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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

  

1.1. Пояснительная записка  

  

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для 

обучающихся с расстройством аутистического спектра (далее – РАС) Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения – детский сад комбинированного 

вида «Теремок» (далее – Программа) разработана в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (утвержден 

приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155, зарегистрирован в Минюсте 

России 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384; в редакции приказа Минпросвещения 

России от 8 ноября 2022 г. № 955, зарегистрирован в Минюсте России 6 февраля 2023 г., 

регистрационный № 72264) (далее – ФГОС ДО) и федеральной адаптированной 

образовательной программой дошкольного образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья  (утверждена приказом Минпросвещения России 

от 24 ноября 2022 г. № 1022, зарегистрирована в Минюсте России 27 января 2023 г., 

регистрационный № 72149) (далее – ФАОП ДО).  

Нормативно-правовой основой для разработки Программы являются следующие 

нормативно-правовые документы:  

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

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;  

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

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

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

утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению 

традиционных российских духовно-нравственных ценностей»  

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

Федерации»;  

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

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

обучающихся»  

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

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

закона «Об обязательных требованиях в Российской Федерации»  

‒ распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. №   999р 

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

2025 года»;  

‒ федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

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

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

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

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

‒ федеральная адаптированная образовательная программа дошкольного 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (утверждена 
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приказом Минпросвещения России от 24 ноября 2022 г. № 1022, зарегистрировано в 

Минюсте России 27 января 2023 г., регистрационный № 72149);  

‒ Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования (утвержден приказом Минпросвещения России от 31 июля 2020 

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

59599);  

‒ Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

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

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28, зарегистрировано в Минюсте России 18 декабря 

2020 г., регистрационный № 61573).  

Структура Программы в соответствии с требованиями ФГОС ДО включает три 

основных раздела – целевой, содержательный и организационный.  

Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и планируемые 

результаты освоения Программы, определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 

ориентиров.  

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности по пяти образовательным областям: социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; 

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

отражают аспекты образовательной среды: предметно-пространственная развивающая 

образовательная среда; характер взаимодействия с педагогическим работником; характер 

взаимодействия с другими детьми; система отношений ребенка к миру, к другим людям, к 

себе самому; содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития обучающихся (программу коррекционно-развивающей работы).  

Программа определяет базовое содержание образовательных областей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся в различных видах 

деятельности, таких как:  

1. Предметная деятельность.  

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

3. Коммуникативная (общение и взаимодействие с педагогическим работником и 

другими детьми).  

4. Познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и 

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

такими видами активности ребенка, как:  

- восприятие художественной литературы и фольклора,  

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

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

природный и иной материал,  

- изобразительная (рисование, лепка, аппликация),  

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

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

- двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.  

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-

развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и включение обучающихся с РАС в 

социум.  
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Программа коррекционно-развивающей работы:  

1. Является неотъемлемой частью, адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования обучающихся с РАС в условиях дошкольных 

образовательных групп комбинированной направленности.  

2. Обеспечивает достижение максимальной реализации реабилитационного 

потенциала.  

3. Учитывает особые образовательные потребности обучающихся раннего и 

дошкольного возраста с РАС, удовлетворение которых открывает возможность 

общего образования.  

Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного образования 

обучающихся раннего и дошкольного возраста с РАС в условиях дошкольных 

образовательных групп комбинированной направленности.  

Организационный раздел программы содержит психолого-педагогические условия, 

обеспечивающие развитие ребенка с РАС, особенности организации развивающей 

предметно-пространственной среды, календарный план воспитательной работы с перечнем 

основных государственных и народных праздников, памятных дат.  

Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от ее общего 

объема. Объем части программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

составляет не более 40% от ее общего объема.  

Обязательная часть Программы соответствует ФАОП ДО.  

В соответствии с Программой описание традиционных событий, праздников и 

мероприятий с учетом региональных и других социокультурных особенностей включается 

в часть, формируемую участниками образовательных отношений.  

Программа содержит рекомендации по развивающему оцениванию достижения 

целей в форме педагогической и психологической диагностики развития обучающихся, а 

также качества реализации Программы. Система оценивания качества реализации 

программы направлена в первую очередь на оценивание созданных ДОО условий внутри 

образовательного процесса.   

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлены выбранные участниками образовательных отношений парциальные 

программы, направленные на развитие детей в образовательных областях, видах 

деятельности и культурных практиках, отобранные с учетом приоритетных направлений, 

климатических особенностей, а также для обеспечения коррекции нарушений развития и 

ориентированные на потребность детей и их родителей (законных представителей).  

- парциальная программа дошкольного образования «Здравствуй, мир Белогорья» 

(образовательная область «Познавательное развитие»). 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации – 

русском.   

Описание традиционных событий, праздников и мероприятий с учетом 

региональных и других социокультурных особенностей включено в часть Программы, 

формируемую участниками образовательных отношений.  

Программа содержит рекомендации по развивающему оцениванию достижения 

целей в форме педагогической и психологической диагностики развития обучающихся. 

Система оценивания качества реализации Программы направлена в первую очередь на 

оценивание созданных в МБДОУ – детский сад комбинированного вида «Теремок» условий 

внутри образовательного процесса.  
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Программа разработана с учетом особенностей развития и особых образовательных 

потребностей, обучающихся с ОВЗ (РАС).  

Программа является основой для преемственности уровней дошкольного и 

начального общего образования 

  

1.2. Цели и задачи реализации Программы  

Цель Программы: создание условий для развития обучающихся раннего и 

дошкольного возраста с РАС в соответствии с их общими и особыми потребностями, 

индивидуальными особенностями развития и состояния здоровья. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

способствует реализации прав обучающихся дошкольного возраста на получение 

доступного и качественного образования, обеспечивает развитие способностей каждого 

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

и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, 

удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 

Задачи Программы: 
- реализация содержания АОП ДО для обучающихся с РАС; 

- коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с РАС; 

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

эмоционального благополучия; 

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

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

социального статуса; 

- создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с РАС как субъекта отношений с педагогическим 

работником, родителями (законными представителями), другими детьми; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

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

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям развития обучающихся с РАС; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных представителей) 

и повышение их компетентности в вопросах развития, образования, реабилитации 

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

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального 

общего образования. 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии с ФГОС ДО Программа построена на следующих общих 

принципах: 
1. Поддержка разнообразия детства. 

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

развитии человека. 

3. Позитивная социализация ребенка. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

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

5. Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, 

признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

6. Сотрудничество Организации с семьей. 

7. Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает подбор 

образовательными организациями содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями обучающихся. 

Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО для обучающихся 

с РАС: 
1. Особенности восприятия и усвоения пространственно-временных характеристик 

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

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

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

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

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

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

воображения (символизации). 

2. Основные проявления нарушений пространственно-временных характеристиках 

окружающего у людей с РАС: 

- фрагментарность восприятия: интрамодальная (трудности формирования 

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

формирования полисенсорного образа), в рамках феномена слабости центральной 

когеренции (фиксация на мелких деталях при трудности или невозможности 

формирования целостного образа); 

- симультанность восприятия; 

- трудности восприятия сукцессивно организованных процессов. 

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

предполагает целый спектр методических решений: специальные занятия, направленные 

на формирование целостного сенсорного образа; организация сенсорного пространства и 

выбор стимульного и дидактического материала в соответствии с уровнем сензитивности 

по соответствующим сенсорным каналам. 

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

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

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

выраженности аутистических расстройств и разным их профилем, используют различную 

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

условия использования, возможные и нежелательные сочетания с другими подходами. 

4. Важным аспектом и одновременно предпосылкой социального взаимодействия 

является нарушенная при РАС способность понимать мотивы поведения, причины 

поступков и действий других людей, способность предвосхищать, предугадывать их 

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

возможностей другой человек становится для ребёнка с РАС непредсказуемым, 

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

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

форм проблемного поведения и социальной дезадаптации. 
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Развитие способности к репрезентации психической жизни других людей 

происходит только параллельно с развитием социального взаимодействия и 

коммуникации. Это процесс постепенный, требующий постоянного учёта возможностей 

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

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

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

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

проявления препятствуют развитию ребёнка, затрудняют (при резкой выраженности 

делают фактически невозможным) учебный процесс и само взаимодействие с другими 

людьми. Коррекция проблемного поведения не только один из важнейших разделов 

комплексной коррекции аутистических расстройств, но часто и в значительной степени 

условие работы по другим направлениям. 

Коррекция проблем поведения должна начинаться в возможно более раннем 

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

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

некоторых из них. 

6. Отмеченные особые образовательные потребности отражают специфические для 

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

процесса могут быть связаны со следствиями особых образовательных потребностей 

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

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

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

аутистических проявлений могут быть и другие, свойственные не только аутизму 

расстройства (интеллектуальные, речевые, сенсорные, двигательные). 

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

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

одновременно с аутистическим искажением речевого развития, выраженной умственной 

отсталостью и сенсомоторной алалией, а интеллектуальная недостаточность может 

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

органически обусловленную умственную отсталость. Без учёта структуры нарушений 

возможный уровень эффективности лечебно-коррекционной работы не может быть 

достигнут. Сложная структура нарушений при РАС требует от специалиста широких 

коррекционно-педагогических компетенций. 

8. Нарушения восприятия и усвоения пространственно-временных характеристик 

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

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

чем при нарушениях более высокого уровня, возникает необходимость медикаментозной 

терапии. Из классических признаков РАС ближе всех к основному нарушению 

стереотипии компенсаторного и гиперкомпенсаторно-аутостимуляционного характера и, 

отчасти, кататонический вариант стереотипии. 

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

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

всего относятся к продуктивным расстройствам вторичного уровня клинико-

психологической структуры РАС. Именно в связи с этим на первом плане в коррекции этих 
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проявлений - психолого-педагогические методы, при необходимости в сочетании с 

психофармакотерапией. 

10. Нарушения коммуникации и социального взаимодействия – сложные 

психологические образования, их квалификация может быть самой разной и требует 

исключительно индивидуального подхода. 

Подготовка к определению стратегии образовательных мероприятий должна 

включать: 

- выделение проблем ребёнка, требующих комплексной коррекции; 

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

уровня нарушений в клинико-психологической структуре, характер коморбидности 

(случайная или патогенетически обусловленная); 

- выявление ведущего уровня нарушений в клинико-психологической структуре; 

- определение образовательной траектории (по содержательному, деятельностному и 

процессуальному направлениям); 

- мониторинг реализации, принятой индивидуальной коррекционно-образовательной 

программы. 

1.4. Значимые характеристики, в том числе характеристики 

особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста с 

расстройством аутистического спектра 

Основные участники реализации Программы: педагоги, обучающиеся, родители 

(законные представители).  

Особенности разработки Программы:   

‒ условия, созданные в ДОУ для реализации целей и задач Программы;  

‒ социальный заказ родителей (законных представителей);  

‒ детский контингент;  

‒ кадровый состав педагогических работников;  

‒ культурно-образовательные особенности МБДОУ – детский сад комбинированного вида 

«Теремок»; 

‒ климатические особенности; 

‒ взаимодействие с социумом.  

1.4.1. Географическое месторасположение 

МБДОУ – детский сад комбинированного вида «Теремок» является звеном 

муниципальной системы образования Борисовского района Белгородской области, 

обеспечивающим оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании 

детей, охране и укреплении их физического и психического здоровья, в развитии 

индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их развития на 

уровне дошкольного образования.  

Расположено в центре поселка Борисовка в типовом 2-х этажном отдельно стоящем 

здании по адресу: п. Борисовка, ул. Коминтерна, д.12.  

Ближайшее окружение: МБОУ «Борисовская СОШ № 2», ОГАПОУ «Борисовский 

агромеханический техникум», МБУК «Борисовский Дом ремесел»; МБУ ДО «Борисовский 

Дом творчества»; МБУ ДО «Борисовская станция юных натуралистов». Это создает 

благоприятные условия для организации воспитательно-образовательного процесса ДОУ, 

расширяет спектр возможностей по активизации взаимодействия участников 

образовательного процесса по решению задач формирования общей культуры ребенка, 

развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление 
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здоровья ребенка и совершенствованию работы по созданию положительного имиджа 

дошкольной образовательной организации среди жителей микрорайона и близлежащей 

территории.  

Режим жизнедеятельности МБДОУ определен:   

- в соответствии с функциональными возможностями детей разного возраста;   

- на основе соблюдения баланса между разными видами активности детей;   

- с учетом социального заказа родителей и нормативно-правовых требований к организации 

режима деятельности МБДОУ.   

Режим работы – пятидневная рабочая неделя. Выходные дни: суббота, воскресенье, 

праздничные дни.  

Деятельность детского сада осуществляется в 12-часовом режиме: с 7.00 до 19.00.  

Реализация Программы осуществляется в течение всего времени пребывания детей 

в ДОУ в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, чтения, в форме творческой 

активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка.  

Срок освоения программ – от одного до пяти лет в зависимости от времени 

зачисления ребенка в группу (в группах компенсирующей направленности зависит от срока 

заключения ЦПМПК согласно нозологии).  

Климатические особенности: при организации образовательного процесса 

учитываются климатические особенности региона. Белгородская область – средняя полоса 

России: время начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние снега 

и т. д.) и интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; длительность светового дня; 

погодные условия и т. д.   

Основными чертами климата являются: умеренно холодная зима и сухое жаркое 

лето. В холодное время года пребывание детей на открытом воздухе уменьшается. В теплое 

время года – жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на открытом 

воздухе. Исходя из климатических особенностей региона, график образовательного 

процесса и режим дня составляется в соответствии с выделением двух периодов: холодный 

период (сентябрь-май); теплый период (июнь-август).   

1.4.2. Характеристика социокультурной среды 

Национально – культурные особенности: этнический состав воспитанников – 

русские. Обучение и воспитание в ДОУ осуществляется на русском языке. Основной 

контингент воспитанников проживает в условиях поселка. Реализация данного компонента 

осуществляется через знакомство с национально-культурными особенностями 

Белгородчины и Борисовского района. Знакомясь с родным краем, его 

достопримечательностями, ребенок учится осознавать себя, живущим в определенный 

временной период, в определенных этнокультурных условиях.   

1.4.3. Характеристика контингента обучающихся 

Характеристика групп ДОУ. В МБДОУ функционирует 16 групп для детей до 8 лет, 

из них: 4 группы общеразвивающей направленности для детей до 3 лет (из них 1 группа 

кратковременного пребывания), 3 группы общеразвивающей направленности для детей с 3 

до 4 лет, 2 группы общеразвивающей направленности 1 группа комбинированного вида для 

детей с 4 до 5 лет, 1 группа компенсирующей направленности и 2 группы 

комбинированного вида от 5 до 6 лет; 3 группы комбинированного вида для детей с 6 до 7 

лет.  

Предельная наполняемость групп определяется с учётом площади групп, возраста 

детей, с учетом их состояния здоровья, специфики Программы.  

Характеристика контингента обучающихся. Порядок комплектования МБДОУ 

определяется Учредителем в соответствии с законодательством Российской Федерации.  
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Комплектование групп компенсирующей и комбинированной направленности 

осуществляется на основании заключений центральной психолого-медико-педагогической 

комиссии.  

1.4.4. Значимые характеристики особенностей развития детей раннего 

и дошкольного возраста с расстройством аутистического спектра  

РАС являются достаточно распространенной проблемой детского возраста и 

характеризуются нарушением развития коммуникации и социальных навыков. Общими 

являются аффективные проблемы и трудности развития активных взаимоотношений с 

динамично меняющейся средой, установка на сохранение постоянства в окружающем и 

стереотипность поведения детей. РАС связаны с особым системным нарушением 

психического развития ребенка, проявляющимся в становлении его аффективно-волевой 

сферы, в когнитивном и личностном развитии.  

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

расстройств аутистического спектра. Происхождение РАС накладывает отпечаток на 

характер и динамику нарушения психического развития ребенка, определяет 

сопутствующие трудности, влияет на прогноз социального развития. Вместе с тем, вне 

зависимости от этиологии степень нарушения (искажения) психического развития при 

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

умеренная умственная отсталость, вместе с тем расстройства аутистического спектра 

обнаруживаются и у детей, чье интеллектуальное развитие оценивается как нормальное и 

даже высокое. Нередки случаи, когда дети с выраженным аутизмом проявляют 

избирательную одарённость. В соответствии с тяжестью аутистических проблем и 

степенью нарушения (искажения) психического развития выделяется четыре группы детей, 

различающихся целостными системными характеристиками поведения: характером 

избирательности во взаимодействии с окружающим, возможностями произвольной 

организации поведения и деятельности, возможными формами социальных контактов, 

способами аутостимуляции, уровнем психоречевого развития. Приводим характеристики, 

наиболее значимые для организации начального обучения, начиная от самых тяжёлых форм 

к более лёгким:  

Вариант 8.1. Первая группа. Дети почти не имеют активной избирательности в 

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

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

коммуникации, их аутизм внешне проявляется как отрешенность от происходящего.  

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

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

ушибаются и хорошо вписываются в пространственное окружение, бесстрашно 

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

явного внимания, в своем поведении могут показывать неожиданное понимание 

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

принципиально отличается от полевого поведения умственно отсталого ребенка. Ребенок с 

РАС отличается от гиперактивных и импульсивных детей: не откликается, не тянется, не 

хватает, не манипулирует предметами, а скользит мимо. Отсутствие возможности активно 

и направленно действовать с предметами проявляется в характерном нарушении 

формирования зрительно-двигательной координации. Этих детей можно мимолетно 

заинтересовать, но привлечь к минимально развернутому взаимодействию крайне трудно. 

При активной попытке сосредоточить ребенка, он может сопротивляться, но как только 
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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 откликнуться и неожиданно 

прокомментировать происходящее. Эти слова без специальной помощи плохо 

закрепляются для активного использования, остаются эхом увиденного или услышанного. 

При явном отсутствии активной собственной речи, их понимание обращенной речи 

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

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

демонстрировать адекватное восприятие значительно более сложной речевой информации, 

прямо им не направленной и воспринятой из разговоров окружающих.  

При овладении навыками коммуникации с помощью карточек с изображениями, 

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

дети могут показывать понимание происходящего значительно более полное, чем это 

ожидается окружающими. Они также могут показывать способности в решении 

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

сообразительность проявляется и в действиях с бытовыми приборами, телефонами, 

домашними компьютерами.   

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

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

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

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

взрослым эти дети проявляют максимум доступной им избирательности: могут взять за 

руку, подвести к нужному им объекту и положить на него руку взрослого.  

Существуют отработанные методы установления и развития эмоционального 

контакта с такими детьми. Задачами последующей работы является постепенное 

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

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

максимальная реализация открывающихся в этом процессе возможностей эмоционального, 

интеллектуального и социального развития ребенка. Реализация этих задач требует 

индивидуальной программы обучения такого ребенка. Эта индивидуальная программа 

должна предусматривать и включение его в группу других детей. У этого глубоко 

аутичного ребенка есть в этом внутренняя потребность, через других детей ему легче 

воспринимать учебную информацию, следуя за ними, легче выполнять требования 

взрослого.  В зависимости от уровня интеллектуального развития обучающиеся этой 

группы могут осваивать варианты 8.3 или 8.4 образовательной программы.  

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

людьми, используют стереотипные формы поведения, в том числе речевого, стремятся к 

скрупулёзному сохранению постоянства и порядка в окружающем. Их аутистические 

установки более выражаются в активном негативизме (отвержении).  

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

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

которого характерно отсутствие активной избирательности, поведение этих детей не 
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полевое. У них складываются привычные формы жизни, однако они жестко ограничены, и 

ребенок стремится отстоять их неизменность: здесь максимально выражено стремление 

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

еде, одежде, маршруте прогулок. Эти дети с подозрением относятся ко всему новому, могут 

проявлять выраженный сенсорный дискомфорт, брезгливость, бояться неожиданностей, 

они легко фиксируют испуг и, соответственно, могут накапливать стойкие страхи.  

Неопределенность, неожиданный сбой в порядке происходящего, могут дезадаптировать 

ребенка и спровоцировать поведенческий срыв, который может проявиться в активном 

негативизме, генерализованной агрессии и самоагрессии.  

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

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

и самостоятельно используют их в привычных ситуациях. В сложившемся моторном 

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

каллиграфический почерк, мастерство в рисунке орнамента, в детских поделках и.т.п.  

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

ситуациями, в которых были выработаны и необходима специальная работа для 

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

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

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

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

стереотипа и тоже привязана к определенной ситуации.    

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

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

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

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

страха или нарушения привычного порядка. Это могут быть примитивные стереотипные 

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

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

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

действия ребенка важны ему для стабилизации внутренних состояний и защиты от 

травмирующих впечатлений извне. При успешной коррекционной работе нужды 

аутостимуляции могут терять свое значение и стереотипные действия, соответственно, 

редуцируются.  

В стереотипных действиях аутостимуляции могут проявляться не реализуемые на 

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

в математических вычислениях, лингвистические способности. В привычных рамках 

упорядоченного обучения часть таких детей может усвоить программу не только 

коррекционной (специальной), но и массовой школы. Проблема в том, что знания без 

специальной работы осваиваются детьми механически, укладываются в набор 

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

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

работы не смогут использоваться ребенком в реальной жизни. Проблемой этих детей 

является крайняя фрагментарность представлений об окружающем, ограниченность 

картины мира сложившимся узким жизненным стереотипом.  
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Ребенок этой группы очень привязан к своим близким, введение его в детское 

учреждение может быть осложнено этим обстоятельством. Тем не менее, эти дети, как 

правило, хотят идти в школу, интересуются другими детьми и включение их в детский 

коллектив необходимо для развития гибкости в их поведении, возможности подражания и 

смягчения жестких установок сохранения постоянства в окружающем. При всех проблемах 

социального развития, трудностях адаптации к меняющимся условиям такой ребенок при 

специальной поддержке в большинстве случаев способен обучаться в условиях детского 

учреждения.  

В зависимости от уровня интеллектуального развития обучающиеся этой группы 

могут осваивать варианты 8.3. или 8.2. образовательной программы.  

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

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

том числе речевого), плохо адаптируемые к меняющимся обстоятельствам, и стереотипные 

увлечения. Это создаёт экстремальные трудности во взаимодействии с людьми и 

обстоятельствами, их аутизм проявляется как поглощенность собственными 

стереотипными интересами и неспособность выстраивать диалогическое 

взаимодействие.  

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

целенаправленным. Проблема в том, что для того, чтобы активно действовать, им требуется 

полная гарантия успеха, переживания риска, неопределенности их дезорганизуют. Если в 

норме самооценка ребенка формируется в ориентировочно-исследовательской 

деятельности, в реальном опыте удач и неудач, то для этого ребенка значение имеет только 

стабильное подтверждение своей успешности. Он мало способен к исследованию, гибкому 

диалогу с обстоятельствами и принимает лишь те задачи, с которыми заведомо может 

справиться.  

Стереотипность этих детей в большей степени выражается в стремлении сохранить 

не постоянство их окружения, а неизменность собственной программы действий, 

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

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

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

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

договариваться, находить компромиссы и выстраивать сотрудничество, не только нарушает 

взаимодействие ребенка со взрослыми, но и выбрасывает его из детского коллектива.  

При огромных трудностях выстраивания диалога с обстоятельствами дети способны 

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

запасом слов может оцениваться как слишком правильная и взрослая - «фонографическая». 

При возможности сложных монологов на отвлеченные интеллектуальные темы этим детям 

трудно поддержать простой разговор.     

Умственное развитие таких детей часто производит блестящее впечатление, что 

подтверждается результатами стандартизированных обследований. При этом, в отличие от 

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

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

энциклопедическую информацию по астрономии, ботанике, электротехнике, генеалогии, и 

производят впечатление «ходячих энциклопедий». При блестящих знаниях в отдельных 

областях, связанных с их стереотипными интересами, дети имеют ограниченное и 
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фрагментарное представление о реальном окружающем мире. Они получают удовольствие 

от самого выстраивания информации в ряды, ее систематизации, однако эти интересы и 

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

родом аутостимуляции.  

При значительных достижениях в интеллектуальном и речевом развитии эти дети 

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

самообслуживания. В области социального развития они демонстрируют чрезвычайную 

наивность и прямолинейность, нарушается развитие социальных навыков, понимания и 

учета подтекста и контекста происходящего. При сохранности потребности в общении, 

стремлении иметь друзей, они плохо понимают другого человека.  

Характерным является заострение интереса такого ребенка к опасным, неприятным, 

асоциальным впечатлениям. Стереотипные фантазии, разговоры, рисунки на темы 

«страшного» тоже являются особой формой аутостимуляции. В этих фантазиях ребенок 

получает относительный контроль над испугавшим его рискованным впечатлением и 

наслаждается им, воспроизводя снова и снова.  

В раннем возрасте такой ребенок может оцениваться как сверходаренный, позже 

обнаруживаются проблемы выстраивания гибкого взаимодействия, трудности 

произвольного сосредоточения, поглощенность собственными сверхценными 

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

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

групп. Эти дети, как правило, обучаются по программе массовой школы в условиях класса 

или индивидуально, могут стабильно получать отличные оценки, но и они крайне 

нуждаются в постоянном специальном сопровождении, позволяющем им получить опыт 

диалогических отношений, расширить круг интересов и представление об окружающем и 

окружающих, сформировать навыки социального поведения.  

В зависимости от уровня интеллектуального развития обучающиеся этой группы 

могут осваивать варианты 8.3 (реже) или 8.1, 8.2 (чаще) образовательной программы.  

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 социальном развитии. 

Трудности взаимодействия с людьми и меняющимися обстоятельствами проявляются в 

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

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

отношениях с людьми проявляют задержку эмоционального развития, социальную 

незрелость, наивность.  

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

установка, а как лежащие на поверхности трудности общения – ранимость, тормозимость в 

контактах и проблемы организации диалога и произвольного взаимодействия. Эти дети 

тоже тревожны, для них характерно легкое возникновение чувства сенсорного 

дискомфорта, они готовы испугаться при нарушении привычного хода событий, смешаться 

при неудаче и возникновении препятствия. Отличие их в том, что они более, чем другие, 

ищут помощи близких, чрезвычайно зависят от них, нуждаются в постоянной поддержке и 

ободрении. Стремясь получить одобрение и защиту близких, дети становятся слишком 

зависимы от них: ведут себя чересчур правильно, боятся отступить от выработанных и 
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зафиксированных форм одобренного поведения. В этом проявляется их типичная для 

любого аутичного ребенка негибкость и стереотипность.  

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

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

контролирует контакты со средой, и старается обрести устойчивость в нестабильной 

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

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

этих условиях ребенок особенно чувствителен к нарушению контакта, отрицательной 

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

упорядочивателем смыслов происходящего вокруг, такой ребенок останавливается в 

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

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

только дети четвертой группы пытаются вступить в диалог с обстоятельствами 

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

Психическое развитие таких детей идет с более равномерным отставанием. Характерны 

неловкость крупной и мелкой моторики, некоординированность движений, трудности 

усвоения навыков самообслуживания; задержка становления речи, ее нечеткость, 

неартикулированность, бедность активного словарного запаса, поздно появляющаяся, 

аграмматичная фраза; медлительность, неровность в интеллектуальной деятельности, 

недостаточность и фрагментарность представлений об окружающем, ограниченность игры 

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

невербальной области, возможно в конструировании.  

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

третьей группы, они сначала производят неблагоприятное впечатление: кажутся 

рассеянными, растерянными, интеллектуально ограниченными. Педагогическое 

обследование часто обнаруживает у них состояние пограничное между задержкой 

психического развития 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 ситуации истощения и у них могут 

проявиться моторные стереотипии. Стремление отвечать правильно, мешает им учиться 

думать самостоятельно, проявлять инициативу. Эти дети также наивны, неловки, негибки в 

социальных навыках, фрагментарны в своей картине мира, затрудняются в понимании 

подтекста и контекста происходящего. Однако при адекватном коррекционном подходе 

именно они дают наибольшую динамику развития и имеют наилучший прогноз 

психического развития и социальной адаптации. У этих детей мы также встречаемся с 

парциальной одаренностью, которая имеет перспективы плодотворной реализации.  

 В зависимости от уровня интеллектуального развития обучающиеся этой группы 

могут осваивать варианты 8.2. или 8.1. образовательной программы.  

Представленные группы являются основными ориентирами психологической 

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

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

определение прогноза не могут осуществляться вне понимания того, что ребёнок, даже 
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испытывая самые серьезные трудности, находится в процессе развития. То есть, даже в 

пределах одной группы детей со сравнимой тяжестью аутистических проблем существуют 

индивидуальные различия в проявлении тенденций к установлению более активных и 

сложных отношений с миром.   

