. 

                      

                       3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

      3.1. Организационное обеспечение образования обучающихся с РАС 

Образование обучающихся с РАС базируется на нормативно-правовой основе, 

которая определяет специальные условия дошкольного образования обучающихся 

этой категории.  

Создание этих условий должно обеспечить реализацию не только образователь-

ных прав самого ребенка на получение соответствующего его возможностям образо-

вания, но и реализацию прав всех остальных обучающихся, включенных наравне с 

ребенком с РАС в образовательное пространство. Поэтому помимо нормативной ба-

зы, фиксирующей права ребенка с РАС, необходима разработка соответствующих 

локальных актов, обеспечивающих эффективное образование и других обучающих-

ся. 

Поэтому помимо нормативной базы, фиксирующей права ребенка с РАС, необ-

ходима разработка соответствующих локальных актов, обеспечивающих эффектив-

ное образование и других обучающихся. 

Необходима организация системы взаимодействия и поддержки образователь-

ной организации со стороны ПМПК, ППМС-центра, окружного и муниципального 

ресурсного центра по развитию инклюзивного образования, образовательных орга-

низаций, реализующих адаптированные основные образовательные программы обра-

зования обучающихся с РАС, органов социальной защиты, органов здравоохранения, 

общественных организаций при недостаточном кадровом ресурсе самой образова-

тельной организации.  

Реализация данного условия позволяет обеспечить для ребенка с РАС макси-

мально адекватный при его особенностях развития образовательный маршрут, а так-

же позволяет максимально полно и ресурсоемко обеспечить обучение и воспитание.  

Важным компонентом этого условия является наличие разнообразных образова-

тельных организаций (включая организации дополнительного образования) в шаго-

вой доступности.               
 

Организации Содержание деятельности 

КГБОУ №5 (классы для детей с 

нарушением интеллекта) 

МБОУ СШ № 65   

КГБОУ СОШ №11(классы для 

детей с задержкой психического 

развития) 

Проведение открытого мероприятия для 

родителей и педагогов ДОУ - Презентация 

«Взаимодействие школы с детским са-

дом». Участие в родительских собраниях с 

участием завуча начальных классов шко-

лы. Дни открытых дверей.  
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КГПУим. В.П. Астафьева 

ККИПК и ПП РО;  

  

Предоставление площадки для прохожде-

ния практики студентов.  

Базовая подготовка кадров. 

Повышение уровня квалификации. 

Совместные разработки научно-

методического обеспечения пед.  процесса. 

Показ открытых мероприятий. 

Территориальная психолого- ме-

дико- педагогическая комиссия 

по Ленинскому району г. Красно-

ярска.  

Консультационная, диагностическая, ме-

дицинская и социальная помощь обучаю-

щимся и родителям (законным представи-

телям). 

 

 

Коррекционно-образовательная деятельность специалистов сопровождения в 

рамках психолого-педагогического консилиума в ДОУ. 

Наряду с образовательной деятельностью в ДОУ осуществляется коррекционная 

работа с целью осуществления необходимой коррекции недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии детей с РАС, согласно цели реализации адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования. 

Субъектами коррекционной работы являются учитель-дефектолог, учитель-

логопед, педагог-психолог, инструктор по физической культуре, музыкальные руко-

водители, воспитатели. По запросу ППк и на основании заключения ПМПК в кор-

рекционной деятельности принимают участие: врач психиатр, невролог, медицин-

ские сестры кабинета, врач - педиатр.  

Технология организации совместной коррекционной работы педагогов и 

медицинских работников осуществляется в несколько этапов: 

1. Создание нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность ППк в 

ДОУ на начало учебного года. 

2. Прием, регистрация заявления (наличие заключения медико-психолого-

педагогической комиссии). 

3. Заключение договора, ознакомление с АОП. 

4. Беседа по результатам анализа коллегиальных заключений детей из Террито-

риального ПМПк, ГПМПК, для планирования дальнейшей работы специалистов с 

родителями, о необходимости проведения диагностического обследования ребенка и 

получения разрешения от них. 

5. Комплексное обследование. Каждый специалист в процессе обследования ре-

бенка применяет определенный набор диагностических методик для получения ко-

личественных и качественных показателей, которые помогают определить уровень 

развития ребенка, проблемы и отклонения. Проводится первичная оценка индивиду-

ального развития детей не ранее 2-х недель после поступления в ДОУ. Психолого-

педагогическая диагностика детей проводится не менее трёх раз в год (сентябрь, ян-

варь, май) 

6. Проведение психолого - педагогического консилиума в ДОУ. Составление 
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индивидуальных образовательных маршрутов для детей-инвалидов. Разработка ин-

дивидуальной АОП (в течении месяца после поступления ребенка в ДОУ), на срок от 

3-х месяца до 1 года, корректировка индивидуальной АОП в январе (по необходимо-

сти). Ознакомление родителей с индивидуальной АОП в течение 14 дней.  

7. Зачисление детей на коррекционные занятия специалистов сопровождения 

ДОУ, осуществление непосредственной коррекционной работы. Составление распи-

сания занятий: проводится индивидуальная (2 раза в неделю или по мере необходи-

мости) и/или подгрупповая (2 раза в неделю) формы работы. 

8. Консультирование специалистом педагогов группы и родителей для выработ-

ки единых принципов по сопровождению и поддержке ребенка в группе и дома. 

Программное и методическое оснащение коррекционной работы  

(Приложение 1) 

В течение учебного года в ДОУ работает психолого-педагогический консилиум 

(ППк).  Работа консилиума проводится в соответствии с графиком проведения ППк в 

ДОУ.  

Целью ППк является обеспечение психолого-педагогического сопровождения 

детей с отклонениями в развитии, исходя из реальных возможностей дошкольной ор-

ганизации и в соответствии со специальными образовательными потребностями, 

возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием соматического и 

нервно-психического здоровья детей. 

Задачами ППк образовательного учреждения являются:  

— выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в образовательной 

организации) диагностика отклонений в развитии и/или состояний декомпенсации; 

—— выявление резервных возможностей развития; 

— определение характера, продолжительности и эффективности коррекционной 

помощи в рамках, имеющихся в ДОУ возможностей; 

— подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ре-

бенка, динамику его состояния. 

Одним из основных принципов диагностики является комплексный подход, ко-

торый включает всестороннее обследование, оценку особенностей развития детей с 

ОВЗ всеми специалистами. По результатам диагностики специалисты службы сопро-

вождения составляют индивидуальные АОП  развития, образовательные маршруты, 

отслеживают динамику. 
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3.2. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

с РАС 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических усло-

вий, направленных на преодоление обусловленных аутизмом нарушений, сопут-

ствующих расстройств и развитие ребёнка в соответствии с его индивидуальными 

особенностями и возможностями: 

1. Научная обоснованность и гибкость методических и организационных реше-

ний задач комплексного сопровождения обучающихся с аутизмом в дошкольном 

возрасте. 

2. Интегративная направленность комплексного сопровождения. 

3. Этапный, дифференцированный, личностно ориентированный и преемствен-

ный характер комплексного сопровождения. 

4. Организация развивающей образовательной среды, способствующей реализа-

ции особых образовательных потребностей обучающихся с аутизмом и - в соответ-

ствии с положениями ФГОС ДО - социально-коммуникативному, речевому, познава-

тельному, художественно-эстетическому и физическому развитию с учётом особен-

ностей развития при РАС. 

5. Сбалансированность усилий, направленных на коррекцию аутистических рас-

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

развития; 

6. Ориентированность коррекционно-педагогической оценки на относительные 

показатели детской успешности, т.е. положительную динамику коррекционной рабо-

ты и общего развития. 

7. Активное участие семьи как необходимое условие коррекции аутистических 

расстройств и по возможности успешного развития ребёнка с РАС; 

8. Высокая и постоянно повышаемая профессиональная компетентность психо-

лого-педагогических сотрудников в вопросах коррекции РАС в соответствии с тре-

бованиями их функционала - через занятия на курсах повышения квалификации, 

участия в обучающих семинарах, конференциях. 

 

3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

В соответствии со Стандартом, предметно-пространственная развивающая образо-

вательная среда (далее – ППРОС) ДОО обеспечивает и гарантирует: 

3.3.1. В соответствии со ФГОС ДО, ППРОС ДОО должна обеспечивать и 

гарантировать: 

- охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия обучающихся с РАС, проявление уважения к их человеческому досто-

инству, чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной само-

оценки, уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при 

взаимодействии обучающихся друг с другом и в коллективной работе; 

- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОО, 

группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образователь-

ной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития обуча-
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ющихся дошкольного возраста с РАС в соответствии с потребностями каждого воз-

растного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенно-

стей и коррекции недостатков их развития; 

- построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и с педагоги-

ческим работниками, а также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

- создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непре-

рывного самосовершенствования и профессионального развития педагогических ра-

ботников, а также содействие в определении собственных целей, личных и профес-

сиональных потребностей и мотивов; 

- открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление 

их поддержки в деле образования и воспитания обучающихся, охране и укреплении 

их здоровья, а также поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия педаго-

гических работников с детьми, ориентированного на уважение достоинства и лично-

сти, интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуа-

цию его развития и соответствующие возрастные и индивидуальные особенности 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития обучающихся). 

3.3.2. ППРОС ДОО создается педагогическими работниками для развития 

индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня актив-

ности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории 

развития. 

Она должна строиться на основе принципа соответствия анатомо-

физиологическим особенностям обучающихся (соответствие росту, массе тела, 

размеру руки, дающей возможность захвата предмета). 

Для выполнения этой задачи ППРОС должна быть: 

- содержательно-насыщенной и динамичной - включать средства обучения (в 

том числе технические и информационные), материалы (в том числе расходные), ин-

вентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют 

обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность, 

экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, 

в том числе развитие общей и тонкой моторики обучающихся с РАС, участие в по-

движных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие обучающихся во вза-

имодействии с предметно-пространственным окружением; игрушки должны обла-

дать динамичными свойствами - подвижность частей, возможность собрать, разо-

брать, возможность комбинирования деталей; возможность самовыражения обуча-

ющихся; 

- трансформируемой - обеспечивать возможность изменений ППРОС в зависи-

мости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и 

возможностей обучающихся; 
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- полифункциональной - обеспечивать возможность разнообразного использова-

ния составляющих ППРОС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, 

ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской активности; 

- доступной - обеспечивать свободный доступ обучающихся, в том числе обу-

чающихся с РАС, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности. Все игровые материалы должны подбираться с 

учетом уровня развития его познавательных психических процессов, стимулировать 

познавательную и речевую деятельность обучающегося с ОВЗ, создавать необходи-

мые условия для его самостоятельной, в том числе, речевой активности; 

- безопасной - все элементы ППРОС должны соответствовать требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования. При проектировании 

ППРОС необходимо учитывать целостность образовательного процесса в Организа-

ции, в заданных ФГОС ДО образовательных областях: социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической; 

- эстетичной - все элементы ППРОС должны быть привлекательны, так, иг-

рушки не должны содержать ошибок в конструкции, способствовать формированию 

основ эстетического вкуса ребенка; приобщать его к миру искусства. 

 

Описание организации развивающей предметно-пространственной среды 

для детей с РАС. 

Коррекционно-развивающая предметно-практическая среда должна учитывать 

интересы и потребности ребенка с РАС, особенности его развития и задачи коррек-

ционно-воспитательного воздействия. 

Коррекционно-развивающая предметно-практическая среда и социокультурное 

окружение являются мощным фактором, обогащающим детское развитие. Они осно-

вываются на системном подходе к коррекционно- развивающему обучению детей с 

РАС и опираются на современное представление о предметном характере деятельно-

сти, её роли и значении для психического и личностного развития ребенка младенче-

ского, раннего и дошкольного возрастов. Важнейшим механизмом развития лично-

сти, начиная с раннего детства, являются различные виды деятельности ребенка 

(общение, игра, движение, труд, конструирование, рисование, лепка и др.). Для обес-

печения возможно более успешного развития ребёнка необходимо единство разви-

вающей предметной среды и содержательного общения взрослых с детьми. 

Коррекционно-развивающая предметно-практическая среда при РАС – это си-

стема условий, обеспечивающих возможно более полное развитие всех видов дет-

ской деятельности, коррекцию аутистических расстройств и становление личности 

ребенка. 

Коррекционно-развивающая предметно-практическая среда включает ряд базо-

вых компонентов, необходимых для социально-коммуникативного, физического, по-

знавательного и художественно-эстетического развития детей с аутизмом. 

Учитывая интегративно-инклюзивную направленность дошкольного образования 

детей с РАС, это, с одной стороны, традиционные для ДОО компоненты, к которым 

относятся: природные среды и объекты, культурные ландшафты, физкультурно-



111 

 

игровые и оздоровительные сооружения, предметно-игровая среда, детская библио-

тека, игротека, музыкально- театральная среда, предметно-развивающая среда заня-

тий 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 ориенти-

ровке в пространстве и организации деятельности. 

Определение базового содержания компонентов коррекционно- развивающей 

предметно-практической среды ДОО опирается на деятельностно-коррекционный 

подход. Содержание развивающей предметной среды должно удовлетворять по-

требности актуального, ближайшего и перспективного развития ребёнка с РАС, ста-

новление его индивидуальных способностей. Единство педагогического процесса и 

преемственность этапов развития деятельности на этапах ранней помощи, началь-

ном, основном и пропедевтическом этапах дошкольного возраста обеспечиваются 

общей системой требований к коррекционно-развивающей предметно-

пространственной среде с учетом специфики коррекционно- образовательного 

направления Организации. 

Предметная среда должна быть системной, т. е. отвечать вполне определенно-

му коррекционно-развивающему содержанию деятельности детей, основным прин-

ципам национальной культуры и ориентироваться на возрастные нормы. 

Непременным условием построения развивающей предметно- пространствен-

ной среды в ДОО является опора на личностно- ориентированную модель взаимо-

действия между людьми. Это означает, что стратегия и тактика построения образо-

вательной среды определяется особенностями личностно-ориентированной модели 

воспитания. Цель взрослого – коррекция аутистических расстройств, содействие 

становлению ребёнка с аутизмом как личности; взрослый должен обеспечить чув-

ство психологической защищенности ребенка, его доверия к миру, развитие индиви-

дуальности ребёнка. 

Выделяются следующие принципы построения развивающей среды в до-

школьной образовательной организации: 

принцип оптимальной пространственно-эмоциональной дистанции при взаи-

модействии: 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- пространствен-

ном 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 

Организации должно быть построено таким образом, чтобы оно создавало возмож-

ность как для групповых занятий (спортивный и музыкальные залы, изостудия и др.), 
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так и индивидуальных занятий; 

принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и эмоцио-

нального благополучия достигается путем использования в детской группе опреде-

ленных семейных традиций (альбомы с фотографиями близких родственников; стен-

ды с фотографиями детей, и т. д.). 

принцип открытости и соблюдения личных границ: 

открытость природе («зеленые комнаты», организация участков с растущими 

на них деревьями кустарниками, клумбами, проживание домашних животных); 

открытость культуре (элементы настоящей «взрослой» живописи, литературы, 

музыки должны органически входить в дизайн интерьера. Среда Организации долж-

на основываться и на специфических региональных особенностях культуры, декора-

тивно-прикладных промыслов с фольклорными элементами, исторически связанны-

ми с данным регионом; 

открытость обществу, открытость своему Я: среда организуется таким обра-

зом, чтобы способствовать формированию и развитию образа Я (фотографии, уголки 

«уединения» и т. д.); 

принцип учета половых и возрастных различий детей (зонирование спален, за-

крывающиеся туалетные и ванные комнаты и т. д.). 

 

     Организация внутренней инфраструктуры ДОО в виде центров 

 

В группе комбинированной направленности для детей 4-5, 6-7 (8) лет с РАС 

предусматривается следующий комплекс из 12 центров детской активности: 

Центр двигательной активности (ориентирован на организацию игр средней и 

малой подвижности в групповых помещениях, средней и интенсивной подвижности 

в физкультурном и музыкальном залах, интенсивной подвижности на групповых 

участках, спортивной площадке, всей территории детского сада) в интеграции с со-

держанием образовательных областей «Физическое развитие», «Социально- комму-

никативное развитие», «Речевое развитие». 

Центр безопасности, позволяющий организовать образовательный процесс для 

развития у детей навыков безопасности жизнедеятельности в интеграции содержа-

ния образовательных областей «Физическое развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально- коммуникатив-

ное развитие». 

Центр игры, содержащий оборудование для организации сюжетно- ролевых 

детских игр, предметы-заместители в интеграции с содержанием образовательных 

областей «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое раз-

витие» и «Физическое развитие»). 

Центр конструирования, в котором есть разнообразные виды строительного 

материала и детских конструкторов, бросового материала схем, рисунков, картин, 

демонстрационных материалов для организации конструкторской деятельности де-

тей в интеграции с содержанием образовательных областей «Познавательное разви-
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тие», «Речевое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие» и «Художественно-эстетическое раз-

витие». 

Центр логики и математики, содержащий разнообразный дидактический мате-

риал и развивающие игрушки, а также демонстрационные материалы для формиро-

вания элементарных математических навыков и логических операций в интеграции с 

содержанием образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое раз-

витие», 

«Социально-коммуникативное развитие». 

Центр экспериментирования, организации наблюдения и труда, игровое обо-

рудование, демонстрационные материалы и дидактические пособия которого спо-

собствуют реализации поисково-экспериментальной и трудовой деятельности детей 

в интеграции с содержанием образовательных областей «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», «Социально- коммуникативное развитие»). 

Центр познания и коммуникации детей, оснащение которого обеспечивает 

расширение кругозора детей и их знаний об окружающем мире во взаимодействии 

детей со взрослыми и сверстниками в интеграции с содержанием образовательных 

областей «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие». 

Книжный уголок, содержащий художественную и документальную литературу 

для детей, обеспечивающую их духовно-нравственное и этико- эстетическое воспи-

тание, формирование общей культуры, освоение разных жанров художественной ли-

тературы, воспитание любви и интереса к художественному слову, удовлетворение 

познавательных потребностей в интеграции содержания всех образовательных обла-

стей. 

Центр театрализации и музицирования, оборудование которого позволяет ор-

ганизовать музыкальную и театрализованную деятельность детей в интеграции с 

содержанием образовательных областей 

«Художественно-эстетическое развитие», «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

«Физическое развитие». 

Центр уединения предназначен для снятия психоэмоционального напряжения 

дошкольников. 

Центр коррекции предназначен для организации совместной деятельности 

воспитателя и/или специалиста с детьми с РАС, направленный на коррекцию имею-

щихся у них нарушений. 

1. Центр творчества детей, предназначенный для реализации продуктивной де-

ятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) в интегра-

ции с содержанием образовательных 
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областей «Речевое развитие», «Познавательное развитие», «Соци-

ально- коммуникативное развитие». 

                 3.4. Кадровые условия реализации Программы 

Дошкольная образовательная организация, реализующая АООП для вос-

питанников с РАС, должна быть укомплектована педагогическими, руководя-

щими и иными работниками, имеющими профессиональную подготовку соот-

ветствующего уровня и направленности. 

           Уровень квалификации работников дошкольной образовательной органи-

зации, реализующей АООП, для каждой занимаемой должности должен соот-

ветствовать квалификационным характеристикам по соответствующей должно-

сти, а для педагогических работников государственной или муниципальной об-

разовательной организации ― также квалификационной категории. 

           Образовательная организация обеспечивает работникам возможность по-

вышения профессиональной квалификации, ведения методической работы, 

применения, обобщения и распространения опыта использования современных 

образовательных технологий обучающихся с РАС. 

         В реализации АООП для воспитанников с РАС принимают участие сле-

дующие специалисты: учителя-дефектологи, воспитатели, учителя-логопеды, 

педагоги-психологи, инструкторы по физической культуре и адаптивной физи-

ческой культуре, музыкальный работник, социальные педагоги, педагоги до-

полнительного образования, медицинские работники, в том числе специалист 

по лечебной физкультуре. 
 

Учитель-дефектолог должен иметь высшее профессиональное образование 

по одному из вариантов программ подготовки: 
 

а) по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по 

образовательным программам подготовки олигофренопедагога; 
 

б) по направлению «Педагогика» по образовательным программам под-

готовки олигофренопедагога; 

 

в) по специальности «Олигофренопедагогика» или по специ-

альностям 

 
 

105 



115 

 

«Тифлопедагогика», «Сурдопедагогика», «Логопедия» при прохожде-

нии переподготовки в области олигофренопедагогики; 
 

г) по педагогическим специальностям или по направлениям («Педаго-

гическое образование», «Психолого-педагогическое образование») с обяза-

тельным прохождением профессиональной переподготовки в области олиго-

френопедагогики. 
 

Воспитатели должны иметь высшее или среднее профессиональное 

образование по одному из вариантов программ подготовки: 
 

а) по специальности «Специальная педагогика в специальных (коррек-

ционных) образовательных учреждениях» или «Специальное дошкольное 

образование»; 
 

б) по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по 

образовательным программам подготовки олигофренопедагога; 

 

в) по направлению «Педагогика» по образовательным программам под-

готовки олигофренопедагога; 

 

г) по специальности «Олигофренопедагогика»; 
 

д) по другим педагогическим специальностям с обязательным прохож-

дением профессиональной переподготовки или повышением квалификации в 

области специальной педагогики или специальной психологии, подтвер-

жденной документом о повышении квалификации или дипломом о профес-

сиональной переподготовке. 
 

Педагог-психолог должен иметь высшее профессиональное образова-

ние по одному из вариантов программ подготовки: 
 

а) по специальности «Специальная психология»; 
 

       б) по направлению «Педагогика» по образовательным программам под-

готовки бакалавра или магистра в области психологического сопровождения 

образования лиц с ОВЗ; 

 

      в) по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по 

образовательным программам подготовки бакалавра или магистра в области 

психологического сопровождения образования лиц с ОВЗ; 
 

г) по педагогическим и психологическим специальностям или направ-

лениям подготовки психолога с обязательным прохождением профессио-

нальной переподготовки в области специальной психологии. 
 

При любом варианте профессиональной подготовки педагог-психолог 

должен обязательно пройти переподготовку или курсы повышения квалифи-

кации в области олигофренопедагогики или психологии лиц с расстройства-
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ми аутистического спектра, подтвержденные документом установленного 

образца. 
 

Учитель-логопед должен иметь высшее профессиональное образование 

по одному из вариантов программ подготовки: 
 

а) по специальности: «Логопедия»; 
 

       б) по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по 

образовательным программам подготовки бакалавра или магистра в области 

логопедии; 
 

      в) по педагогическим специальностям или по направлениям («Педагоги-

ческое образование», «Психолого-педагогическое образование») с обязатель-

ным прохождением профессиональной переподготовки в области логопедии. 
 

При любом варианте профессиональной подготовки учитель-логопед 

должен обязательно пройти переподготовку или курсы повышения квалифи-

кации в области психологии лиц с расстройствами аутистического спектра, 

подтвержденные документом установленного образца. 
 

Для работы с воспитанниками с РАС некоторым детям необходим 

тьютор. Уровень его образования должен быть не ниже степе-

ни/квалификации бакалавра: 

 

а) по направлению «Специальное (дефектологическое) образование»; 

 

б) по направлению «Педагогика» (один из профилей подготовки в об-

ласти специальной (коррекционной) педагогики; специальной (коррекцион-

ной) психологии). 
 

С целью поддержки в образовательном процессе воспитанников с РАС 

в штатное расписание дошкольной образовательной организации должен 

быть включен ассистент (помощник), имеющий образование не ниже обще-

го среднего и прошедший соответствующую программу подготовки к работе 

с детьми. 
 

Инструктор по физической культуре должен иметь высшее или сред-

нее профессиональное образование по одному из вариантов программ подго-

товки: 
 

      а) высшее профессиональное образование в области физкультуры и спор-

та без предъявления требований к стажу работы; 
 

б) высшее профессиональное образование и дополнительное профессио-

нальное образование в области физкультуры и спорта без предъявления требо-

ваний к стажу работы; 
 

      в) среднее профессиональное образование и стаж работы в области физ-



117 

 

культуры и спорта не менее 2 лет. 
 

При любом варианте профессиональной подготовки инструктор дол-

жен обязательно пройти переподготовку или курсы повышения квалифика-

ции в области олигофренопедагогики, подтвержденные документом установ-

ленного образца. 
 

Музыкальный руководитель должен иметь высшее или среднее профес-

сиональное образование по укрупненной группе специальностей «Образова-

ние и педагогика» (направление «Педагогическое образование», «Педагоги-

ка» или специальности (профили) в области музыкального образования) без 

предъявления требований к стажу работы. 
 

При любом варианте профессиональной подготовки музыкальный ру-

ководитель должен обязательно пройти переподготовку или курсы повыше-

ния квалификации в области олигофренопедагогики, подтвержденные доку-

ментом установленного образца. 
 

Педагог дополнительного образования должен иметь высшее профес-

сиональное образование или среднее профессиональное образование в обла-

сти, соответствующей профилю кружка, секции, студии, клубного и иного 

детского объединения без предъявления требований к стажу работы; либо 

высшее профессиональное образование или среднее профессиональное обра-

зование и дополнительное профессиональное образование по на-правлению 

«Образование и педагогика» без предъявления требований к стажу работы. 
 

При получении дошкольного образования воспитанниками с РАС по 

АООП совместно с другими воспитанниками должны быть соблюдены сле-

дующие требования к уровню и направленности подготовки специалистов: 

 

Педагогические работники − учитель-логопед, музыкальный руководи-

тель, инструктор по физической культуре, воспитатель, педагог-психолог, 

социальный педагог, тьютор, педагог дополнительного образования должны 

иметь наряду со средним или высшим профессиональным педагогическим 

образованием по соответствующему занимаемой должности направлению 

(профилю, квалификации) подготовки документ о повышении квалификации, 

установленного образца в области инклюзивного образования детей с рас-

стройствами аутистического спектра. 
 

Учитель-дефектолог должен иметь высшее профессиональное педаго-

гическое образование по одному из вариантов подготовки (см. выше) и доку-

мент о повышении квалификации, установленного образца в области инклю-

зивного образования детей с расстройствами аутистического спектра. 
 

Тьютор (постоянное или временное подключение) должен иметь выс-

шее профессиональное педагогическое образование и диплом установленно-

го образца о профессиональной переподготовке по соответствующей про-

грамме. 
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Ассистент (помощник) должен иметь образование не ниже среднего 

общего и пройти соответствующую программу подготовки. 
 

Дошкольная образовательная организация имеет право включать в 

штатное расписание специалистов по информационно-технической поддерж-

ке реализации АООП, имеющих соответствующую квалификацию. 
 

Медицинские работники, включенные в процесс сопровождения воспи-

танников (врач-психиатр, невролог, педиатр), должны иметь высшее профес-

сиональное образование, соответствующее занимаемой должности. 

При необходимости дошкольная образовательная организация может 

использовать сетевые формы реализации образовательных программ, кото-

рые позволят привлечь специалистов (педагогов, медицинских работников) 

других организаций к работе с воспитанниками с РАС для удовлетворения их 

особых образовательных потребностей. 
 

Содержание АООП разрабатывается и реализуется образовательной 

организацией на основе рекомендаций ППК и ИПР ребенка-инвалида (при 

наличии) с обязательным участием педагога-психолога, учителя-

дефектолога, учителя-логопеда и других специалистов: 
 

Учитель дефектолог: 

 

– при адаптации содержания программы: оказывает методическую 

поддержку педагогам при адаптации игр, заданий, дидактических материалов 

(они должны соответствовать возможностям ребенка и уровню развития ко-

гнитивных навыков),курирует изменения предметно-пространственной раз-

вивающей образовательной среды. Основной целью его работы является пре-

одоление преград к самостоятельному участию ребенка с РАС в образова-

тельном процессе. Помощь со стороны учителя-дефектолога оказывается до 

тех пор, пока ребенок не сможет наравне с другими детьми овладевать со-

держанием заявленной АООП, реализуемой педагогами, при созданных спе-

циальных условиях и др.;  

– при   реализации   программы:   преодоление   неравномерности   в   

развитии, коррекцию навыков, препятствующих успешному овладению про-

граммным материалом (развитие мелкой моторики, зрительно-моторной коор-

динации и т.д.), ликвидацию пробелов в программном материале (при необхо-

димости – введение альтернативной и облегченной коммуникации, глобального 

чтения и т.п.), осуществляет формирование мотивации деятельности, базовых 

предпосылок учебной деятельности (навыков имитации, понимания инструк-

ций, навыков работы по образцу и т.д.), развитие социально-бытовых навыков 

и др.  

 

Учитель-логопед: 
 

– при адаптации содержания программы: оказывает методическую 

поддержку педагогам по организации речевого режима, адаптации инструк-

ций к заданиям, вопросов, 



119 

 

 

текстов и других дидактических материалов, подборе художественных 

произведений для чтения, заучивания, пересказа, инсценировки по ролям и 

др.; 
 

– при реализации программы: осуществляет формирование коммуника-

тивной стороны речи (развитие активного и пассивного словаря, развитие 

диалогической речи, 
 

обучение ответам на поставленные вопросы, умению задавать вопро-

сы), понимание обращенной речи (понимание инструкций, текстов, диалогов, 

прочитанного материала т.д.), работу над просодической стороной речи, ее 

мелодическими и ритмическими компонентами, подготовку к обучению гра-

моте и письму и др. 
 

Педагог-психолог: 

 

– при адаптации содержания программы: оказывает методическую 

помощь в установлении контакта с ребенком с РАС, подборе доступных для 

ребенка форм совместной деятельности со взрослым и с другими детьми, вы-

страивания взаимоотношения между ребенком с РАС и другими детьми, 

адаптации сценариев праздников и других мероприятий, участвует в разра-

ботке и реализации программ знакомства детей с РАС со школой (на этапе 

завершения дошкольного образования), 
 

проводит разъяснительную работу с воспитателями и другими сотруд-

никами образовательной организации по особенностям развития и коммуни-

кации с детьми с РАС, консультирует родителей по участию в образователь-

ном процессе и др.; 
 

– при реализации программы: осуществляет адаптацию ребенка при 

включении в образовательный процесс, формирует доброжелательные отно-

шения других детей к ребенку с РАС; коррекцию нежелательного поведения; 

формирование социально- 

 

коммуникативных навыков; усвоение социально правильных форм по-

ведения; развитие познавательной, эмоциональной и личностной сферы, в 

том числе - «модели психического», которая включает понимание эмоций, 

намерений, желаний, предсказание действий других на основе их желаний и 

мнений, понимание ментальной причинности, обмана и др. 
 