При успешной коррекционной работе дети в разных пределах могут осваивать более 

сложные отношения со средой и людьми: формировать активную избирательность, 

целенаправленность в поведении, осваивать социальные правила, нормы поведения и 

соответственно продвигаться в речевом и интеллектуальном развитии, в том числе и в 

период младшего школьного возраста.  

Трудности и возможности ребёнка с аутизмом к школьному возрасту значительно 

различаются и в зависимости от того, получал ли он ранее адекватную специальную 

поддержку. Вовремя оказанная и правильно организованная психолого-педагогическая 

помощь позволяет поддержать попытки ребёнка вступить в более активные и сложные 

отношения с миром и предотвратить формирование наиболее грубых форм патологической 

аутистической защиты, блокирующей его развитие. То есть, уровень психического развития 

пришедшего в школу ребёнка с РАС, его оснащённость средствами коммуникации и 

социальными навыками зависят не только от характера и даже степени выраженности 

первичных биологически обусловленных проблем, но и от социального фактора – качества 

предшествующего обучения и воспитания.  

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

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

осложняются и другими патологическими условиями. Синдром детского аутизма может 

быть частью картины разных аномалий детского развития, разных детских заболеваний, 

в том числе и процессуального характера. Среди детей с РАС могут быть дети, 

дополнительно имеющие нарушения моторно-двигательного аппарата, сенсорные 

аномалии, иные, не впрямую связанные с проблемами аутистического спектра, трудности 

речевого и умственного развития.  РАС могут отмечаться и у детей со сложными и 

множественными нарушениями развития. Решение об отнесении такого ребенка именно к 

детям с РАС целесообразно в том случае, если проблемы аутистического круга выходят на 

первый план в общей картине нарушения его психического и социального развития. 

Поскольку только смягчение аутистических установок ребенка и вовлечение его в 

развивающее взаимодействие открывает возможность использования в коррекционной 

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

индивидуальным образовательным потребностям. 

 

1.4.5. Особые образовательные потребности детей с РАС   

Детей с ранним детским аутизмом отличает снижение способности к установлению 

эмоционального контакта, коммуникации и социальному развитию.  Для таких детей 

типичны трудности установления глазного контакта, взаимодействия взглядом, мимикой, 

интонацией. Обычны сложности в выражении ребенком своих эмоциональных состояний и 

понимании им состояния других людей, связи происходящих событий, в построении 

целостной картины мира, присутствует фрагментарность в восприятии и понимании 

происходящего. Характерна стереотипность в поведении, связанная со стремлением 

сохранить постоянные, привычные условия жизни, сопротивление малейшим изменениям 

в обстановке, страх перед ними, поглощённость однообразными – стереотипными 

действиями.  
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Игра аутичного ребенка сводится обычно к манипуляциям с предметами, чаще всего 

отсутствуют даже зачатки сюжетной игры. Такие дети плохо могут организовать себя, у 

них слабо развита функция регуляции и контроля поведения, при повышении активности 

они легко срываются в генерализованное возбуждение.  

 Характерна так же особая задержка и нарушение развития речи, особенно её 

коммуникативной функции. Общими для них являются проблемы эмоционально-волевой 

сферы и трудности в общении, которые определяют их потребность в сохранении 

постоянства в окружающем мире и стереотипность собственного поведения. У детей с РАС 

ограничены когнитивные возможности, и, прежде всего, это трудности переключения с 

одного действия на другое, за которыми стоит инертность нервных процессов, 

проявляющаяся в двигательной, речевой, интеллектуальной сферах. Наиболее трудно 

преодолевается инертность в мыслительной сфере, что необходимо учитывать при 

организации образовательной деятельности детей с РАС. Для детей с РАС важна 

длительность и постоянство контактов с педагогом и тьютором.  

Вследствие особенностей восприятия, обучение в среде нормативно развивающихся 

сверстников не является простым и легким процессом для аутичного ребенка. Аутичному 

ребенку, у которого часто наблюдаются отставание в развитии речи, низкая социальная 

мотивация, а также гипер- или гипочувствительность к отдельным раздражителям, сложно 

установить контакт со сверстниками без помощи взрослого, поэтому сопровождение его 

тьютором может стать основным, если не самым необходимым компонентом, который 

приведет к успеху в процессе социализации. 

Особые образовательные потребности заключаются: 

- в периоде индивидуализированной подготовки к обучению; 

- в индивидуально дозированном введении в ситуацию обучения в группе детей; 

- в специальной работе педагога по установлению и развитию эмоционального контакта с 

ребенком, позволяющего оказать ему помощь в осмыслении происходящего, соотнесении 

общего темпа группы с индивидуальным; 

- в создании условий обучения, обеспечивающих сенсорный и эмоциональный комфорт 

ребенка; 

- в дозировании введения в жизнь ребенка новизны и трудностей; 

- в дозированной подаче новой информации с учетом темпа и работоспособности ребенка; 

- в четком соблюдении режима дня, представленного в виде символов и пиктограмм (в 

зрительном доступе ребенка), и упорядоченной предметно-пространственной 

образовательной среде; 

- в специальной отработке форм адекватного поведения ребенка, навыков коммуникации и 

взаимодействия с взрослым; 

- в создании адаптированной образовательной программы; 

- в постоянной помощи ребенку в осмыслении усваиваемых знаний и умений; 

- в проведении индивидуальных занятий 

- в организации занятий, способствующих формированию представлений об окружающем 

мире, отработке средств коммуникации и социально-бытовых навыков; 

- в психологическом сопровождении, оптимизирующем взаимодействие ребенка с 

педагогами и детьми; 

- в психологическом сопровождении, отлаживающем взаимодействие семьи и 

образовательной организации и с родителями нормально развивающихся детей; 

- в индивидуально дозированном и постепенном расширении образовательного 

пространства ребенка за пределы образовательной организации. 

Правила при проведении режимных процессов: 

- полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (во сне, 

питании); 

- тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели; 
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- привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности;  

- формирование культурно-гигиенических навыков;  

- эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов;  

- учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка; 

- спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, 

устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от состояния 

их нервной системы; 

- режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в группе, 

сохраняя последовательность, постоянство и постепенность. 

  

1.5. Планируемые результаты реализации Программы  

Учитывая, что в раннем возрасте комплексное сопровождение проводится с детьми 

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

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

и на время завершения дошкольного образования. В каждом случае целевые ориентиры 

определяются отдельно для трёх уровней тяжести.  

Согласно требованиям ФГОС ДО результаты освоения Программы представлены в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка с повышенным риском формирования 

РАС к 3-м годам.  

1.5.1. Целевые ориентиры для обучающихся раннего возраста с повышенным 

риском формирования РАС (п. 10.4.6.1 ФАОП ДО):  
2. локализует звук взглядом и (или) поворотом головы в сторону источника звука;  

3. эмоционально позитивно реагирует на короткий тактильный контакт (не во всех 

случаях);  

4. реагирует (останавливается, замирает, смотрит на педагогического работника, начинает 

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

5. выражает отказ, отталкивая предмет или возвращая его педагогическому работнику;  

6. использует взгляд и вокализацию, чтобы получить желаемое;  

7. самостоятельно выполняет действия с одной операцией;  

8. самостоятельно выполняет действия с предметами, которые предполагают схожие 

операции (нанизывание колец, вкладывание стаканчиков);  

9. демонстрирует соответствующее поведение в ходе выполнения действий с игрушками: 

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

отверстия;  

10. самостоятельно выполняет деятельность, включающую два разных действия, например, 

вынимать, вставлять;  

11. самостоятельно выполняет деятельность, включающую несколько разных действий, 

например: вставлять, открывать, вынимать, закрывать;  

12. завершает задание и убирает материал;  

13. выполняет по подражанию до десяти движений;  

14. вкладывает одну - две фигуры в прорезь соответствующей формы в коробке форм;  

15. нанизывает кольца на стержень;  

16. составляет деревянный пазл из трёх частей;  

17. вставляет колышки в отверстия;  

18. нажимает кнопки на различных игрушках, которые в результате нажатия срабатывают 

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

19. разъединяет детали конструктора;  

20. строит башню из трёх кубиков;  
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21. оставляет графические следы маркером или мелком (линии, точки, каракули);  

22. стучит игрушечным молотком по колышкам;  

23. соединяет крупные части конструктора;  

24. обходит, а не наступает на предметы, лежащие на полу;  

25. смотрит на картинку, которую показывают родители (законные представители), 

педагогические работники;  

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

либо предметы;  

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

28. выполняет простые инструкции, предъявляемые без помощи и жеста;  

29. находит по просьбе 8-10 объектов, расположенных в комнате, но не непосредственно в 

поле зрения ребёнка, а которые нужно поискать;  

30. машет (использует жест «Пока») по подражанию;  

31. «танцует» с другими под музыку в хороводе;  

32. выполняет одно действие с использованием куклы или мягкой игрушки;  

33. решает задачи методом проб и ошибок в игре с конструктором;  

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

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

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

37. понимает значения слов «да», «нет», использует их вербально или невербально (не 

всегда);  

38. называет имена близких людей;  

39. выражения лица соответствуют эмоциональному состоянию (рад, грустен);  

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

41. последовательности сложных операций в игре (например, собирание пирамидки, 

домика из блоков, нанизывание бус);  

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

43. элементы сюжетной игры с игровыми предметами бытового характера;  

44. проделывает действия с куклой или мягкими игрушками (с помощью педагогического 

работника);  

45. иногда привлекает внимание окружающих к предметам речью или жестом к желаемому 

предмету;  

46. выстраивает последовательности из трёх и более картинок в правильном порядке; 

47. пользуется туалетом с помощью педагогического работника;  

48. моет руки с помощью педагогического работника;  

49. ест за столом ложкой, не уходя из-за стола;  

50. преодолевает избирательность в еде (частично).  

1.5.2 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования детьми 

с РАС с третьим уровнем тяжести аутистических расстройств (третий уровень 

аутистических расстройств является наиболее тяжёлым и, как правило, сочетается 

с интеллектуальными нарушениями умеренной (тяжёлой, глубокой) степени и 

выраженными нарушениями речевого развития) (п. 10.4.6.2 ФАОП ДО):  

1. понимает обращенную речь на доступном уровне;  

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

общения;  

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

невербально);  

4. выражает желания социально приемлемым способом;  



22  

  
  

  

5. возможны элементарные формы взаимодействия с родителями (законными 

представителями), педагогическим работником и другими детьми;  

6. выделяет себя на уровне узнавания по фотографии;  

7. выделяет родителей (законных представителей) и знакомых педагогических 

работников;  

8. различает своих и чужих;  

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

10. отработаны основы стереотипа учебного поведения;  

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

музыку и пением (хороводы) под руководством педагогических работников;  

12. может сличать цвета, основные геометрические формы;  

13. знает некоторые буквы;  

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

15. различает «большой – маленький», «один – много»;  

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

использованием простейших гимнастических снарядов;  

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

педагогических работников);  

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

19. пользуется туалетом (с помощью);  

20. владеет навыками приёма пищи.  

1.5.3 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования детьми 

с РАС со вторым уровнем тяжести аутистических расстройств (второй уровень 

тяжести аутистических расстройств может сочетаться с интеллектуальными 

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

речевого развития) (п. 10.4.6.3 ФАОП ДО):  

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

или (иногда) альтернативными формами общения;  

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

3. может поддерживать элементарный диалог (чаще – формально);  

4. отвечает на вопросы в пределах ситуации общения;  

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

педагогическим работником и другими детьми;  

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

работают;  

7. различает людей по полу, возрасту;  

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

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

руководством педагогических работников;  

10. знает основные цвета и геометрические формы;  

11. знает буквы, владеет техникой чтения частично;  

12. может писать по обводке;  

13. различает «выше – ниже», «шире – уже»;  

14. есть прямой счёт до 10;  
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15. выполняет физические упражнения по показу и инструкции (индивидуально и в группе) 

с использованием простейших гимнастических снарядов;  

16. выполняет упражнения с использованием тренажёров, батута под контролем 

педагогических работников;  

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

ним правилами;  

18. владеет основными навыками самообслуживания (одевается и раздевается, 

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

1.5.4 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования детьми 

с РАС с первым уровнем тяжести аутистических расстройств (первый уровень 

аутистических расстройств является сравнительно лёгким, часто сочетается с 

формальной сохранностью интеллекта и речи, хотя во многих случаях 

интеллектуальные и (или) речевые расстройства отмечаются) (п. 10.4.6.4 ФАОП ДО):  

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

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

3. может поддерживать диалог (часто – формально);  

4. владеет конвенциональными формами общения с обращением;  

5. взаимодействует с педагогическим работником и другими детьми в обучающей 

ситуации (ограниченно);  

6. выделяет себя как субъекта (частично);  

7. поведение контролируемо с элементами самоконтроля;  

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

9. владеет поведением в учебной ситуации; 

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

11. владеет техникой чтения, понимает простые тексты;  

12. владеет основами безотрывного письма букв);  

13. складывает и вычитает в пределах 5-10; 

14. сформированы представления о своей семье, Отечестве;  

15. знаком с основными явлениями окружающего мира;  

16. выполняет физические упражнения по показу, инструкции и расписанию 

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

17. выполняет упражнения с использованием тренажёров, батута под контролем 

педагогических работников;  

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

19. участвует в некоторых групповых подвижных играх с правилами;  

20. владеет основными навыками самообслуживания (одевается или раздевается, 

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

21. принимает участие в уборке квартиры, приготовлении пищи; 

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

  

 

 

 

1.6. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе  
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Оценивание качества образовательной деятельности по Программе направлено на 

ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 

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

Федерации», а также ФГОС ДО, в котором определены государственные гарантии качества 

образования. 

Оценивание качества, т.е. оценивание соответствия образовательной деятельности 

в ДОО заданным требованиям ФГОС ДО и ФАОП ДО для обучающихся с ЗПР, направлено 

в первую очередь на оценивание созданных ДОО условий в процессе образовательной 

деятельности. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

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

уровня развития обучающихся с РАС; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

обучающихся с РАС; 

- не являются основой объективной оценки соответствия, установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности 

ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут 

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

индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития 

обучающихся, динамики их образовательных достижений, основанная на методе 

наблюдения и включающая: 

1) педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

2) детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 

3) карты развития ребенка с РАС; 

4) различные шкалы индивидуального развития ребенка с РАС. 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования и принципами Программы 

оценка качества образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка раннего и 

дошкольного возраста с РАС; 

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

современного общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативных 

организационных форм дошкольного образования для обучающихся с РАС; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогических работников Организации в 

соответствии: 

разнообразия вариантов развития обучающихся с РАС в дошкольном детстве; 
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разнообразия вариантов образовательной и коррекционно-реабилитационной 

среды; 

разнообразия местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях 

Российской Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программами 

дошкольного образования для обучающихся с РАС на уровне Организации, учредителя, 

региона, страны, обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ 

дошкольного образования в разных условиях их реализации в масштабах всей страны. 

Оценка индивидуального развития дошкольников  

Проводится в форме педагогической диагностики периодичностью 2 раза в год.  

Педагогическая диагностика – это механизм, позволяющий выявить 

индивидуальные особенности и перспективы развития ребенка.  

Главная цель диагностического обследования – получить не столько качественно 

новые результаты, сколько оперативную информацию о реальном состоянии и тенденциях 

изменения объекта диагностирования для коррекции педагогического процесса.  

Основная задача диагностики – получение информации об индивидуальных 

особенностях развития ребенка. На основании этой информации разрабатываются 

рекомендации для воспитателей и родителей (законных представителей) по организации 

образовательной деятельности, планированию индивидуальной образовательной 

деятельности. Педагогическая диагностика проводится в начале и в конце учебного года.  

Для проведения индивидуальной педагогической диагностики используется 

«Протокол педагогического обследования детей с расстройством аутистического спектра».  

Использование протокола в практической работе позволяет провести качественную 

и количественную оценку уровня актуального развития детей с РАС по следующим 

областям развития: поведение, коммуникация, восприятие, познавательная сфера, речь, 

игра, крупная моторика, мелкая моторика, самообслуживание.  

В качестве основных методов, позволяющих выявить степень реализации 

программы и оценить уровень развития детей, в условиях ДОО используются:  

- педагогические наблюдения;   

- изучение продуктов деятельности детей;   

- несложные эксперименты, тестовые задания;   

- беседы;  

портфолио детей.  

Мониторинг адаптации ребёнка к условиям ДОО  

Цель: профилактика дезадаптации, безболезненное приспособление ребенка к 

новым условиям, позволяющее формировать положительное отношение к детскому саду, 

навыки общения со сверстниками и взрослыми через профилактику психоэмоционального 

напряжения, посредством организации психолого-педагогического сопровождения 

младшего дошкольника в дошкольном учреждении.  

Задачи:  

1. Определение и изучение уровня адаптации ребенка к условиям ДОУ в раннем и 

дошкольном возрасте.  

2. Профилактика и преодоление стрессовых состояний у детей в период адаптации.  

3. Развитие навыков взаимодействия с детьми и взрослыми.  

4. Снижение импульсивности, тревоги, агрессивности.  
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Контроль за адаптацией детей ведет педагог-психолог. Определение уровня 

адаптации проводится через: сравнение результатов по индивидуальным листам 

наблюдений за детьми в начале адаптационного периода и через месяц посещения ими 

детского сада. 

Первоначальное психологическое обследование основывается на методе 

фиксированного наблюдения в естественных или моделируемых ситуациях 

(эмоциональная сфера, игровая деятельность). В адаптационный период заполняется 

индивидуальный лист адаптации ребенка, который имеет ряд параметров, отслеживаемых 

каждый день.  

Помимо наблюдения проводится психологическое обследование (познавательная 

сфера, развитие движений, мелкая моторика) с использованием специальных методик, 

заполняется протокол обследования.   

Мониторинг уровня готовности дошкольников к обучению в школе  

Первичная диагностика по готовности детей к обучению в школе ведется 

педагогом-психологом по Программе психолого-педагогической оценки готовности 

ребенка к началу школьного обучения (Н. и М. Семаго) – в октябре.  

Программа психолого-педагогической оценки готовности ребенка к началу 

школьного обучения (Н. и М. Семаго) позволяет оценить уровень сформированности 

предпосылок к учебной деятельности: возможность работать в соответствии с фронтальной 

инструкцией, умение самостоятельно действовать по образцу и осуществлять контроль, 

наличие определенного уровня работоспособности, а также умение вовремя остановиться в 

выполнении того или иного задания и переключиться на выполнение следующего; 

оценивается сформированность регуляторного компонента деятельности в целом.  

В результате проведённого обследования дети, не усвоившие программный 

материал или имеющие личностные проблемы, включаются в коррекционные группы 

работы с психологом и специалистами ДОУ.  

Со всеми детьми подготовительных групп с ноября по апрель проводятся групповые 

занятия по формированию психологической готовности к обучению в школе.  

Итоговая диагностика по Программе психолого-педагогической оценки 

готовности ребенка к началу школьного обучения (Н. и М. Семаго) проводится педагогом-

психологом в марте-апреле.  

Исследование учебной мотивации дошкольников (методика Т.А. Нежнова), 

которая выявляет структуру мотивов учения ребёнка, проводится педагогом- психологом с 

детьми индивидуально в апреле-мае.  

На этапе завершения дошкольного образования специалисты и психолого-

педагогический консилиум (далее - ППк) ДОО вырабатывают рекомендации для ПМПК 

по организации дальнейшего обучения в соответствии с требованиями ФГОС ДО.  
В зависимости от того, на каком возрастном этапе с ребенком дошкольного возраста 

начиналась коррекционно-развивающая работа, от характера динамики развития, 

успешности коррекции и компенсации его недостатков происходит уточнение и 

дифференциация образовательных потребностей обучающихся, что становится основой 

для дифференциации условий дальнейшего образования и содержания коррекционно-

развивающей работы, выработки рекомендаций по дальнейшему индивидуальному 

учебному плану.  
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1.7. Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены 

выбранные участниками образовательных отношений Программы, направленные на 

развитие детей.   

Цели и задачи деятельности МБДОУ по реализации Программы определяются на 

основе анализа результатов предшествующей педагогической деятельности, потребностей 

детей и родителей (законных представителей), социума, в котором находится дошкольное 

образовательное учреждение.  

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

включает региональную парциальную программу дошкольного образования «Здравствуй, 

мир Белогорья» под редакцией Л.В. Серых, Г.А. Репринцевой. 

Парциальная образовательная программа познавательного развития 

«Здравствуй, мир Белогорья!» является составной частью проекта «Создание 

региональной системы личностного развития дошкольников в условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования» («Дошкольник Белогорья») (идентификационный номер 

10078762), соответствует требованиям ФГОС и является результатом многолетней 

экспериментальной деятельности дошкольных учреждений региона и кафедры 

дошкольного и начального образования ОГАОУ ДПО «БелИРО».   

Цель программы: обеспечение познавательного развития детей 3-8 лет на основе 

социокультурных традиций Белгородской области, с учетом индивидуальных и 

возрастных особенностей дошкольников, потребностей детей и их родителей.  

Задачи:   

 развитие познавательных интересов дошкольников, любознательности и 

познавательной мотивации на основе социокультурных традиций Белгородской 

области;  

 формирование  представлений  о  социокультурных  ценностях  и  

традициях России и Белгородской области;  

 развитие в игровой, познавательно-исследовательской, проектной деятельности 

представлений о себе и других людях, о природных богатствах и культурных 

достижениях Белгородской области, о труде и профессиях земляков, об историческом 

прошлом и настоящем Белогорья;  

 расширение «зоны ближайшего развития» путем включения дошкольников в 

развивающие формы совместной деятельности со взрослыми и друг с другом с учетом 

социокультурных традиций Белогорья;  

 развитие у детей способности к инициативному и самостоятельному действию по 

решению познавательных задач на основе социокультурных традиций Белгородской 

области.  

Базовыми принципами организации образовательного процесса в соответствии с 

парциальной программой «Здравствуй, мир Белогорья!» выступают принципы: синергизма 

и субъектности, культуро- и природосообразности, целостности и комплексности, 

увлекательности, активности и самостоятельности, творчества и продуктивности (К.В. 

Борчанинова, 2009), принцип гуманизма (Гогоберидзе А.Г., 2009).  

Принцип синергизма в воспитании подразумевает, что развитие личности и 

воспитание ребенка обеспечивается совместными действиями всех субъектов 

образовательного процесса посредством создания и развития событийной общности детей 

и взрослых.  

Принцип субъектности в дошкольном образовании предполагает реализацию 

субъект-субъектных отношений в образовательном процессе, утверждение и развитие 

субъектности дошкольника от потребности в самостоятельных действиях к реализации 

ребенка в детской деятельности; организацию образовательного процесса как события 

субъектов.  
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Принцип кулътуросообразности определяет ведущую роль культуры в воспитании 

и социализации дошкольников, опору на культурное наследие Человечества 

(общечеловеческие ценности) в единстве с культурой народов малой Родины.  

Принцип природосообразности в воспитании дошкольников заключается в 

амплификации (обогащении) дошкольного детства и использовании при реализации 

парциальной образовательной программы педагогических форм, специфических для детей 

дошкольного возраста.  

Принцип целостности предполагает применение системного подхода к отбору 

содержания образования в рамках парциальной программы, в целом требует обеспечения 

единства и взаимосвязи всех компонентов образовательного процесса.  

Принцип комплексности подразумевает реализацию системного подхода в 

организации образовательного процесса при проектировании и создании событийной 

общности детей и взрослых.  

Принцип увлекательности означает, что реализация программы ориентирована на 

поэтапное развитие интереса дошкольников к своей малой Родине и реализуется в 

увлекательной для ребенка форме, обеспечивая каждому дошкольнику возможность 

радостного и содержательного проживания детства.  

Принцип активности заключается в обеспечении активности и поддержке 

инициативности дошкольника в общении и деятельности со взрослыми и сверстниками.  

Принцип самостоятельности предполагает развитие и поддержку 

самостоятельности дошкольников в разных формах (начиная от выражения своих 

впечатлений до организации тех или иных видов детской деятельности).  

Принцип творчества означает общую направленность образовательной 

деятельности в рамках парциальной программы на творчество.  

Принцип продуктивности дополняет принцип творчества и предполагает 

постепенное расширение возможностей дошкольников в самореализации через 

разнообразные продуктивные виды детской и совместной со взрослыми деятельности.  

Принцип гуманизма обобщает описанную выше систему принципов и утверждает, 

что «ребенок развивается, накапливая социокультурный опыт, социокультурные 

впечатления и одновременно активно преобразуя культуру, внося в нее элементы своей 

субкультуры, становясь субъектом разных видов детской деятельности».  

Планируемые результаты освоения парциальной программы на этапе 

завершения дошкольного детства:  
- ребенок владеет представлениями о себе и составе своей семьи, своей принадлежности к 

семье, об обязанностях каждого члена семьи и самого ребенка, о важном значении 

семейных традиций, об увлечениях, совместных праздниках, отдыхе;  

- сформированы представления о своей принадлежности к группе детей детского сада, 

участвует в коллективных мероприятиях в группе и детском саду, владеет правилами и 

нормами общения и взаимодействия с детьми и взрослыми в различных ситуациях;  

- обладает начальными знаниями о родном городе (поселке, селе) - его гербе, названии 

улиц, некоторых архитектурных особенностях, достопримечательностях, понимает 

назначение общественных учреждений, разных видов транспорта. Овладевает 

представлениями о местах труда и отдыха людей в городе (поселке, селе), об истории 

города и выдающихся горожанах, традициях городской (сельской) жизни. Понимает 

важность труда родителей и взрослых для общества;  

- обладает начальными знаниями о родной стране - ее государственных символах, 

президенте, столице и крупных городах, особенностях природы, труда людей;  

- проявляет интерес к ярким фактам из истории и культуры малой родины, страны и 

общества, к некоторым выдающимся людям Белгородчины и России. Проявляет желание 

участвовать в праздновании государственных праздников и в социальных акциях страны и 

города (поселка, села);  
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- владеет начальными представлениями о Российской армии, о воинах, которые охраняют 

нашу Родину, героическом прошлом России и Белгородской области. Понимает ценность 

и смысл возложения цветов к памятникам и обелискам погибших воинов;  

- проявляет инициативу и самостоятельность в познавательно - исследовательской 

деятельности и экспериментировании с объектами живой и неживой природы (выявление 

свойств и качеств объектов и материалов, определение признаков, наблюдение, сравнение 

и классификация объектов);  

- овладевает способами доказательства своих утверждений и обоснования своих 

предположений. Придумывает творческие вопросы, задачи, игры. Принимает участие в 

обсуждении творческих задач и игр, предлагает свои варианты решения.  

Педагогическая диагностика познавательного развития детей дошкольного 

возраста в рамках программы «Здравствуй, мир Белогорья!»  
Диагностика проводится в соответствии с требованиями к психолого-

педагогическому мониторингу, сформулированными в «Рабочей концепции одаренности», 

и положениями Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования:  

- основным методом диагностики выступает наблюдение за поведением и деятельностью 

детей в реальной жизнедеятельности;  

- диагностика носит характер развернутого во времени комплексного исследования, 

результаты которого могут использоваться исключительно в целях оптимизации работы 

педагога с группой детей и более полного учета индивидуальных образовательных 

потребностей воспитанников (п.3.2.3. ФГОС ДО).  

Методическое обеспечение программы  
Планирование образовательной деятельности по парциальной программе 

дошкольного образования «Здравствуй, мир Белогорья» (образовательная область 

«Познавательное развитие») / Л.В. Серых, Г.А. Репринцева. – Воронеж: Издат-Черноземье, 

2017. – 52 

«Здравствуй, мир Белогорья»: программно-методическое пособие по 

познавательному развитию детей дошкольного возраста / под ред. А. А. Бучек, Л. В. Серых, 

О. В. Пастюк. – 2 изд. – Белгород: ОГАОУ ДПО «БелИРО», 2021. – 299 с. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

  

2.1. Описание образовательной деятельности обучающихся с РАС   

Содержание Программы включает два направления коррекционно-развивающей 

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

дошкольного образования (п. 35 ФАОП ДО):  

- коррекционная работа по смягчению ключевых симптомов аутизма (качественные 

нарушения коммуникации и социального взаимодействия, а также ограниченные, 

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

- освоение содержания программ в традиционных образовательных областях (социально-

коммуникативном, познавательном, речевом, художественно-эстетическом и физическом 

развитии).  

 На основном этапе дошкольного образования обучающихся с РАС социально-

коммуникативное развитие согласно ФГОС ДО направлено на: 

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

ценности; 
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- развитие общения и взаимодействия ребенка с педагогическим работником и другими 

детьми; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности с другими детьми, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу обучающихся и педагогических работников в организации; 

- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

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

коммуникативными навыками, а с формирования предпосылок общения, с выполнения 

ряда обязательных условий, без которых полноценная коммуникация невозможна. 