Социальный педагог обеспечивает взаимодействие образовательно 

организации с другими учреждениями, оказывающими психолого-

педагогическое сопровождение детей с РАС с целью реализации образова-

тельной АООП, социализации и адаптации ребенка, перехода ребенка к 

школьному обучению и др. 
 

В дошкольном возрасте значительное количество детей с РАС не вла-

деет речью, поскольку многие дети начинают говорить значительно позже, 
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чем их сверстники. Многие дети способны произнести всего несколько слов, 

которые часто понятны только близким людям. Кроме того, практически все-

гда у этих детей в той или иной степени нарушается и понимание речи. Ребе-

нок вместо выражения своих желаний и просьб может использовать для ком-

муникации нежелательное поведение: кричать, кусаться, убегать и др. По-

этому их необходимо научить использовать альтернативные средства ком-

муникации. Одним из таких способов является набор карточек (картинки с 

изображением необходимого ему предмета/человека/желаемого действия), с 

помощью которого ребенок может выразить свою просьбу. Например, если 

ребенок хочет пить, то он приносит/показывает воспитателю карточку с 

изображением чашки («Хочу пить»). В свою очередь, взрослый сможет объ-

яснить ребенку, также используя картинки, что после обеда он будет спать. 

Таким образом, все педагоги, работающие с таким ребенком, должны владеть 

навыками альтернативной коммуникации. 
 

В образовательной ситуации ребенок с РАС испытывает значительные 

трудности с организацией собственного поведения и в получении знаний, 

особенно – в формате фронтального преподнесения информации. Для пре-

одоления данных трудностей, постепенного включения в игры и занятия 

должно быть организовано сопровождение ребенка с РАС помощником-

ассистентом. Необходимость помощника-ассистента указывается в заклю-

чении ППК или/и в ИПР (при наличии). После проведения психолого-

педагогической диагностики решение о необходимости помощника-

ассистента может быть принято на ППк образовательной организации. Ос-

новным показанием для назначения помощника-ассистента являются слож-

ности управления собственным поведением в рамках образовательной дея-

тельности, мешающие как самому ребенку с РАС, так и остальным детям. 

Помощник-ассистент помогает ребенку адаптироваться в новой обстановке, 

ориентироваться в последовательности событий, понимать инструкции вос-

питателя, купировать эпизоды нежелательного поведения, коммуницировать 

со сверстниками, развивать социально-бытовые навыки. Постепенно помощь 

помощника-ассистента может быть сокращена и регламентирована наличием 

новых социальных ситуаций (во время праздников, театральных представле-

ний, экскурсий и т.п.). Некоторым детям с РАС помощник-ассистент потре-

буется на протяжении всего периода нахождения в детском саду. 
 

Координация реализации АООП осуществляется на заседаниях ППк 

образовательной организации с участием всех педагогов и специалистов, за-

действованных в реализации образовательных программ. 
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3.5. Финансовые условия реализации Программы 

В объем финансового обеспечения реализации Программы включаются за-

траты на оплату труда педагогических работников с учетом специальных усло-

вий получения образования обучающимися с РАС. 

 

3.6. Материально-технические условия реализации Программы 

В ДОО созданы необходимые материально-технические условия реализа-

ции Программы, которые обеспечивают: 

- возможность достижения воспитанниками планируемых результатов 

освоения Программы; 

- выполнение санитарно-эпидемиологических требований к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи: 

к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, 

оборудованию и содержанию территории, 

помещениям, их оборудованию и содержанию, 

естественному и искусственному освещению помещений, 

отоплению и вентиляции, 

водоснабжению и канализации, 

организации питания, 

медицинскому обеспечению, 

приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятель-

ность, 

организации режима дня, 

организации физического воспитания, 

личной гигиене персонала; 

- выполнение требований пожарной безопасности и электробезопасности; 

- выполнение требований по охране здоровья воспитанников и охране тру-

да работников;  

- возможность для беспрепятственного доступа воспитанников к объектам 

инфраструктуры организации, осуществляющей образовательную деятель-

ность. 

Имеется необходимое для всех видов образовательной деятельности вос-

питанников с РАС, педагогической, административной и хозяйственной дея-

тельности оснащение и оборудование: 

1) мебель, техническое оборудование, инвентарь для художественного 

творчества, музыкальные инструменты, спортивный и хозяйственный 

инвентарь; Описание материально-технического обеспечения программы 

(приложение 2) 

2) помещениям для игры и общения, занятий различными видами 

дошкольной деятельности (трудовой, конструктивной, продуктивной, 

театрализованной, познавательно-исследовательской), двигательной и других 

форм детской активности с участием взрослых и других детей: 

3) учебно-методические комплекты для реализации Программы, дополни-
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тельная литература по проблеме организации коррекционно-образовательной 

деятельности с детьми с ОВЗ, в т.ч. с РАС; Программно - методический ком-

плекс коррекционной направленности, помогающий реализации образова-

тельной программ (Приложение 1) 

4) комплекты развивающих игр и игрушек, способствующие разносторон-

нему развитию детей в соответствии с направлениями развития дошкольников 

в соответствии с ФГОС ДО и специальными образовательными потребностями 

детей с РАС: 3.7. Режим и распорядок дня 

Режим дня предусматривает рациональное чередование отрезков сна и 

бодрствования в соответствии с физиологическими обоснованиями, обеспечи-

вает хорошее самочувствие и активность ребёнка, предупреждает утомляе-

мость и перевозбуждение. 

Режим и распорядок дня устанавливаются с учётом требований СанПиН 

1.2.3685-21, условий реализации программы ДОО, потребностей участников 

образовательных отношений. 

Основными компонентами режима в ДОО являются: сон, пребывание на 

открытом воздухе (прогулка), образовательная деятельность, игровая деятель-

ность и отдых по собственному выбору (самостоятельная деятельность), прием 

пищи, личная гигиена. Содержание и длительность каждого компонента, а так-

же их роль в определенные возрастные периоды закономерно изменяются, при-

обретая новые характерные черты и особенности. 

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

них постепенно вырабатываются определенные биоритмы, система условных 

рефлексов, что помогает организму ребёнка физиологически переключаться 

между теми или иными видами деятельности, своевременно подготавливаться к 

каждому этапу: приему пищи, прогулке, занятиям, отдыху. Нарушение режима 

отрицательно сказывается на нервной системе детей: они становятся вялыми 

или, наоборот, возбужденными, начинают капризничать, теряют аппетит, плохо 

засыпают и спят беспокойно. 

Приучение детей выполнять режим дня осуществляется с раннего возрас-

та, когда легче всего вырабатывается привычка к организованности и порядку, 

активной деятельности и правильному отдыху с максимальным проведением 

его на свежем воздухе. Эта работа проводится постепенно, последовательно и 

ежедневно. 

Режим дня гибкий, однако неизменными остаются время приема пищи, 

интервалы между приемами пищи, обеспечение необходимой длительности су-

точного сна, время отхода ко сну; проведение ежедневной прогулки. 

При организации режима предусмотрено оптимальное чередование само-

стоятельной детской деятельности и организованных форм работы с детьми, 

коллективных и индивидуальных игр, достаточная двигательная активность ре-

бёнка в течение дня, обеспечивать сочетание умственной и физической нагруз-

ки.  

Время образовательной деятельности организуется таким образом, чтобы 

вначале проводились наиболее насыщенные по содержанию виды деятельно-

сти, связанные с умственной активностью детей, максимальной их произволь-

ностью, а затем творческие виды деятельности в чередовании с музыкальной и 

физической активностью. 
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Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для 

детей дошкольного возраста, условия организации образовательного процесса 

соответствуют требованиям, предусмотренным СанПиН 1.2.3685-21 и СП 

2.4.3648-20. 

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

увеличивается ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, 

образовательная деятельность переносится на прогулку (при наличии условий).  

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

и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки для детей до 7 лет 

сокращают. При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать 

также индивидуальные особенности ребёнка (длительность сна, вкусовые 

предпочтения, характер, темп деятельности и так далее). 

Режим питания зависит от длительности пребывания детей в ДОО и регу-

лируется СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 

Соблюдаются требования и показатели организации образовательного 

процесса и режима дня. 
                                                                                                                                            

                                                                                                                                               Таблица.  

Требования и показатели  

организации образовательного процесса и режима дня 

 

Показатель Возраст Норматив 

Требования к организации образовательного процесса 

Начало занятий не ранее все возрасты 8.00 

Окончание занятий, не позднее все возрасты 17.00 

Продолжительность занятия для детей до-

школьного возраста, не более 

от 1,5 до 3 лет 10 минут 

от 3 до 4 лет 15 минут 

от 4 до 5 лет 20 минут 

от 5 до 6 лет 25 минут 

от 6 до 7 лет 30 минут 

Продолжительность дневной суммарной 

образовательной нагрузки для детей до-

школьного возраста, не более 

от 1,5 до 3 лет 20 минут 

от 3 до 4 лет 30 минут 

от 4 до 5 лет 40 минут 

  

 от 5 до 6 лет 50 минут или 75 минут 

при организации  

 1 занятия после 

дневного сна 

от 6 до 7 лет 90 минут 

Продолжительность перерывов между за-

нятиями, не менее 

все возрасты 10 минут 

Перерыв во время занятий для гимнастики, 

не менее 

все возрасты 2-х минут 

Показатели организации режима дня 

Продолжительность ночного сна не менее 1-3 года 12 часов 

4-7 лет 11 часов 

Продолжительность дневного сна, не ме-

нее 

1-3 года 3 часа 

4-7 лет 2,5 часа 

Продолжительность прогулок, не менее для детей до 7 лет 3 часа в день 

Суммарный объем двигательной активно-

сти, не менее 

все возрасты 1 час в день 
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Утренний подъем, не ранее все возрасты 7 ч 00 минут 

Утренняя зарядка, продолжительность, не 

менее 

до 7 лет 10 минут 

 

 

                                                                                                                                                Таблица.  

Количество приемов пищи в зависимости от режима  

функционирования организации и режима обучения 

 

Вид организации Продолжительность, 

либо время нахож-

дения ребёнка  

в организации 

Количество обязательных приемов пищи 

Дошкольная  

образовательная 

организация 

 

 

до 5 часов 2 приема пищи (приемы пищи определяются 

фактическим временем нахождения в органи-

зации) 

8-10 часов завтрак, второй завтрак, обед и полдник 

11-12 часов завтрак, второй завтрак, обед, полдник и 

ужин 

 

      ДОО может самостоятельно принимать решение о наличии второго завтрака 

и ужина, руководствуясь пунктами 8.1.2.1 и 8.1.2.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20: 

при отсутствии второго завтрака калорийность основного завтрака должна 

быть увеличена на 5% соответственно. 

при 12-часовом пребывании возможна организация как отдельного пол-

дника, так и «уплотненного» полдника с включением блюд ужина и с распре-

делением калорийности суточного рациона 30%. 

В Федеральной программе приводятся примерные режимы дня для групп, 

функционирующих полный день (12-часов) и кратковременного пребывания 

детей в образовательной организации (до 5 часов), составленные с учётом 

СанПиН 1.2.3685-21 и показателей организации образовательного процесса.  

В распорядке учтены требования к длительности режимных процессов 

(сна, образовательной деятельности, прогулки), количеству, времени проведе-

ния и длительности обязательных приемов пищи (завтрака, второго завтрака, 

обеда, полдника, ужина). 
 

Таблица. 

Примерный режим дня в дошкольных группах 

Содержание 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Холодный период года 

Утренний прием 

детей, игры, само-

стоятельная дея-

тельность, утрен-

няя гимнастика (не 

менее 10 минут) 

7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 

Завтрак 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 

Игры, подготовка к 

занятиям 

9.00-9.20 9.00-9.15 9.00-9.15 - 

Занятия (включая 9.20-10.00 9.15-10.05 9.15-10.15 9.00-10.50 
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гимнастику в про-

цессе занятия - 2 

минуты, перерывы 

между занятиями, 

не менее 10 минут) 

Подготовка к про-

гулке, прогулка, 

возвращение с 

прогулки 

10.00-12.00 10.05-12.00 10.15-12.00 10.50-12.00 

Второй завтрак 17 10.30-11.00 10.30-11.00 10.30-11.00 10.30-11.00 

Обед 12.00-13.00 12.00-13.00 12.00-13.00 12.00-13.00 

Подготовка ко сну, 

сон, постепенный 

подъем детей, за-

каливающие про-

цедуры 

13.00-15.30 13.00-15.30 13.00-15.30 13.00-15.30 

Полдник 15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 

Занятия (при необ-

ходимости) 

- - 16.00-16.25 - 

Игры, самостоя-

тельная деятель-

ность детей 

16.00-17.00 16.00-17.00 16.25-17.00 16.00-16.40 

Подготовка к про-

гулке, прогулка, 

самостоятельная 

деятельность де-

тей, возвращение с 

прогулки 

17.00-18.30 17.00-18.30 17.00-18.30 16.40-18.30 

Ужин 18.30 18.30 18.30 18.30 

Уход домой до 19.00 до 19.00 до 19.00 до 19.00 

Теплый период года 

Утренний прием 

детей, игры, само-

стоятельная дея-

тельность, утрен-

няя гимнастика (не 

менее 10 минут) 

7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 

Завтрак 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 

Игры, самостоя-

тельная деятель-

ность 

9.00-9.20 9.00-9.15 9.00-9.15 - 

Второй завтрак 18 10.30-11.00 10.30-11.00 10.30-11.00 10.30-11.00 

Подготовка к про-

гулке, прогулка, 

занятия на прогул-

ке, возвращение с 

прогулки 

9.20-12.00 9.15-12.00 9.15-12.00 9.00-12.00 

Обед 12.00-13.00 12.00-13.00 12.00-13.00 12.00-13.00 

Подготовка ко сну, 

сон, постепенный 

подъем детей, за-

каливающие про-

цедуры 

13.00-15.30 13.00-15.30 13.00-15.30 13.00-15.30 

Полдник 15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 
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Игры, самостоя-

тельная деятель-

ность детей 

16.00-17.00 16.00-17.00 16.00-17.00 16.00-17.00 

Подготовка к про-

гулке, прогулка, 

самостоятельная 

деятельность детей 

17.00-18.30 17.00-18.30 17.00-18.30 17.00-18.30 

Ужин 18.30 18.30 18.30 18.30 

Уход домой до 19.00 до 19.00 до 19.00 до 19.00 

 

Согласно пункту 2.10 СП 2.4.3648-20 в ДОО соблюдаются следующие 

требования к организации образовательного процесса и режима дня: 

- режим двигательной активности детей в течение дня организуется с учё-

том возрастных особенностей и состояния здоровья; 

- при организации образовательной деятельности предусматривается вве-

дение в режим дня физкультминуток во время занятий, гимнастики для глаз, 

обеспечивается контроль за осанкой, в т.ч., во время письма, рисования и ис-

пользования электронных средств обучения; 

- физкультурные, физкультурно-оздоровительные мероприятия, массовые 

спортивные мероприятия, туристские походы, спортивные соревнования орга-

низуются с учётом возраста, физической подготовленности и состояния здоро-

вья детей. ДОО обеспечивает присутствие медицинских работников на спор-

тивных соревнованиях и на занятиях в плавательных бассейнах; 

- возможность проведения занятий физической культурой и спортом на 

открытом воздухе, а также подвижных игр, определяется по совокупности по-

казателей метеорологических условий (температуры, относительной влажности 

и скорости движения воздуха) по климатическим зонам. В дождливые, ветре-

ные и морозные дни занятия физической культурой должны проводиться в за-

ле. 