Частично эти задачи могут быть решены на начальном этапе дошкольного образования 

обучающихся с РАС. 

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

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

ребёнку): 

- формирование импрессивной и экспрессивной речи, основ речевой коммуникации; 

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

сохраняет актуальность только увеличение числа спонтанных высказываний); 

- развитие фонематического слуха; обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи: совершенствование 

конвенциональных форм общения; расширение спектра навыков коммуникации в сложной 

ситуации; расширение спектра жизненных ситуаций, применительно к которым 

сформированы навыки общения; развитие навыков диалога, речевого взаимодействия в 

рамках простой беседы; 

- развитие речевого творчества (единственной конкретной задачей в развитии речевого 

творчества при РАС в дошкольном возрасте может быть продолжение работы по 

формированию спонтанного речевого общения); 

-знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы: возможно при сформированности понимания речи 

с учётом степени пресыщаемости и утомляемости ребёнка, при правильном подборе 

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

содержания; 

- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

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

объём приходится на пропедевтический период; 

- развитие познавательной деятельности в значительной степени пересекается с развитием 

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

целевые установки: развитие интересов обучающихся, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 
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покое, причинах и следствиях); формирование первичных представлений о малой родине 

и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Задачи познавательного развития: 

1. Формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о 

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

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

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

- развитие невербальных предпосылок интеллекта с использованием соотнесения и 

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

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

к восприятию целостного зрительного образа); 

- соотнесение количества (больше - меньше - равно); 

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

ниже); 

- различные варианты ранжирования; 

- начальные этапы знакомства с элементарными математическими представлениями 

(количество, число, часть и целое); 

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

- сличение различных материалов по фактуре и другим характеристикам; 

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

- формирование представлений о причинно-следственных связях. 

2. Развитие интересов обучающихся, любознательности и познавательной 

мотивации. Формирование познавательных действий: 

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

развития ребёнка с РАС; 

- определение спектра, направленности познавательных действий (с учётом уровня 

аффективного, когнитивного, речевого, коммуникативного развития ребёнка); 

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

(или) искажён, то есть, как правило, находится в русле особых интересов ребёнка с 

аутизмом. 

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

- при наиболее тяжёлых нарушениях трудности воображения (то есть проецирования опыта 

в будущее) часто компенсируются отработкой стереотипа (поведения, последовательности 

действий) и созданием необходимых внешних условий; в дальнейшем по возможности 

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

- на основе произвольного подражания нарабатывается гибкость реакции, способность 

приспосабливать её к определённым конкретным условиям; 

- развитие воображения посредством модификации, обогащения простейших его форм 

через доступные формы анализа собственного и чужого опыта; 

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

использовать совместную предметно-практическую деятельность и коммуникацию для 

того, чтобы «заземлить» аутистические фантазии, связать их с событиями реальной жизни; 
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4. Становление сознания является результатом всей коррекционно-развивающей 

работы, поскольку при РАС этот процесс непосредственно зависит от возможности 

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

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

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

уровня рефлексии. 

5. Формирование первичных представлений о малой Родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях 

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

многообразии стран и народов мира: 

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

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

от возможности сформировать представления о перечисленных категориях (малая Родина, 

Отечество, традиции, праздники) и степени формальности этих представлений; 

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

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

Целевые установки по художественно-эстетическому развитию 

предусматривают: 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

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

- становление эстетического отношения к окружающему миру; 

- формирование элементарных представлений о видах искусства; 

- восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

- стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

- реализация самостоятельной творческой деятельности обучающихся (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной). 

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

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

опыт, скорее можно говорить об использовании средств художественно-эстетического 

воздействия в коррекционно-развивающих целях. 

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

восприятия то, что допускает симультанное восприятие (изобразительное искусство, 

различные природные явления) или осуществляет прямое эмоционально-эстетическое 

воздействие (музыка); произведения литературы воспринимаются сложнее, поскольку 

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

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

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

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

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

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

психической жизни других. 

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; 
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- проведение занятий, способствующих правильному формированию опорно-двигательной 

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

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

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

- формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; 

- становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами 

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

привычек). 

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

аутизмом, но также являются вспомогательным фактором для коррекции аутистических 

расстройств. Занятия физкультурой, контролируемая двигательная активность являются 

важным средством профилактики, контроля и снижения гиперактивности. Основная 

особенность – выполнение упражнений по подражанию движениям педагогического 

работника и по словесной инструкции. 

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

первостепенно важными. Развитие представлений о здоровом образе жизни и связанными 

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

формирование соответствующих стереотипов, привычек с последующим осмыслением на 

доступном ребёнку уровне. 

Таким образом, на основном этапе дошкольного образования обучающихся с 

аутизмом основной задачей является продолжение начатой на предыдущих этапах 

коррекционно-развивающей работы с проблемами, обусловленными основными 

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

аутизмом. 

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 

подготовительной группе), возрастают требования к вниманию, способности к 

самоконтролю, выносливости, коммуникации. 

Для обучающихся с РАС с учётом особенностей их развития переход от 

дошкольного образования к начальному общему образованию происходит много сложнее, 

и обязательно требует подготовки, причём для обучающихся с разной выраженностью 

нарушений подход к такой подготовке должен быть дифференцированным. 

Задачи подготовки к школе можно разделить на: 

- социально-коммуникативные, 

- поведенческие, 

- организационные, 

- навыки самообслуживания и бытовые навыки, 

- академические (основы чтения, письма, математики). 

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

– подготовить ребенка с аутизмом к школьному обучению. 
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Формирование социально-коммуникативных функций у обучающихся с аутизмом в 

пропедевтическом периоде дошкольного образования: 

- Идеальный вариант развития социально-коммуникативных навыков – когда ребёнок 

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

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

контакт с партнёром; обменивается мнениями, идеями, фактами; воспринимает и 

оценивает ответную реакцию, устанавливает обратную связь, корректирует параметры 

общения. Очевидно, что 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. 

- 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. 

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

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

представляется возможным получить только при наличии словесно-логического 

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

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

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

пропедевтическом периоде – этого делать, тем более, нельзя. Это относится к любой 

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

коммуникативных и речевых нарушений. 

Таким образом, в ходе пропедевтического этапа в социально-коммуникативном 

развитии: 

- следует развивать потребность в общении; 

- развивать адекватные возможностям 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; 

- соблюдать регламент поведения в школе. 

Организационные проблемы перехода ребёнка с аутизмом к обучению в школе: 

-  Основная задача этого аспекта пропедевтического периода – адаптировать ребёнка с РАС 

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

следующих требований школьной жизни: 

- выдерживать урок продолжительностью 30-40 минут, сохраняя достаточный 

уровень работоспособности; 

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

стереотипности 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). 
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Для ребёнка с аутизмом усвоение этих и других правил поведения сопряжено с 

большими трудностями, которые без специальной помощи преодолеть сложно? 

Эмоционально ориентированные методические подходы предполагают постепенно 

формировать у ребёнка с РАС новый паттерн эмоциональных смыслов через объяснение 

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

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

жизненных ситуаций, составление сценариев поведения и другие методические решения. 

Если есть шанс, что такой подход будет воспринят хотя бы частично, он, несомненно, 

должен использоваться, но во многих случаях (особенно при тяжёлых и осложнённых 

формах РАС) его эффективность для решения проблем поведения недостаточна. 

В рамках прикладного анализа поведения отработка стереотипа учебного поведения 

на индивидуальных занятиях проводится с самого начала коррекционной работы, и 

продолжается столько времени, сколько необходимо. В пропедевтическом периоде мы 

фактически должны распространить «учебный стереотип» на весь уклад школьной жизни, 

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

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

некоторыми отличиями: 

- индивидуально подбирается оптимальное для занятий время дня (лучше всего – утром, 

как в школе); 

- обучение проводится в определенном постоянном месте, организованном таким образом, 

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

отсутствие отвлекающих раздражителей); по мере возможности эти ограничения 

постепенно смягчаются или даже снимаются, и условия проведения занятий приближаются 

к тем, которые существуют в современных школах; 

- продолжительность одного занятия, дневной и недельный объем нагрузки определяются 

с учетом индивидуальных возможностей ребёнка, его пресыщаемости и истощаемости; 

постепенно объем и продолжительность занятий необходимо приближать к нормативным 

показателям с учётом действующих санитарных правил; 

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

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

приближена к предполагаемому уровню федеральной адаптированной образовательной 

программы начального общего образования для обучающихся с РАС; 

- следует помнить о неравномерности развития психических функций, включая 

интеллектуальные, у обучающихся с РАС; 

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

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

- с целью профилактики пресыщения следует чередовать виды деятельности; 

- по мере развития коммуникации и овладения навыками общения необходимо постепенно 

переходить к групповым формам работы; 

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

в связи с чем перемены проходят организованно и по заранее спланированной программе 

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

прием пищи). 

Навыки самообслуживания и бытовые навыки, необходимые ребёнку с аутизмом к 

началу обучения в школе. 
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Когда ребёнок с аутизмом приходит в первый класс, предполагается, что он может 

самостоятельно раздеваться и одеваться, самостоятельно принимать пищу, способен 

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

с гигиеной и самообслуживанием. 

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

только при условии самого тесного сотрудничества специалистов и семьи. Большинство 

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

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

периоде дошкольного образования нужно разрабатывать индивидуальные программы, 

направленные на ускоренное решение обозначенных выше трудностей. Понятно, что эти 

вопросы касаются, в основном, обучающихся с тяжёлыми 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 педагогических методов. 

Формирование академических навыков в пропедевтическом периоде дошкольного 

образования обучающихся с аутизмом. 

Обучение обучающихся с аутизмом академическим навыкам отличается от 

обучения обучающихся с типичным развитием. Особенности формирования навыков 

чтения и письма, математических представлений начинают проявляться уже в дошкольном 

возрасте и требуют определённого внимания педагогических работников даже в старших 

классах. 

Основы обучения обучающихся с РАС чтению: 

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

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

развития ребёнка с аутизмом. 

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

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

всегда, обучение чтению начинают с изучения букв и установлению звукобуквенных 

соотношений. Буквенный материал должен быть одноцветным и не сопровождаться 

предметным сопровождением в связи с симультанностью восприятия при аутизме. Не 

следует использовать звучащие экраны и электронные игрушки для обучения грамоте. 

Показывать и называть буквы в словах нельзя, так как это создает почву для побуквенного 

чтения, что при аутизме из-за склонности к формированию стереотипии очень 

нежелательно, поскольку существенно затрудняет обучение. 

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

Используемый дидактический материал может быть разным: объёмные буквы деревянные, 

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

дальнейшем также недопустимо использовать тексты, в которых слова разделены на слоги 

(например, дя-дя, бел-ка), так как это может зафиксировать послоговое скандированное 

чтение. 

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

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

формировании экспрессивной речи. Не исключено, что экспрессивную речь сформировать 

не удастся, но выученные буквы (в дальнейшем – слоги) станут предпосылкой для 

узнавания слов в рамках так называемого «глобального чтения», для использования 
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письменных табличек в целях элементарной коммуникации (обозначать своё желание, 

согласие или несогласие с ситуацией). 

- Мотивировать аутичного ребёнка читать, нужно, чтобы первые слова, которые он 

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

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

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

закладывает базу для понимания смысла чтения. 

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

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

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

показываем картинку с изображением прочитанного. Наибольшую трудность вызывает 

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

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

одно простое действие с письменным и (или) звуковым сопровождением: изображение - 

кто-то пьёт из чашки сопровождается звучащим и (или) письменным словом «Пьёт». В 

дальнейшем звучащий и письменный текст усложняется до простого предложения: 

«Мальчик пьёт», «Мальчик пьёт из чашки». При переходе к картинкам, изображающим 

действие, нельзя использовать такие картинки, где действуют (пьют, причёсываются, 

разговаривают по телефону) животные, так как при аутизме перенос на аналогичные 

действия людей даётся сложно, поскольку восприятие симультанно и часто снижен 

уровень абстрактного мышления. 

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

тяжелыми формами аутизма – на начальном этапе является глобальное чтение. По 

существу, глобальное чтение чтением не является: это запоминание графического 

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

изображение слова ставится в соответствие определенному предмету. Однако выйти на 

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

глобальное чтение следует рассматривать как запускающий момент, как установление хотя 

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

и в дальнейшем следует перейти к обучению чтению по слогам. 

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

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

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

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

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

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

необходимо стремиться. 

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

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

чтения требует длительной работы, которую следует продолжать в школе. 

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

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

- При аутизме в силу неравномерности развития психических функций механическая и 

смысловая составляющие чтения развиваются асинхронно, усвоение формального навыка 

и содержательной стороны процесса вовсе не обязательно идут параллельно; они могут 
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быть практически не связаны между собой или связаны очень слабо. В результате на 

практике нередко встречается хорошая техника чтения в сочетании с отсутствием 

понимания прочитанного. С этой проблемой приходится работать специально, длительно, 

и не всегда удаётся достичь желаемого до перехода ребёнка с аутизмом в школу. 

- При обучении чтению обучающихся с аутизмом очень важно найти мотивацию, 

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

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

- Обучение чтению в дошкольном возрасте исключительно важно для развития речи и для 

обучения письму. На этом этапе коррекционной работы 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 симультанирует речь и позволяет вернуться к ранее 

прочитанному: создается предпосылка если не для преодоления проблемы восприятия 

сукцессивно организованных процессов, то для компенсации этих трудностей, облегчения 

их преодоления. 

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

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

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

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

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

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

параллели и, напротив, различия ситуаций. Более того, возникает возможность ощутить 

развитие жизни во времени, представить, понять широту временных границ окружающего, 

выйти на уровень более целостного восприятия и понимания жизни. 

Основы обучения обучающихся с РАС письму: 

- Этот вид деятельности является самым трудным для большинства обучающихся с РАС 

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

наблюдается стойкий негативизм к рисованию и другим видам графической деятельности. 

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

моторной координации, и эти нарушения часто влекут за собой страх графической 

деятельности вообще и, в дальнейшем, - негативизм к рисованию и письму. Тем не менее, 

следует приложить максимум усилий для того, чтобы ребенок с аутизмом научился писать: 

это важно не только потому, что письменная речь – одна из форм общения и речи в целом; 

письмо активно способствует развитию многих важных центров коры больших 

полушарий, то есть общему развитию ребенка. 

- Прежде чем приступать непосредственно к обучению графическим навыкам, необходима 

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

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

можно раньше. 

Прежде всего, необходимо провести подготовительную работу, которая 

заключается в том, чтобы: 

- определить уровень психофизиологической готовности ребенка к обучению 

письму; 
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- научить ребенка соблюдению гигиенических требований, необходимых при 

обучению графическим навыкам; 

провести подготовительную работу непосредственно с простыми графическими навыками 

(штриховка, обводка, дорисовка); 

- провести работу по развитию пространственных представлений, зрительно-

моторной координации. 

- Оценивая психофизиологическую готовность ребенка к обучению письму, следует 

учитывать его интеллектуальные и моторные возможности, сформированность 

произвольной деятельности, выраженность стереотипных проявлений, особенности 

мотивационной сферы, возраст. В ходе подготовительного периода, обучая ребенка 

простейшим графическим действиям, необходимо соблюдать такие гигиенические 

требования, как правильная посадка, положение ручки в руке, размещение тетради на 

плоскости стола, достаточная освещенность и правильная направленность света, 

длительность занятия. Следует подчеркнуть, что обучение правильно держать ручку 

встречает у обучающихся с аутизмом значительные трудности: часто кончик ручки 

направлен «от ребёнка», отмечается низкая посадка пальцев на ручке. Для формирования 

правильного положения руки на ручке необходимо применять специальные насадки, 

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

слишком долго и добиваться правильного положения руки «любой ценой» не следует, так 

как можно вызвать негативизм к письму и графической деятельности в целом. 

- Крайне важны задания по развитию пространственных представлений и зрительно-

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

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

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

линейка, над верхней линейкой, под нижней линейкой. Этот период может быть 

достаточно длительным, так как без усвоения пространственных представлений 

переходить к написанию букв нельзя. 

Когда мы переходим к обучению написанию букв, период использования 

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

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

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

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

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

проблемы с тонкой моторикой и зрительно-пространственной ориентации, то период 

обводки нужно увеличить). Часто педагогические работники и родители (законные 

представители) при обучении письму поддерживают кисть и (или) предплечье ребенка, и, 

в результате, обучающиеся с большим трудом обучаются самостоятельному письму (а 

некоторые так и «пишут» только с поддержкой). Недопустимы большие по объему задания, 

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

легко провоцирует развитие негативизма к ней. В большинстве случаев не следует обучать 

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

более, к безотрывному письму) будет значительно осложнен. 

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

понемногу. Обучение проводится в такой последовательности: 

- обводка по полному тонкому контуру (кратковременно), 
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- 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). 

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

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

обязательно оставалось место для полностью самостоятельного письма, чтобы ученику 

можно было закончить строчку самостоятельно. 

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

последовательность диктуется поставленной задачей (овладение безотрывным письмом) и 

некоторыми особенностями психофизиологии обучающихся с аутизмом. Основным 

фактором, который определяет последовательность, в которой мы обучаем написанию 

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

букв. 

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

расположенной несколько ниже верхней границы строки, линию ведут против часовой 

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

движения определяется конечной целью – освоением безотрывного письма. 

- Сначала нужно освоить написание всех строчных букв, потом – всех заглавных (особенно 

если ребёнок крайне стереотипен в деятельности). 

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

родства моторных действий: "о" – 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 написании 

которых ведущим является движение "снизу вверх" со смещением начальной точки 

("петлеобразное движение"): "е", "ё"; 

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

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

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

Порядок обучения написанию заглавных букв также подчиняется в первую очередь 

закономерностям графики. 

Первая группа. Заглавные буквы, при написании которых ведущим является 

круговое движение "С", "О". 

Вторая группа. Заглавные буквы, при написании которых ведущим является 

движение "сверху вниз": "И", "И", "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". 
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Четвертая группа. Заглавные буквы, при написании которых ведущим является 

движение "снизу вверх": "Л", "А", "М", "Я". 

Пятая группа. Заглавные буквы, при написании которых основным является 

движение "сверху вниз" с дополнительным элементом (перехват) в середине буквы: "Е", 

"Ё", "3". 

Шестая группа. Заглавные буквы, при написании которых основным является 

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

"Ч", "Ф". 

Седьмая группа. Заглавные буквы, в написании которых используется сложная 

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

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

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

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

поскольку таким образом готовится переход к безотрывному письму (техническая задача 

обучения), который нужно начинать по возможности раньше; это также является 

профилактикой «побуквенного письма» (оно не столь нежелательно, как «побуквенное 

чтение», но его негативный эффект все же существует), которое мешает удерживать смысл 

написанного и делает навык более формальным. 

- Обучение обучающихся с РАС написанию письменных букв и технике безотрывного 

письма осуществляется специалистами, имеющими соответствующую профессиональную 

подготовку и владеющими методикой обучения написанию письменных букв и технике 

безотрывного письма. 

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

добиваться точного выполнения правил оформления письменной работы: поля, красная 

строка, где принято пропускать строку, правила исправления ошибок написания. Если 

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

многом облегчит ему выполнение письменных заданий. 

Обучение обучающихся с расстройствами аутистического спектра основам 

математических представлений: 

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

несформированность обобщенных представлений о количестве; непонимание 

пространственных отношений; затруднения при выполнении заданий по словесной 

инструкции; стереотипное (без понимания) запоминание математических терминов; 

трудности понимания смысла даже простых задач в связи с нарушениями речевого 

развития. Это отчасти объясняет, почему обучение основам математических знаний 

встречает так много трудностей в пропедевтическом периоде. 

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

значительно хуже), различные вычислительные таблицы (сложения, вычитания), быстро и 

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

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

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

развивает математических представлений, она скорее находится в русле стереотипии 

ребёнка и симультанности восприятия, чем логического мышления. 
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- В наиболее типичном для классических форм аутизма случае мы сталкиваемся с 

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

меньше, состав числа, смысл арифметических действий, условий задач). 

В формировании понятия числа можно выделить два крайних варианта проблем: 

- трудности перехода от количества конкретных предметов к понятию количества. 

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

симультанности восприятия; 

- фиксация на чисто количественных категориях и сложность понимания условия 

задач с конкретным содержанием. 

- В начальном периоде формирования математических представлений дошкольнику с РАС 

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

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

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

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

пересчёта. 

Следующие задачи – на наглядном материале обучать ребёнка числу и количеству 

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

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

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

использования состава числа при проведении счетных операций, особенно устных. 

- 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 способности к выполнению 

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

вычислений – далеко не всегда. 

- С подобными трудностями при обучении обучающихся с РАС сталкиваются, 

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

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

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

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

необходимо подробно объяснить ребёнку условие задачи на наглядном материале 

(предметы, рисунки в тетради). Каждое слагаемое (вычитаемое, уменьшаемое) должно 

быть сопоставлено с соответствующим количеством конкретных предметов или рисунков; 

между группами предметов (или рисунков) должны быть поставлены соответствующие 

знаки математических действий. При этом мы должны называть эти знаки не "плюс" и 

"минус", но "прибавляем", "отнимаем". Важно объяснить ребёнку, какой задан вопрос, и 

какой ответ мы должны получить в результате решения. Такой алгоритм решения во 

многих случаях приводит к быстрым хорошим результатам, но некоторым детям 

необходимо более длительное время для усвоения порядка решения задач. 

- Очень важно внимательно контролировать уровень понимания основных математических 

понятий и соответствие этого уровня состоянию практических умений и навыков. Второй 

момент – не допускать разрыва между чисто математическими категориями 

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

использования, то есть не увлекаться решением все более и более сложных абстрактных 
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вычислительных примеров, если не сформированы навыки решения задач со смысловым 

содержанием. 

- От успешности решения проблем пропедевтического периода во многом зависит не 

только индивидуальный образовательный маршрут ребенка с аутизмом в школьный 

период, но и степень необходимости адаптации образовательных программ, соотношение 

между двумя основными компонентами образовательного процесса для обучающихся с 

особыми образовательными потребностями - академическими знаниями и уровнем 

жизненной компетенции. 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации АОП 

с учетом психофизических, возрастных и индивидуально-психологических 

особенностей, обучающихся с РАС, специфики их образовательных потребностей, 

мотивов и интересов.  

2.2.1. Взаимодействие педагогических работников с детьми 
Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы отражают 

следующие аспекты образовательной среды: 

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

следующие аспекты образовательной среды: 

- характер взаимодействия с педагогическим работником; 

- характер взаимодействия с другими детьми; 

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

2. Взаимодействие педагогических работников с детьми является важнейшим 

фактором развития ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. 

3. С помощью педагогического работника и в самостоятельной деятельности ребенок 

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

приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, 

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

взаимодействии с педагогическим работником и в самостоятельной деятельности в 

предметной среде называется процессом овладения культурными практиками. 

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

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

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

отношения педагогического работника и ребенка в Организации и в семье являются 

разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому 

обучению и образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». Основной 

функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное 

относительно ребенка включение педагогического работника в процесс деятельности. 

Педагогический работник участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как 

более опытный и компетентный партнер. 

5. Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка 

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

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

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

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

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

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

необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает 

ребенку чувство психологической защищенности, способствует развитию его 

индивидуальности, положительных взаимоотношений с педагогическим работником и 

другими детьми. 
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6. Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

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

ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих. 

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

работник предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру 

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

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

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

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

признавать свои ошибки. Взаимное доверие между педагогическим работником и детьми 

способствует истинному принятию ребенком моральных норм. 

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

педагогический работник везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора 

того или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по 

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

следствие, чувства ответственности за свой выбор. 

9. Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку педагогические работники 

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

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

переживания, выразить их словами, педагогические работники содействуют 

формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

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

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

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

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

качественными нарушениями коммуникации и социального взаимодействия при аутизме.  

При взаимодействии с детьми с РАС необходимо:   

- знание основных особенностей детей с РАС, их развития, поведения, деятельности, 

обучения (и родители, и специалисты должны знать основные особенности детей с 

аутизмом, их развития, поведения, деятельности, обучения); 

- визуализация информации, как наиболее доступной для ребенка с РАС (необходимо 

визуализировать инструкции, учебный и игровой материал, обеспечивать визуальную 

поддержку выполнения игровых, учебных, бытовых действий ребѐнка); 

- доступность речи взрослого пониманию ребенка (использование устной речи во 

взаимодействии с ребѐнком требует ясного представления о его уровне понимания речи); 

- структурирование времени и пространства, в которых находится ребѐнок, подбор 

для этого адекватных решений и внесение необходимых изменений в соответствии с 

динамикой развития ребѐнка.   

В случаях проблемного поведения взрослый ни в коем случае не должен 

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

поведение ребѐнка и допускать, чтобы ребѐнок получил желаемое, используя неадекватные 

способы (в таком случае будет подкрепление его проблемного поведения):   

- стараться сделать окружающее предсказуемым, в связи, с чем нужно, помимо 

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

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

подготовлено расширять контакты, доступное социальное пространство.   

- важно продумывать наперед не только свои действия, но и возможные реакции 

ребѐнка, для чего нужно хорошо знать, что его привлекает и что вызывает негативные 

реакции, что является объектом особого, сверхценного интереса, какие формы стереотипий 

наиболее характерны и с помощью чего ребѐнка можно отвлечь и переключить на другие 

занятия и т.д.   
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Очень важно и в Организации, и в семье создавать и поддерживать ровную и 

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

поддерживать и развивать коммуникативные интенции, воспитывать доброжелательность 

и доверие по отношению к взрослым и детям.  

На каждом из этапов коррекционно-развивающей работы эффективность овладения 

необходимыми навыками обеспечивается соответствующей группой методов. 

Преимущественным в коррекционно-развивающей работе является использование 

словесных, игровых и наглядных методов.   

Формы, способы, методы и средства реализации Программы образования определены 

в соответствии с задачами воспитания и обучения, возрастными и индивидуальными 

особенностями детей, спецификой их образовательных потребностей и интересов. 

Существенное значение имеют сформировавшиеся у педагога практики воспитания и 

обучения детей, оценка результативности форм, методов, средств образовательной 

деятельности применительно к конкретной возрастной группе детей.  

Программа построена на реализации технологии деятельностного метода 

«Ситуация». Суть данной технологии заключается в организации развивающих ситуаций, 

в которых дети сталкиваются с затруднениями, фиксируют то, что у них пока не получается, 

выявляют причины затруднений, выходят на формулировку задач (детских целей), а затем 

в активной деятельности делают свои первые «открытия». Содержание образования 

проектируется как путь в общечеловеческую культуру. При этом педагог становится 

организатором, помощником, консультантом детей и выполняет свою профессиональную 

миссию – быть проводником в мир общечеловеческой культуры. Такие ситуации могут 

отличаться по форме организации (например, это могут быть сюжетно-ролевые и 

дидактические игры, прогулки, экскурсии, занятия, праздники и др.), а также по 

локализации во времени. Несмотря на все отличия, они имеют сходную структуру и 

включают следующие этапы, или «шаги»:   

1. Введение в ситуацию. Создаются условия для возникновения у детей внутренней 

потребности (мотивации) включения в совместную деятельность. Дети фиксируют свою 

«детскую» цель.   

2. Актуализация детского опыта (знаний, умений, способов). Воспитатель организует 

деятельность, в которой целенаправленно актуализируются знания, умения и 

способности детей, необходимые им для нового «открытия».   

3. Затруднение в ситуации (проблематизация содержания). В контексте выбранного 

сюжета моделируется ситуация, в которой дети сталкиваются с затруднением в 

деятельности. Воспитатель помогает детям приобрести опыт фиксации затруднения и 

выявления его причины с помощью системы вопросов («Смогли?» — «Почему мы не 

смогли?»).   

4. «Открытие» нового знания (способа действий). Используя различные приемы и методы 

(подводящий диалог, побуждающий диалог), педагог организует построение нового 

знания и способа действий, которое фиксируется детьми в речи и, возможно, в знаках.   

5. Включение нового знания (способа действия) в систему знаний (способов 

интеллектуальной и практической деятельности). Воспитатель организует различные 

виды деятельности, в которых новое знание или способ действий используется в новых 

условиях.   

6. Осмысление. Данный этап является необходимым элементом любой деятельности, так 

как позволяет приобрести опыт выполнения таких важных универсальных действий, как 

фиксирование достижения цели и определение условий, которые позволили добиться 

этой цели.   

Технология личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми:  
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- смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие; изменение 

направленности педагогического «вектора» - не только от взрослого к ребенку, но и от 

ребенка к взрослому;  

- основной доминантой является выявление личностных особенностей каждого ребенка как 

индивидуального субъекта познания и других видов деятельности;  

- содержание образования не должно представлять собой только лишь набор 

социокультурных образцов в виде правил, приемов действия, поведения, оно должно 

включая содержание субъектного опыта ребенка как опыта его индивидуальной 

жизнедеятельности, без чего содержание образования становится обезличенным, 

формальным, невостребованным.  

Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия педагога с 

детьми в ДОУ:  

- создание педагогом условий для максимального влияния образовательного процесса на 

развитие индивидуальности ребенка (актуализация субъектного опыта детей);  

- оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и темпа 

деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных познавательных процессов и 

интересов;  

- содействие ребенку в формировании положительной Я – концепции, развитии творческих 

способностей, овладении умениями и навыками самопознания.  

Интегрированные свойства личности педагога, которые в основном определяют 

успешность в личностно-ориентированном взаимодействии:  

- социально-педагогическая ориентация – осознание педагогом необходимости 

отстаивания интересов, прав и свобод ребенка на всех уровнях педагогической 

деятельности; 

- рефлексивные способности, которые помогут педагог остановиться, оглянуться, 

осмыслить то, что он делает: «Не навредить!»  

- методологическая культура – система знаний и способов деятельности, позволяющих 

грамотно, осознанно выстраивать свою деятельность в условиях выбора образовательных 

альтернатив; одним из важных элементов этой культуры является умение педагога 

мотивировать деятельность своих воспитанников.  

Составляющие педагогической технологии:  

- построение субъект-субъектного взаимодействия педагога с детьми, которое требует от 

педагога высокого профессионального мастерства, развитой педагогической рефлексий 

способности конструировать педагогический процесс на основе педагогической 

диагностики;  

- построение педагогического процесса на основе педагогической диагностики, которая 

представляет собой набор специально разработанных информативных методик и заданий, 

позволяющих воспитателю в повседневной жизни детского сада диагностировать реальный 

уровень развития ребенка, находить пути помощи ребенку в его развитии (задания 

направлены на выявление успешности освоения содержания различных разделов 

программы, на определение уровня владения ребенком позиции субъекта, на возможность 

отслеживания основных параметров эмоционального благополучия ребенка в группе 

сверстников, на выявление успешности формирования отдельных сторон социальной 

компетентности;  
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- осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, при котором воспитатель 

дифференцирует группу на типологические подгруппы, объединяющие детей с общей 

социальной ситуацией развития, и конструирует педагогическое воздействие в подгруппах 

путем создания дозированных по содержанию, объему, сложности, физическим, 

эмоциональным и психическим нагрузкам заданий и образовательных ситуаций (цель 

индивидуально-дифференцированного подхода – помочь ребенку максимально 

реализовать свой личностный потенциал, освоить доступный возрасту социальный опыт; в 

старших группах конструирование педагогического процесса требует дифференциации его 

содержания в зависимости от половых интересов и склонностей детей);  

- творческое конструирование воспитателем разнообразных образовательных ситуаций 

(игровых, практических, театрализованных и т.д.), позволяющих воспитывать гуманное 

отношение к живому, развивать любознательность, познавательные, сенсорные, речевые, 

творческие способности;   

- наполнение повседневной жизни группы интересными делами, проблемами, идеями, 

включение каждого ребенка в содержательную деятельность, способствующую реализации 

детских интересов и жизненной активности;  

- нахождение способа педагогического воздействия для того, чтобы поставить ребенка в 

позицию активного субъекта детской деятельности (использование игровых ситуаций, 

требующих оказание помощи любому персонажу, использование дидактических игр, 

моделирования, использование в старшем дошкольном возрасте занятий по интересам, 

которые не являются обязательными, а предполагают объединение взрослых и детей на 

основе свободного детского выбора, строятся по законам творческой деятельности, 

сотрудничества, сотворчества);  

- создание комфортных условий, исключающих «дидактический синдром», 

заорганизованность, излишнюю регламентацию, при этом важны атмосфера доверия, 

сотрудничества, сопереживания, гуманистическая система взаимодействия взрослых и 

детей во взаимоувлекательной деятельности (этим обусловлен отказ от традиционных 

занятий по образцу, ориентированных на репродуктивную детскую деятельность, 

формирование навыков);  

- предоставление ребенку свободы выбора, приобретение индивидуального стиля 

деятельности (для этого используются методика обобщенных способов создания поделок 

из разных материалов, а также опорные схемы, модели, пооперационные карты, 

простейшие чертежи, детям предоставляется широкий выбор материалов, инструментов);  

- сотрудничество педагогического коллектива детского сада с родителями (выделяются три 

ступени взаимодействия: создание общей установки на совместное решение задач 

воспитания; разработка общей стратегии сотрудничества; реализация единого 

согласованного индивидуального подхода к ребенку с целью максимального развития его 

личностного потенциала);  

- организация материальной развивающей среды, состоящей из ряда центров (сенсорный 

центр, центр математики, центр сюжетной игры, центр строительства, центр искусства и 

др.), которая способствовала бы организации содержательной деятельности детей и 

соответствовала бы ряду показателей, по которым воспитатель может оценить качество 

созданной в группе развивающей предметно-пространственной среды и степень ее влияния 

на детей (включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность; низкая 
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конфликтность между детьми; выраженная продуктивность самостоятельной деятельности 

детей; положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, открытость);  

- интеграция образовательного содержания программы;  

- сотрудничество педагогического коллектива детского сада с родителями (выделяются три 

ступени взаимодействия: создание общей установки на совместное решение задач 

воспитания; разработка общей стратегии сотрудничества; реализация единого 

согласованного индивидуального подхода к ребенку с целью максимального развития его 

личностного потенциала);  

- организация материальной развивающей среды, состоящей из ряда центров активности: 

центр познания (обеспечивающий решение задач познавательно-исследовательской 

деятельности детей); центр творчества (обеспечивающий решение задач активизации 

творчества детей); игровой центр (обеспечивающий организацию самостоятельных 

сюжетно – ролевых игр и т.д.); литературный центр (обеспечивающий литературное 

развитие дошкольников); спортивный центр (обеспечивающий двигательную активность 

и организацию здоровьесберегающей деятельности детей).  

Данные центры способствуют: организации содержательной деятельности детей; 

включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность; низкая 

конфликтность между детьми; выраженная продуктивность самостоятельной деятельности 

детей; положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, открытость).  

Технология игрового обучения. Опирается на принцип активности ребенка, 

характеризуется высоким уровнем мотивации и определяется естественной потребностью 

дошкольника. Роль педагога заключается в создании и организации предметной 

пространственной среды.  

Игра выполняет развивающую, коммуникативную, терапевтическую и 

диагностическую функции.   

Структура данной технологии следующая: игровая задача, правила, деятельность и 

результат.   

Игровая технология в обучении призвана сочетать элементы игры и ученья.   

Игровым технологиям присущи следующие особенности (по С. А. Шмакову):   

- свободная развивающая деятельность (она возникает по желанию ребенка, ради 

удовольствия от процесса деятельности);   

- творческий характер деятельности (ребенок импровизирует в игре);   

- эмоциональная приподнятость деятельности (опирается на чувственную основу природы 

игры и эмоциональные переживания ребенка).  

Технология информационного обучения опирается на принцип активизации 

ребенка в обучении и определяется ведущей ролью педагога. Он берет на себя роль 

«информатора», передающего знания детям (это может быть и словесная инструкция к 

деятельности или прямое включение ребенка в деятельности по принципу «делай как я»).   

Структура этой технологии выглядит следующим образе цель, рассказ, задание на 

воспроизведение знаний либо задач деятельность (совместная с педагогом) и результат.   

Особенности данной технологии: руководящая роль педагога; включение детей в 

деятельность по инструкции педагога; понимание детьми информации педагога. 

Здоровьесберегающие технологии.  
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Целью здоровьесберегающих технологий является обеспечение ребенку 

возможности сохранения здоровья, формирование у него необходимых знаний, умений, 

навыков по здоровому образу жизни.  

Здоровьесберегающие педагогические технологии включают все аспекты 

воздействия педагога на здоровье ребенка на разных уровнях — информационном, 

психологическом, биоэнергетическом.   

Выделяют следующую классификацию здоровьесберегающих технологий:  

- Медико-профилактические (обеспечивающие сохранение и приумножение здоровья детей 

под руководством медицинского персонала в соответствии с медицинским требованиями и 

нормами, с использованием медицинских средств – технологии организации мониторинга 

здоровья дошкольников, контроля за питанием детей, профилактических мероприятий, 

здоровьесберегающей среды в ДОО).  

- Физкультурно-оздоровительные (направленные на физическое развитие и укрепление 

здоровья ребенка – технологии развития физических качеств, закаливания, дыхательной 

гимнастики и др.).  

- Обеспечение социально-психологического благополучия ребенка (обеспечивающие 

психическое и социальное здоровье ребенка и направленные на обеспечение 

эмоциональной комфортности и позитивного психологического самочувствия ребенка в 

процессе общения со сверстниками и взрослыми в детском саду и семье; технологии 

психолого-педагогического сопровождения развития ребенка в педагогическом процессе 

ДОО).  

- Образовательные (воспитания культуры здоровья дошкольников, личностно- 

ориентированного воспитания и обучения).  

- Обучение здоровому образу жизни (технологии использования физкультурных занятий, 

коммуникативные игры, система занятий, проблемно-игровые (игротренинги, 

самомассаж); коррекционные (технология музыкального воздействия, сказкотерапия, 

психогимнастики и др.).  

- К числу здоровьесберегающих педагогических технологий следует отнести и 

педагогическую технологию активной сенсорно-развивающей среды, под которой 

понимается системная совокупность и порядок функционирования всех личностных 

инструментальных и методологических средств, используемых для достижения 

педагогических целей.  

«Доброжелательные» педагогические технологии». 

1. Рефлексивный круг. Цель технологии: развивать у ребенка-дошкольника 

саморегуляцию поведения, самостоятельность, инициативность, ответственность – 

качества, необходимые не только для успешной адаптации и обучения в школе, но и для 

жизни в современном обществе. Задачи технологии: сплочение детского коллектива; 

формирование умения слушать и понимать друг друга; формирование общей позиции 

относительно различных аспектов жизни в группе; обсуждение планов на день, неделю, 

месяц; развитие  умения выражать свои чувства и переживания публично; привлечение 

родителей к жизни детей в ДОО.  

2. Клубный час. Цель: самоопределение ребёнка в выборе различных видов детской 

деятельности. Задачи: воспитывать у  детей  самостоятельность и ответственность за 

свои поступки;  учить детей ориентироваться в пространстве; воспитывать  дружеские 

отношения между детьми различного возраста, уважительное отношение к 

окружающим; формировать умение проявлять инициативу  в заботе об окружающих, с 
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благодарностью относиться к помощи и знакам внимания; формировать  умение 

планировать свои действия и оценивать их результаты; учить  детей вежливо выражать 

свою просьбу, благодарить за оказанную услугу; развивать стремление выражать свое 

отношение к окружающему, самостоятельно находить для этого различные речевые 

средства; формировать умение  решать  спорные вопросы и улаживать конфликты;  

поощрять попытки ребенка осознано делиться с педагогом и другими детьми 

разнообразными впечатлениями; помогать приобретать жизненный опыт (смысловые 

образования) переживания необходимые для самоопределения и саморегуляции. 

3. Утро радостных встреч. Цель: обеспечить возможность конструктивного, 

познавательно-делового развития детей в ситуации естественного социально-

эмоционального общения со сверстниками и взрослыми, для формирования навыков 

понимания себя и других, согласования целенаправленной деятельности всей группы и 

каждого в отдельности. Задачи: создание общности детей и взрослых; воспитание 

уважения и интереса к личности каждого члена группы, к его индивидуальным 

особенностям; умение распознавать, определять словом и корректировать 

эмоциональное состояние своё и других людей, выбирать адекватные стратегии для 

поддержки друг друга; совершенствование навыков и культуры общения (умение 

использовать различные формы приветствий, комплиментов и т. п.); создание 

эмоционального настроя (позитивного, делового); развитие речи и коммуникативных 

умений: высказывать суждения, аргументировать свои идеи, отстаивать свою точку 

зрения; выбирать из личного опыта наиболее значимые, интересные события, 

рассказывать о них кратко, но последовательно и логично, внимательно слушать и 

проявлять конструктивное отношение к мнению других; развитие способностей 

выбирать, планировать собственную деятельность, договариваться с другими о 

совместной деятельности, распределять роли и обязанности, то есть, в целом, развитие 

у детей ключевых компетентностей. 

4. Гость группы. Цель: установление доброжелательной, доверительной атмосферы, 

хорошего эмоционального настроя и обстановки совместного родительского 

творчества, способствующая  сближению   детей, родителей и педагогов. Задачи: 

пополнение знаний о профессиях, об окружающем мире, а главное – запоминание, т.к. 

это не обычное занятие, его ведет новый человек. Новый человек вызывает интерес; 

активизирует внимание, память; учатся слушать, слышать, задавать вопросы; видят 

своих родителей (маму, папу, бабушку и т.д.) в новой роли – «воспитатель»; получают 

образец, наглядный пример социальной активности; испытывают гордость, что именно 

его мама ведет «занятие», ее слушают другие дети, тем самым повышается самооценка 

ребенка. 

5. «Постеры» индивидуальных достижение детей. Цель: зафиксировать результаты 

развития воспитанника, его усилия, успехи и достижения в различных областях, 

продемонстрировать весь спектр его способностей, интересов и склонностей. Задачи: 

поддерживать интерес ребенка к виду деятельности; поощрять его активность и 

самостоятельность; содействовать индивидуализации образования дошкольника; 

закладывать дополнительные предпосылки и возможности для успешной 

социализации; укреплять взаимодействие с семьей воспитанника, повышать 

заинтересованность родителей (законных представителей) в результатах развития 

ребенка; увеличить активность родителей (законных представителей) в совместной 

образовательной деятельности.  
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6. Технологии развития эмоционального интеллекта. Цель: Освоение детьми навыков 

социализации и понимания возможностей эмоционального мира. Задачи: развитие 

самосознания детей; развитие самоконтроля (умения совладать со своими чувствами, 

желаниями); формирование социальной чуткости (умение устанавливать контакты с 

разными людьми); управление отношениями (способности к сотрудничеству, 

взаимопомощи). 

7. Образовательные афиши. Цель: вовлечение родителей (законных представителей) 

обучающихся в образовательную деятельность группы или ДОО. Задачи: знакомство 

родителей (законных представителей) с тематическими неделями группы; знакомство 

родителей (законных представителей) с теми мероприятиями, которые они могут 

посетить как пассивные или как активные участники; обеспечение психолого-

педагогической поддержки родителей (законных представителей) обучающихся, 

повышение их компетентности в вопросах развития и образования детей; изучение 

активности включения в образовательную деятельность группы или ДОО родителей 

(законных представителей), определение педагогами наиболее интересных форм  

взаимодействия по мнению родителей (законных представителей).  

Используемые формы реализации Программы образования в соответствии с 

видом детской деятельности и возрастными особенностями детей:  

В младенческом возрасте (2 месяца - 1 год)  

‒ непосредственное эмоциональное общение со взрослым;  

‒ двигательная деятельность (пространственно-предметные перемещения, хватание, 

ползание, ходьба, тактильно-двигательные игры);  

‒ предметно-манипулятивная деятельность (орудийные и соотносящие действия с 

предметами);  

‒ речевая (слушание и понимание речи взрослого, гуление, лепет и первые слова); 

элементарная музыкальная деятельность (слушание музыки, танцевальные движения на 

основе подражания, музыкальные игры).  

В раннем возрасте (1 год - 3 года)  

‒ предметная деятельность (орудийно-предметные действия – ест ложкой, пьет из кружки 

и др.);  

‒ экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и др.);  

‒ ситуативно-деловое общение со взрослым и эмоционально-практическое со сверстниками 

под руководством взрослого;  

‒ двигательная деятельность (основные движения, общеразвивающие упражнения, простые 

подвижные игры);  

‒ игровая деятельность (отобразительная, сюжетно-отобразительная, игры с 

дидактическими игрушками);  

‒ речевая (понимание речи взрослого, слушание и понимание стихов, активная речь); 

изобразительная деятельность (рисование, лепка) и конструирование из мелкого и крупного  

‒ конструирование из строительного материала;  

‒ самообслуживание и элементарные трудовые действия (убирает игрушки, подметает 

веником, поливает цветы из лейки и др.);  

‒ музыкальная деятельность (слушание музыки и исполнительство, музыкально-

ритмические движения).  

В дошкольном возрасте (3 года - 8 лет)  

‒ игровая деятельность (сюжетно-ролевая, театрализованная, режиссерская, строительно- 

конструктивная, дидактическая, подвижная и др.);  

‒ общение со взрослым (ситуативно-деловое, внеситуативно-познавательное, 

внеситуативно- личностное) и сверстниками (ситуативно-деловое, внеситуативно-

деловое);  
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‒ речевая деятельность (слушание речи взрослого и сверстников, активная диалогическая 

и монологическая речь);  

‒ познавательно-исследовательская деятельность и экспериментирование;  

‒ изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация) и конструирование из 

разных материалов по образцу, условию и замыслу ребенка;  

‒ двигательная деятельность (основные виды движений, общеразвивающие и спортивные 

упражнения, подвижные и элементы спортивных игр и др.);  

‒ элементарная трудовая деятельность (самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, 

труд в природе, ручной труд);  

‒ музыкальная деятельность (слушание и понимание музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игра на детских музыкальных инструментах).  

Для достижения задач воспитания в ходе реализации Программы образования 

педагог может использовать следующие методы:  

‒ организации опыта поведения и деятельности (приучение к положительным формам 

общественного поведения, упражнение, воспитывающие ситуации, игровые методы);  

‒ осознания детьми опыта поведения и деятельности (рассказ на моральные темы, 

разъяснение норм и правил поведения, чтение художественной литературы, этические 

беседы, обсуждение поступков и жизненных ситуаций, личный пример);  

‒ мотивации опыта поведения и деятельности (поощрение, методы развития эмоций, игры, 

соревнования, проектные методы);  

При организации обучения традиционные методы (словесные, наглядные, 

практические) дополняются методами, в основу которых положен характер познавательной 

деятельности детей:  

‒ информационно-рецептивный метод – предъявление информации, организация действий 

ребѐнка с объектом изучения (распознающее наблюдение, рассматривание картин, 

демонстрация кино- и диафильмов, просмотр компьютерных презентаций, рассказы 

воспитателя или детей, чтение);  

‒ репродуктивный метод – создание условий для воспроизведения представлений и 

способов деятельности, руководство их выполнением (упражнения на основе образца 

воспитателя, беседа, составление рассказов с опорой на предметную или предметно-

схематическую модель);  

‒ метод проблемного изложения – постановка проблемы и раскрытие пути еѐ решения в 

процессе организации опытов, наблюдений;  

‒ эвристический метод (частично-поисковый) – проблемная задача делится на части – 

проблемы, в решении которых принимают участие дети (применение представлений в 

новых условиях);  

‒ исследовательский метод – составление и предъявление проблемных ситуаций, ситуаций 

для экспериментирования и опытов (творческие задания, опыты, экспериментирование).  

При реализации Программы образования педагог может использовать различные 

средства, представленные совокупностью материальных и идеальных объектов:  

‒ демонстрационные и раздаточные;   

‒ визуальные, аудийные, аудиовизуальные;  

‒ естественные и искусственные;  

‒ реальные и виртуальные.  

Для развития каждого вида деятельности детей применяются следующие средства:  

‒ двигательная (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с 

мячом и др.);  

‒ предметная (образные и дидактические игрушки, реальные предметы и др.); игровой 

(игры, игрушки, игровое оборудование и др.);  

‒ коммуникативная (дидактический материал, предметы, игрушки, видеофильмы и др.); 

познавательно-исследовательской и экспериментирования (натуральные предметы и 
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оборудование для исследования и образно-символический материал, в том числе макеты, 

плакаты, модели, схемы и др.);  

‒ чтение художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе аудиокниги, 

иллюстративный материал);  

‒ трудовая (оборудование и инвентарь для всех видов труда);  

‒ продуктивная (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и 

конструирования);  

‒ музыкальная (детские музыкальные инструменты, дидактический материал и др.).  

При выборе форм, методов, средств реализации Программы образования важное 

значение имеет признание приоритетной субъективной позиции ребенка в образовательном 

процессе. Педагог учитывает субъектные проявления ребенка в деятельности: интерес к 

миру и культуре; избирательное отношение к социокультурным объектам и разным видам 

деятельности; инициативность и желание заниматься той или иной деятельностью; 

самостоятельность в выборе и осуществлении деятельности; творчество в интерпретации 

объектов культуры и создании продуктов деятельности. Выбор педагогом форм, методов, 

средств реализации Программы образования, адекватных образовательным потребностям 

и предпочтениям детей, их соотношение и интеграция при решении задач воспитания и 

обучения обеспечивает их вариативность.  

2.2.2. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик    
Образовательная деятельность в ДОУ включает:  

‒ образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

видов детской деятельности;  

‒ образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных процессов;  

‒ самостоятельную деятельность детей;  

‒ взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы ДО.  

Образовательная деятельность организуется как совместная деятельность педагога 

и детей, самостоятельная деятельность детей. В зависимости от решаемых образовательных 

задач, желаний детей, их образовательных потребностей, педагог может выбрать один или 

несколько вариантов совместной деятельности:  

- совместная деятельность педагога с ребёнком, где, взаимодействуя с ребёнком, он 

выполняет функции педагога: обучает ребёнка чему-то новому;  

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

равноправные партнеры;  

- совместная деятельность группы детей под руководством педагога, который на правах 

участника деятельности на всех этапах её выполнения (от планирования до завершения) 

направляет совместную деятельность группы детей;  

- совместная деятельность детей со сверстниками без участия педагога, но по его заданию. 

Педагог в этой ситуации не является участником деятельности, но выступает в роли её 

организатора, ставящего задачу группе детей, тем самым, актуализируя лидерские ресурсы 

самих детей;  

- самостоятельная, спонтанно возникающая, совместная деятельность детей без всякого 

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

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

самостоятельная изобразительная деятельность по выбору детей, самостоятельная 

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

Организуя различные виды деятельности, педагог учитывает опыт ребёнка, его 

субъектные проявления (самостоятельность, творчество при выборе содержания 

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

инициативность и желание заниматься определенным видом деятельности). Эту 

информацию педагог может получить в процессе наблюдения за деятельностью детей в 
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ходе проведения педагогической диагностики. На основе полученных результатов 

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

организации педагог создает условия для свободного выбора детьми деятельности, 

оборудования, участников совместной деятельности, принятия детьми решений, 

выражения своих чувств и мыслей, поддерживает детскую инициативу и 

самостоятельность, устанавливает правила взаимодействия детей. Педагог использует 

образовательный потенциал каждого вида деятельности для решения задач воспитания, 

обучения и развития детей.  

Все виды деятельности взаимосвязаны между собой, часть из них органично 

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

исследовательская). Это обеспечивает возможность их интеграции в процессе 

образовательной деятельности.  

В ДОУ создана система форм организации разнообразной деятельности 

дошкольников. Среди них выделяются простые, составные и комплексные формы. Простые 

формы построены на минимальном количестве методов и средств и посвящены, как 

правило, одной теме. К простым формам относятся:  

• беседа,   

• рассказ,   

• эксперимент,   

• наблюдение,   

• дидактическая (или любая другая игра, возникающая по 

инициативе педагога)  

Составные формы состоят из простых форм, представленных в разнообразных 

сочетаниях. К составным формам относятся:  

• игровые ситуации,  

• игры-путешествия,  

• творческие мастерские,  

• детские лаборатории,  

• творческие гостиные,  

• творческие лаборатории,  

• целевые прогулки,  

• экскурсии,  

• образовательный челлендж,  

• интерактивные праздники.  

Комплексные формы создаются как целенаправленная подборка (комплекс) простых 

и составных форм. К комплексным формам относятся:  

• детско-родительские и иные проекты,  

• тематические дни,  

• тематические недели,  

• тематические или образовательные циклы.  

Игра занимает центральное место в жизни ребёнка, являясь преобладающим видом 

его самостоятельной деятельности. В игре закладываются основы личности ребёнка, 

развиваются психические процессы, формируется ориентация в отношениях между 

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

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

без игры и вне игры не представляется возможным.  

Игра в педагогическом процессе выполняет различные функции: обучающую, 

познавательную, развивающую, воспитательную, социокультурную, коммуникативную, 

эмоциогенную, развлекательную, диагностическую, психотерапевтическую и другие.  

В образовательном процессе игра занимает особое место, выступая как форма 

организации жизни и деятельности детей, средство разностороннего развития личности; 
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метод или прием обучения; средство саморазвития, самовоспитания, самообучения, 

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

проблемам, прежде всего, в социальном развитии детей. 

Учитывая потенциал игры для разностороннего развития ребёнка и становления его 

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

Образовательная деятельность в режимных процессах имеет специфику и 

предполагает использование особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами 

воспитания, обучения и развития ребёнка. Основная задача педагога в утренний отрезок 

времени состоит в том, чтобы включить детей в общий ритм жизни ДОУ, создать у них 

бодрое, жизнерадостное настроение.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, может 

включать:  

‒ игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами (сюжетно-

ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные и другие);  

‒ беседы с детьми по их интересам, развивающее общение педагога с детьми (в том числе 

в форме утреннего и вечернего круга), рассматривание картин, иллюстраций;  

‒ практические, проблемные ситуации, упражнения (по освоению культурно-

гигиенических навыков и культуры здоровья, правил и норм поведения и другие);  

‒ наблюдения за объектами и явлениями природы, трудом взрослых;  

‒ трудовые поручения и дежурства (сервировка стола к приему пищи, уход за комнатными 

растениями и другое);  

‒ индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей;  

‒ продуктивную деятельность детей по интересам детей (рисование, конструирование, 

лепка и другое);  

‒ оздоровительные и закаливающие процедуры, здоровьесберегающие мероприятия, 

двигательную деятельность (подвижные игры, гимнастика и другое).  

Согласно требованиям, СанПиН 1.2.3685-21 в режиме дня предусмотрено время для 

проведения занятий.  

Занятие рассматривается как дело, занимательное и интересное детям, развивающее 

их; как деятельность, направленная на освоение детьми одной или нескольких 

образовательных областей, или их интеграцию с использованием разнообразных форм и 

методов работы, выбор которых осуществляется педагогам самостоятельно. Занятие 

является формой организации обучения, наряду с экскурсиями, дидактическими играми, 

играми-путешествиями и другими. Оно может проводиться в виде образовательных 

ситуаций, тематических событий, проектной деятельности, проблемно-обучающих 

ситуаций, интегрирующих содержание образовательных областей, творческих и 

исследовательских проектов и так далее. В рамках отведенного времени педагог может 

организовывать образовательную деятельность с учётом интересов, желаний детей, их 

образовательных потребностей, включая детей дошкольного возраста в процесс 

сотворчества, содействия, сопереживания.  

При организации занятий педагог использует опыт, накопленный при проведении 

образовательной деятельности в рамках сформировавшихся подходов. Время проведения 

занятий, их продолжительность, длительность перерывов, суммарная образовательная 

нагрузка для детей дошкольного возраста определяются СанПиН 1.2.3685-21.  

Введение термина «занятие» не означает регламентацию процесса. Термин 

фиксирует форму организации образовательной деятельности. Содержание и 

педагогически обоснованную методику проведения занятий педагог может выбирать 

самостоятельно.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает:  
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‒ наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;  

‒ подвижные игры и спортивные упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей;  

‒ экспериментирование с объектами неживой природы;  

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

материалом);  

‒ элементарную трудовую деятельность детей на участке ДОУ; 

‒ свободное общение педагога с детьми, индивидуальную работу; 

‒ проведение спортивных праздников (при необходимости).  

Образовательная деятельность, осуществляемая во вторую половину дня, может 

включать:  

‒ элементарную трудовую деятельность детей (уборка групповой комнаты; ремонт книг, 

настольно-печатных игр; стирка кукольного белья; изготовление игрушек-самоделок для 

игр малышей);  

‒ проведение зрелищных мероприятий, развлечений, праздников (кукольный, настольный, 

теневой театры, игры-драматизации; концерты; спортивные, музыкальные и литературные 

досуги и другое);  

‒ игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами (сюжетно-

ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные и другие);  

‒ опыты и эксперименты, практико-ориентированные проекты, коллекционирование и 

другое;  

‒ чтение художественной литературы, прослушивание аудиозаписей лучших образов 

чтения, рассматривание иллюстраций, просмотр мультфильмов и так далее;  

‒ слушание и исполнение музыкальных произведений, музыкально-ритмические движения, 

музыкальные игры и импровизации;  

‒ организация и (или) посещение выставок детского творчества, изобразительного 

искусства, мастерских; просмотр репродукций картин классиков и современных 

художников и другого;  

‒ индивидуальную работу по всем видам деятельности и образовательным областям; 

‒ работу с родителями (законными представителями).  

Для организации самостоятельной деятельности детей в группе создаются 

различные центры активности.  

В группах раннего возраста:  

• центр двигательной активности для развития основных движений детей;  

• центр сенсорики и конструирования для организации предметной 

деятельности и игры с составными и динамическими игрушками, освоения детьми 

сенсорных эталонов формы, цвета, размера;  

• центр для организации предметных и предметно-манипуляторных игр, 

совместных играх со сверстниками под руководством взрослого;  

• центр творчества и продуктивной деятельности для развития восприятия 

смысла музыки, поддержки интереса к рисованию и лепке, становлению первых навыков 

продуктивной деятельности, освоения возможностей разнообразных изобразительных 

средств;  

• центр познания и коммуникации (книжный уголок), восприятия смысла 

сказок, стихов, рассматривания картинок;  

• центр экспериментирования и труда для организации экспериментальной 

деятельности с материалами и веществами (песок, вода, тесто и др.), развития навыков 

самообслуживания и становления действий с бытовыми предметами-орудиями (ложка, 

совок, лопатка и пр.).  
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В группах для детей дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) предусматривается 

следующий комплекс 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 содержания 

образовательных областей «Физическое развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие», «Речевое развитие»;  

• центр безопасности, позволяющий организовать образовательный процесс 

для развития у детей навыков безопасности жизнедеятельности в интеграции содержания 

образовательных областей «Физическое развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие»;  

• центр игры, содержащий оборудование для организации сюжетно-ролевых 

детских игр, предметы-заместители в интеграции содержания образовательных областей 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие» 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 детей в 

интеграции содержания образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие» и «Художественно-эстетическое 

развитие»;  

• центр логики и математики, содержащий разнообразный дидактический 

материал и развивающие игрушки, а также демонстрационные материалы для 

формирования элементарных математических навыков и логических операций в 

интеграции содержания образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие»;  

• центр экспериментирования, организации наблюдения и труда, игровое 

оборудование, демонстрационные материалы и дидактические пособия которого 

способствуют реализации поисково-экспериментальной и трудовой деятельности детей в 

интеграции содержания 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 содержания образовательных областей 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие»;   

• книжный уголок, содержащий художественную и познавательную 

литературу для детей, обеспечивающую их духовно-нравственное и этико-эстетическое 

воспитание, формирование общей культуры, освоение разных жанров художественной 

литературы, воспитание любви и интереса к художественному слову, удовлетворение 

познавательных потребностей в интеграции содержания всех образовательных областей;  

• центр театрализации и музицирования, оборудование которого позволяет 

организовать 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 

воспитанников;  

• центр творчества детей, предназначенный для реализации продуктивной 

деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) в интеграции 

содержания образовательных областей «Художественно-эстетическое развитие», «Речевое 
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развитие», «Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие».  

Самостоятельная деятельность в центрах детской активности предполагает 

самостоятельный выбор ребёнком её содержания, времени, партнеров. Педагог может 

направлять и поддерживать свободную самостоятельную деятельность детей (создавать 

проблемно-игровые ситуации, ситуации общения, поддерживать познавательные интересы 

детей, изменять предметно-развивающую среду и другое).  

Во вторую половину дня педагог может организовывать культурные практики. Они 

расширяют социальные и практические компоненты содержания образования, 

способствуют формированию у детей культурных умений при взаимодействии со взрослым 

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

ориентированы на проявление детьми самостоятельности и творчества, активности и 

инициативности в разных видах деятельности, обеспечивают их продуктивность.  

К культурным практикам относят игровую, продуктивную, познавательно-

исследовательскую, коммуникативную практики, чтение художественной литературы.  

Культурные практики предоставляют ребёнку возможность проявить свою 

субъектность с разных сторон, что, в свою очередь, способствует становлению разных 

видов детских инициатив:  

‒ в игровой практике ребёнок проявляет себя как творческий субъект (творческая 

инициатива);  

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

‒ в познавательно-исследовательской практике – как субъект исследования 

(познавательная инициатива);  

‒ коммуникативной практике – как партнер по взаимодействию и собеседник 

(коммуникативная инициатива);  

‒ чтение художественной литературы дополняет развивающие возможности других 

культурных практик детей дошкольного возраста (игровой, познавательно-

исследовательской, продуктивной деятельности).  

Тематику культурных практик педагогу помогают определить детские вопросы, 

проявленный интерес к явлениям окружающей действительности или предметам, значимые 

события, неожиданные явления, художественная литература и другое.  

В процессе культурных практик педагог создает атмосферу свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик предполагает подгрупповой способ объединения детей.  

2.2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Для поддержки детской инициативы педагогу рекомендуется использовать ряд 

способов и приемов:  

- Не следует сразу помогать ребёнку, если он испытывает затруднения решения задачи, 

важно побуждать его к самостоятельному решению, подбадривать и поощрять попытки 

найти решение. В случае необходимости оказания помощи ребёнку, педагог сначала 

стремится к её минимизации: лучше дать совет, задать наводящие вопросы, активизировать 

имеющийся у ребёнка прошлый опыт.  

- У ребёнка всегда должна быть возможность самостоятельного решения поставленных 

задач. При этом педагог помогает детям искать разные варианты решения одной задачи, 

поощряет активность детей в поиске, принимает любые предположения детей, связанные с 

решением задачи, поддерживает инициативу и творческие решения, а также обязательно 

акцентирует внимание детей на качестве результата, их достижениях, одобряет и хвалит за 

результат, вызывает у них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных, 

инициативных действий.  

- Особое внимание педагог уделяет общению с ребёнком в период проявления кризиса семи 

лет: характерные для ребёнка изменения в поведении и деятельности становятся поводом 

для смены стиля общения с ребёнком. Важно уделять внимание ребёнку, уважать его 
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интересы, стремления, инициативы в познании, активно поддерживать стремление к 

самостоятельности. Дети седьмого года жизни очень чувствительны к мнению взрослых.  

Необходимо поддерживать у них ощущение своего взросления, вселять уверенность 

в своих силах.  

- Педагог может акцентировать внимание на освоении ребёнком универсальных умений 

организации своей деятельности и формировании у него основ целеполагания: поставить 

цель (или принять её от педагога), обдумать способы её достижения, осуществить свой 

замысел, оценить полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений 

ставится педагогом в разных видах деятельности. Педагог использует средства, 

помогающие детям планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные 

схемы, наглядные модели, пооперационные карты.  

- Создание творческих ситуаций в игровой, музыкальной, изобразительной деятельности и 

театрализации, в ручном труде также способствует развитию самостоятельности у детей. 

Сочетание увлекательной творческой деятельности и необходимости решения задачи и 

проблемы привлекает ребёнка, активизирует его желание самостоятельно определить 

замысел, способы и формы его воплощения.  

- Педагог уделяет особое внимание обогащению РППС, обеспечивающей поддержку 

инициативности ребёнка. В пространстве группы появляются предметы, побуждающие 

детей к проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и 

материалы, детали незнакомых устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, 

зашифрованные записи, посылки, письма-схемы, новые таинственные книги и прочее. 

Разгадывая загадки, заключенные в таких предметах, дети учатся рассуждать, 

анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить предположения, испытывают 

радость открытия и познания.  

Для поддержки детской инициативы педагог поощряет свободную самостоятельную 

деятельность детей, основанную на детских интересах и предпочтениях. Появление 

возможности у ребёнка исследовать, играть, лепить, рисовать, сочинять, петь, танцевать, 

конструировать, ориентируясь на собственные интересы, позволяет обеспечить такие 

важные составляющие эмоционального благополучия ребёнка ДОУ как уверенность в себе, 

чувство защищенности, комфорта, положительного самоощущения.  

Наиболее благоприятными отрезками времени для организации свободной 

самостоятельной деятельности детей является утро, когда ребёнок приходит в ДОУ, и 

вторая половина дня.  

Любая деятельность ребёнка в ДОУ может протекать в форме самостоятельной 

инициативной деятельности, например: самостоятельная исследовательская деятельность и 

экспериментирование; свободные сюжетно-ролевые, театрализованные, режиссерские 

игры; игры-импровизации и музыкальные игры; речевые и словесные игры, игры с буквами, 

слогами, звуками; логические игры, развивающие игры математического содержания; 

самостоятельная деятельность в книжном уголке; самостоятельная изобразительная 

деятельность, конструирование; самостоятельная двигательная деятельность, подвижные 

игры, выполнение ритмических и танцевальных движений.  

Для поддержки детской инициативы педагог должен учитывать следующие условия:  

- уделять внимание развитию детского интереса к окружающему миру, поощрять желание 

ребёнка получать новые знания и умения, осуществлять деятельностные пробы в 

соответствии со своими интересами, задавать познавательные вопросы;  

- организовывать ситуации, способствующие активизации личного опыта ребёнка в 

деятельности, побуждающие детей к применению знаний, умений при выборе способов 

деятельности;  

- расширять и усложнять в соответствии с возможностями и особенностями развития детей 

область задач, которые ребёнок способен и желает решить самостоятельно, уделять 
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внимание таким задачам, которые способствуют активизации у ребёнка творчества, 

сообразительности, поиска новых подходов;  

- поощрять проявление детской инициативы в течение всего дня пребывания ребёнка в 

ДОУ, используя приемы поддержки, одобрения, похвалы;  

- создавать условия для развития произвольности в деятельности, использовать игры и 

упражнения, направленные на тренировку волевых усилий, поддержку готовности и 

желания ребёнка преодолевать трудности, доводить деятельность до результата;  

- поощрять и поддерживать желание детей получить результат деятельности, обращать 

внимание на важность стремления к качественному результату, подсказывать ребёнку, 

проявляющему небрежность и равнодушие к результату, как можно довести дело до конца, 

какие приемы можно использовать, чтобы проверить качество своего результата;  

- внимательно наблюдать за процессом самостоятельной деятельности детей, в случае 

необходимости оказывать детям помощь, но стремиться к её дозированию. Если ребёнок 

испытывает сложности при решении уже знакомой ему задачи, когда изменилась 

обстановка или иные условия деятельности, то целесообразно и достаточно использовать 

приемы наводящих вопросов, активизировать собственную активность и смекалку ребёнка, 

намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребёнка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества через использование приемов похвалы, одобрения, 

восхищения.  

В возрасте 3-4 лет у ребёнка активно проявляется потребность в общении со 

взрослым, ребёнок стремится через разговор с педагогом познать окружающий мир, узнать 

об интересующих его действиях, сведениях. Поэтому ребёнок задает различного рода 

вопросы. Важно поддержать данное стремление ребёнка, поощрять познавательную 

активность детей младшего дошкольного возраста, использовать педагогические приемы, 

направленные на развитие стремлений ребёнка наблюдать, сравнивать предметы, 

обследовать их свойства и качества. Педагогу важно проявлять внимание к детским 

вопросам, поощрять и поддерживать их познавательную активность, создавать ситуации, 

побуждающие ребёнка самостоятельно искать решения возникающих проблем, 

осуществлять деятельностные пробы. При проектировании режима дня педагог уделяет 

особое внимание организации вариативных активностей детей, чтобы ребёнок получил 

возможность участвовать в разнообразных делах: в играх, в экспериментах, в рисовании, в 

общении, в творчестве (имитации, танцевальные импровизации и тому подобное), в 

двигательной деятельности.  

С четырех-пяти лет у детей наблюдается высокая активность. Данная потребность 

ребёнка является ключевым условием для развития самостоятельности во всех сферах его 

жизни и деятельности. Педагогу важно обращать особое внимание на освоение детьми 

системы разнообразных обследовательских действии, приемов простейшего анализа, 

сравнения, умения наблюдать для поддержки самостоятельности в познавательной 

деятельности. Педагог намеренно насыщает жизнь детей проблемными практическими и 

познавательными ситуациями, в которых детям необходимо самостоятельно применить 

освоенные приемы. Всегда необходимо доброжелательно и заинтересованно относиться к 

детским вопросам и проблемам, быть готовым стать партнером в обсуждении, 

поддерживать и направлять детскую познавательную активность, уделять особое внимание 

доверительному общению с ребёнком. В течение дня педагог создает различные ситуации, 

побуждающие детей проявить инициативу, активность, желание совместно искать верное 

решение проблемы. Такая планомерная деятельность способствует развитию у ребёнка 

умения решать возникающие перед ними задачи, что способствует развитию 

самостоятельности и уверенности в себе. Педагог стремится создавать такие ситуации, в 

которых дети приобретают опыт дружеского общения, совместной деятельности, умений 
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командной работы. Это могут быть ситуации волонтерской направленности: взаимной 

поддержки, проявления внимания к старшим, заботы о животных, бережного отношения к 

вещам и игрушкам.  

Важно, чтобы у ребёнка всегда была возможность выбора свободной деятельности, 

поэтому атрибуты и оборудование для детских видов деятельности должны быть 

достаточно разнообразными и постоянно меняющимися (смена примерно раз в два месяца).  

Дети пяти-семи лет имеют яркую потребность в самоутверждении и признании со 

стороны взрослых. Поэтому педагогу важно обратить внимание на те педагогические 

условия, которые развивают детскую самостоятельность, инициативу и творчество. Для 

этого педагог создает ситуации, активизирующие желание детей применять свои знания и 

умения, имеющийся опыт для самостоятельного решения задач. Он регулярно поощряет 

стремление к самостоятельности, старается определять для детей все более сложные задачи, 

активизируя их усилия, развивая произвольные умения и волю, постоянно поддерживает 

желание преодолевать трудности и поощряет ребёнка за стремление к таким действиям, 

нацеливает на поиск новых, творческих решений возникших затруднений.  

Для поддержки детской инициативы педагогу рекомендуется использовать ряд 

способов и приемов:  

- Не следует сразу помогать ребёнку, если он испытывает затруднения решения задачи, 

важно побуждать его к самостоятельному решению, подбадривать и поощрять попытки 

найти решение. В случае необходимости оказания помощи ребёнку, педагог сначала 

стремится к её минимизации: лучше дать совет, задать наводящие вопросы, активизировать 

имеющийся у ребёнка прошлый опыт.  

- У ребёнка всегда должна быть возможность самостоятельного решения поставленных 

задач. При этом педагог помогает детям искать разные варианты решения одной задачи, 

поощряет активность детей в поиске, принимает любые предположения детей, связанные с 

решением задачи, поддерживает инициативу и творческие решения, а также обязательно 

акцентирует внимание детей на качестве результата, их достижениях, одобряет и хвалит за 

результат, вызывает у них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных, 

инициативных действий.  

- Особое внимание педагог уделяет общению с ребёнком в период проявления кризиса семи 

лет: характерные для ребёнка изменения в поведении и деятельности становятся поводом 

для смены стиля общения с ребёнком. Важно уделять внимание ребёнку, уважать его 

интересы, стремления, инициативы в познании, активно поддерживать стремление к 

самостоятельности. Дети седьмого года жизни очень чувствительны к мнению взрослых. 

Необходимо поддерживать у них ощущение своего взросления, вселять уверенность в 

своих силах.  

- Педагог может акцентировать внимание на освоении ребёнком универсальных умений 

организации своей деятельности и формировании у него основ целеполагания: поставить 

цель (или принять её от педагога), обдумать способы её достижения, осуществить свой 

замысел, оценить полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений 

ставится педагогом в разных видах деятельности. Педагог использует средства, 

помогающие детям планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные 

схемы, наглядные модели, пооперационные карты.  

- Создание творческих ситуаций в игровой, музыкальной, изобразительной деятельности и 

театрализации, в ручном труде также способствует развитию самостоятельности у детей. 

Сочетание увлекательной творческой деятельности и необходимости решения задачи и 

проблемы привлекает ребёнка, активизирует его желание самостоятельно определить 

замысел, способы и формы его воплощения.  

- Педагог уделяет особое внимание обогащению РППС, обеспечивающей поддержку 

инициативности ребёнка. В пространстве группы появляются предметы, побуждающие 

детей к проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и 
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материалы, детали незнакомых устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, 

зашифрованные записи, посылки, письма-схемы, новые таинственные книги и прочее. 

Разгадывая загадки, заключенные в таких предметах, дети учатся рассуждать, 

анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить предположения, испытывают 

радость открытия и познания.  

 

2.2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями обучающихся с РАС 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников 

с РАС (п. 39.6 ФАОП ДО):  

1. Роль педагогических работников во взаимодействии с детьми с РАС отличается от 

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

нарушениями коммуникации и социального взаимодействия при аутизме. Родители 

(законные представители) и специалисты должны знать основные особенности 

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

2. 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 визуализировать инструкции, учебный и 

игровой материал, обеспечивать визуальную поддержку выполнения игровых, учебных, 

бытовых действий ребёнка.  

3. Использование устной речи во взаимодействии с ребёнком требует ясного представления 

о его уровне понимания речи, поскольку речь педагогического работника должна быть 

доступна ребёнку для понимания, не слишком сложной.  

4. Важной чертой является необходимость структурировать время и пространство, в 

которых находится ребёнок, подбирать для этого адекватные решения и вносить 

необходимые изменения в соответствии с динамикой развития ребёнка.  

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

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

случаях педагогический работник ни в коем случае не должен:  

- демонстрировать выраженную негативную эмоциональную реакцию (гнев, крик) на 

поведение ребёнка;  

- допускать, чтобы ребёнок получил желаемое, используя неадекватные способы (в таком 

случае мы будем подкреплять его проблемное поведение).  

6. Поскольку обучающиеся с аутизмом не могут в достаточной степени воспринимать 

сигналы о намерениях, возможных поступках и действиях других людей, нужно стараться 

сделать окружающее предсказуемым, что относительно доступно в отношении 

педагогических работников, но в значительно меньшей степени - в отношении 

обучающихся. В связи с этим нужно, помимо организации окружающего, учить ребёнка 

понимать происходящее, понимать, оценивать и правильно реагировать на действия и 

поступки других людей, а также постепенно и подготовлено расширять контакты, 

доступное социальное пространство. Очень важно продумывать наперед не только свои 

действия, но и возможные реакции ребёнка, для чего нужно хорошо знать, что его 

привлекает и что вызывает негативные реакции, что является объектом особого, 

сверхценного интереса, какие формы стереотипии наиболее характерны и с помощью чего 

ребёнка можно отвлечь и переключить на другие занятия.  

7. Очень важно и в Организации, и в семье создавать и поддерживать ровную и 

доброжелательную атмосферу, формировать у ребёнка с РАС уверенность в себе и своих 

силах, поддерживать и развивать коммуникативные интенции, воспитывать 

доброжелательность и доверие по отношению к педагогическим работникам и 

обучающимся.  

8. Большое значение роли родителей (законных представителей) и всей семьи в развитии 

ребёнка общеизвестно, и не нуждается в пояснениях и доказательствах. Это относится как 
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к детям с типичным развитием, так и к детям с любым вариантом дизонтогенеза, включая 

аутизм. Необходимость сотрудничества семьи и специалистов подчеркивается в рамках, 

практически, всех основных подходов к коррекции РАС (кроме психоаналитического).  

9. Цель взаимодействия педагогического коллектива Организации, которую посещает 

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

доступного прогресса в развитии ребёнка, создать предпосылки для его независимой и 

свободной жизни, возможно более высокого уровня социальной адаптации. В этом 

треугольнике «ребёнок - семья – организация»:  

- приоритет принадлежит интересам ребёнка с аутизмом; основные решения, касающиеся 

комплексного сопровождения, принимают родители (законные представители); 

- организация обеспечивает разработку и реализацию АОП ДО, релевантной особенностям 

ребёнка.  

10. Главная задача во взаимодействии организации и семьи – добиться конструктивного 

взаимодействия в достижении указанной цели, для чего необходимо придерживаться 

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

ознакомлении родителей (законных представителей) с программами работы с ребёнком, 

условиями работы в Организации, ходом занятий.  

11. Важно повышать уровень компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах диагностики РАС и их коррекции, но учитывать при этом, что информации по 

проблеме очень много, качество её разное, очень многие родители (законные 

представители) в результате нуждаются, прежде всего, в том, чтобы разобраться в 

достоверности почерпнутых в литературе или в интернете сведений, чтобы понять, что 

подходит или не подходит их ребёнку и почему. Следует подчёркивать 

индивидуализированный характер сопровождения, разъяснять невозможность «чудесного 

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

подчёркивать каждый новый успех, каждое достижение ребенка.  

12. Формами такой работы могут быть индивидуальные беседы, групповые занятия и 

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

обсуждением.  

13. 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 возникает 

спектр реакций от неприятия и самообвинения до апатии и полного смирения, что 

сказывается на отношении к аутизму у ребёнка, к специалистам, к своей роли в 

сложившейся ситуации, к самому ребёнку, его будущему. Последовательность этих 

проявлений и их конкретный спектр, степень выраженности индивидуально окрашены, но, 

так или иначе, специалист, работающий с ребёнком, должен учитывать конкретные 

обстоятельства каждой семьи.  

Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и успешной 

интеграции обучающихся с РАС будут недостаточно успешными без постоянного контакта 

с родителями (законными представителями). 

Семья должна принимать активное участие в развитии ребенка, чтобы обеспечить 

непрерывность коррекционно-восстановительного процесса. Родители (законные 

представители) отрабатывают и закрепляют навыки и умения у обучающихся, 

сформированные специалистами, по возможности помогать изготавливать пособия для 

работы в ДОО и дома.  

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

воспитателем для выполнения, должны быть четко разъяснены. Это обеспечит 

необходимую эффективность коррекционной работы, ускорит процесс восстановления 

нарушенных функций у обучающихся. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников 
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с РАС: 

- Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе – ключевая задача периода 

развития ребенка в период дошкольного возраста. 

- С возрастом число близких людей увеличивается. В этих отношениях ребенок находит 

безопасность и признание, они вдохновляют его исследовать мир и быть открытым для 

нового. Значение установления и поддержки позитивных надежных отношений в контексте 

реализации Программы сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях. 

- Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием 

различных факторов, первым и важнейшим из которых является семья. Именно родители 

(законные представители), семья в целом, вырабатывают у обучающихся комплекс базовых 

социальных ценностей, ориентации, потребностей, интересов и привычек. 

- Взаимодействие педагогических работников ДОО с родителями (законным 

представителям) направлено на повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей). Задача педагогических работников – активизировать роль родителей 

(законных представителей) в воспитании и обучении ребенка, выработать единое и 

адекватное понимание проблем ребенка. 

- Укрепление и развитие взаимодействия ДОО и семьи обеспечивают благоприятные 

условия жизни и воспитания ребёнка, формирование основ полноценной, гармоничной 

личности. Главной ценностью педагогической культуры является ребенок – его развитие, 

образование, воспитание, социальная защита и поддержка его достоинства и прав человека. 

- Основной целью работы с родителями (законными представителями) является 

обеспечение взаимодействия с семьей, вовлечение родителей (законных представителей) в 

образовательный процесс для формирования у них компетентной педагогической позиции 

по отношению к собственному ребенку. 

Реализация цели обеспечивается решением следующих задач: 

- выработка у педагогических работников уважительного отношения к традициям 

семейного воспитания обучающихся и признания приоритетности родительского права в 

вопросах воспитания ребенка; 

- вовлечение родителей (законных представителей) в воспитательно-образовательный 

процесс; 

- внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями (законным 

представителям), активизация их участия в жизни детского сада. 

- создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые 

подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

- повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения 

обучающихся. 

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, 

включает следующие направления: 

- аналитическое – изучение семьи, выяснение образовательных потребностей ребёнка с ЗПР 

и предпочтений родителей (законных представителей) для согласования воспитательных 

воздействий на ребенка; 

- коммуникативно-деятельностное – направлено на повышение педагогической культуры 

родителей (законных представителей); вовлечение родителей (законных представителей) в 

воспитательно-образовательный процесс; создание активной развивающей среды, 

обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и детском коллективе. 

- информационное – пропаганда и популяризация опыта деятельности ДОО; создание 

открытого информационного пространства (сайт ДОО, форум, группы в социальных сетях). 

Планируемый результат работы с родителями (законными представителями) детей 

с РАС: 

- организация преемственности в работе ДОО и семьи по вопросам оздоровления, досуга, 

обучения и воспитания; 
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- повышение уровня родительской компетентности; 

- гармонизация семейных детско-родительских отношений. 

Формы организации психолого-педагогической помощи семье 

1. Коллективные формы взаимодействия 

1.1. Общие родительские собрания. Проводятся администрацией ДОО 2 раза в год, в начале 

и в конце учебного года. 

Задачи:  

- информирование и обсуждение с родителями задачи и содержание коррекционно-

образовательной работы; 

- решение организационных вопросов; 

- информирование родителей по вопросам взаимодействия ДОО с другими организациями, 

в том числе и социальными службами. 

1.2. Групповые родительские собрания. Проводятся специалистами и воспитателями групп 

не реже 2-х раз в год и по мере необходимости. 

Задачи: 

- обсуждение с родителями задач, содержания и форм работы; 

- сообщение о формах и содержании работы с детьми в семье; 

- решение текущих организационных вопросов. 

1.3. «День открытых дверей». Проводится администрацией ДОО в апреле для родителей 

детей, поступающих в ДОО в следующем учебном году. 

Задача: знакомство с ДОО, направлениями и условиями его работы. 

1.4. Плановые консультации; семинары; тренинги; «Круглые столы» и др. 

Задачи:  

- знакомство и обучение родителей формам оказания психолого-педагогической помощи со 

стороны семьи детям с проблемами в развитии; 

- ознакомление с задачами и формами подготовки детей к школе. 

1.5. Проведение детских праздников и досугов. Подготовкой и проведением праздников 

занимаются специалисты ДОО с привлечением родителей. 

Задача: поддержание благоприятного психологического микроклимата в группах и 

распространение его на семью. 

2. Индивидуальные формы работы 

2.1. Анкетирование и опросы. Проводятся по планам администрации, дефектологов, 

психолога, воспитателей и по мере необходимости. 

Задачи:  

- сбор необходимой информации о ребенке и его семье;  

- определение запросов родителей о дополнительном образовании детей; 

- определение оценки родителями эффективности работы специалистов и воспитателей; 

- определение оценки родителями работы ДОО. 

2.2. Беседы и консультации специалистов. Проводятся по запросам родителей и по плану 

индивидуальной работы с родителями. 

Задачи:  

- оказание индивидуальной помощи родителям по вопросам коррекции, образования и 

воспитания; 

- оказание индивидуальной помощи в форме домашних заданий. 

2.3. «Служба доверия». Работу службы обеспечивают администрация и психолог. Служба 

работает с персональными и анонимными обращениями и пожеланиями родителей.  

Задача: оперативное реагирование администрации ДОО на различные ситуации и 

предложения. 

2.4. Родительский час. Проводится учителями-дефектологами и учителями-логопедами 

групп один раз в 2 недели. 

Задача: информирование родителей о ходе образовательной работы с ребенком, 
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разъяснение способов и методов взаимодействия с ним при закреплении материала в 

домашних условиях, помощь в подборе дидактических игр и игрушек, детской литературы, 

тетрадей на печатной основе, раскрасок, наиболее эффективных на определенном этапе 

развития ребенка. 

3. Формы наглядного информационного обеспечения 

3.1. Информационные стенды и тематические выставки. Стационарные и передвижные 

стенды и выставки размещаются в удобных для родителей местах (например, «Готовимся к 

школе», «Развиваем руку, а значит и речь», «Игра в развитии ребенка», «Как выбрать 

игрушку», «Какие книги прочитать ребенку», «Как развивать способности ребенка дома»). 

Задачи:  

- информирование родителей об организации коррекционно-образовательной работы в 

ДОО; 

- информация о графиках работы администрации и специалистов. 

3.2. Выставки детских работ. Проводятся по плану образовательной работы. 

Задачи: 

- ознакомление родителей с формами продуктивной деятельности детей; 

- привлечение и активизация интереса родителей к продуктивной деятельности своего 

ребенка. 

3.3. Открытые занятия специалистов и воспитателей. Задания и методы работы 

подбираются в форме, доступной для понимания родителями. Проводятся 2-3 раза в год. 

Задачи:  

- создание условий для объективной оценки родителями успехов и трудностей своих детей;  

- наглядное обучение родителей методам и формам дополнительной работы с детьми в 

домашних условиях.  

В реализации задач социально-педагогического блока принимают все специалисты 

и воспитатели специального детского сада. Сфера их компетентности определена 

должностными инструкциями. 

4. Проектная деятельность 

4.1. Совместные и семейные проекты различной направленности. Создание совместных 

детско-родительских проектов (несколько проектов в год). 

Задачи: активная совместная экспериментально-исследовательская деятельность 

родителей и детей. 

4.2. Опосредованное интернет-общение. Создание интернет-пространства групп, 

электронной почты для родителей. 