 

                3.8. Календарный план воспитательной работы. 

Для детей с расстройствами аутистического спектра: в связи с вы-

раженной клинической и психолого-педагогической полиморфностью  РАС и 

в соответствии с положениями ФГОС ДО настоящая Программа не преду-

сматривает жёсткого регламентирования коррекционно- образовательного 

процесса и календарного планирования коррекционно- образовательной дея-

тельности, оставляя специалистам ДОО пространство для гибкого планиро-

вания их деятельности, исходя из детей с РАС, условий образовательной дея-

тельности, потребностей, возможностей и готовностей, интересов и инициа-

тив родителей (законных представителей) воспитанников, педагогов и других 

сотрудников ДОО. 

Планирование деятельности специалистов опирается на результаты 

психолого-педагогической (в том числе с использованием тестовых инстру-

ментов) оценки индивидуального развития детей, и должно быть направлено, 

в первую очередь, на создание психолого-педагогических условий для разви-

тия каждого ребёнка, в том числе, на формирование развивающей предметно-

практической среды. 
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Планирование деятельности ДОО должно быть направлено на совершенствова-

ние её деятельности, и учитывать результаты как внутренней, так и внешней оценки 

качества реализации Программы ДОО. 
Календарный план воспитательной работы составлен в соответствии с фе-

деральным календарным планом воспитательной работы и рабочей программой 

воспитания ДОО. 

В нем учтен примерный перечень основных государственных и народных 

праздников, памятных дат. 
Таблица.  

Календарный план воспитательной работы 

 

№ 

п/п 

Праздники, 

памятные 

даты 

Событие 

(название) 

Сроки 

 Сентябрь   

 1 сентября. 

День знаний 

Праздник «День знаний» 01.09 

 27 сентября. 

 

День воспитателя и всех дошкольных ра-

ботников 

27-29.09 

 Октябрь   

 1 октября Международный день пожилых людей 29.09-2.10 

 16 октября День отца в России. 

 

16.10 

 Ноябрь   

 4 ноября День народного единства 

 

03.11-06.11 

 26 ноября День матери в России 

 

24.11-27.11 

 Декабрь   

 31 декабря 

 

Новый год. 

 

27-31.12 

 Январь   

 13-14 января Старый новый год: прощание с елкой 13-14.01 

 Февраль   

 23 февраля День защитника Отечества. 

 

21-22.03 

 Март   

 8 марта Международный женский день 

 

06-07.03 

 Апрель   
 2 апреля  Всемирный день распространения инфор-

мации об Аутизме 

02.04-05.04 

 12 апреля  День космонавтики 12.04 

 Май   

 1 мая Праздник Весны и Труда 

 

30.04-03.05 

 9 мая День Победы 

 

08.05-10.05 

 Июнь   

 1 июня  

 

День защиты детей 

 

1.06 

 12 июня День России 10-12.06 
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 Июль   

 8 июля 

 

День семьи, любви и верности 07-08.07 

 Август   

 22 августа  День Государственного флага Российской 

Федерации 

 

22.08 

Все мероприятия проводятся с учётом особенностей Программы, а также 

возрастных, физиологических и психоэмоциональных особенностей обучаю-

щихся. 
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                      ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

                                  Уважаемые родители! 

 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

для детей с расстройством аутистического спектра (далее Программа)  разрабо-

тана в соответствии с ФГОС ДО (утв. Пр. Минобрнауки России от 17.10.2013 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»  (Редакция от 17 фев 2023г.) Об утвер-

ждении федерального государственного образовательного стандарта дошколь-

ного образования (редакция от 17.02.2023г) и Федеральной  адаптированной 

образовательной  программой  дошкольного образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (утв. пр. Минпросвещения РФ от 

24.11.2022г. № 1022): Приказ Министерства просвещения Российской Федера-

ции от 24.11.2022 № 1022 

Программа ориентирована на детей дошкольного возраста от 3до 8 лет 

(Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 24.06.2023) "Об образова-

нии в Российской Федерации" ст.  67)   Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-

ФЗ (ред. от 17.02.2023) Об образовании в Российской Федерации (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 28.02.2023) и реализуется в группах компенсирующей направ-

ленности для детей  с РАС. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участни-

ками образовательных отношений, которые являются взаимодополняющими. 

Объем обязательной части Программа соответствует ФАОП ДО и состав-

ляет не менее 60 % от ее общего объема. Объем части, формируемой участни-

ками образовательных отношений, составляет не более 40 % от ее общего объ-

ема и учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы детей, чле-

нов их семей и педагогов. 

 Программа разработана с учетом особенностей развития и особых образо-

вательных потребностей детей с расстройством аутистического спектра, преду-

сматривает особенности ее реализации, включает содержание коррекционной 

работы и планируемые результаты освоения программы. С целью воспитания у 

детей патриотических и интернациональных чувств, уважительного отношения 

к нашей Родине-России в программу включён раздел Рабочая программа вос-

питания. 

В рамках реализации данной программы и обеспечения эффективного вза-

имодействия с семьями воспитанников педагогический коллектив обеспечива-

ет:  

- взаимное информирование о ребенке и разумное использование получен-

ной информации педагогами и родителями в интересах детей;  

- обеспечение открытости дошкольного образования: открытость 

и доступность информации, регулярность информирования, свободный доступ 

родителей в пространство детского сада;  

- обеспечение максимального участия родителей в образовательном про-

цессе (участие родителей в мероприятиях, образовательном процессе, в реше-

нии организационных вопросов и пр.);  

https://matpaadyr-ak-d.rtyva.ru/wp-content/uploads/2023/05/Об-утверждении-федерального-государственного-образовательного-стандарта-дошкольного-образования.pdf
https://matpaadyr-ak-d.rtyva.ru/wp-content/uploads/2023/05/Об-утверждении-федерального-государственного-образовательного-стандарта-дошкольного-образования.pdf
https://matpaadyr-ak-d.rtyva.ru/wp-content/uploads/2023/05/Об-утверждении-федерального-государственного-образовательного-стандарта-дошкольного-образования.pdf
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036
ttps://edu.sbor.ru/sites/default/files/FZ273_23.pdf
ttps://edu.sbor.ru/sites/default/files/FZ273_23.pdf
ttps://edu.sbor.ru/sites/default/files/FZ273_23.pdf
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- обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения компетент-

ности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здо-

ровья детей;  

- обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях до-

школьного образовательного учреждения и семьи. 

С текстом Программы можно ознакомиться в родительских уголках и на 

официальном сайте ДОУ http://mbdou167.mmc24421.cross-edu.ru 
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                                                                                                                            Приложение 1 

 Программно - методический комплекс коррекционной направленности, помога-

ющий реализации образовательной программ 
 

 

1. Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева,  «Коррекционно-развивающее обуче-

ние    и воспитание»  Москва, 2010/ 

2. Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования детей с умственной отсталостью, Е.А. Екжанова, Е.А. 

Стребелева, Издательство: Просвещение, 2019. 

3. Баенская Е. Р., Никольская О. С., Либлинг М. М. Аутичный ребенок. 

Пути помощи. М.: Теревинф, 2016. 

4. Баенская Е. Р., Никольская О. С., Либлинг М. М. Дети и подростки с 

аутизмом. Психологическое сопровождение. М.: Теревинф, 2011. 

5. Баряева Л.Б., Лопатина Л.В. Учим детей общаться. Формирование 

коммуникативных умений у младших дошкольников с первым уров-

нем речевого развития. ― СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2011. 

6. Батышева Т.Т. Ранняя диагностика расстройств аутистического спек-

тра в практике детского невролога. Методические рекомендации. М.: 

2014. 

7. Башина В.М. Аутизм в детстве – М.: Медицина, 1999. Бондарь Т.А., 

Захарова И.Ю., Константинова И.С. Подготовка к школе детей с 

нарушениями эмоционально-волевой сферы: от индивидуальных за-

нятий к обучению в классе. М.: Теревинф, 2011. 

8. Как развивается ваш ребенок. таблицы сенсомоторного и социального 

развития: от рождения до 4-х лет. М.: Теревинф, 2009. 

9. Как развивается ваш ребенок. таблицы сенсомоторного и социального 

развития: от 4- х лет до 7,5 лет. М.: Теревинф, 2009. 

10. Константинова И.С. Музыкальные занятия с особым ребенком: взгляд 

нейропсихолога. М.: Теревинф, 2013. 

11. Лебединская К. С., Никольская О. С. Диагностика раннего детского 

аутизма: Начальные проявления. М., 1991. 

12. Либлинг Е.Р., Баенская М.М. Психологическая помощь при наруше-

ниях раннего эмоционального развития. М.: Теревинф, 2013. 

13. Мамайчук И.И. Помощь психолога детям с аутизмом. – СПб.: Речь, 

2007.  

14. Никольская О.С. Аффективная сфера человека: взгляд сквозь призму 

детского аутизма. – М.: Центр лечебной педагогики, 2000. 

15. Никольская О.С., Баенская Е.Р., Либлинг М.М. Аутичный ребенок: 

пути помощи. – М.: Теревинф, 1997. 

16. Никольская О.С., Баенская Е.Р., Либлинг М.М. Дети и подростки с 

аутизмом. Психологическое сопровождение. Серия «Особый ребе-

нок». – М.: Теревинф, 2005. 

17. Нуриева Л.Г. Развитие речи аутичных детей: методические           разработ-

ки М.: Теревинф, 2008. 

18. Ньюмен Сара. Игры и занятия с особым ребенком. М.: Теревинф, 

2011. Обучение детей с расстройством аутистического спектра. / Отв. 

ред. С.В. Алехина // Под общ. ред. Н.Я. Семаго. – М.: МГППУ, 2012. 
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19. Организация деятельности ПМПК в условиях развития инклюзивного 

образования / Под общ. Ред. М.М. Семаго, Н.Я. Семаго. – М.: АРКТИ, 

2014. 

20. Особые дети: вариативные формы коррекционно-педагогической по-

мощи: методическое пособие / под ред. Е.А. Стребелевой, А.В. За-

крепиной. - М.: ЛОГОМАГ, 2013. 

21. Ребенок в инклюзивном дошкольном образовательном учреждении: 

методическое пособие / Под ред. Т.В. Волосовец, Е.Н. Кутеповой. – 

М.: РУДН, 2010. 

22. Селигман М., Дарлинг Р.Б. Обычные семьи, особые дети: системный 

подход к помощи детям с нарушениями в развитии. М.: Теревинф, 

2009. 

23. Создание специальных образовательных условий для детей с рас-

стройствами аутистического спектра в общеобразовательных учре-

ждениях: Методический сборник / Отв. ред. С.В. Алехина // Под ред. 

Е.В. Самсоновой. – М.: МГППУ, 2012. 

24. Стребелева Е.А. Коррекционно – развивающее обучение детей в про-

цессе дидактических игр. – М.: Владос, 2014. 

25. Стребелева Е.А., Мишина Г.А. Педагогическое сопровождение семьи, 

воспитывающей ребенка раннего возраста с отклонениями в развитии 

(в соавторстве с Г.А. Мишиной). - 2- переиздание .- М.: Парадигма. - 

2015 

26. Шоплер Э., Ланзинд M., Ватерc Л. Поддержка аутичных и отстающих 

в развитии детей (0-6 лет). Сборник упражнений для специалистов и 

родителей по программе TEACCH / Пер. с немецкого Клочко Т. – 

Минск: Изд-во БелАПДИ «Открытые двери», 1997. 

27. Янушко Е.А. Игры с аутичным ребенком. Установление контакта, 

способы взаимодействия, развитие речи, психотерапия. - М.: Тере-

винф, 2004. 

  27.Учебно-методический комплект комплексной Программы дошкольно-

го образования «От рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаро-

вой, Васильевой, 2021г.  

   28.Коррекционно-развивающая программа для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ранний детский аутизм) «Птичка-невеличка», Анна 

Виневкая.  

-Логопедическая диагностика детей с расстройствами аутистического 

спектра, Д.А. Щукина, Издательство: «Редкая птица», 2019.   

      29.  Коррекционно-развивающая программа по альтернативной комму-

никации для детей 4-7 лет с ОВЗ. Азбука общения. С.Ю. Танцюра, Ю.М. Горо-

хова, Н.Б. Горохова, Н.Б. Крупа, Л.В. Анушина, Издательство: «ТЦ Сфера», 

2018.  

30. Технология взаимодействия участников образовательного процесса 

«Делаем вместе», Т.В. Мустафина, Е.Б. Никулина, Издательство: «ТЦ Сфера», 

2020.  

 31.  Метод активации и развития речи у детей с нарушениями в развитии,  

М. Лынская, Издательство: «Парадигма», 2018. 

                 32.  Ознакомление с предметным и социальным окружением: Кон-
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спекты занятий с детьми 4-5 лет.-М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ/ О.В. Дыбина, 

2020.- 72с.; 

         33. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Кон-

спекты занятий с детьми 5-6 лет.- 2 –е изд., испр. и допол.-М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ/ О.В. Дыбина, 2021.- 56с.; 

         34. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Кон-

спекты занятий с детьми 6-7 лет.- 2 –е изд., испр. и допол.-М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ/ О.В. Дыбина, 2020.- 72с.; 
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Приложение 2   

Описание материально-технического обеспечения программы 
                   Материально-техническая оснащенность групповой комнаты 

 

Группа «Дюймовочка» 

№п\

п 

Наименование Количество, шт. 

    1 Столы детские четырехместные 3 

2 Стулья детские 7 

3 Стул воспитательский 1 

    4 Кроватки детские 3-х ярусные 2 

    5 Природный уголок  1 

    6 Уголок сенсорного развития 1 

    7 Сенсорный кислинг «Яйцо Совы» 1 

    8 Качеля «Гамак-кокон» 1 

    9 Уголок уединения (палатка) 1 

   10 Спортивный мат 2 

   11 Доска магнитная 1 

   12 Тумбы для пособий и игрушек 1 

   13 Шкаф для дидактического материала и пособий 1 

   14 Полки для игрушек 1 

   15 Тумба для хранения материала продуктивной деятельности 1 

   16 Мягкая мебель детская ( 2 кресла)  

17 Компьютер 1 

    18 Тумба для книг 1 

    19 Книжный уголок 1 

    20 Облучатель ОБН 1 

    21 Стол игровой 1 

    22 Доска передвижная магнитная 1 

    23 Шкафчики для раздевания 5 

24 Скамейка       1 

25 Стенд для родителей 1 

26 Детское кресло-мешок 1 

 

 

 

Кабинет учителя-дефектолога 

№

 п\п 

Наименование Количество, 

шт. 

  Стенка для пособий и игрушек 1 

  Стол детский 1 

  Стол письменный  1 

  Доска передвижная магнитная 1 

  Компьютер  1 

  Стул для ребенка 1 

  Стул для дефектолога 1 
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Кабинет учителя-логопеда 

№

 п\п 

Наименование Количество, шт. 

  Зеркала индивидуальные 2 

  Стенка для пособий и игрушек 1 

  Стол детский 1 

  Стол письменный  1 

  Компьютер  1 

  Стулья стул для ребенка 2 

  Стул для логопеда 1 

  Диван детский 1 

 

 

 

 

                                     Кабинет педагога-психолога 

№

 п\п 

Наименование Количество, шт. 