Задачи: позволяет родителям быть в курсе содержания деятельности группы, даже 

если ребенок по разным причинам не посещает детский сад. Родители могут своевременно 

и быстро получить различную информацию: презентации, методическую литературу, 

задания, получить ответы по интересующим вопросам. 

 

2.2.5. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с РАС  

  

Помощь детям группы повышенного риска формирования расстройств 

аутистического спектра в раннем возрасте.  

На этапе помощи в раннем возрасте происходит выявление обучающихся группы 

повышенного риска формирования РАС (далее – группа риска).  

Специальная коррекция аутистических расстройств начинается с использования 

развивающих методов коррекции аутизма. Она постепенно индивидуализируется по мере 

получения результатов динамического наблюдения, уточнения индивидуального 

психолого-педагогического профиля и накопления материалов, необходимых для 

формирования индивидуальной программы развития.  
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Период помощи в раннем возрасте целесообразно заканчивать с установлением 

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

Аспергера»), введенного после одиннадцатого пересмотра Международной статистической 

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 Организацию, для чего необходимо, во-первых, обеспечить возможность 

интенсивной, индивидуальной и специализированной коррекции обусловленных аутизмом 

трудностей, одновременно являющихся главным препятствием для начала посещения 

детского сада, во-вторых, «дозированное» введение ребенка с РАС в группу Организации с 

постепенным увеличением периода его пребывания в группе детей в течение дня, по мере 

адаптации и решения поведенческих, социально-коммуникативных, речевых и других 

проблем.  

Программы помощи в раннем возрасте должны быть строго индивидуальными, но 

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

мере созревания аутистической симптоматики. 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. 

Развитие эмоциональной сферы (п. 46.1 ФАОП ДО).  

Установление эмоционального контакта с аутичным ребёнком является очень 

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

сопровождении в целом.  

Формирование способности эмоционального взаимодействия с другими людьми и 

окружающим миров в целом:  

- формирование способности выделять признаки эмоционального состояния других людей 

и адекватно на них реагировать;  

- развитие способности к эмоциональному резонансу, в перспективе – к сопереживанию,  

сочувствию, состраданию;  

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

музыкальных инструментов, природные и бытовые звуки, природные явления), связывая их 

с тем или иным эмоциональным смыслом (используя различные приёмы, например, 

эмоциональное заражение);  

Использование аффективно значимой цели в качестве фактора, организующего 

поведение (через эмоциональное тонизирование при определённом уровне развития 

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

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

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

важной, чем материальный результат.  
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Развитие сенсорно-перцептивной сферы (п. 46.2 ФАОП ДО).  

Особенности сенсорно-перцептивной сферы относят к одним из основных признаков 

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

восприятия зависит не только накопление чувственного опыта и формирование сенсорных 

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

Содержание направления включает 6 разделов: «Зрительное восприятие», 

«Слуховое восприятие», «Кинестетическое восприятие», «Восприятие запаха», 

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

Содержание каждого раздела представлено по принципу «от простого к сложному». 

Сначала проводится работа, направленная на расширение диапазона воспринимаемых 

ощущений ребенка, стимуляцию активности. Под активностью подразумеваются 

психические, физические, речевые реакции ребенка, например: эмоционально-

двигательная отзывчивость, концентрация внимания, вокализация. В дальнейшем в ходе 

обучения формируются сенсорно-перцептивные действия. Ребенок учится не только 

распознавать свои ощущения, но и перерабатывать получаемую информацию, адекватно на 

неё реагировать, что в будущем поможет ему лучше ориентироваться в окружающем мире.  

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

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

модальности, не учитывая, которую можно спровоцировать нежелательные поведенческие 

реакции и предпосылки к формированию страхов.  

Зрительное восприятие (п. 46.2.1 ФАОП ДО):  

- стимулировать фиксацию взгляда на предмете;  

- стимулировать функцию прослеживания взором спокойно движущегося объекта; 

- создавать условия для фиксации взгляда ребенка на лице педагогического работника, 

находящегося на расстоянии вытянутой руки;  

- стимулировать установление контакта «глаза в глаза»;  

- стимулировать пространственное восприятие, развивая согласованные движения обоих 

глаз при использовании движущегося предмета (игрушки);  

- стимулировать рассматривание предмета, захватывание его рукой на доступном 

расстоянии для захвата;  

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

зрительно-моторной координации);  

- развивать концентрацию зрительного внимания ребенка на предметах, находящихся 

рядом с ребенком, а также на небольшом удалении;  

- стимулировать развитие координации движений рук при обеспечении зрительного 

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

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

- формировать зрительное восприятие разных предметов, учить дифференцировать 

предметы (игрушки), имеющие разные функциональное назначение (мяч, машинка, кубик); 

- учить различать предметы по цвету, форме, размеру;  

- развивать способность переключать зрительное внимание с одного предмета на другой, с 

одной детали предмета на другую деталь того же предмета;  

- формировать умение выделять изображение объекта из фона; создавать условия для 

накопления опыта реагирования на зрительные стимулы.  

Слуховое восприятие (п. 46.2.2 ФАОП ДО):  
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- развивать слуховые ориентировочные реакции на звучащие стимулы (погремушки, 

колокольчики, шарманки);  

- стимулировать проявления эмоциональных и двигательных реакций на звучание 

знакомых игрушек;  

- побуждать прислушиваться к звукам, издаваемым различными предметами и игрушками, 

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

ими;  

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

подкрепляя демонстрацией игрушки, возможностью погреметь, сжать игрушку 

самостоятельно или совместно с педагогическим работником;  

- побуждать ребенка определять расположение звучащей игрушки, говорящего человека, 

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

увеличивающемся расстоянии;  

- расширять диапазон узнаваемых звуков, знакомя с музыкальными звуками (дудочки, 

бубен, металлофон);  

- активизировать возможность прислушиваться к звучанию невидимой игрушки, ожидать 

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

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

вместе с ребенком в темпе звучания: хлопать ладошками ребенка, покачивать на руках или 

на коленях, демонстрировать ему низкое и высокое звучание голоса, соотнося их с 

конкретными игрушками и игровой ситуацией;  

- создавать условия для накопления опыта восприятия различных звуков окружающего 

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

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

предметы и действия;  

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

животных и птиц, подражать им;  

- совершенствовать слуховое восприятие через игры с музыкальными инструментами, 

учить дифференцировать их звучание (рояль, барабан; металлофон, шарманка; бубен, 

свирель), выполняя при этом действия с музыкальными инструментами (игрушками);  

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

при использовании дидактических игр («Кто там?», «Кто пришел вначале?», «Кто 

спрятался?»);  

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

- создавать условия для пространственной ориентировки на звук, используя звучания 

игрушек в качестве сигнала к началу или прекращению действий в подвижных играх и 

упражнениях, побуждая обучающихся определять расположение звучащего предмета, 

бежать к нему, показывать и называть его.  

Тактильное и кинестетическое восприятие (п. 46.2.3 ФАОП ДО):  

- активизировать позитивные эмоциональные реакции на прикосновение, поглаживание и 

другие тактильные стимулы улыбкой, ласковыми словами;  

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

физической помощи (рука в руке, рука на локте, плече);  
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- добиваться спокойных реакций на соприкосновение с различными материалами (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 разнообразных 

ощущений в результате давления на поверхность тела, изменения положения тела, его 

отдельных частей;  

- развивать тактильно-кинестетическое восприятие через накопление разнообразных 

ощущений на исходящую от объектов вибрацию;  

- развивать тактильно-кинестетическое восприятие через накопление разнообразных 

ощущений и восприятий путем обследования различной предметной среды, предлагать 

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

- развивать различение наощупь материалов (дерево, металл, клейстер, крупа, вода) по 

температуре (холодный, горячий), фактуре (гладкий, шероховатый), влажности (мокрый, 

сухой), вязкости (жидкий, густой); формировать умения дифференцировать игрушки 

(предметы) на основе тактильного восприятия их разных свойств (раскладывать мячики в 

две коробочки – колючие и мягкие, опираясь на их тактильные свойства). 

Восприятие вкуса (п. 46.2.4 ФАОП ДО): 

- различать продукты по вкусовым качествам (сладкий, горький, кислый, соленый); 

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

Восприятие запаха (п. 46.2.5 ФАОП ДО):  

- вызывать спокойные реакции на запахи (продуктов, растений), узнавать объекты по 

запаху (лимон, банан, какао).  

Формирование сенсорных эталонов (цвет, форма, величина) (п. 46.2.6 ФАОП ДО): - 

- обогащать опыт манипулятивной деятельности ребенка с предметами различной формы, 

величины, разного цвета; формировать ориентировку на внешние свойства и качества 

предметов, их отличие (по цвету, форме, величине) с использованием зрительного, 

тактильно-двигательного восприятия;  

- учить сравнивать внешние свойства предметов («такой – не такой», «дай такой же»); 

- формировать способы сравнения разных свойств предметов (путем наложения, 

сортировки).  

Формирование полисенсорного восприятия (п. 46.2.7 ФАОП ДО):  

- создавать условия для развития у ребенка зрительного восприятия с опорой на другие 

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

(запаху, тактильным характеристикам). 

Формирование предпосылок интеллектуальной деятельности (п. 46.3 ФАОП ДО).  

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

является уровень интеллектуального развития ребёнка.  

Работа по формированию предпосылок интеллектуальной деятельности является 

обязательной составляющей комплексного сопровождения обучающихся с РАС. Она 

особенно важна в случае тяжёлых и осложнённых форм РАС и должна начинаться как 

можно раньше.  

Формирование и развитие коммуникации (п. 46.4 ФАОП ДО).  

Освоение содержания этого приоритетного направления проводится в процессе 

взаимодействия обучающихся с ближним социальным окружением, и рассматривается как 
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основа формирования потребности в общении, форм и способов общения, а в дальнейшем, 

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

Несмотря на то, что целевой группой Программы являются 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 родителями 

(законными представителями), которые является важным звеном становления 

мотивационной сферы ребёнка.  

Содержание этого приоритетного направления коррекционно-развивающей работы 

подразделяется на:  

- формирование потребности в коммуникации, развитие эмоциональных средств общения 

ребенка с родителями (законными представителями), педагогическим работником, 

формирование способности принимать контакт;  

- развитие взаимодействия ребенка с другими детьми;  

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

Формирование потребности в коммуникации (п. 46.4.1 ФАОП ДО).  

Развитие эмоциональных средств общения ребенка с родителями (законными 

представителями), другими близкими, педагогическим работником:  

- формировать потребность в общении с родителями (законными представителями), 

педагогическим работником в процессе удовлетворения физических потребностей 

ребенка;  

- формировать у ребенка эмоциональную отзывчивость через теплые эмоциональные 

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

к ним;  

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

(законными представителями), педагогическим работником;  

- формировать эмоционально-личностные связи ребенка с родителями (законными 

представителями), педагогическим работником, положительное взаимодействие между 

матерью и младенцем: синхронность, взаимность, совместное изменение поведения, 

настроенность друг на друга;  

- стимулировать установление и поддержание контакта ребенка с родителями (законными 

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

развитие ритмического диалога); укреплять визуальный контакт ребенка с родителями 

(законными представителями), педагогическим работником в процессе телесных игр; 

- формировать умение фиксировать взгляд на родителях (законных представителях), 

педагогическом работнике;  

- формировать умения прослеживать взглядом за родителями (законными 

представителями), педагогическим работником, его указательным жестом как основного 

вида предпосылок проявления внимания к совместному действию.  
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Развитие взаимодействия ребенка с другими детьми (п. 46.4.2 ФАОП ДО):  

- создавать предпосылки для возникновения у ребенка ощущения психологического 

комфорта, уверенности и раскрепощенности в новом пространстве, с новыми людьми; 

- формировать навыки активного внимания;  

- формировать умение отслеживать источник звука взглядом и (или) поворотом головы в 

сторону источника звука;  

- вызывание реакции на голос поворотом головы и взглядом в сторону говорящего; 

- формировать поддержание эмоционального контакта с педагогическим работником и 

концентрацию внимания ребёнка на контакте в процессе игрового и речевого 

взаимодействия;  

- вызывать у ребёнка эмоционально положительные голосовые реакции и устанавливать на 

их основе контакт;  

- вызывать эмоционально положительное реагирование на социально-коммуникативные 

игры, пение педагогического работника с использованием разнообразных игрушек и игр; 

- создавать возможность совместных действий с новым педагогическим работником; 

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

работник;  

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

вызывать интерес к совместным действиям с другими детьми в ситуации, организованной 

педагогическим работником (активным движениям, музыкальным играм, предметно-

игровым, продуктивным видам деятельности);  

- формировать умение непродолжительное время играть рядом с другими детьми; 

- совершенствовать умения действовать по подражанию педагогическому работнику.  

Развитие основ социального поведения (предпосылок учебного поведения, 

профилактика и (или) коррекция проблемного поведения) (п. 46.4.3 ФАОП ДО):  

- учить откликаться на своё имя;  

- формировать умение выделять (показывать) по речевой инструкции педагогического 

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

- учить ориентироваться на оценку своих действий педагогическим работником, изменять 

свое поведение с учетом этой оценки; формировать предпосылки учебного поведения: 

учить соблюдать определённую позу, слушать, выполнять действия по подражанию и 

элементарной речевой инструкции;  

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

- предупреждать неадекватные реакции на смену режимных моментов: питание, сон, 

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

Речевое развитие (п. 46.5 ФАОП ДО).  

Специфические нарушения развития ребенка значительно препятствуют и 

ограничивают его полноценное общение с окружающими. У обучающихся с повышенным 

риском формирования РАС отсутствует или слабо выражена потребность в 

коммуникативных связях, имеются трудности выбора и использования форм общения, 

включая коммуникативную речь и целенаправленность речевой деятельности. У 

обучающихся целевой группы наблюдается несформированность языковых средств и (или) 

недоразвитие речи и ее функций, прежде всего, коммуникативной, а также познавательной, 

регулирующей.  
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В связи с этим обучение обучающихся речи и коммуникации должно включать 

целенаправленную психолого-педагогическую работу по формированию возможностей 

общения, его вербальных и невербальных средств.  

Цель речевого развития – формирование коммуникативных и речевых навыков с 

использованием средств вербальной и невербальной коммуникации, умения пользоваться 

ими в процессе общения и социального взаимодействия.  

Программа представлена следующими разделами: развитие потребности в общении, 

развитие понимания речи и развитие экспрессивной речи.  

Развитие потребности в общении (п. 46.5.1 ФАОП ДО):  

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

представителями), педагогическим работником как основу возникновения интереса к 

общению;  

- развивать эмоциональные средства общения ребенка с родителями (законными 

представителями), педагогическим работником;  

- формировать умение принимать контакт; 

- формировать умения откликаться на свое имя;  

- формировать потребность в речевых высказываниях с целью общения с педагогическим 

работником и другими детьми; формировать понимание жестовой инструкции 

педагогического работника с речевым сопровождением, используя элементарные жесты во 

взаимодействии с педагогическим работником;  

- учить использовать доступные средства коммуникации с педагогическим работником 

(жесты, слова: «привет», «пока», «на», «дай»);  

- стимулировать речевые проявления и инициативу обучающихся: обращения, просьбы, 

требования;  

- стимулировать речевые реакции в процессе общения с родителями (законными 

представителями), педагогическим работником.  

Развитие понимания речи (п. 46.5.2 ФАОП ДО):  

- 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 различных игр 

с музыкальными игрушками;  

- формировать умение находить близко расположенный предмет, который называет 

педагогический работник;  

- учить по просьбе находить и приносить игрушку, которая расположена далеко от ребенка; 

- создавать условия для восприятия различных интонаций речевых высказываний 

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

соответствующей мимикой лица и естественными жестами; учить выполнять запрет: 

«Нельзя!», «Стоп!»;  

- формировать взаимосвязь между движением и его словесным обозначением, комментируя 

действия ребенка и собственные движения речью;  

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

инструкции сопровождаемые, соответствующим жестом: «Иди ко мне», «Сядь»;  
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- учить выполнять простые инструкции, предъявляемые без жеста;  

- учить обучающихся слушать песенки, стихи, фиксировать взгляд на артикуляции 

педагогического работника;  

- активизировать речевые реакции обучающихся, совместно рассматривая предметы, 

игрушки, картинки; учить показывать по просьбе знакомые предметы и их изображения.  

Развитие экспрессивной речи, в том числе средствами невербальной коммуникации 

(п. 46.5.3 ФАОП ДО):  

- стимулировать использование жеста, указывающего на желаемый объект, чтобы выразить 

просьбу;  

- учить выражать просьбу с помощью вокализации, которая может сопровождаться 

взглядом и (или) жестом, указывающим на желаемый предмет;  

- учить выражать просьбу о помощи, протягивая предмет педагогическому работнику; 

- стимулировать произнесение звуков, слогов, слов по очереди с педагогическим 

работником;  

- учить выражать отказ социально адекватными средствами (например, движением головы 

или кисти);  

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

- стимулировать фиксацию взгляда на лице педагогического работника, для получения 

желаемого предмета; 

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

- стимулировать использование вокализации, звука, слога, слова и взгляда для выражения 

просьбы;  

- учить показывать указательным пальцем на желаемый отдаленно расположенный (1 и 

более метров) предмет;  

- создавать условия для развития активных вокализаций;  

- стимулировать произнесение пяти и более согласных в спонтанной вокализации и лепете; 

- создавать условия для формирования невербальных средств коммуникации: умение 

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

- учить обучающихся подражать действиям губ педагогического работника в русле простой 

артикуляционной гимнастики;  

- побуждать к звукоподражанию;  

- создавать условия для активизации обучающихся к речевым высказываниям в результате 

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

на вопросы: «Хочешь пить?» – «Да», «Нет», «Хочу», «Не хочу»;  

- выражать свои потребности словом: «Дай пить», «Хочу сок», «Хочу спать» (в дальнейшем 

– с обращением).  

Профилактика формирования проблем поведения и их коррекция (п. 46.6 ФАОП ДО).  

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

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

используются крик, плач, агрессия, аутоагрессия и другие проявления проблемного 

поведения, и это, в принципе, можно рассматривать как естественную реакцию для данного 

возраста. В связи с тем, что при аутизме выражена склонность к формированию 

стереотипии, частые повторения таких эпизодов приводят к фиксации нежелательного 

поведения и, следовательно, уменьшение частоты проявлений проблемного поведения в 

раннем детстве делает такую работу не только коррекционной, но и, во многом, 

профилактической. Следует принимать во внимание, что сходные поведенческие 
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проявления могут носить эндогенный характер, и не быть связанными с внешними 

обстоятельствами.  

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

сопровождению обучающихся с РАС) как можно раньше привлекались родители (законные 

представители) и другие члены семей, в которых есть обучающиеся с аутизмом, поскольку 

в этот период ребёнок, в основном, находится в семье (больше, чем в любом другом 

возрасте). Коррекционную работу с проблемами поведения в раннем возрасте следует 

строить в русле развивающих, эмоционально ориентированных методов; элементы 

поведенческих подходов следует вводить по мере необходимости и выяснения 

особенностей психологического профиля ребёнка.  

Основные составляющие психолого-педагогического сопровождения:  

Создание эмоционально положительной атмосферы в окружении ребёнка 

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

для развития ребёнка в целом. Положительные эмоции способствуют повышению общего 

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

и развития взаимодействия, общения с ребёнком. 

Установление эмоционального контакта также нужно для всех направлений 

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

эмоциональный контакт ребёнка с аутизмом с педагогическим работником, родителями 

(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 проблемного 

поведения (основные функции: избегание неприятного (нарушение привычного 

стереотипа, непонимание происходящего, общение в некомфортной для ребёнка форме, 

непривлекательное занятие, сверхсильные сенсорные стимулы, внутренний дискомфорт) и 

получение желаемого), необходимо в соответствии с используемым коррекционным 

подходом и с учётом индивидуальных особенностей ребёнка разработать программу по 

предупреждению ситуаций, провоцирующих проблемное поведение (например, обучение 

адекватным способам обозначать свои желания: не криком или плачем, а указательным 

жестом).  

В случае возникновения эпизода проблемного поведения:  

- никаким образом не обнаруживать негативных эмоциональных реакций, так как они могут 

подкреплять проблемное поведение;  

- не допускать, чтобы ребёнок решал проблемную ситуацию (получение желаемого, 

избегание неприятного) с помощью крика, плача, агрессии, так как это может закрепить 

нежелательную поведенческую реакцию;  

- использовать те или иные способы коррекции проблем поведения (переключение, 

игнорирование, тайм-аут).  

Коррекция стереотипии в раннем возрасте требует особого внимания по 

нескольким причинам (п. 46.6.1 ФАОП ДО):  

- в раннем возрасте в определённый период стереотипии свойственны типичному 

развитию;  
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- стереотипии возможны не только при аутизме, но и при других нарушениях развития 

(например, при умственной отсталости, ДЦП);  

- определение стереотипии в поведенческой терапии расширительно (повторяющиеся 

нефункциональные движения, действия, интересы) и включает несколько 

патогенетических вариантов, из которых психолого-педагогические методы коррекции 

являются основными для гиперкомпенсаторно-аутостимуляционных, компенсаторных и 

психогенных. По феноменологии в раннем возрасте наиболее характерны двигательные и 

сенсорнодвигательные стереотипии.  

Общий алгоритм работы со стереотипиями в раннем возрасте таков (п. 46.6.2 

ФАОП ДО):  

Динамическое наблюдение за любыми (как правило, двигательными) проявлениями, 

напоминающими стереотипии: время появления, возрастная динамика и устойчивость во 

времени, зависимость от внешних факторов (возможность отвлечь, переключить, связь с 

пресыщением, утомлением, эмоциональным состоянием). 

Отнесение стереотипии к возрастным особенностям или к проявлениям нарушений 

развития, возможное наличие связи с аутизмом. 

Квалификация стереотипии по феноменологическим и патогенетическим признакам. 

Выбор коррекционного подхода, адекватного возрасту, индивидуальным 

особенностям ребёнка и варианту стереотипии. 

Собственно, коррекционная работа с обязательным привлечением к ней семьи.  

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

ранней помощи и нуждается в продолжении в дальнейшем.  

Развитие двигательной сферы и физическое развитие (п. 46.7 ФАОП ДО).  

Психомоторный уровень развития нервно-психического реагирования становится 

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

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

Именно поэтому у ребёнка с повышенным риском формирования РАС двигательная сфера 

должна быть в поле внимания родителей (законных представителей) и сотрудников 

Организации. Детям с аутизмом могут быть свойственны различные уровни двигательной 

активности, от гиперактивности до выраженной двигательной заторможенности, 

неравномерность развития двигательной сферы, например, несоответствие развития тонкой 

и общей моторики, различия между возможностями произвольной и спонтанной 

двигательной активности. Это направление сопровождения включает формирование 

предметно-манипулятивной деятельности, развитие предметно-практической 

деятельности, общефизическое развитие, подвижные игры и плавание.  

Формирование предметно-манипулятивной деятельности (п. 46.7.1 ФАОП ДО):  

- развивать различные виды захвата и удержание предметов в руке;  

- вызывать двигательную активность на интересный, новый, яркий предмет (игрушку), 

учить тянуться рукой к этому предмету;  

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

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

- формировать умение удерживать предметы (игрушки) двумя руками и отдавать по 

просьбе педагогическому работнику;  

- учить снимать и нанизывать шарики и (или) колечки на стержень без учета размера;  

- учить вставлять в прорези коробки соответствующие плоскостные фигурки;  
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- вызывать интерес к объемным формам, учить опускать объемные геометрические фигуры 

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

- учить использовать музыкальную игрушку, нажимая на разные кнопки указательным 

пальцем и прослушивая разные мелодии;  

- создавать ситуации для формирования взаимодействия обеих рук.  

Формирование предметно-практических действий (п. 46.7.2 ФАОП ДО):  

предметно-практические действия (далее - ППД) являются ведущей деятельностью ребенка 

в раннем возрасте и начинаются на уровне неспецифических манипуляций. Обучение 

направлено на формирование специфических манипуляций, которые в дальнейшем 

преобразуются в произвольные целенаправленные действия с различными предметами и 

материалами. У обучающихся группы повышенного риска формирования РАС действия с 

предметами часто приобретают стереотипный характер, поэтому одной из задач 

сопровождения становится развитие ППД без усиления стереотипий:  

- действия с материалами: формировать умения: сминать, разрывать, размазывать, 

разминать, пересыпать, переливать, наматывать различный материал (следует выбирать те 

действия и материалы, которые не относятся к сверхценным и (или) не вызывают 

негативных аффективных реакций); знакомить со свойствами отдельных материалов 

(мягкий, твёрдый, текучий, сыпучий, пластичный);  

- действия с предметами (с соблюдением тех же предосторожностей в отношении 

провоцирования и (или) поддержки формирования стереотипий): развивать 

манипулятивные действия с предметами (до того момента, когда они перестают 

соответствовать возрастным нормам); формировать умения захватывать, удерживать, 

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

формировать умения вращать, нажимать, сжимать предмет (вращений лучше избегать); 

формировать умения вынимать и (или) складывать предметы из 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 использовании совместных или подражательных 

действий (следует ещё раз обратить внимание на опасность формирования стереотипий!); 

формировать способы усвоения общественного опыта на основе ППД (действия по 

подражанию, образцу и речевой инструкции); учить действовать целенаправленно с 

предметами-инструментами, учитывая их функциональное назначение и способы действия 

(ложкой, лейкой, молоточком, маркером, сачком, тележкой с веревочкой); создавать 

условия для развития познавательной активности ребенка через выделение предметов из 

окружающей среды.  

Общефизическое развитие (п. 46.7.3 ФАОП ДО):  

- формировать у обучающихся интерес к физической активности и совместным физическим 

занятиям с педагогическим работником (в дальнейшем – по возможности с другими 

детьми);  

- создавать условия для овладения ползанием: формирование координированного 

взаимодействия в движениях рук и ног;  

- учить обучающихся ползать по ковровой дорожке, доске, по наклонной доске, залезать на 

горку с поддержкой педагогического работника и самостоятельно спускать с нее;  

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

через что-то (гимнастическая скамейка, бревно);  
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- учить перешагивать через легко преодолимое препятствие (ручеек, канавку, палку); 

- учить обучающихся играть с мячом («лови – бросай», бросать в цель); 

- формировать умения удерживать предметы (игрушки) двумя руками, производить с ними 

некоторые действия (мячи, рули, обручи); 

- создавать условия для овладения умением бегать;  

-учить ходить по лесенке вверх с педагогическим работником, а затем и самостоятельно; 

- формировать у обучающихся потребность в разных видах двигательной деятельности; 

-развивать у обучающихся координацию движений;  

- учить выполнять физические упражнения без предметов и с предметами;  

- учить выполнять упражнения для развития равновесия;  

- учить обучающихся ходить по «дорожке» и «следам»;  

- учить переворачиваться из одного положения в другое: из положения «лежа на спине» в 

положение «лежа на животе» и обратно;  

- учить обучающихся спрыгивать с высоты (с гимнастической скамейки высота 15-20 см); 

- учить обучающихся подползать под веревку, под скамейку;  

- формировать правильную осанку у каждого ребенка;  

- тренировать у обучающихся дыхательную систему,  

- создавать условия в группе для эффективной профилактики простудных и инфекционных 

заболеваний и для закаливания организма.  

Подвижные игры (п. 46.7.4 ФАОП ДО).  

Задачи этого подраздела тесно связаны с задачами направления «Предпосылки 

развития игровой деятельности», хотя представленность игровых моментов в совместной 

двигательной активности может быть очень разной. В ходе совместной двигательной 

активности облегчается формирование понимания мотивов деятельности других 

участников; преследуются следующие задачи:  

- воспитывать у обучающихся интерес к участию в подвижных играх;  

- закреплять сформированные умения и навыки; 

- стимулировать подвижность, активность обучающихся; 

- развивать взаимодействие с педагогическим работником и другими детьми; 

- создавать условия для формирования у обучающихся ориентировки в пространстве, 

умения согласовывать свои движения с движениями других играющих обучающихся.  

Формирование произвольного подражания и предпосылок игровой деятельности (п.  

46.7.6 ФАОП ДО).  

Произвольное подражание и игра для обучающихся дошкольного возраста являются 

естественными формами деятельности, освоения окружающего мира. При аутизме развитие 

этих и других имплицитных способов познания мира затруднено (в тяжёлых случаях 

спонтанно фактически не развивается). Развитие игры, выбор её видов и форм должны 

опираться на актуальный уровень и зону ближайшего развития ребёнка в коммуникации, 

речевом развитии, памяти, внимании, воображении, моторике.  

В раннем возрасте основными задачами этого направления, как правило, являются:  

- учить действовать целенаправленно с игрушками и другими предметами по подражанию 

в процессе предметно-игровых действий с педагогическим работником (вставить фигурки 

в пазы; расставить матрешки в свои домики);  

- учить действовать целенаправленно с игрушками на колёсах (катать каталку, катать 

коляску с игрушкой);  
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- учить обучающихся выполнять движения и действия по подражанию действиям 

педагогического работника;  

- учить обучающихся выполнять двигательные упражнения по образцу и речевой 

инструкции.  