  Бизиборд «Домик»  1 

  Шкаф для пособий и игрушек 1 

  Стол детский 2 

  Стулья детские 12 

  Фибероптический душ 2 

  Воздушно – пузырьковая колонна  1  

  Стол для рисования песком 1 

  Сухой бассейн 1 

  Тактильная дорожка 1 

     10. Зеркальный шар 1 

     11. Прожектор  1 

     12. Проектор 1 
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 Приложение 3 

Календарно - тематическое планирование  
(Перспективный план составлен, опираясь на базовые разделы программы Е.А. Екжановой, Е.А. Стре-

белевой «Коррекционно - развивающее обучение и воспитание» - развивающее обучение и воспитание», реко-

мендованной Министерством образования и науки РФ (М.: Просвещение, 2003, 2005, 2007) и предназначенной 

для детей дошкольного возраста с нарушением интеллекта.) 

 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ОКРУЖАЮЩИМ МИРОМ 

Дата Лексическая тема (основное содержание работы) 

Месяц Неделя 

С
ен

т
я

б
р
ь
 

1-2 ДИАГНОСТИКА Исследование индивидуального развития де-

тей учителем-дефектологом, учителем-логопедом, воспитателя-

ми и другими специалистами.  

3 Знакомить с окружающими людьми: называть по имени педа-

гогов, воспитателей. Учить узнавать и называть по имени 

сверстников по группе. Знакомить детей с помещениями груп-

пы: игровая комната – тут играют, едят, занимаются, спальня – 

тут спят, туалет – тут умываются, садятся на горшок. 

4 ИГРУШКИ. Знакомить детей и с игрушками (мяч, машина, 

мишка, кукла, кубики, пирамидка, шар, самолет, барабан) 

  
  
О

к
т

я
б
р
ь
 

1 ОВОЩИ (морковь, огурец, капуста, лук). Учить узнавать от-

дельные овощи. 

2 ФРУКТЫ (яблоко, груша, апельсин, лимон, банан). Учить 

узнавать отдельные фрукты. 

3 ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ: ОВОЩИ – ФРУКТЫ. 

4 СЕМЬЯ. Уточнить представления ребенка о себе и родных лю-

дях. 

  
  
  
  

Н
о
я

б
р
ь
 

1 ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ (кошка, собака). Знакомить детей 

с животными: кошкой и собакой (части тела – туловище, голо-

ва, уши, глаза, хвост, лапы; как голос подают) 

2 ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ (лошадь, корова). Продолжать 

знакомить детей с домашними животными: части тела, как го-

лос подает. 

3 ЧЕЛОВЕК (части тела, различия в занятиях мальчиков и дево-

чек). Знакомить детей с тем, что в группе есть мальчики и де-

вочки. Знакомить с основными частями тела и 

лица (руки, ноги, голова, глаза, рот, уши) 

4 МЕБЕЛЬ. Знакомить детей с мебелью, названия и значение ме-

бели в различных зонах группы. 

5 ПОСУДА (столовая). Знакомить детей с посудой: тарелка, 

ложка, чашка. 

Д
ек

а
б
р
ь
 

1 ПИЩА. Знакомить детей с пищей: хлеб, суп, каша, котлеты, 

молоко, чай, компот, конфеты, кефир. 

2 ЗИМА. Знакомить детей с признаками зимы: зимой холодно, 

снег, лед. 

3 ЗИМА. Знакомить детей с признаками зимы: зимой холодно, 

снег, лед. 

4 ЗИМА. Продолжать наблюдать и выделять признаки зимы. 

Уточнять представления о празднике Новый год. Подготовка к 

новогоднему утреннику. 

Я

н
ва

р
ь
 1 КАНИКУЛЫ 

2 ОБЪЕКТЫ НЕЖИВОЙ ПРИРОДЫ (снег, лед). Знакомить де-

тей с объектами неживой природы: снегом и льдом (организа-
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ция наблюдений за снегопадом, игра в снежки, эксперимент, 

как из воды получается лед). 

3 ОДЕЖДА И ОБУВЬ. Знакомить детей с предметами одежды 

и обуви, ориентируясь на особенности времени года – зима. 

4 ЧАСТИ ТЕЛА (туалетные принадлежности) 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

1 ПТИЦЫ (ворона, воробей). Знакомить со строением птиц, их 

повадками. Развивать у детей чувство заботы и сострадания к 

птицам. 

2 ИГРУШКИ (виды). Знакомить детей с видами игрушек – эле-

менты классификации – мягкие, настольные, строительные. 

3 РАСТЕНИЯ. Знакомить с растениями природы: названия, стро-

ение, уход. 

4 ЖИВОТНЫЕ. Знакомить с животными природы: названия, 

строение, предпочтения в еде, повадки, уход – помощь взрос-

лому. 

М
а
р
т

 

1 ОДЕЖДА И ОБУВЬ. Продолжать знакомить детей с предме-

тами одежды и обуви, ориентируясь на особенности времени 

года – весна. 

2 ПОСУДА (чайная). Знакомить детей с чайной посудой: круж-

ки, блюдца, заварочный чайник, чайник, ложечки чайные. Про-

должать учить правильно себя вести за столом. 

3 СЕМЬЯ. Продолжать уточнять представления детей о членах 

семья: названия, имена, обязанности в семье. 

4 ЧАСТИ ТЕЛА И ЛИЦА (здоровый образ жизни). Знакомить 

детей с элементарными понятиями здорового образа жизни. 

А
п

р
ел

ь
 

1 РЫБЫ. Познакомить детей  с рыбами – где живут, чем пи-

таются, строение.  

2 ПОМЕЩЕНИЯ ГРУППЫ (закрепление тем: мебель, посуда, 

игрушки, туалетные принадлежности, одежда). Знакомить де-

тей с обстановкой помещений группы: игровая комната (в ней 

есть столы, стулья, шкафы), спальня (в ней стоят кровати), 

туалетная комната (в ней есть шкафчики, умывальники, горш-

ки и унитазы). 

3 УЛИЦА. Знакомить с предметами, окружающими детей на 

улице (дома, машины, автобусы). 

4 УЛИЦА. Продолжать знакомить детей с улицей: много домов, 

едут машины, автобусы. 

 

М
а
й

 

1 НЕЖИВАЯ ПРИРОДА (вода, земля, песок). Знакомить детей 

с объектами неживой природы: водой, землей, песком (уточ-

нить представления детей о том, где бывают эти объекты; по-

знакомить с их значением в жизни человека). 

2 ЛЕТО. Знакомить детей с признаками лета: тепло, светит сол-

нышко, деревья, листья, трава зеленые. 

3 

-4 

ДИАГНОСТИКА 
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РАЗВИТИЕ РУЧНОЙ МОТОРИКИ 

Дата Основное содержание работы 

Месяц Неделя 

С
ен

т
я

б
р
ь
 

1-2 ДИАГНОСТИКА 

3 Учить выполнять движения кистями рук по подражанию с 

использованием соответствующих стихотворных текстов. Учить 

детей выполнять действия пальцами по подражанию действиям 

взрослого с речевым сопровождением (пальчиковая гимнастика). 

4 Учить выполнять движения кистями рук по подражанию с 

использованием соответствующих стихотворных текстов. Учить 

детей выполнять действия пальцами по подражанию действиям 

взрослого с речевым сопровождением (пальчиковая гимнастика). 

5 Учить выполнять движения кистями рук по подражанию с 

использованием соответствующих стихотворных текстов. Учить де-

тей выполнять действия пальцами по подражанию действиям взрос-

лого с речевым сопровождением (пальчиковая гимнастика). 

О
к
т

я
б
р
ь
 

1 Учить выполнять движения кистями рук по подражанию с 

использованием соответствующих стихотворных текстов. Учить де-

тей выполнять действия пальцами по подражанию действиям взрос-

лого с речевым сопровождением (пальчиковая гимнастика). Учить 

детей выделять указательный палец своей руки, пользоваться им при 

выполнении определенных действий, познакомить детей с названи-

ем этого пальца – указательный. 
2 Учить выполнять движения кистями рук по подражанию с 

использованием соответствующих стихотворных текстов. Учить 

детей выполнять действия пальцами по подражанию действиям 

взрослого с речевым сопровождением (пальчиковая гимнастика). 

Учить детей выделять указательный палец своей руки, пользо-

ваться им при выполнении определенных действий, познакомить 

детей с названием этого пальца – указательный. 
3 Учить выполнять движения кистями рук по подражанию с 

использованием соответствующих стихотворных текстов. Учить 

детей выполнять действия пальцами по подражанию действиям 

взрослого с речевым сопровождением (пальчиковая гимнастика). 

Учить детей действовать отдельно каждым пальцем своей руки по 

подражанию. 
4 Учить выполнять движения кистями рук по подражанию с 

использованием соответствующих стихотворных текстов. Учить 

выполнять действия пальцами по подражанию действиям взрослого 

с речевым сопровождением (пальчиковая гимнастика). Учить детей 

действовать отдельно каждым пальцем своей руки по подража-

нию. 

Н
о
я

б
р
ь
 

1 Учить выполнять движения кистями рук по подражанию с 

использованием соответствующих стихотворных текстов. Учить 

детей выполнять действия пальцами по подражанию действиям 

взрослого с речевым сопровождением (пальчиковая гимнастика). 

Учить детей захватывать щепотью сыпучие материалы, высыпая в 

различные емкости. Учить захватывать предметы щепотью. Рас-

кладывая большие и маленькие предметы в прозрачные сосуды 

(опускать мелкие предметы, обращая внимание на захват щепотью). 

2 Учить выполнять движения кистями рук по подражанию с 

использованием соответствующих стихотворных текстов. Учить 

выполнять действия пальцами по подражанию действиям взрослого 
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с речевым сопровождением (пальчиковая гимнастика). Учить за-

хватывать щепотью сыпучие материалы, высыпая в различные ем-

кости. Учить захватывать предметы щепотью. Раскладывая 

большие и маленькие предметы в прозрачные сосуды (опус-

кать мелкие предметы, обращая внимание на захват щепотью). 

3 Учить выполнять движения кистями рук по подражанию с 

использованием соответствующих стихотворных текстов. Учить 

выполнять действия пальцами по подражанию действиям взрослого 

с речевым сопровождением (пальчиковая гимнастика). Учить детей 

выполнять действия кистями и пальцами рук, используя карандаш 

(катание ребристого карандаша между ладонями, по столу, вначале 

отдельно каждой рукой, а потом двумя руками одновременно, ка-

тание между подушечками большого пальца и остальных пальцев 

одной руки, попеременно каждой рукой). 

4 Учить выполнять движения кистями рук по подражанию с 

использованием соответствующих стихотворных текстов. Учить 

детей выполнять действия пальцами по подражанию действиям 

взрослого с речевым сопровождением (пальчиковая гимнастика). 

Учить детей выполнять действия кистями и пальцами рук, исполь-

зуя карандаш (катание ребристого карандаша между ладонями, по 

столу, вначале отдельно каждой рукой, а потом двумя руками од-

новременно, катание между подушечками большого пальца и 

остальных пальцев одной руки, попеременно каждой рукой). 

5 Учить выполнять движения кистями рук по подражанию с 

использованием соответствующих стихотворных текстов. Учить 

детей выполнять действия пальцами по подражанию действиям 

взрослого с речевым сопровождением (пальчиковая гимнастика). 

Учить детей брать в обе руки (захват ладонями) сыпучие материа-

лы и высыпать их в посуду. 

Д
е
к
а
б
р
ь
 

 

1 Учить детей выполнять движения кистями рук по подража-

нию с использованием соответствующих стихотворных текстов. 

Учить детей выполнять действия пальцами по подражанию дей-

ствиям взрослого с речевым сопровождением (пальчиковая гимна-

стика). Учить детей брать в обе руки (захват ладонями) сыпучие 

материалы и высыпать их в посуду. 
2 Учить выполнять движения кистями рук по подражанию с 

использованием соответствующих стихотворных текстов. Учить 

детей выполнять действия пальцами по подражанию действиям 

взрослого с речевым сопровождением (пальчиковая гимнастика). 

Развивать размашистые движения руки: учить детей стирать с 

доски тряпкой размашистыми движениями слева направо, сверху 

вниз (по подражанию, самостоятельно, по словесной инструкции). 
3 Учить выполнять движения кистями рук по подражанию с 

использованием соответствующих стихотворных текстов. Учить 

детей выполнять действия пальцами по подражанию действиям 

взрослого с речевым сопровождением (пальчиковая гимнастика). 

Развивать размашистые движения руки: учить детей стирать с 

доски тряпкой размашистыми движениями слева направо, сверху 

вниз (по подражанию, самостоятельно, по словесной инструкции). 
4 ДИАГНОСТИКА 

Я
н

-

в
а
р
ь
 

1 КАНИКУЛЫ 
2 Учить выполнять движения кистями рук по подражанию с 

использованием соответствующих стихотворных текстов. Учить 

детей выполнять действия пальцами по подражанию действиям 
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взрослого с речевым сопровождением (пальчиковая гимнастика). 

Познакомить детей с большим пальцем, учить показывать его при 

назывании. 
3 Учить детей выполнять движения кистями рук по подража-

нию с использованием соответствующих стихотворных текстов. 

Учить детей выполнять действия пальцами по подражанию дей-

ствиям взрослого с речевым сопровождением (пальчиковая гимна-

стика). Познакомить детей с большим пальцем, учить показывать 

его при назывании. 
4 Учить выполнять движения кистями рук по подражанию с 

использованием соответствующих стихотворных текстов. Учить 

детей выполнять действия пальцами по подражанию действиям 

взрослого с речевым сопровождением (пальчиковая гимнастика). 

Учить детей брать в обе руки (захват ладонями) сыпучие материа-

лы и высыпать их в посуду. 

Ф
е
в
р
а
л

ь 

1 Учить выполнять движения кистями рук по подражанию с 

использованием соответствующих стихотворных текстов. Учить 

детей выполнять действия пальцами по подражанию действиям 

взрослого с речевым сопровождением (пальчиковая гимнастика). 

Учить детей брать в обе руки (захват ладонями) сыпучие материа-

лы и высыпать их в посуду. 
2 Учить выполнять движения кистями рук по подражанию с 

использованием соответствующих стихотворных текстов. Учить 

детей выполнять действия пальцами по подражанию действиям 

взрослого с речевым сопровождением (пальчиковая гимнастика). 

Учить детей выполнять движения пальцами обеих рук одновре-

менно вначале по подражанию, а потом по словесной инструк-

ции, закреплять названия указательного и большого пальцев. 
3 Учить выполнять движения кистями рук по подражанию с 

использованием соответствующих стихотворных текстов. Учить 

детей выполнять действия пальцами по подражанию действиям 

взрослого с речевым сопровождением (пальчиковая гимнастика). 

Учить детей выполнять движения пальцами обеих рук одновре-

менно вначале по подражанию, а потом по словесной инструкции, 

закреплять названия указательного и большого пальцев. 
 

 

 
4 

Учить выполнять движения кистями рук по подражанию с 

использованием соответствующих стихотворных текстов. Учить 

выполнять действия пальцами по подражанию действиям взрослого 

с речевым сопровождением (пальчиковая гимнастика). Продолжать 

развивать размашистые движения руки: учить детей стирать с дос-

ки тряпкой размашистыми движениями слева направо, сверху 

вниз (по подражанию, самостоятельно, по словесной инструкции). 

М
а
р
т

 

1 Учить выполнять движения кистями рук по подражанию с 

использованием соответствующих стихотворных текстов. Учить 

детей выполнять действия пальцами по подражанию действиям 

взрослого с речевым сопровождением (пальчиковая гимнастика). 

Продолжать развивать размашистые движения руки: учить детей 

стирать с доски тряпкой размашистыми движениями слева напра-

во, сверху вниз (по подражанию, самостоятельно, по словесной 

инструкции). 
2 Учить выполнять движения кистями рук по подражанию с 

использованием соответствующих стихотворных текстов. Учить 

детей выполнять действия пальцами по подражанию действиям 

взрослого с речевым сопровождением (пальчиковая гимнастика). 
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Учить детей выполнять определенные движения кистями рук на 

бумаге: учить проводить прямые линии краской по большому ли-

сту бумаги (по подражанию, самостоятельно). 
3 Учить выполнять движения кистями рук по подражанию с 

использованием соответствующих стихотворных текстов. Учить 

детей выполнять действия пальцами по подражанию действиям 

взрослого с речевым сопровождением (пальчиковая гимнастика). 

Учить детей выполнять определенные движения кистями рук на 

бумаге: учить проводить прямые линии краской по большому 

листу бумаги (по подражанию, самостоятельно). 
4 Учить выполнять движения кистями рук по подражанию с 

использованием соответствующих стихотворных текстов. Учить 

детей выполнять действия пальцами по подражанию действиям 

взрослого с речевым сопровождением (пальчиковая гимнастика). 

Учить детей выполнять определенные движения кистями рук на 

бумаге: учить проводить прямые линии краской по большому ли-

сту бумаги (по подражанию, самостоятельно). 
5 Учить выполнять движения кистями рук по подражанию с 

использованием соответствующих стихотворных текстов. Учить 

детей выполнять действия пальцами по подражанию действиям 

взрослого с речевым сопровождением (пальчиковая гимнастика). 

Продолжать учить детей захватывать щепотью сыпучие материа-

лы, высыпая в различные емкости. 

А
п

р
е
л

ь 

1 Учить детей выполнять движения кистями рук по подража-

нию с использованием соответствующих стихотворных текстов. 

Учить детей выполнять действия пальцами по подражанию дей-

ствиям взрослого с речевым сопровождением (пальчиковая гим-

настика). Продолжать учить детей захватывать щепотью сыпучие 

материалы, высыпая в различные емкости. 
2 Учить выполнять движения кистями рук по подражанию с 

использованием соответствующих стихотворных текстов. Учить 

детей выполнять действия пальцами по подражанию действиям 

взрослого с речевым сопровождением (пальчиковая гимнастика). 

Учить детей выполнять движения пальцами обеих рук одновре-

менно вначале по подражанию, а потом по словесной инструк-

ции, закреплять названия указательного и большого пальцев. 
 

 

3 

Учить выполнять движения кистями рук по подражанию с 

использованием соответствующих стихотворных текстов. Учить 

детей выполнять действия пальцами по подражанию действиям 

взрослого с речевым сопровождением (пальчиковая гимнастика). 

Учить детей выполнять движения пальцами обеих рук одновре-

менно вначале по подражанию, а потом по словесной инструкции, 

закреплять названия указательного и большого пальцев. 
4 Учить выполнять движения кистями рук по подражанию с 

использованием соответствующих стихотворных текстов. Учить 

детей выполнять действия пальцами по подражанию действиям 

взрослого с речевым сопровождением (пальчиковая гимнастика). 

Учить детей выполнять действия кистями и пальцами рук, исполь-

зуя карандаш (катание ребристого карандаша между ладонями, по 

столу, вначале отдельно каждой рукой, а потом двумя руками одно-

временно, катание между подушечками большого пальца и 

остальных пальцев одной руки, попеременно каждой рукой). М

а
й
 1 Учить выполнять движения кистями рук по подражанию с 

использованием соответствующих стихотворных текстов. Учить 
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детей выполнять действия пальцами по подражанию действиям 

взрослого с речевым сопровождением (пальчиковая гимнастика). 

Учить выполнять действия кистями и пальцами рук, используя ка-

рандаш (катание ребристого карандаша между ладонями, по столу, 

вначале отдельно каждой рукой, а потом двумя руками одновре-

менно, катание между подушечками большого пальца и остальных 

пальцев одной руки, попеременно каждой рукой). 
2 Закрепление сформированных навыков. 

3-4 ДИАГНОСТИКА 

 

 РАЗВИТИЕ РЕЧИ И ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ 

Дата  

Основное содержание работы Месяц Неделя 

С
ен

т
я

б
р
ь
 

1-2 ДИАГНОСТИКА 

3 Учить воспроизводить звукоподражания (знакомые предметы, иг-

рушки) 

4 Учить воспроизводить звукоподражания (знакомые предметы, иг-

рушки) 

О
к
т

я
б
р
ь
 

1 Учить выполнять простейшие инструкции («Где ляля?», «Где 

зайка?», «При неси машину», «Возьми мяч», «Покажи ладушки».) 

2 Учить выполнять совместные действия по речевой инструкции 

(сначала со взрослым, затем со сверстником: «Поймай шарик», «Лови 

мяч», «Кати мяч», «Брось мяч в корзину»). 

3 Учить выполнять совместные действия по речевой инструкции 

(сначала со взрослым, затем со сверстником: «Поймай шарик», «Лови 

мяч», «Кати мяч», «Брось мяч в корзину»). 

4 Учить отвечать на вопрос: Как тебя зовут? Кто это?(Я) Что 

это? 

Н
о
я

б
р
ь
 

1 Продолжать учить понимать и выполнять простые инструкции 

(Принеси и  назови, Я скажу, а ты сделай). 

2 Продолжать учить понимать и выполнять простые инструкции 

(Принеси и                 назови, Я скажу, а ты сделай). 

3 Учить понимать и выполнять простые инструкции, в том числе 

со словами дай, на, возьми. Учить выражать в речи свои потребности. 

4 Учить понимать и выполнять простые инструкции, в том числе 

со словами дай, на, возьми. Учить выражать в речи свои потребности. 

5 Учить понимать и выполнять простые инструкции, в том чис-

ле со словами иди, сядь, сиди. Учить выражать в речи свои 

потребности. 

Д
ек

а
б
р
ь
 

1 Учить понимать и выполнять простые инструкции, в том чис-

ле со словами иди, сядь, сиди. Учить выражать в речи свои 

потребности. 

2 Учить составлять фразу из 2-х слов по действиям (собственным и 

с игрушками). «Я ем », «я иду», «я пью». 

3 Учить составлять фразу из 2-х слов по действиям (собственным и 

с игрушками). «Я ем », «я иду», «я пью». 

4 ДИАГНОСТИКА 

Я
н

ва
р

ь
 

1 КАНИКУЛЫ 

2 Учить понимать действия, изображенные на картинке (девочка 

умывается, мальчик бежит, тетя кушает) 

3 Учить понимать действия, изображенные на картинке (девоч-

ка умывается, мальчик бежит, тетя кушает) 
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4 Подводить к пониманию несложного текста, при чтении ком-

ментировать действия персонажей игрушками. 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

1 Подводить к пониманию несложного текста , при чтении 

комментировать действия персонажей игрушками. 

2 Разучивать потешку «Киска» А.Барто, разыгрывать ее содер-

жание, используя игрушки и картинки. 

3 Разучивать потешку «Киска» А.Барто, разыгрывать ее содер-

жание, используя игрушки и картинки. 

4 Знакомить со сказкой «Колобок», обыгрывать ее эпизоды с по-

мощью игрушек и пальцевых поз. 

М
а
р
т

 

1 Учить понимать рассказ, созданный по результатам реальных 

событий из жизни детей в группе. Учить отвечать на вопросы, связан-

ные с жизнью и практическим опытом детей (Что ты делал? Во что 

играли? Что ты пил? Куда идем?) 

2 Учить отвечать на вопросы: Как зовут маму? Как зовут папу, те-

тю? 

3 Учить понимать рассказ, созданный по результатам реальных 

событий из жизни детей в группе. Учить отвечать на вопросы, связан-

ные с жизнью и практическим опытом ребенка (Что ты делал? Во что 

играли? Что ты пил? Куда идем?) 

4 Учить понимать действия, изображенные на картинке: Кто что 

делает? 

5 Учить понимать действия, изображенные на картинке: Кто что 

делает? 

А
п

р
ел

ь
 

1 Знакомить со сказкой «Курочка Ряба». Учить инсценировать 

сказку, закреп лять знакомые звукоподражания в пассивной и активной 

речи. 

2 Знакомить со сказкой «Репка». Учить инсценировать сказку, 

закреплять знакомые звукоподражания в пассивной и активной речи. 

3 Учить составлять фразы по картинкам из двух слов (Машина 

едет, Самолет летит, Собака бежит, Мальчик кушает, Кошка спит и т.д.) 

4 Учить составлять фразы по картинкам из двух слов (Машина 

едет, Самолет летит, Собака бежит, Мальчик кушает, Кошка спит и т.д.) 

М
а
й

 1 Учить слушать адаптированные тексты и рассматривать иллю-

страции к ним (С.Маршак «Сказка о глупом мышонке») 

2 Учить слушать адаптированные тексты и рассматривать иллю-

страции 

к ним (Л.Толстой «Рассказы для детей») 

3-4 ДИАГНОСТИКА 

                                      

                                                                                    ОБУЧЕНИЕ ИГРЕ                                    

Дата Основное содержание работы 

Месяц Неделя 

С
ен

т
я

б
р
ь
 

1

-2 

ДИАГНОСТИКА 

3 Знакомить с игрушками и действиями с ними. Учить детей 

наблюдать за обыгрыванием сюжетных игрушек – мяч, кукла, ма-

шина, зайка, мишка, матрешка. 

4 Учить одеваться: подбирать наряды, наблюдать за изменениями во 

внешнем виде при использовании аксессуаров и дополнительных 

предметов одежды (косы- ночка, бусы, шапочка). 

5 Учить давать имя кукле, называть ее по имени в процессе игры. 
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Воспитывать у детей отношение к кукле как к партнеру по игре – 

дочка, девочка. Воспитывать у детей интерес к предметно-

игровым действиям. 
О

к
т

я
б
р
ь
 

1 Учить обыгрывать кормление куклы. Воспитывать у детей отноше-

ние к кукле как к партнеру по игре – дочка, девочка. Воспитывать 

у детей интерес к пред метно игровым действиям. 

2 Учить укладывать куклу спать. Воспитывать у детей отношение к 

кукле как к партнеру по игре – дочка, девочка. Воспитывать у де-

тей интерес к предметно- игровым действиям. 

3 Закреплять у ребенка интерес к подбору наряда, к рассматриванию 

себя в зеркале; учить рассматривать себя с разных сторон. Учить 

детей наблюдать за своими действиями в зеркале («Помаши руч-

ками», «Похлопай в ладоши», «Надень косыночку», «Повесь бу-

сы»). 

4 Учить одевать (раздевать куклу), складывать ее одежду на стуль-
чик, ухаживать за одеждой куклы. Воспитывать у детей заботливое 
отношение к кукле. 

Н
о
я

б
р
ь
 

1 Учить мыть кукле руки. Воспитывать у детей заботливое отноше-
ние к кукле. 

2 Знакомить с игрой «Дочки-матери»: выполнять совместные дей-

ствия с куклой: «Дочка проснулась».  Воспитывать у детей забот-

ливое отношение к кукле. 

3 Знакомить с игрой «Дочки-матери»: выполнять совместные дей-

ствия с куклой: «Прогулка малыша». Воспитывать у детей заботли-

вое отношение к кукле. 

4 Знакомить с игрой «Дочки-матери»: выполнять совместные дей-

ствия с куклой: «Завтрак у дочки». Воспитывать у детей заботливое 

отношение к кукле. 

5 Знакомить с игрой «Дочки-матери»: выполнять совместные дей-

ствия с куклой: «Оденем дочку на прогулку». Воспитывать у детей 

заботливое отношение к кукле. 

Д
ек

а
б
р
ь
 

1 Знакомить с игрой «Дочки-матери»: выполнять совместные дей-

ствия с куклой: «Купание малыша-голыша». Воспитывать у детей 

заботливое отношение к кукле. 

2 Учить играть с машиной: возить по комнате, катать в машине ку-

кол, возить кубики, загружать и выгружать  кубики из машины. 

3 Формировать у детей интерес к участию в инсценировках знако-

мых сказок с использованием различных театральных средств 

(настольный театр, куклы бибабо и 

др.). Инсценировка сказки «Колобок» 

4 ДИАГНОСТИКА 

Я
н

ва
р
ь
 

1 КАНИКУЛЫ 

2 Воспитывать интерес к участию в подвижных игр. 

3 Закреплять умение играть со знакомыми игрушками. Учить про-

изводить отсроченные действия со знакомыми игрушками (15 – 20 

мин). Игра «Запомни свою игрушку». 

4 Закреплять умение выполнять игровые действия в игре «Дочки-

матери»: «В гостях у куклы Маши». Воспитывать у детей заботли-

вое отношение к кукле. 

Ф
ев

-

р
а
л

ь
 

1 Закреплять умение выполнять игровые действия в игре «Дочки-

матери»: «Обед Маши и Кати». Воспитывать у детей заботливое 

отношение к кукле. 

2 Закреплять умение выполнять игровые действия в игре «Дочки-

матери»: «Куклы вышли на прогулку». Воспитывать у детей забот-
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ливое отношение к кукле. 

3 Закреплять умение выполнять игровые действия в игре «Дочки-

матери»: «Катаем куклу в коляске». Воспитывать у детей заботли-

вое отношение к кукле. 

4 Продолжать воспитывать у детей интерес к участию в инсцени-

ровках знакомых сказок. Инсценировка сказки «Курочка ряба» 

М
а
р
т

 

1 Продолжать воспитывать у детей интерес к участию в инсцениров-

ках знакомых сказок. Инсценировка сказки «Теремок» 

2 Закреплять умение играть со знакомыми игрушками. Учить про-

изводить отсроченные действия со знакомыми игрушками (15 – 20 

мин). Игра «Запомни свою игрушку». 

3 Воспитывать интерес к участию подвижных игр. 

4 Знакомить детей со строительными играми. Учить детей строить из 

строительного 

материала ворота, прокатывать под ними машину. Учить строить 

гараж, ставить машину в гараж. 

5 Закреплять умение играть со знакомыми игрушками. Учить про-

изводить отсроченные действия со знакомыми игрушками (15 – 20 

мин). Игра «Запомни свою игрушку». 

А
п

р
ел

ь
 

1 Закреплять умение детей играть в игру «Дочки матери»: цепочка 

действий – «Выходной день в семье». 

2 Закреплять умение детей играть в игру «Дочки матери»: цепочка 

действий – «Рабочий день в семье». 

3 Воспитывать интерес к участию подвижных игр. 

4 Закреплять умение играть со знакомыми игрушками. Учить про-

изводить отсро ченные действия со знакомыми игрушками (15 – 20 

мин). Игра «Запомни свою игрушку». 

М
а
й

 1 Инсценировка любимых сказок с использованием различных теат-

ральных средств: пальчиковые позы, настольный театр, маски и т.д. 

Инсценировка любимых сказок с использованием различных те-

атральных средств: пальчиковые позы, настольный театр, маски. 

2 

3

-4 

ДИАГНОСТИКА 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО РАЗДЕЛУ 

ФОРМИРОВАНИЕ МЫШЛЕНИЯ 

Дата Основное содержание работы 

Месяц Неделя 

С
ен

т
я

б
р
ь
 

1

-2 

ДИАГНОСТИКА 

3 Создавать условия для возникновения предпосылок к развитию 

наглядно-действенного мышления. Формировать у детей целена-

правленные, предметно- игровые действия с предметами. Игра: 

«Поймай воздушный шарик!» 