Формирование навыков самообслуживания и бытовых навыков (п. 46.8 ФАОП ДО).  

Трудности усвоения жизненных компетенций являются одной из основных проблем 

в достижении хотя бы элементарного уровня целей сопровождения лиц с аутизмом. 

Навыки, сформированные в раннем детстве, хорошо закрепляются (при аутизме – тем 

более, в силу склонности к формированию стереотипов), поэтому начинать обучение в этой 

сфере следует, по возможности, раньше. Очень важно подчеркнуть, что здесь (как и в случае 

коррекции проблем поведения) необходимо единство позиций и действий профессионалов 

и семьи.  

Наиболее существенным является создание условий для участия ребёнка в 

исполнении повседневных бытовых действий (одевание (раздевание), приём пищи, 

различные гигиенические процедуры):  

- сначала на уровне пассивного участия (отсутствие негативизма);  

- далее с постепенным подключением к действиям педагогического работника; 

- возрастанием «доли участия» ребёнка с тенденцией к полной самостоятельности, 

достижимой в раннем возрасте далеко не всегда и не во всех видах деятельности.  

Параллельно следует стремиться вызывать интерес к предметам быта и адекватным 

(сообразно функциям) действиям с ними, а также учить соблюдать элементарную 

аккуратность и опрятность во внешнем виде и в вещах, убирать после себя (занятия, приём 

пищи).  

Формирование навыков самостоятельности (п. 46.9 ФАОП ДО).  

Главная задача коррекционной работы с аутичными детьми – формирование 

навыков самостоятельности, так как без достаточной самостоятельности в быту 

удовлетворительный уровень социализации и независимости в жизни недостижимы.  

У обучающихся с высоким риском развития аутизма в раннем возрасте возможности 

развития самостоятельности различны как в силу формирующихся аутистических 

расстройств, так и в силу возраста. Незрелость симптоматики затрудняет выделение 

непосредственных причин, препятствующих развитию самостоятельности, однако 

начинать это приоритетное направление сопровождения следует как можно раньше, при 

появлении первой же возможности.  

Развитие самостоятельности может быть связано с обучением бытовым навыкам, 

развитием предпосылок интеллектуальной деятельности, занятиями по физическому 

развитию и другими приоритетными направлениями этого возрастного периода, с 

организацией отдельных занятий или дня в целом. Основным методическим приёмом 

формирования навыков самостоятельности является использования расписаний различных 

по форме и объёму.  

Некоторые из традиционных направлений сопровождения в ранней помощи детям с 

повышенным риском формирования РАС – такие как познавательное и художественно-

эстетическое развитие – не выделяются в самостоятельные, что не означает отсутствия 

соответствующей работы.  

Познавательное развитие представлено в направлениях «сенсорное развитие»,  
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«формирование предпосылок интеллектуальной деятельности» и других. Выделение 

«представлений об окружающем мире» как самостоятельной темы в раннем возрасте у 

обучающихся группы риска по РАС преждевременно: сначала необходимо создать 

возможности его познания (что особенно относится к социальному миру). Тем не менее с 

формированием представлений об окружающем мире могут быть связаны многие 

направления сопровождения (сенсорное, коммуникативное, речевое, физическое развитие). 

Соответствующая специальная задача не ставится, поскольку её содержание и возможности 

решения фактически полностью определяются успехами коррекционно-развивающей 

работы и некоторых других направлений сопровождения.  

То же относится к художественно-эстетическому развитию: полноценному 

выделению этого приоритетного направления (в дальнейшем образовательной области) 

препятствует неготовность подавляющего большинства обучающихся группы риска по 

РАС к соответствующей деятельности по социально-коммуникативному, речевому 

развитию, уровню сформированности активного внимания.  

Начальный этап дошкольного образования обучающихся с РАС  

(п. 46.10 ФАОП ДО)  

Социально-коммуникативное развитие 

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

по следующим направлениям:  

1. Установление взаимодействия с аутичным ребёнком – первый шаг к началу 

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

мотивации к взаимодействию с другими людьми.  

2. Установление эмоционального контакта также может быть первым шагом в 

коррекционной работе, если у ребёнка есть достаточные сохранные резервы 

эмоционального реагирования.  

3. Произвольное подражание большинству обучающихся с аутизмом исходно не доступно. 

Следует отработать навык произвольного подражания как можно раньше, так как он важен 

не только как форма взаимодействия, но и как имплицитный способ обучения. Могут быть 

использованы как методы прикладного анализа поведения, так и развивающих подходов.  

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, так как помогает быстрее разрешить ситуацию и сделать её менее травматичной для 

ребёнка.  

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

приемлемым способом (вербально или невербально) позволяет избежать использования 

проблемного поведения в коммуникативных целях.  

6. Использование конвенциональных форм общения – принятые формы общения при 

встрече, прощании, выражения благодарности. Конвенциональные формы общения можно 

использовать в целях формирования и развития сложного для обучающихся с аутизмом 

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

создаёт базу для обращения в других ситуациях. Невербальные эквиваленты 

конвенциональных форм общения используются не только в случае отсутствия звучащей 

речи, но как средство амплификации вербальных форм.  
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7. Умение инициировать контакт имеет самостоятельное значение, поскольку, как 

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

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

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

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

использования таких речевых штампов очень полезны.  

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

расширения «жизненного пространства» ребёнка с аутизмом, развития его 

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

которую посещает ребёнок, в транспорте.  

9. Спонтанное общение в дошкольном возрасте при РАС достигается нечасто. Условие – 

способность строить высказывание и поведение произвольно, в соответствии с 

активностью партнёра по коммуникации и особенностями ситуации.  

10. Использование альтернативной коммуникации.  

Коррекция нарушений речевого развития (п. 46.11 ФАОП ДО)  

Нарушения речевого развития встречаются во всех случаях аутизма, их коррекция 

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

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

Генез речевых нарушений у обучающихся с РАС неодинаков, проявления чрезвычайно 

разнообразны: от мутизма до нарушений коммуникативной функции речи при её 

формально правильном развитии. Коррекционной работе должно предшествовать 

тщательное обследование, целью которого является установление патогенетической и 

логопедической структуры нарушений, разработка программы коррекции нарушений 

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

требуют психологической коррекции, чем логопедической помощи.  

Направления работы, охватывающий весь спектр нарушений РАС: 

1. Формирование импрессивной речи:  

- обучение пониманию речи;  

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

- обучение пониманию инструкций в контексте ситуации;  

- обучение пониманию действий по фотографиям (картинкам);  

- обучение выполнению инструкций на выполнение простых движений; 

- выполнение инструкций на выполнение действий с предметами. 

2. Обучение экспрессивной речи:  

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

- называние предметов;  

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

переходный этап – невербально);  

- обучение выражать согласие и несогласие;  

- обучение словам, выражающим просьбу;  

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

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

нужно?», «Чем ты (например, причёсываешься)?»;  

- умение отвечать на вопросы о себе;  

- обучение пониманию признаков предметов (цвета, формы);  
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- умение отвечать на вопросы «Где?» и другие, связанные с пространственным 

восприятием, и выполнять соответствие инструкции; увеличение числа спонтанных 

высказываний;  

3. Развитие фонематического слуха; обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи:  

- формирование основ коммуникативной функции речи (при предварительно 

сформированной потребности в коммуникации);  

- конвенциональные формы общения;  

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

сопровождения);  

- навыки речевого общения в различных жизненных ситуациях;  

- развитие навыков диалога, речевого реципрокного взаимодействия.  

4. Развитие речевого творчества:  

- преодоление искажённых форм речевого творчества (стереотипные игры со словом, 

неологизмы);  

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

позднее) задачей в развитии речевого творчества при РАС является формирование 

спонтанного речевого высказывания, спонтанной речи.  

Развитие навыков альтернативной коммуникации (п. 46.12 ФАОП ДО)   

В части случаев РАС развитие экспрессивной речи затруднено и оказывается 

отсроченным на неопределённое время. Иногда это связано с тяжестью аутистических 

расстройств, в других случаях – является следствием сопутствующих нарушений 

(например, органическим поражением существенных для речевого развития мозговых 

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

развитии коммуникации как таковой, и предлагается использовать различные способы 

альтернативной коммуникации, что действительно позволяет реализовать потребность в 

общении. Данные о том, что использование альтернативной коммуникации стимулирует 

развитие устной речи, неоднозначны.  

Решение о целесообразности обучения ребенка с РАС способам альтернативной 

коммуникации должно приниматься индивидуально в каждом случае на основании 

результатов комплексной диагностики.  

Коррекция проблем поведения (п. 46.13 ФАОП ДО)  

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

негативизм, аффективные вспышки) очень часто оказываются одним из ключевых 

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

коррекция поведения занимает очень важное место в структуре комплексного 

сопровождения.  

Проблемы поведения могут корректироваться с использованием прикладного 

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

определенную функцию; актом проблемного поведения ребёнок с аутизмом осознанно или 

неосознанно сообщает какую-то информацию. Установив функцию проблемного 

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

это поведение. Общая схема работы:  

1. Определение проблемного поведения в терминах поведенческой терапии;  
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2. Фиксация проблемного поведения: установление эмпирической связи данного поведения 

с предшествующими и последующими событиями;  

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

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

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

поведение; учить ребёнка адекватным способам выражать своё желание изменить 

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

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

крика);  

5. Коррекция проблем поведения. Конкретные решения подбираются индивидуально, чаще 

всего используются:  

- подкрепление поведения несовместимого с проблемным или отсутствия проблемного 

поведения; лишение подкрепления;  

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

которой возникло проблемное поведение; нельзя использовать, если функцией 

проблемного поведения было избегание неприятной ситуации;  

- введение в ситуацию после эпизода нежелательного поведения неприятного для ребёнка 

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

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

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

повторяющиеся физические упражнения (наклоны, приседания, отжимания).  

В рамках развивающих коррекционных подходов в целях коррекции проблемного 

поведения используются психодрама, игротерапия, когнитивная психотерапия, но как 

специальное направление сопровождения проблема выделена недостаточно чётко.  

Стереотипии также относят к проблемному поведению, но рассматривают отдельно, 

так как наиболее характерные из них (компенсаторные, аутостимуляционно-

гиперкомпенсаторные) связаны с глубинными звеньями патогенеза аутизма, 

рассматриваются как его неотъемлемый диагностически значимый признак и отличаются 

высокой ригидностью по отношению к лечебно-коррекционным воздействиям.  

Вопросом коррекции стереотипии специально занимается только прикладной анализ 

поведения.  

Коррекция и развитие эмоциональной сферы (п. 46.14 ФАОП ДО)  

Эмоциональные нарушения занимают очень важное место в структуре 

аутистических расстройств. Отдельные задачи эмоционального развития включены в 

другие образовательные направления, но, как представляется, целесообразно выделить 

основные задачи эмоционального развития специально.  

Формирование способности эмоционального взаимодействия с другими людьми и 

окружающим миров в целом:  

- формирование способности выделять и адекватно оценивать внешние признаки 

эмоционального состояния других людей, использовать эти признаки как предикторы их 

поведения;  

- развитие способности к использованию в качестве эмоциональной значимой оценки 

собственного поведения и поведения других людей социально принятых критериев; 

- развитие способности к эмоциональному резонансу, в перспективе – к сопереживанию, 

сочувствию, состраданию; уметь выделять определённые явления окружающего мира 
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(голоса людей и их лица, звуки музыкальных инструментов, природные и бытовые звуки, 

картины природы), связывая их с тем или иным эмоциональным смыслом (используя 

различные приёмы, например, эмоциональное заражение, эстетическое воздействие).  

Обучение навыкам самообслуживания и бытовым навыкам (п. 46.15 ФАОП ДО)  

Достижение главной цели комплексного сопровождения обучающихся с РАС 

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

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

пользоваться туалетом и совершать другие гигиенические процедуры, выполнять 

простейшие бытовые навыки. Всё это необходимо начинать осваивать в дошкольном 

возрасте.  

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

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

не могут достичь желаемого без помощи специалистов. Учитывая комплексность навыков 

самообслуживания и бытовых навыков, нарушенными оказываются, по существу, не они 

сами, а лежащие в их основе более простые и одновременно более глубокие нарушения. 

Формирование предпосылок интеллектуальной деятельности (п. 46.16 ФАОП ДО)  

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

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

иных критериях и требует специальных знаний и большой осторожности.  

Формирование предпосылок интеллектуальной деятельности является обязательной 

составляющей комплексного сопровождения обучающихся с РАС. Этот раздел работы 

имеет большое диагностическое значение, так как полученные результаты могут прояснить 

природу и содержание имеющихся когнитивных нарушений, способствовать оптимальному 

выбору стратегии комплексного сопровождения.  

Независимо от оценки когнитивной сферы ребенка с РАС, прикладной анализ 

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

соотнесение и различение.  

Используются следующие виды заданий:  

- сортировка (обследуемый расположить предметы или картинки рядом с 

соответствующими образцами);  

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

- соотнесение одинаковых предметов;  

- соотнесение предметов и их изображений;  

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

- задания на ранжирование (сериацию);  

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

Развивающие подходы предполагают возможность отработки как перечисленных, 

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

деятельности, которая формируется у дошкольника с аутизмом в процессе индивидуальных 

занятий с педагогическим работником, и далее – в ходе игровых занятий в малой группе 

Организации. Однако ведущим направлением формирования предпосылок 

интеллектуальной деятельности у дошкольника с РАС с точки зрения развивающих 

подходов является формирование произвольности, развитие возможности к организации 

собственного внимания и поведения.   
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Основной этап дошкольного образования обучающихся с РАС (п. 46.17 ФАОП ДО)  

Основными задачами коррекционной работы на этом этапе в направлении 

социально-коммуникативного развития являются:  

1. Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, что означает:  

- способность различать своих и чужих, членов семьи, знакомых педагогических 

работников;  

- способность выделять себя как физический объект, называть и (или) показывать части 

тела, лица, отмечая их принадлежность («мой нос», «моя рука»);  

- способность выделять объекты окружающего мира, различать других людей (членов 

семьи, знакомых педагогических работников; мужчин и женщин; людей разного возраста); 

- дифференцировать других обучающихся;  

- выделять себя как субъекта.  

2. Формирование предпосылок общения, развитие общения и взаимодействия 

ребенка с педагогическим работником и другими детьми:  

- формирование предпосылок общения через обучение: адекватно просить о желаемом 

(словом или невербально);  

- через совместную деятельность с педагогическим работником (игра, бытовые проблемы, 

самообслуживание), в дальнейшем – с детьми под контролем педагогического работника; 

далее – самостоятельно;  

- взаимодействие с педагогическим работником: выполнение простых инструкций, 

произвольное подражание; реципрокное диадическое взаимодействие со педагогическим 

работником как предпосылка совместной деятельности, включая игровую;  

- установление взаимодействия с другими детьми в рамках диадического взаимодействия 

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

работников);  

- развитие игры (игра «с правилами», социально-имитативная, сюжетная, ролевая игра) с 

целью коммуникативного, социального, интеллектуального, речевого, аффективного 

развития ребенка;  

- использование конвенциональных форм общения, начиная с простейших форм («Пока!», 

«Привет!») и переходя постепенно к более развитым («Здравствуйте!», «До свидания!») и 

использованию обращения и, по возможности, взгляда в глаза человеку, к которому ребёнок 

обращается («Здравствуйте, Мария Ивановна!», «До свидания, Павел Петрович!»).  

3. Формирование готовности к совместной деятельности с другими 

обучающимися:  

- формирование толерантного (в дальнейшем дифференцированного, доброжелательного) 

отношения к другим детям;  

- формирование способности устанавливать и поддерживать контакт;  

- целью коммуникативного, социального, интеллектуального, речевого, аффективного 

развития – игра (социально-имитативная, «с правилами», сюжетная, ролевая);  

- возможность совместных учебных занятий.  

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.  
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5. Становление самостоятельности:  

- продолжение обучения использованию расписаний;  

- постепенное расширение сферы применения расписаний, переход к более абстрактным  

формам расписаний;  

- постепенное замещение декларативных форм запоминания – процедурными: не 

механическое запоминание, а усвоение функциональной, логической связи событий; 

переход к более общим формам расписаний, наработка гибкости в планировании и 

поведении.  

6. Развитие социального и эмоционального интеллекта, развитие эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания:  

- умение эмоционально выделять людей, то есть развивать уровень базальной аффективной 

коммуникации – умение воспринимать знаки эмоциональной жизни других людей, 

различать эти знаки, правильно оценивать их и адекватно на них реагировать; 

- формирование чувства привязанности к близким, эмоционального контакта с ними и с 

другими людьми;  

- формирование предпосылок осмысления собственных аффективных переживаний и 

эмоциональной жизни других людей;  

- развитие способности к сопереживанию и эмоциональной отзывчивости (на основе 

эмоционального контакта, в ходе совместного опыта различного характера – бытовая 

деятельность, игра, впечатления от природы, искусства).  

7. Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества:  

- формирование позитивного отношения к своим действиям в русле особого интереса через 

эмоциональное заражение, по инструкции на основе эмоционального контакта и (или) 

адекватных видов подкрепления;  

- расширение (по возможности) спектра мотивирующих факторов;  

- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества на основе 

мотивации, адекватной уровню развития ребёнка и ситуации.  

8. Развитие целенаправленности и саморегуляции собственных действий:  

- формирование целенаправленности на основе особого интереса и (или) адекватного 

подкрепления;  

- обучение основам саморегуляции (возможно только при соответствующем уровне 

самосознания).  

9. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности. Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу обучающихся и педагогических работников в Организации:  

- обучение формальному следованию правилам поведения, соответствующим нормам и 

ценностям, принятым в обществе, на основе поведенческого стереотипа;  

- смысловое насыщение формально усвоенных правил поведения, соответствующих 

нормам и ценностям, принятым в обществе, по мере формирования представлений о семье, 

обществе, морали, нравственности.  

10. Формирование способности к спонтанному и произвольному общению:  

- создание условий для становления спонтанного общения: полное (или в значительной 

степени) преодоление проблем физической и психической самоидентификации;  

- развитие коммуникативной интенции и средств её структурирования и разворачивания; 

- формирование мотивации к общению;  
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- возможность взаимообменного использования средств коммуникации (не обязательно 

вербальные);  

- возможность произвольной коммуникации (по просьбе других людей – родителей 

(законных представителей), специалистов, друзей).  

Пропедевтический этап дошкольного образования обучающихся с РАС (п. 46.18 

ФАОП ДО)   

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 эндогенных 

причин. В первом случае принципиально возможна и предпочтительна психолого-

педагогические коррекция (при необходимости используется медикаментозная поддержка); 

во втором случае медикаментозное лечение – на первом плане, но в сочетании с психолого-

педагогическими 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, 

отсутствие подкрепления нежелательных форм поведения.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

  

Ссылка на программу  №№  

страниц  

Образовательная область «Познавательное развитие»  

«Социально - коммуникативное развитие» 

Парциальная программа дошкольного образования «Здравствуй, мир 

Белогорья» (образовательная область «Познавательное развитие») / Л.В.  

Серых, Г.А. Репринцева. – Воронеж : Издат-Черноземье, 2017. – 52 с.  

19-39  

 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы  

Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми  

В МБДОУ – детский сад комбинированного вида «Теремок» применяются 

технологии: «Утро радостных встреч», «Гость группы», «Технологии развития 

эмоционального интеллекта».  

Построение субъект-субъектного взаимодействия педагога с детьми, которое 

требует от педагога высокого профессионального мастерства, развитой педагогической 

рефлексий способности конструировать педагогический процесс на основе педагогической 

диагностики.   

Построение педагогического процесса на основе педагогической диагностики, 

которая представляет собой набор специально разработанных информативных методик и 

заданий, позволяющих воспитателю в повседневной жизни детского сада диагностировать 

реальный уровень развития ребенка, находить пути помощи ребенку в его развитии 

(задания направлены на выявление успешности освоения содержания различных разделов 
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про-граммы, на определение уровня владения ребенком позиции субъекта, на возможность 

отслеживания основных параметров эмоционального благополучия ребенка в группе 

сверстников, на выявление успешности формирования отдельных сторон социальной 

компетентности.  

Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, при котором 

воспитатель дифференцирует группу на типологические подгруппы, объединяющие детей 

с общей социальной ситуацией развития и конструирует педагогическое воздействие в 

подгруппах путем создания дозированных по содержанию, объему, сложности, 

физическим, эмоциональным и психическим нагрузкам заданий и образовательных 

ситуаций (цель индивидуально-дифференцированного подхода - помочь ребенку 

максимально реализовать свой личностный потенциал, освоить доступный возрасту 

социальный опыт; в старших группах конструирование педагогического процесса требует 

дифференциации его содержания в зависимости от половых интересов и склонностей 

детей).  

Творческое конструирование педагогом разнообразных образовательных ситуаций 

(игровых, практических, театрализованных и т.д.), позволяющих воспитывать гуманное 

отношение к живому, развивать любознательность, познавательные, сенсорные, речевые, 

творческие способности. Наполнение повседневной жизни группы интересными делами, 

проблемами, идеями, включение каждого ребенка в содержательную деятельность, 

способствующую реализации детских интересов и жизненной активности.   

Нахождение способа педагогического воздействия для того, чтобы поставить 

ребенка в позицию активного субъекта детской деятельности (использование игровых 

ситуаций, требующих оказание помощи любому персонажу, использование дидактических 

игр, моделирования, использование в старшем дошкольном возрасте занятий по интересам, 

которые не являются обязательными, а предполагают объединение взрослых и детей на 

основе свободного детского выбора, строятся по законам творческой деятельности, 

сотрудничества, сотворчества).  

Создание комфортных условий, исключающих «дидактический синдром», 

заорганизованность, излишнюю регламентацию, при этом важны атмосфера доверия, 

сотрудничества, сопереживания, гуманистическая система взаимодействия взрослых и 

детей во взаимоувлекательной деятельности (этим обусловлен отказ от традиционных 

занятий по образцу, ориентированных на репродуктивную детскую деятельность, 

формирование навыков).  

Предоставление ребенку свободы выбора, приобретение индивидуального стиля 

деятельности (для этого используются методика обобщенных способов создания поделок 

из разных материалов, а также опорные схемы, модели, пооперационные карты, 

простейшие чертежи, детям предоставляется широкий выбор материалов, инструментов).  

Сотрудничество педагогического коллектива детского сада с родителями 

(выделяются три ступени взаимодействия: создание общей установки на совместное 

решение задач воспитания; разработка общей стратегии сотрудничества; реализация 

единого согласованного индивидуального подхода к ребенку с целью максимального 

развития его личностного потенциала).  

Организация материальной развивающей среды, состоящей из ряда центров, центр 

познания (обеспечивающий решение задач познавательно-исследовательской деятельности 

детей); центр творчества (обеспечивающий решение задач активизации творчества детей); 

игровой центр (обеспечивающий организацию самостоятельных сюжетно – ролевых игр и 

т.д.); литературный центр (обеспечивающий литературное развитие дошкольников); 

спортивный центр (обеспечивающий двигательную активность и организацию 

здоровьесберегающей деятельности детей). Данные центры способствуют: организации 
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содержательной деятельности детей; включенность всех детей в активную 

самостоятельную деятельность; низкая конфликтность между детьми; выраженная 

продуктивность самостоятельной деятельности детей; положительный эмоциональный 

настрой детей, их жизнерадостность, открытость).  

Интеграция образовательного содержания программы. В основе образовательного 

процесса в группах лежит технология Л.В. Михайловой-Свирской «План – дело - анализ» 

и подразумевает отрезок жизни группы детей, в течение которого дети вместе со взрослыми 

совершают увлекательную поисково-познавательную творческую работу. Алгоритм 

технологии. 

Создание индивидуализированной предметно-пространственной развивающей 

среды (далее-РППС). Индивидуализированная среда в данном случае служит не только 

условием развития личности ребенка, но и показателем востребованности детьми центров 

активности. В предполагаемом пособии будут более подробно раскрыты функциональные 

возможности таких центров.  

Организация самостоятельной деятельности детей, способствующей 

самореализации каждого ребенка. В основу организации образовательной деятельности с 

детьми в течение дня были положены следующие компоненты технологии: утренний 

групповой круг, на котором осуществляется выбор темы и планирование видов 

деятельности (места работы, материалов, партнёрства и пр.), индивидуальная или 

совместная деятельность в центрах активности.  

Итоговый компонент образовательной деятельности с использованием технологии – 

итоговый круг. Он проводится ежедневно после того, как дети выполнят задуманное – 

реализуют свой план в каком-либо центре активности (искусства, науки, математики, 

строительства, игры, песка и воды и т. п.). Задачи итогового круга – предъявить 

индивидуальные достижения и общие итоги работы в центрах активности; организовать 

процесс рефлексии, обсудить, насколько полученный результат соответствует 

задуманному, что помогало и что мешало в достижении цели; наметить последующие шаги 

перспективы развития).  

Совместное планирование с детьми содержания и форм работы по различным видам 

деятельности. В содержание и формы образовательной деятельности была включена 

методика работы с «моделью трех вопросов» («Что мы знаем? Что мы хотим узнать? Что 

сделать, чтобы узнать?») как индивидуальная работа с детьми в виде познавательной 

беседы. Данная методика позволила модернизировать деятельность с детьми за счет 

проблемно-поисковых заданий. Примеры использования данной методики при реализации 

различных тематических недель будут представлены в методическом пособии.  

Оценка результатов образовательной деятельности. Деятельность педагогов в 

данном направлении предполагает анализ инициатив детей и анализ эффективности 

педагогических действий:  

Анализ инициатив детей  

- Анализ инициатив каждого ребенка за определённый период времени, позволяет 

педагогу предположить и выдвинуть гипотезу о его лидерских качествах, избирательности 

его интересов, сильных сторонах, ведущем способе учения и его социальном статусе в 

группе.  

Анализ эффективности педагогических действий  

Количественный анализ предложений даёт, с одной стороны, представление об 

инициативности детей как присущем им качестве личности, а с другой – об адекватности 

поведения воспитателя как стимулятора творческой деятельности.  

Для оценки индивидуальных способностей и личных достижений ребенка, 

реализуется «Постер – технология» личных достижений детей. Это копилка личных 
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достижений ребенка в разнообразных видах деятельности, его успехов, положительных 

эмоций, возможность еще раз пережить приятные моменты своей жизни, это своеобразный 

маршрут развития ребенка. Цель портфолио – собрать, систематизировать и зафиксировать 

результаты развития дошкольника, его усилия, прогресс и достижения в различных 

областях, демонстрировать весь спектр его способностей, интересов, склонностей, знаний 

и умений.  

Технология проектной деятельности. Этапы в развитии проектной деятельности:  

Подражательно-исполнительский, реализация которого возможна с детьми трех с 

половиной – пяти лет. На этом этапе дети участвуют в проекте «из вторых ролях», 

выполняют действия по прямому предложению взрослого или путем подражания ему, что 

не противоречит природе маленького ребенка: в этом возрасте еще сильна как потребность 

установить и сохранить положительное отношение к взрослому, так и подражательность.  

Общеразвивающий, характерен для детей пяти-шести лет, которые уже умеют опыт 

разнообразной совместной деятельности, могут согласовывать действия, оказывать друг 

другу помощь. Ребенок уже реже обращается ко взрослому с просьбами, активнее 

организует совместную деятельность со сверстниками. У детей развиваются самоконтроль 

и самооценка, они способны достаточно объективно оценивать, как собственные поступки, 

так и поступки сверстников. В этом возрасте дети принимают проблему, уточняют цель, 

способны выбрать необходимые средства для достижения результата деятельности. Они не 

только проявляют готовность участвовать в проектах, предложенных взрослым, но и 

самостоятельно находят проблемы, являющиеся отправной точкой творческих, 

исследовательских, опытно-ориентировочных проектов.   

Творческий, характерен для детей шести-семи лет. Взрослому очень важно на том 

этапе развивать и поддерживать творческую активность детей, создавать условия для 

самостоятельного определения детьми цели и содержания предстоящей деятельности, 

выбора способов работы над проектом и возможности организовать ее последовательность.   

Алгоритм деятельности педагога:  

- педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов детей;   

- вовлекает дошкольников в решение проблемы;   

- намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей и родителей);   

- обсуждает план с семьями;   

- обращается за рекомендациями к специалистам ДОУ;   

- вместе с детьми и родителями составляет план-схему проведения проекта;   

- собирает информацию, материал;   

- проводит НОД, игры, наблюдения, поездки (мероприятия основной части проекта);  

-дает домашние задания родителям и детям;  

- поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей (поиск материалов, 

информации, изготовлении поделок, рисунков, альбомов и т.п.);   

- организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие, акция, КВН), составляет 

совместный с детьми книгу, альбом;   

- подводит итоги (выступает на педсовете, обобщает опыт работы).   