4 Создавать условия для возникновения предпосылок к развитию 

наглядно- действенного мышления. Формировать у детей целена-

правленные, предметно-игровые действия с предметами. Игра: 

«Кати мячик!» 

5 Создавать условия для возникновения у детей предпосылок к 

развитию наглядно-действенного мышления. Формировать у де-

тей целенаправленные, предметно- игровые действия с предметами. 
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Игра: «Прокати шарики через ворота!» 

О
к
т

я
б
р
ь
 

1 Создавать условия для возникновения предпосылок к развитию 

наглядно- действенного мышления. Формировать у детей целена-

правленные, предметно-игровые действия с предметами. Игра: 

«Покатай зайчика!» 

2 Создавать условия для возникновения у детей предпосылок к 

развитию наглядно- действенного мышления. Формировать у де-

тей целенаправленные, предметно-игровые действия с предметами. 

Игра: «Перевези кубики!» 

3 Формировать представление об использовании в быту вспомога-

тельных средств и предметов-орудий фиксированного назначения, 

учить ими пользоваться: чашка, ложка. Игры «Матрешки пришли 

в гости» 

4 Формировать представление об использовании в быту вспомога-

тельных средств и предметов-орудий фиксированного назначения, 

учить ими пользоваться: стул. «На чем мы сидим?». 

Н
о
я

б
р
ь
 

1 Формировать представление об использовании в быту вспомога-

тельных средств и предметов-орудий фиксированного назначения, 

учить ими пользоваться: веревка. Игры «Поиграем с воздушными 

шарами». 

2 Формировать представление об использовании в быту вспомо-

гательных средств и предметов-орудий фиксированного назначе-

ния, учить ими пользоваться: ножницы. Игры «Срежь шарик». 

3 Формировать представление об использовании в быту вспомо-

гательных средств и предметов-орудий фиксированного назначе-

ния, учить ими пользоваться: карандаш. «Нарисуем ленточку». 

4 Формировать представление об использовании в быту вспомо-

гательных средств и предметов-орудий фиксированного назначе-

ния, учить ими пользоваться: лейка. Игры «Польем цветочки». 

5 Формировать представление об использовании в быту вспомо-

гательных средств и предметов-орудий фиксированного назначе-

ния, учить ими пользоваться: палочками. Игры «Построй забочик». 

Д
ек

а
б
р
ь
 

1 Формировать представление об использовании в быту вспомога-

тельных средств и предметов-орудий фиксированного назначения, 

учить ими пользоваться: молоточками. Игры «Забей гвоздики». 

2 Формировать представление об использовании в быту вспомо-

гательных средств и предметов-орудий фиксированного назначе-

ния, учить ими пользоваться: сачками. Игры «Достань камешки из 

банки», «Поймай рыбку» 

3 Формировать представление об использовании в быту вспомога-

тельных средств и предметов-орудий фиксированного назначения, 

учить ими пользоваться: совочками, лопаточками. Игра «Сделай 

куличики!». 

4 ДИАГНОСТИКА 

Я
н

ва
р
ь
 

1 КАНИКУЛЫ 

2 Формировать представление об использовании в быту вспомо-

гательных средств и предметов-орудий фиксированного назначе-

ния, учить ими пользоваться: ложками, чашка. Игра «Покорми 

Мишку!». 

3 Знакомить детей с практическими проблемными ситуациями и за-

дачами. Учить детей использовать предметы-заместители в тех 

случаях, когда предметы-орудия специально не изготавливаются и 

способ действия с ними не предусматривается (игрушка цель 

находится далеко или высоко от ребенка). Развивать фиксирую-
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щую функцию речи (рассказывать о выполненных ими действиях). 

Игра «Достань мячик». 

4 Знакомить с практическими проблемными ситуациями и задачами. 

Учить использовать предметы-заместители в тех случаях, когда 

предметы-орудия специально не изготавливаются и способ дей-

ствия с ними не предусматривается (игрушка-цель находится да-

леко или высоко от ребенка). Развивать фиксирующую функцию 

речи (рассказывать о выполненных ими действиях). Игра «До-

стань 

шарик». 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

1 Знакомить детей с практическими проблемными ситуациями и за-

дачами. Учить использовать предметы-заместители в тех случаях, 

когда предметы-орудия специально не изготавливаются и способ 

действия с ними не предусматривается (игрушка-цель находится 

далеко или высоко от ребенка). Развивать у детей фиксирующую 

функцию речи (рассказывать о выполненных ими действиях). Иг-

ра «Достань ключик» 

2 Знакомить с практическими проблемными ситуациями и задачами. 

Учить использовать предметы-заместители в тех случаях, когда 

предметы-орудия специально не изготавливаются и способ дей-

ствия с ними не предусматривается (игрушка-цель находится да-

леко или высоко от ребенка). Развивать фиксирующую функцию 

речи (рассказывать о выполненных ими действиях). Игра «помоги 

достать игрушку» 

3 Знакомить с практическими проблемными ситуациями и задачами. 

Учить использовать предметы-заместители в тех случаях, когда 

предметы-орудия специально не изготавливаются и способ дей-

ствия с ними не предусматривается (игрушка-цель находится да-

леко или высоко от ребенка). Развивать у детей фиксирующую 

функцию речи (рассказывать о выполненных ими действиях). Иг-

ра «Помоги 

детям украсить зал» 

4 Знакомить с практическими проблемными ситуациями и задачами. 

Учить использовать предметы-заместители в тех случаях, когда 

предметы-орудия специально не изготавливаются и способ дей-

ствия с ними не предусматривается (игрушка-цель находится да-

леко или высоко от ребенка). Развивать фиксирующую функцию 

речи (рассказывать о выполненных ими действиях). Игра «Как 

достать колпачок». 

М
а
р
т

 

1 Закреплять представления об использовании в быту вспомогатель-

ных средств и предметов-орудий фиксированного назначения. 

2 Продолжать учить использовать предметы-заменители в тех случа-

ях, когда предметы-орудия специально не изготавливаются и спо-

соб действия с ними не предусматривается (игрушка-цель находит-

ся высоко или далеко от ребенка). 

3 Закреплять представления об использовании в быту вспомога-

тельных средств и предметов-орудий фиксированного назначения. 

4 Продолжать учить использовать предметы-заменители в тех случа-

ях, когда предметы-орудия специально не изготавливаются и спо-

соб действия с ними не предусматривается (игрушка-цель находит-

ся высоко или далеко от ребенка). 

5 Закреплять представления об использовании в быту вспомогатель-

ных средств и предметов-орудий фиксированного назначения. 

А

п
р

ел ь
 

1 Продолжать учить использовать предметы-заменители в тех слу-
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чаях, когда предметы-орудия специально не изготавливаются и 

способ действия с ними не предусматривается (игрушка-цель 

находится высоко или далеко от ребенка). 

2 Продолжать учить использовать предметы-заменители в тех слу-

чаях, когда предметы-орудия специально не изготавливаются и 

способ действия с ними не предусматривается (игрушка-цель 

находится высоко или далеко от ребенка). 

3 Закреплять представления об использовании в быту вспомогатель-

ных средств и предметов-орудий фиксированного назначения. 

4 Продолжать учить использовать предметы-заменители в тех случа-

ях, когда предметы-орудия специально не изготавливаются и спо-

соб действия с ними не предусмат ривается (игрушка-цель находит-

ся высоко или далеко от ребенка). 

М
а
й

 

1 Учить переносить усвоенные способы использования предметов-

заместителей в новые ситуации. Развивать у детей фиксирующую 

функцию речи (рассказывать о выполненных ими действиях). 

Учить переносить усвоенные способы использования предметов- 

заместителей в новые ситуации. Развивать у детей фиксирующую 

функцию речи (рассказывать о выполненных ими действиях). 

2 

3

-4 

ДИАГНОСТИКА 

                    РАЗВИТИЕ ЗРИТЕЛЬНОГО ВОСПРИЯТИЯ И ВНИМАНИЯ 

Дата Основное содержание работы 

Месяц Неделя 

С
ен

т
я

б
р
ь
 

1

-2 

ДИАГНОСТИКА 

3 Учить выделять предметы из общего фона. Учить ожидать 

появления куклы за экраном в одном и том же месте и прослеживать 

движение куклы за экраном, ожидая ее появления последовательно в 

двух определенных местах. Игры «Ку-ку» 

4 Учить выделять предметы из общего фона. Учить ожидать 

появления куклы за экраном в одном и том же месте и прослеживать 

движение куклы за экраном, ожидая ее появления последовательно в 

двух определенных местах. Игры «Ку-ку» 

5 Развивать зрительное внимание и подражание путем вос-

произведения действий взрослого сначала без предметов. Игры 

«Птички», «Прятки», «Зеркало» 

О
к
т

я
б
р
ь
 

1 Развивать у детей зрительное внимание и подражание пу-

тем воспроизведения действий взрослого сначала без предметов. 

Игры «Птички», «Прятки», «Зеркало» 

2 Развивать зрительное внимание и подражание путем воспро-

изведения действий взрослого с предметами. Игры «Прокати мяч», 

«Покатай игрушку», «Кукла пляшет». 

3 Развивать зрительное внимание и подражание путем воспро-

изведения действий взрослого с предметами. Игры «Прокати мяч», 

«Покатай игрушку», «Кукла пляшет». 

4 Учить соотносить предмет и его изображение 

Н
о
я

б
р
ь
 

1 Учить соотносить предмет и его изображение 

2 Учить сличать парные предметы. Учить детей сличать парные 

картинки 

3 Учить сличать парные предметы. Учить детей сличать парные 

картинки 

4 Учить различать объемные формы (куб, шар) в процессе ди-
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дактической игры по подражанию действиям взрослого («Дай, что 

катится»), («Возьми, что не катится»). Знакомить детей со словами 

шар, кубик. 

5 Учить различать объемные формы (куб, шар) в процессе ди-

дактической игры по подражанию действиям взрослого («Дай, что 

катится»), («Возьми, что не катится»). Знакомить детей со словами 

шар, кубик. 

Д
ек

а
б
р
ь
 

1 Учить подбирать крышки к коробочкам одинаковой величи-

ны, но разной формы (круглая, квадратная). Учить детей выполнять 

действия по подражанию, соотнося форму крышки и форму короб-

ки («Спрячь шарик», «Спрячь кубик»). 

Учить проталкивать объемные геометрические формы (куб, 

шар) в соответствующие прорези коробки, пользуясь методом проб. 

2 Учить подбирать крышки к коробочкам одинаковой величи-

ны, но разной формы (круглая, квадратная). Учить выполнять дей-

ствия по подражанию, соотнося форму крышки и форму коробки 

(«Спрячь шарик», «Спрячь кубик»). Учить проталкивать объемные 

геометрические формы (куб, шар) в соответствующие прорези ко-

робки, пользуясь методом проб. 

3 Учить узнавать знакомые предметы среди незнакомых (нахо-

дить свою игрушку среди других; выделять названную педагогом иг-

рушку среди других). Учить хватать большие предметы двумя рука-

ми, маленькие – одной рукой. 

4 ДИАГНОСТИКА 

Я
н

ва
р
ь
 

1 КАНИКУЛЫ 

2 Учить узнавать знакомые предметы среди незнакомых (нахо-

дить свою игрушку среди других; выделять названную педагогом иг-

рушку среди других). Учить хватать большие предметы двумя рука-

ми, маленькие – одной рукой. 

3 Учить складывать из двух частей разрезную предметную кар-

тинку 

4 Учить складывать из двух частей разрезную предметную кар-

тинку 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

1 Учить воспринимать (сличать) цвет: красный, желтый. («Дай 

такой») 

2 Учить воспринимать (сличать) цвет: красный, желтый. («Дай 

такой») 

3 Учить воспринимать (сличать) цвет: красный, желтый. («Дай 

такой») 

4 Знакомить с понятиями широкий – узкий. Учить захваты-

вать широкие предметы всей ладонью, узкие (шнурки, палочки) – 

пальцами. 

М
а
р
т

 

1 Знакомить с понятиями широкий – узкий. Учить захваты-

вать широкие предметы всей ладонью, узкие (шнурки, палочки) – 

пальцами. 

2 Учить воспринимать величину (большой – маленький) 

3 Учить воспринимать величину (большой – маленький) 

4 Знакомить с названиями двух цветов: красный, желтый («Дай 

красный шарик», «Возьми желтую ленточку»).Учить различать цве-

та желтый и красный в ситуации подражания действиям взрослого 

(постановка кубиков друг на друга попарно, подбор одежды для кук-

лы) 

5 Знакомить с названиями двух цветов: красный, желтый («Дай 

красный шарик», «Возьми желтую ленточку»).Учить различать цве-
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та желтый и красный в ситуации подражания действиям взрослого 

(постановка кубиков друг на друга попарно, подбор одежды для кук-

лы) 
А

п
р
ел

ь
 

1 Учить соотносить предметы с их изображением в пределах 

двух – трех предъявленных образцов. Учить детей находить парные 

предметы, расположенные разных местах игровой комнаты. Учить 

детей восприятию игрушек, находящихся на столе у педагога, при 

выборе из двух (найти и по возможности назвать). 

2 Учить соотносить предметы с их изображением в пределах 

двух – трех предъявленных образцов. Учить детей находить парные 

предметы, расположенные разных местах игровой комнаты. Учить 

детей восприятию игрушек, находящихся на столе у педагога, при 

выборе из двух (найти и по возможности назвать). 

3 Закреплять представления детей о величине: большой – ма-

ленький, широкий – узкий. 

4 Закреплять представления детей о величине: большой – ма-

ленький, широкий – узкий. 

М
а
й

 

1 ПОВТОРЕНИЕ 

2 

3-4 ДИАГНОСТИКА 

       

РАЗВИТИЕ СЛУХОВОГО ВОСПРИЯТИЯ И ВНИМАНИЯ 

Дата Основное содержание работы 

Месяц Неделя 

С
ен

т
я

б
р
ь
 

1-2 ДИАГНОСТИКА 

3 Знакомить детей с игрой на музыкальных инструментах, по-

казывать, что разные инструменты издают различные звуки, вызы-

вать интерес к играм со взрослым на музыкальных инструментах 

(детское пианино, металлофон, барабан) 

4 Знакомить детей с игрой на музыкальных инструментах, по-

казывать, что разные инструменты издают различные звуки, вызы-

вать интерес к играм со взрослым на музыкальных инструментах 

(детское пианино, металлофон, барабан) 

5 Знакомить детей с игрой на музыкальных инструментах, по-

казывать, что разные инструменты издают различные звуки, вызы-

вать интерес к играм со взрослым на музыкальных инструментах 

(детское пианино, металлофон, барабан) 

О
к
т

я
б
р
ь
 

1 Знакомить детей с игрой на музыкальных инструментах, по-

казывать, что разные инструменты издают различные звуки, вызы-

вать интерес к играм со взрослым на музыкальных инструментах 

(детское пианино, металлофон, барабан) 

2 Учить детей реагировать на слуховые раздражители (звонок, 

колокольчик, бубен). Вырабатывать у детей по подражанию разные 

двигательные реакции в ответ на звучание различных инструментов 

(шагать под барабан, хлопать в ладоши под бубен). 

3 Учить детей реагировать на слуховые раздражители (звонок, 

колокольчик, бубен). Вырабатывать у детей по подражанию разные 

двигательные реакции в ответ на звучание различных инструментов 

(шагать под барабан, хлопать в ладоши под бубен). 

4 Учить детей реагировать на слуховые раздражители (звонок, 

колокольчик, бубен). Вырабатывать у детей по подражанию разные 
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двигательные реакции в ответ на звучание различных инструментов 

(шагать под барабан, хлопать в ладоши под бубен). 

Н
о
я

б
р
ь
 

1 Учить детей реагировать на слуховые раздражители (звонок, 

колокольчик, бубен). Вырабатывать у детей по подражанию разные 

двигательные реакции в ответ на звучание различных инструментов 

(шагать под барабан, хлопать в ладоши под бубен). 

2 Учить детей дифференцировать на слух звучание музыкаль-

ных инструментов, реаги руя действиями на звучание определенного 

инструмента (выбор из двух) 

3 Учить детей дифференцировать на слух звучание музыкаль-

ных инструментов, реаги руя действиями на звучание определенного 

инструмента (выбор из двух) 

4 Учить детей дифференцировать на слух звучание музыкаль-

ных инструментов, реагируя действиями на звучание определенного 

инструмента (выбор из двух) 

5 Учить детей дифференцировать на слух звучание музыкаль-

ных инструментов, реагируя действиями на звучание определенного 

инструмента (выбор из двух) 

Д
ек

а
б
р
ь
 

1 Учить детей дифференцированно реагировать (выполнять 

действия) на звучание определенных инструментов (выбор из трех: 

пианино, барабан, металлофон) 

2 Учить детей дифференцированно реагировать (выполнять 

действия) на звучание определенных инструментов (выбор из трех: 

пианино, барабан, металлофон) 

3 Учить детей дифференцированно реагировать (выполнять 

действия) на звучание определенных инструментов (выбор из трех: 

пианино, барабан, металлофон) 

4 ДИАГНОСТИКА 

Я
н

ва
р
ь
 

1 КАНИКУЛЫ 

2 Учить детей дифференцированно реагировать (выполнять 

действия) на звучание определенных инструментов (выбор из трех: 

пианино, барабан, металлофон) 

3 Учить детей соотносить игрушку с соответствующим звуко-

подражанием: аф-аф – собака, мяу – кошка, ку-ка-ре-ку – петух, пи-

пи-пи – цыпленок (игра «кто в домике живет?») 

4 Учить детей соотносить игрушку с соответствующим звуко-

подражанием: аф-аф – собака, мяу – кошка, ку-ка-ре-ку – петух, пи-

пи-пи – цыпленок (игра «кто в домике живет?») 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

1 Учить детей соотносить игрушку с соответствующим звуко-

подражанием: аф-аф – собака, мяу – кошка, ку-ка-ре-ку – петух, пи-

пи-пи – цыпленок (игра «кто в домике живет?») 

2 Учить детей соотносить игрушку с соответствующим звуко-

подражанием: аф-аф – собака, мяу – кошка, ку-ка-ре-ку – петух, пи-

пи-пи – цыпленок (игра «кто в домике живет?») 

3 Развивать фонематический слух детей (глобальное различе-

ние на слух резко различных по слоговому и звуковому составу слов, 

без фонетического анализа). Учить детей различать на слух слова: 

дом – барабан, рыба – машина, шар – самолет, дом – мишка, мяч – 

кукла. 

4 Развивать фонематический слух детей (глобальное различе-

ние на слух резко различных по слоговому и звуковому составу слов, 

без фонетического анализа). Учить детей различать на слух слова: 

дом – барабан, рыба – машина, шар – самолет, дом – мишка, мяч – 

кукла. 
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М
а
р
т

 

1 Развивать фонематический слух детей (глобальное различе-

ние на слух резко различных по слоговому и звуковому составу слов, 

без фонетического анализа). Учить детей различать на слух слова: 

дом – барабан, рыба – машина, шар – самолет, дом – мишка, мяч – 

кукла. 

2 Развивать фонематический слух детей (глобальное различе-

ние на слух резко различных по слоговому и звуковому составу слов, 

без фонетического анализа). Учить детей различать на слух слова: 

дом – барабан, рыба – машина, шар – самолет, дом – мишка, мяч – 

кукла. 

3 Развивать фонематический слух детей (глобальное различе-

ние на слух резко различных по слоговому и звуковому составу слов, 

без фонетического анализа). Учить детей различать на слух три слова 

с опорой на картинки. 

4 Развивать фонематический слух детей (глобальное различе-

ние на слух резко различных по слоговому и звуковому составу слов, 

без фонетического анализа). Учить детей различать на слух три слова 

с опорой на картинки. 

5 Развивать фонематический слух детей (глобальное различе-

ние на слух резко различных по слоговому и звуковому составу 

слов, без фонетического анализа). Учить детей различать на слух три 

слова с опорой на картинки. 

А
п

р
ел

ь
 

1 Развивать фонематический слух детей (глобальное различе-

ние на слух резко различных по слоговому и звуковому составу слов, 

без фонетического анализа). Учить детей различать на слух три слова 

с опорой на картинки. 

2 Развивать фонематический слух детей (глобальное различе-

ние на слух резко различных по слоговому и звуковому составу слов, 

без фонетического анализа). Учить детей дифференцировать звуко-

подражания (игра «Кто тебя позвал: кошка, лягушка, собака?»: вы-

бор из двух – трех предметов или картинок) 

3 Развивать фонематический слух детей (глобальное различе-

ние на слух резко различных по слоговому и звуковому составу слов, 

без фонетического анализа). Учить детей дифференцировать звуко-

подражания (игра «Кто тебя позвал: кошка, лягушка, собака?»: вы-

бор из двух – трех предметов или картинок) 

4 Развивать фонематический слух детей (глобальное различе-

ние на слух резко различных по слоговому и звуковому составу слов, 

без фонетического анализа). Учить детей дифференцировать звуко-

подражания (игра «Кто тебя позвал: кошка, лягушка, собака?»: вы-

бор из двух – трех предметов или картинок) 

М
а
й

 

1 Развивать фонематический слух детей (глобальное различе-

ние на слух резко различных по слоговому и звуковому составу слов, 

без фонетического анализа). Учить детей дифференцировать звуко-

подражания (игра «Кто тебя позвал: кошка, лягушка, собака?»: вы-

бор из двух – трех предметов или картинок) 

2 ПОВТОРЕНИЕ 

3-4 ДИАГНОСТИКА 

                               

      ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ                                  

Дата Основное содержание работы 

Месяц Неделя 

С

ен т
я

б
р
ь
 

1-2 ДИАГНОСТИКА 
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3 Учить выделять отдельные предметы из группы: составлять группы 

из одинаковых предметов (ребенок подбирает предметы, педагог со-

провождает его действия словами: «еще мячик, еще…, еще…, 

еще… Вот как много мячей», выделяя тем самым каждый отдель-

ный предмет, отмечая увеличение их количества и указывая на их 

множественность) 

4 Учить выделять отдельные предметы из группы: составлять группы 

из одинаковых предметов (ребенок подбирает предметы, педагог со-

провождает его действия словами: «еще мячик, еще…, еще…, еще… 

Вот как много мячей», выделяя тем самым каждый отдельный 

предмет, отмечая увеличение их количества и указывая на 
их множественность) 

5 Учить выделять 1 и много предметов из группы по подражанию, об-

разцу; составлять множества из отдельных предметов; учить пони-

мать вопрос сколько?, отвечать на вопрос (ответы детей могут быть 

вербальной и невербальной форм) 

О
к
т

я
б
р
ь
 

1 Учить выделять 1 и много предметов из группы по подражанию, об-

разцу; составлять множества из отдельных предметов; учить пони-

мать вопрос сколько?, отвечать на вопрос (ответы детей могут быть 

вербальной и невербальной форм) 

2 Учить выделять 1 и много предметов из группы по словесной ин-

струкции. Учить различать дискретные (игрушки, предметы) и не-

прерывные (вода, песок, крупа) множества по количеству: много – 

мало (работая с непрерывными множествами, педагог дает образец 

речевого высказывания: в большом ведерке много песка, в малень-

ком – мало). 

Учить детей находить 1, много и мало однородных предметов в 

специально подготовленной обстановке, фиксировать результат дей-

ствия в слове или использовать жесты 

3 Учить выделять 1 и много предметов из группы по словесной ин-

струкции. Учить различать дискретные (игрушки, предметы) и не-

прерывные (вода, песок, крупа) множества по количеству: много – 

мало (работая с непрерывными множествами, педагог дает образец 

речевого высказывания: в большом ведерке много песка, в малень-

ком – мало). 
Учить детей находить 1, много и мало однородных предметов в спе-
циально подготовленной обстановке, фиксировать результат дей-
ствия в слове или использовать жесты 

4 Учить детей различать количества пустой – полный: употреблять в 

речи слова пустой – полный 

Н
о
я

б
р
ь
 

1 Учить детей различать количества пустой – полный: употреблять в 

речи слова пустой – полный 

2 Учить выделять 2 предмета из группы по подражанию, образцу 

3 Учить выделять 2 предмета из группы по подражанию, образцу 

4 Учить выделять 2 предмета из группы по подражанию, образцу 

5 Соотносить количество 1 и 2 с количеством пальцев; отвечать на во-

прос сколько?, называя числительные один, два или показывая соот-

ветствующее количество пальцев. 

Д
ек

а
б
р
ь
 

1 Соотносить количество 1 и 2 с количеством пальцев; отвечать на во-

прос сколько?, называя числительные один, два или показывая соот-

ветствующее количество пальцев. 

2 Учить выделять два предмета из множества по словесным инструкци-
ям. 

Учить находить 1, 2 и много однородных предметов в специально 
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подготовленной обстановке. Учить показывать и называть единич-

ные и парные части тела и лица (две руки и ноги, один нос и т. п.) 

3 Учить выделять два предмета из множества по словесным инструк-
циям. 

Учить находить 1, 2 и много однородных предметов в специально 

подготовленной обстановке. Учить показывать и называть единич-

ные и парные части тела и лица (две руки и ноги, один нос и т. п.) 

4                                    ДИАГНОСТИКА 

Я
н

ва
р
ь
 

1                                              КАНИКУЛЫ 

2 Учить выделять два предмета из множества по словесным инструк-
циям. 

Учить находить 1, 2 и много однородных предметов в специально 

подготовленной обстановке. Учить показывать и называть единич-

ные и парные части тела и лица (две руки и ноги, один нос и т. п.) 

3 Учить находить заданное количество однородных предметов – 1, 2, 

много – в окружающей обстановке. 

4 Учить находить заданное количество однородных предметов – 1, 2, 

много – в окружающей обстановке. 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

1 Учить составлять равные по количеству множества предметов, с 

каждым предметом одной группы соотносить только 1 предмет дру-

гой группы, используя приемы приложения и составления пар; по-

нимать выражение столько …, сколько 
…(Поставь каждую чашку на блюдце. Сколько блюдец, столько и 
чашек) 

2 Учить составлять равные по количеству множества предметов, с 

каждым предметом одной группы соотносить только 1 предмет дру-

гой группы, используя приемы приложения и составления пар; по-

нимать выражение столько …, сколько 

…(Поставь каждую чашку на блюдце. Сколько блюдец, столько и 

чашек) 

3 Учить сопоставлять численности множеств, воспринимаемых раз-

личными анализаторами без пересчета в пределах двух (например, 

хлопнуть в ладоши столько раз, сколько матрешек на столе: учить 

ребенка непосредственно перед каждым предметом совершать толь-

ко один хлопок) 

4 Учить сопоставлять численности множеств, воспринимаемых раз-

личными анализаторами без пересчета в пределах двух (например, 

хлопнуть в ладоши столько раз, сколько матрешек на столе: учить 

ребенка непосредственно перед каждым предметом совершать толь-

ко один хлопок) 

М
а
р
т

 

1 Учить сопоставлять численности множеств, воспринимаемых раз-

личными анализаторами без пересчета в пределах двух (например, 

хлопнуть в ладоши столько раз, сколько матрешек на столе: учить 

ребенка непосредственно перед каждым предметом совершать толь-

ко один хлопок) 

2 Учить сравнивать две неравные группы предметов по количеству 

(отличающиеся между собой на две единицы: 1 и 3, 4 и 6), устанав-

ливая, каких предметов больше, меньше, используя приемы наложе-

ния и приложения. Учить детей сравнивать две равные и неравные 

группы предметов по количеству, устанавливая, каких предметов 

поровну, больше, меньше, используя приемы наложения и приложе-

ния. 
Закреплять представления детей о количествах 1, 2, много, мало, пу-
стой, полный, используя для этого дискретные и непрерывные мно-
жества. 
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3 Учить сравнивать две неравные группы предметов по количеству 

(отличающиеся между собой на две единицы: 1 и 3, 4 и 6), устанав-

ливая, каких предметов больше, меньше, используя приемы наложе-

ния и приложения. Учить сравнивать две равные и неравные группы 

предметов по количеству, устанавливая, каких предметов поровну, 

больше, меньше, используя приемы наложения и приложения. 
Закреплять представления детей о количествах 1, 2, много, мало, пу-
стой, полный, используя для этого дискретные и непрерывные мно-
жества. 

4 Учить сравнивать две неравные группы предметов по количеству 

(отличающиеся между собой на две единицы: 1 и 3, 4 и 6), устанав-

ливая, каких предметов больше, меньше, используя приемы наложе-

ния и приложения. Учить детей сравнивать две равные и неравные 

группы предметов по количеству, устанавливая, каких предметов 

поровну, больше, меньше, используя приемы наложения и приложе-

ния. 
Закреплять представления детей о количествах 1, 2, много, мало, пу-
стой, полный, используя для этого дискретные и непрерывные мно-
жества. 

5 Продолжать учить сопоставлять численности множеств, восприни-

маемых различными анализаторами без пересчета в пределах двух 

(например, хлопнуть в ладоши столько раз, сколько матрешек на 

столе: учить ребенка непосредственно перед каждым предметом со-

вершать только один хлопок). 
Закреплять представления детей о количествах 1, 2, много, мало, пу-
стой, полный, используя для этого дискретные и непрерывные мно-
жества. 

А
п

р
ел

ь
 

1 Продолжать учить сопоставлять численности множеств, восприни-

маемых различными анализаторами без пересчета в пределах двух 

(например, хлопнуть в ладоши столько раз, сколько матрешек на 

столе: учить ребенка непосредственно перед каждым предметом со-

вершать только один хлопок). 
Закреплять представления детей о количествах 1, 2, много, мало, пу-
стой, полный, используя для этого дискретные и непрерывные мно-
жества. 

2 Продолжать учить сравнивать две неравные группы предметов по 

количеству (отличающиеся между собой на две единицы: 1 и 3, 4 и 

6), устанавливая, каких предметов больше, меньше, используя прие-

мы наложения и приложения. Учить сравнивать две равные и не-

равные группы предметов по количеству, устанавливая, каких 

предметов поровну, больше, меньше, используя приемы наложения 

и приложения. 

3 Продолжать учить сравнивать две неравные группы предметов по 

количеству (отличающиеся между собой на две единицы: 1 и 3, 4 и 

6), устанавливая, каких предметов больше, меньше, используя прие-

мы наложения и приложения. Учить сравнивать две равные и не-

равные группы предметов по количеству, устанавливая, каких 

предметов поровну, больше, меньше, используя приемы наложения 

и приложения. 

4 Учить сравнивать по количеству непрерывные множества (в боль-

шом ведерке больше песка, в маленьком – меньше) 

М
а
й

 

1 Учить сравнивать по количеству непрерывные множества (в боль-

шом ведерке больше песка, в маленьком – меньше) 

2 ПОВТОРЕНИЕ 

3-4 ДИАГНОСТИКА 
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