Информационно-коммуникационные технологии  

В образовательном процессе ДОУ во всех возрастных группах используются 

информационно-коммуникационные технологии. Использование мультимедийных 

презентаций, клипов, видеофильмов дают возможность педагогу визуализировать 

объясняемый материал.  

Технология игрового обучения опирается на принцип активности ребенка, 

характеризуется высоким уровнем мотивации и определяется естественной потребностью 

дошкольника. Роль педагога заключается в создании и организации предметной 
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пространственной среды. Игра выполняет развивающую, коммуникативную, 

терапевтическую и диагностическую функции. Структура данной технологии следующая: 

игровая задача, правила, деятельность и результат. Игровая технология в обучении 

призвана сочетать элементы игры и ученья. Игровым технологиям присущи следующие 

особенности (по С. А. Шмакову): свободная развивающая деятельность (она возникает по 

желанию ребенка, ради удовольствия от процесса деятельности); творческий характер 

деятельности (ребенок импровизирует в игре); эмоциональная приподнятость деятельности 

(опирается на чувственную основу природы игры и эмоциональные переживания ребенка).  

Технология проблемного обучения основывается на теоретических положениях 

американского психолога, философа и педагога Дж. Дьюи – это такая организация учебных 

занятий, которая предполагает создание проблемных ситуаций (под руководством 

педагога) и активную самостоятельную деятельность детей по их разрешению, в результате 

чего ребенок получает знания. Структурные компоненты реализации данной технологии: 

постановка проблемной ситуации, варианты решения (выбор варианта), разрешение 

проблемы. Особенности данной технологии: проблематизация учебной информации 

(удивление, любопытство ребенка); активная деятельность ребенка; связь обучения с 

жизнью, игрой и трудом; исследовательский характер познания. Технология диалогового 

обучения основана на философских положениях «образование - диалог культур» (В. С. 

Библер) и «культура как диалог» (М. М. Бахтин). Она опирается на внутреннее содержание, 

потребности личности, «карнавал мир ощущений» ребенка (М. М. Бахтин), его 

полифонический слух по отношению к окружающему миру. Роль педагога заключается в 

организации коммуникативной развивающей среды и в умении вести диалог.  

Технологии диалогового обучения присущи следующие особенности: развивающая 

форма деятельности (специально созданная диалогическая среда, свобода и спонтанность); 

эмоционально-чувственная сфера взаимодействия; вплетение в диалог словесной игры, 

музыкальности, художественного образа, театрализации.  

Технология информационного обучения опирается на принцип активизации ребенка 

в обучении и определяется ведущей ролью педагога. Он берет на себя роль «информатора», 

передающего знания детям (это может быть и словесная инструкция к деятельности или 

прямое включение ребенка в деятельности по принципу «делай как я»). Структура этой 

технологии выглядит следующим образе цель, рассказ, задание на воспроизведение знаний 

либо задач деятельность (совместная с педагогом) и результат. Особенности данной 

технологии: руководящая роль педагога; включение детей в деятельность по инструкции 

педагога; понимание детьми информации педагога.  

Здоровьесберегающие технологии. Целью здоровьесберегающих технологий 

является обеспечение ребенку возможности сохранения здоровья, формирование у него 

необходимых знаний, умений, навыков по здоровому образу жизни.  

Здоровьесберегающие педагогические технологии включают все аспекты 

воздействия педагога на здоровье ребенка на разных уровнях – информационном, 

психологическом, биоэнергетическом. Выделяют следующую классификацию 

здоровьесберегающих технологий:  

1. Медико-профилактические (обеспечивающие сохранение и приумножение 

здоровья детей под руководством медицинского персонала в соответствии с медицинским 

требованиями и нормами, с использованием медицинских средств – технологии 

организации мониторинга здоровья дошкольников, контроля за питанием детей, 

профилактических мероприятий, здоровьесберегающей среды в ДОУ);  

2. Физкультурно-оздоровительные (направленные на физическое развитие и 

укрепление здоровья ребенка – технологии развития физических качеств, закаливания, 

дыхательной гимнастики и др.);  
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3. Обеспечение социально-психологического благополучия ребенка 

(обеспечивающие психическое и социальное здоровье ребенка и направленные на 

обеспечение эмоциональной комфортности и позитивного психологического самочувствия 

ребенка в процессе общения со сверстниками и взрослыми в детском саду и семье; 

технологии психолого-педагогического сопровождения развития ребенка в педагогическом 

процессе ДОУ);  

4. Образовательные (воспитания культуры здоровья дошкольников, личностно- 

ориентированного воспитания и обучения);  

5. Обучение здоровому образу жизни (технологии использования 

физкультурных занятий, коммуникативные игры, система занятий, проблемно-игровые 

(игротренинги, самомассаж); коррекционные (технология музыкального воздействия, 

сказкотерапия, психогимнастики и др.)  

6. К числу здоровьесберегающих педагогических технологий следует отнести и 

педагогическую технологию активной сенсорно-развивающей среды, под которой 

понимается системная совокупность и порядок функционирования всех личностных 

инструментальных и методологических средств, используемых для достижения 

педагогических целей.  

Артпедагогические технологии. Использование и апробация в образовательном 

процессе МБДОУ наиболее эффективных приемов артпедагогики и артерапии, 

направленных на поддержание и коррекцию физического и психического здоровья 

дошкольников.  

Артпедагогика представляет собой педагогическую технологию, образовавшуюся 

на стыке педагогики, искусства, арттерапии. Она имеет единые цели с общей педагогикой 

- помочь ребенку научиться понимать себя и жить в ладу с самим собой, научиться жить 

вместе с другими людьми, познавать окружающий мир, т.е. помочь развивающейся 

личности в ее социализации и самореализации.  

Артпедагогика включает в себя разные виды деятельности с детьми 

театрализованно-игровую, музыкальную, художественно-речевую, изобразительную. В 

процессе этих видов деятельности создаются возможности не только художественного 

развития, формирования основ художественной культуры, но и благоприятные условия для 

коррекции и развития познавательной, эмоционально-волевой и личностной сфер ребенка, 

а также формирования предпосылок развития его творческой активности и 

художественных способностей. Алгоритма проведения занятий с элементами 

артпедагогики в решении данной проблемы нет. Средства артпедагогики используются в 

соответствии с целями и содержанием воспитательно-образовательного процесса в 

различных комбинациях, или же делается акцент на одном из них.  

Алгоритм деятельности педагога:  

1. Приветствие.  

2. Завязка: постановка проблемного вопроса, ситуации.  

3. Основная часть: решение проблемы средствами артпедагогики, разными видами 

искусств и музыкальной деятельности.  

4. Заключительная часть: вывод, рефлексия. 

Особенности образовательной деятельности и разных видов культурных практик  

Культурные практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности 

и творчества в разных видах деятельности, расширяют социальные и практические 

компоненты содержания образования, способствуют формированию у детей культурных 

умений при взаимодействии со взрослым и самостоятельной деятельности. Ценность 

культурных практик состоит в том, что они ориентированы на проявление детьми 

самостоятельности и творчества, активности и инициативности в разных видах 
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деятельности, обеспечивают их продуктивность. В культурных практиках воспитателем 

создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 

сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит 

преимущественно подгрупповой характер.  

К культурным практикам относят: игровую, продуктивную, познавательно- 

исследовательскую, коммуникативную практики, чтение художественной литературы.  

Культурные практики предоставляют ребенку возможность проявить свою 

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

детских инициатив:  

в игровой практике ребенок 

проявляет себя как творческий 

субъект  

(творческая инициатива):  

Сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры: 

направлена на обогащение содержания творческих игр, 

освоение детьми игровых умений, необходимых для 

организации самостоятельной игры.  

Детский досуг – вид деятельности, 

целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха. В детском саду организуются 

досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и 

литературные досуги. Возможна организация досугов в 

соответствии с интересами и предпочтениями детей (в 

старшем дошкольном возрасте).  

в продуктивной практике – 

созидающий и волевой 

субъект (инициатива 

целеполагания):  

Творческая мастерская предоставляет детям 

условия для использования и применения знаний и 

умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, 

содержанию, например: занятия рукоделием, 

приобщение к народным промыслам («В гостях у 

народных мастеров»), просмотр познавательных 

презентаций, оформление художественной галереи, 

книжного уголка или библиотеки («Мастерская 

книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и 

коллекционирование.  

Начало мастерской – это обычно задание вокруг слова, 

мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее 

следует работа с самым разнообразным материалом: 

словом, звуком, цветом, природными материалами, 

схемами и моделями. И обязательно включение детей в 

рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, 

мыслей, взглядов («Чему удивились? Что узнали? Что 

порадовало?» и пр.). Результатом работы в творческой 

мастерской является создание книг-самоделок, детских 

журналов, составление маршрутов путешествия на 

природу, оформление коллекции, создание продуктов 

детского рукоделия и др.  

Коллективная и индивидуальная трудовая 

деятельность носит общественно полезный характер и 

организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в 

природе. 
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в познавательно- 

исследовательской практике – 

как субъект исследования 

(познавательная инициатива):  

Сенсорный и интеллектуальный тренинг – 

система заданий преимущественно игрового характера, 

обеспечивающая становление системы сенсорных 

эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и 

др.), способов интеллектуальной деятельности (умение 

сравнивать, классифицировать, составлять сериационные 

ряды, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). 

Сюда относятся развивающие игры, логические 

упражнения, занимательные задачи.  

в коммуникативной практике 

– как партнера по 

взаимодействию и  

собеседника 

(коммуникативная 

инициатива):  

Ситуации общения и накопления положительного 

социально-эмоционального опыта носят проблемный 

характер и заключают в себе жизненную проблему, 

близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 

которой они принимают непосредственное участие. 

Такие ситуации могут быть реально-практического 

характера (оказание помощи малышам, старшим), 

условно-вербального характера (на основе жизненных 

сюжетов или сюжетов литературных произведений) и 

имитационно-игровыми. В ситуациях условно-

вербального характера воспитатель обогащает 

представления детей об опыте разрешения тех или иных 

проблем, вызывает детей на задушевный разговор, 

связывает содержание разговора с личным опытом детей. 

В реально- практических ситуациях дети приобретают 

опыт проявления заботливого, участливого отношения к 

людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем 

рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к 

празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться 

воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на 

события, которые происходят в группе, способствовать 

разрешению возникающих проблем.  

чтение художественной 

литературы дополняет 

развивающие возможности 

других культурных практик 

детей дошкольного возраста 

(игровой, познавательно- 

исследовательской, 

продуктивной деятельности):  

Литературная гостиная – (чтение художественных 

произведений). «Познакомьтесь с писателем» 

(представление своего любимого писателя, рассказ о его 

творчестве, демонстрация книг, чтение наизусть).  

Тематику культурных практик педагогу помогают определить детские вопросы, 

проявленный интерес к явлениям окружающей действительности или предметам, значимые 

события, неожиданные явления, художественная литература и др.  

Современные формы организации взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями обучающихся с учетом условий МБДОУ – детский сад комбинированного вида 

«Теремок» и особенностей развития детей. 
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При осуществлении психолого-педагогической поддержки семьи используются 

современные технологии: дискуссионный клуб для родителей, тренинги, интерактивные 

игры, «Образовательная афиша для родителей».  

Клуб для родителей. Возможен при активной позиции родителей, желании 

принимать активное участие в жизни детского сада – в этом случае тематика родительских 

встреч должна учитывать запросы и ожидания родителей, учитывать их инициативы и темы 

встреч. Возможно разделить соорганизацию клуба с активными и ответственными 

родителями, обладающими уникальным опытом воспитания и развития детей в условиях 

семьи. Заседания клуба для родителей должны осуществляться регулярно, но в удобных и 

доступных форматах для родителей. Выбор темы для обсуждения обусловливаться 

интересами и запросами родителей.  

Тренинги. Тренинговые игровые упражнения и задания помогают дать оценку 

различным способам взаимодействия с ребенком, выбрать более удачные формы 

обращения к нему и общения с ним, заменять нежелательные конструктивными.  

Дни добрых дел. Дни добровольной посильной помощи родителей группе, ДОУ – 

ремонт игрушек, мебели, группы, помощь в создании предметно – развивающей среды в 

группе. Такая форма позволяет налаживать атмосферу теплых, доброжелательных 

взаимоотношений между воспитателем и родителями. В зависимости от плана работы, 

необходимо составить график помощи родителей, обговорить каждое посещение, вид 

помощи, которую может оказать родитель и т.д.  

День мамы, папы (бабушки, дедушки и т.д.) – тематические дни позволяют 

привлекать разных членов семьи к обсуждению важных вопросов семейного воспитания и 

развития ребенка, позволяют в легкой и ненавязчивой форме организовать процесс 

согласования семейных позиций в вопросах семейного воспитания. Поддержать и ярче 

выделить роль разных членов семьи в воспитании ребенка, обеспечить сотрудничество 

детского сада и семьи.  

Праздники, утренники, мероприятия (концерты, соревнования). Такие вечера 

помогают создать эмоциональный комфорт в группе, сблизить участников педагогического 

процесса. Родители могут проявить смекалку и фантазию в различных конкурсах. Они 

могут выступать в роли непосредственных участников: участвовать в составлении 

сценария, читать стихотворения, петь песни, играть на музыкальных инструментах и 

рассказывать интересные истории и т.д.  

Выставки работ родителей и детей, семейные вернисажи. Такие выставки, как 

правило, демонстрируют результаты совместной деятельности родителей и детей. Это 

важный момент в построении взаимоотношений между ребёнком и родителем и значимый 

для воспитателя (повышение активности родителей в жизни группы, один из показателей 

комфортности внутрисемейных отношений).  

В целях обеспечения информационной открытости, просветительской поддержки 

используются цифровые и дистанционные технологии, страницы в социальных сетях.   

Формы применения цифровых технологий: инфографика, информационные статьи, 

подкасты, видеоинформация.  

Формы Offline взаимодействия с родителями:  

- Взаимодействие с помощью электронной почты;  

- Взаимодействие с помощью организации группы в социальных сетях (ВКонтакте, 

Одноклассники);  

- Взаимодействие с помощью организации группы в мессенджерах (Телеграм, Сферум);  

- Официальный сайт детского сада;  

Группа в социальной сети Наличие группы в социальной сети позволяет 

популяризировать деятельность ДОУ, информировать большое количество посетителей об 
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интересных событиях, обсуждать достижения педагогов и воспитанников. В социальной 

сети родители могут общаться в любое время, когда им удобно, обсуждать детали 

предстоящего мероприятия и делиться впечатлениями о прошедших праздниках и досугах. 

К общению в группе могут присоединиться специалисты ДОУ. Здесь можно провести 

опрос среди родителей и оперативно собрать информацию, разместить ссылки на 

методическую литературу, фото- и видеоматериалы.  

Чат в мессенджерах, с помощью которых пользователи обмениваются быстрыми 

сообщениями (Telegram). Их используют и педагоги, и родители. Мессенджеры позволяют 

быстро обмениваться информацией, передавать текстовые сообщения, звуковые сигналы, 

изображения, видео. С их помощью можно отправить фото с фрагментами занятия 

родителям. Это особенно актуально в период адаптации ребенка к детскому саду.   

Механизм обсуждения, ознакомления с родителями (законными представителями) 

части, формируемой участниками образовательных отношений адаптированной 

образовательной программы МБДОУ – детский сад комбинированного вида «Теремок». 

- Родители могут участвовать в работе коллегиальных органов управления ДОУ 

(педагогический совет, управляющий совет и др.).  

- Родители могут заслушивать отчеты о реализации адаптированной образовательной 

программы на итоговом педагогическом совете в мае или на итоговых групповых 

родительских собраниях в мае, вносить свои предложения и рекомендации.  

- Родители могут присутствовать на установочном педагогическом совете в августе и 

участвовать в ознакомлении с адаптированной образовательной программой ДОУ, в 

обсуждении части, формируемой участниками образовательных отношений 

образовательной программы ДОУ.  

- Родители могут ознакомиться с адаптированной образовательной программой ДОУ, 

размещенной на сайте образовательной организации.  

 

2.3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ  

  

Рабочая программа воспитания для образовательных организаций, реализующих 

адаптированные образовательные программы дошкольного образования (далее – 

программа воспитания), предусматривает обеспечение процесса разработки рабочей 

программы воспитания на основе требований Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся с ОВЗ в 

Организации предполагает преемственность по отношению к достижению воспитательных 

целей начального общего образования (далее – НОО). 

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного 

идеала, который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) 

представление о человеке. 

В основе процесса воспитания обучающихся в ДОО должны лежать конституционные 

и национальные ценности российского общества. 

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника 

Организации и с базовыми духовно-нравственными ценностями. Планируемые результаты 

определяют направления для разработчиков рабочей программы воспитания. 

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок, в 

рабочей программе воспитания необходимо отразить взаимодействие участников 

образовательных отношений со всеми субъектами образовательных отношений. Только 

при подобном подходе возможно воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности 
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и таланты обучающихся, подготовить их к жизни в высокотехнологичном, конкурентном 

обществе. 

Для того чтобы эти ценности осваивались ребёнком, они должны найти свое 

отражение в основных направлениях воспитательной работы ДОО. 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 

воспитания. 

Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального 

направления воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления 

воспитания. 

Реализация Примерной программы основана на взаимодействии с разными 

субъектами образовательных отношений. 

ДОО в части, формируемой участниками образовательных отношений, дополняет 

приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой основной образовательной 

программы, региональной и муниципальной спецификой. 

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с другими 

организациями. 

Программа воспитания является неотъемлемым компонентом АОП ДО. Структура 

Программы воспитания включает пояснительную записку и три раздела – целевой, 

содержательный и организационный, в каждом из них предусматривается обязательная 

часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 

2.3.1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Цель и задачи воспитания 

Общая цель воспитания (п. 49.1.1 ФАОП ДО) - личностное развитие дошкольников 

с ОВЗ и создание условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей 

российского общества через: 

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе; 

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 

базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе. 

Общие задачи воспитания в ДОО: 
1) содействовать развитию личности, основанному на принятых в обществе 

представлениях о добре и зле, должном и недопустимом; 

2) способствовать становлению нравственности, основанной на духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности поступать согласно своей 

совести; 

3) создавать условия для развития и реализации личностного потенциала ребёнка, его 

готовности к творческому самовыражению и саморазвитию, самовоспитанию; 

4) осуществлять поддержку позитивной социализации ребёнка посредством 

проектирования и принятия уклада, воспитывающей среды, создания воспитывающих 

общностей. 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (2 мес. 1 год, 1 год 

- 3 года, 3 года - 8 лет) на основе планируемых результатов достижения цели воспитания и 

с учетом психофизических особенностей, обучающихся с ЗПР. 

Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной работы. 
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Направления воспитания: 

Патриотическое направление воспитания (п. 49.2.2 ФАОП ДО).  

Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания.  

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей 

образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций.  

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия 

«патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты:  

- когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, духовных 

и культурных традиций и достижений многонационального народа России;  

- эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России, уважением 

к своему народу, народу России в целом;  

- регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культурных 

традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за настоящее 

и будущее своего народа, России.  

Задачи патриотического воспитания:  

1. формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, культурному 

наследию своего народа;  

2. воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства 

собственного достоинства как представителя своего народа;  

3. воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим 

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, 

родителям (законным представителям), соседям, старшим, другим людям вне зависимости 

от их этнической принадлежности;  

4. воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания единства 

природы и людей и бережного ответственного отношения к природе.  

При реализации указанных задач воспитатель Организации должен сосредоточить 

свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы:  

- ознакомлении обучающихся с ОВЗ с историей, героями, культурой, традициями России и 

своего народа;  

- организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение 

обучающихся с ОВЗ к российским общенациональным традициям;  

- формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отношения 

к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека.  

Духовно-нравственное направление воспитания  

1. Цель духовно-нравственного направления воспитания – формирование 

способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, 

индивидуально-ответственному поведению.  

2. Ценности – жизнь, милосердие, добро лежат в основе духовно-нравственного 

направления воспитания.  

3. Духовно-нравственное воспитание направлено на развитие ценностно-

смысловой сферы дошкольников на основе творческого взаимодействия в детско- взрослой 

общности, содержанием которого является освоение социокультурного опыта в его 

культурно-историческом и личностном аспектах.  

Социальное направление воспитания (п. 49.2.3 ФАОП ДО).  
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Семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального направления 

воспитания.  

В дошкольном детстве ребенок с ОВЗ открывает личность другого человека и его 

значение в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие 

социальных отношений и социальных ролей.  

Основная цель социального направления воспитания дошкольника с ОВЗ 

заключается в формировании ценностного отношения обучающихся к семье, другому 

человеку, развитии дружелюбия, создания условий для реализации в обществе.  

Выделяются основные задачи социального направления воспитания:  

1. Формирование у ребенка с ОВЗ представлений о добре и зле, позитивного образа семьи 

с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и 

детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах 

деятельности (на материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ 

поступков самих обучающихся с ОВЗ в группе в различных ситуациях.  

2. Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе: 

эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, 

умения договариваться, умения соблюдать правила.  

При реализации данных задач воспитатель Организации должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы:  

- организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду), игры с правилами, 

традиционные народные игры;  

- воспитывать у обучающихся с ОВЗ навыки поведения в обществе;  

- учить обучающихся с ОВЗ сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных 

видах деятельности; учить обучающихся с ОВЗ анализировать поступки и чувства – свои и 

других людей;  

- организовывать коллективные проекты заботы и помощи;  

- создавать доброжелательный психологический климат в группе.  

Познавательное направление воспитания (п. 49.2.4 ФАОП ДО).  

Цель: формирование ценности познания (ценность – «знания»).  

Значимым для воспитания ребенка с ОВЗ является формирование целостной 

картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение 

к миру, людям, природе, деятельности человека.  

Задачи познавательного направления воспитания:  

1. развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы;  

2. формирование ценностного отношения к педагогическому работнику как источнику 

знаний;  

3. приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-источники, 

дискуссии).  

Направления деятельности воспитателя:  

- совместная деятельность воспитателя с детьми с ОВЗ на основе наблюдения, сравнения, 

проведения опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, просмотра 

доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг; 

- организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной и 

исследовательской деятельности обучающихся с ОВЗ совместно с педагогическим 

работником;  
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- организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей 

иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию;  

- различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования.  

Физическое и оздоровительное направление воспитания (п. 49.2.5 ФАОП ДО).  

Цель: сформировать навыки здорового образа жизни, где безопасность 

жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое развитие и освоение ребенком с ОВЗ 

своего тела, происходит в виде любой двигательной активности: выполнение бытовых 

обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок (ценность 

– «здоровье»).  

Задачи по формированию здорового образа жизни:  

1. обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания 

обучающихся с ОВЗ (совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье 

формирующих и здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий для 

гармоничного физического и эстетического развития ребенка;  

2. закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды; 

3. укрепление опорно-двигательного аппарата;  

4. развитие двигательных способностей, обучение двигательным навыкам и умениям; 

5. формирование элементарных представлений в области физической культуры, здоровья 

и безопасного образа жизни;  

6. организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 

7. воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности.  

Направления деятельности воспитателя:  

- организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных игр, 

дворовых игр на территории детского сада;  

- создание детско-педагогических работников проектов по здоровому образу жизни; 

введение оздоровительных традиций в Организации.  

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной 

частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у дошкольников 

с ОВЗ понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не только 

гигиене и здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей. 

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны 

формироваться на протяжении всего пребывания ребенка с ОВЗ в Организации.  

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из 

ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной 

периодичностью, ребенок с ОВЗ вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они 

становятся для него привычкой.  

Формируя у обучающихся с ОВЗ культурно-гигиенические навыки, воспитатель 

Организации должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы:  

- формировать у ребенка с ОВЗ навыки поведения во время приема пищи;  

- формировать у ребенка с ОВЗ представления о ценности здоровья, красоте и чистоте тела; 

- формировать у ребенка с ОВЗ привычку следить за своим внешним видом;  

- включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка с ОВЗ, в игру.  

Работа по формированию у ребенка с ОВЗ культурно-гигиенических навыков 

должна вестись в тесном контакте с семьей.  
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Трудовое направление воспитания (п. 49.2.6 ФАОП ДО).  

Цель: формирование ценностного отношения обучающихся к труду, трудолюбия, а 

также в приобщении ребенка к труду (ценность – «труд»).  

Основная Основные задачи трудового воспитания:  

1. Ознакомление обучающихся с ОВЗ видами труда педагогических работников и 

воспитание положительного отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных 

с преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием трудовой 

деятельности педагогических работников и труда самих обучающихся с ОВЗ.  

2. Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности обучающихся с ОВЗ, 

воспитание навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков 

планирования.  

3. Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению 

физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи).  

При реализации данных задач воспитатель Организации должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких направлениях воспитательной работы:  

- показать детям с ОВЗ необходимость постоянного труда в повседневной жизни, 

использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников;  

- воспитывать у ребенка с ОВЗ бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания 

родителей (законных представителей), других людей), так как данная черта непременно 

сопряжена с трудолюбием;  

- предоставлять детям с ОВЗ самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 

почувствовали ответственность за свои действия;  

- собственным примером трудолюбия и занятости создавать у обучающихся с ОВЗ 

соответствующее настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

- связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, 

желанием приносить пользу людям.  

Эстетическое направление воспитания (п. 49.2.7 ФАОП ДО).  

Цель: формирование конкретных представления о культуре поведения, (ценности – 

«культура и красота»).  

Основные задачи этико-эстетического воспитания:  

1. формирование культуры общения, поведения, этических представлений;  

2. воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии на 

внутренний мир человека;  

3. развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства, явлений жизни, отношений между людьми;  

4. воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны и 

других народов;  

5. развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка с ОВЗ 

действительности;  

6. формирование у обучающихся с ОВЗ эстетического вкуса, стремления окружать себя 

прекрасным, создавать его.  

Для того чтобы формировать у обучающихся с ОВЗ культуру поведения, 

воспитатель Организации должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных 

направлениях воспитательной работы:  
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- учить обучающихся с ОВЗ уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их 

делами, интересами, удобствами;  

- воспитывать культуру общения ребенка с ОВЗ, выражающуюся в общительности, этикет 

вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных 

местах;  

- воспитывать культуру речи: называть педагогических работников на «вы» и по имени и 

отчеству, не перебивать говорящих и выслушивать других;  

- говорить четко, разборчиво, владеть голосом;  

- воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с игрушками, 

книгами, личными вещами, имуществом Организации;  

- умение подготовиться к предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять, 

и заканчивать ее, после завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать 

все за собой;  

- привести в порядок свою одежду.  

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка с ОВЗ ценностного 

отношения к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и 

развитие эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющей внутреннего мира ребенка с ОВЗ.  

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают 

следующее:  

- выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих обучающихся 

с ОВЗ с воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, 

воображения и творчества;  

- уважительное отношение к результатам творчества обучающихся с ОВЗ, широкое 

включение их произведений в жизнь Организации;  

- организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды; 

- формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на 

русском и родном языке;  

- реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми с ОВЗ по разным 

направлениям эстетического воспитания.   

Требования к планируемым результатам освоения Программы воспитания  

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка с ОВЗ. 

Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, 

представленных в виде обобщенных портретов ребенка с ОВЗ к концу раннего и 

дошкольного возрастов. Основы личности закладываются в дошкольном детстве, и, если 

какие-либо линии развития не получат своего становления в детстве, это может 

отрицательно сказаться на гармоничном развитии человека в будущем.  

На уровне Организации не осуществляется оценка результатов воспитательной 

работы в соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры основной образовательной 

программы дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе 

в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями обучающихся».  

Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся с ОВЗ 

младенческого и раннего возраста (до 3 лет) (п. 49.1.5 ФАОП ДО).  
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Портрет ребенка с ОВЗ младенческого и раннего возраста (к 3-м годам)  

  

Направление 

воспитания  

Ценности  Показатели  

Патриотическое  Родина, природа  Проявляющий привязанность, любовь к семье, 

близким, окружающему миру. 

Духовно-

нравственное  

Жизнь, 

милосердие, добро  

Проявляющий сочувствие, доброту.  

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Способный понять и принять, что такое «хорошо» и 

«плохо». 

Проявляющий интерес к другим детям и способный 

бесконфликтно играть рядом с ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». 

Доброжелательный, проявляющий сочувствие, 

доброту. 

Испытывающий чувство удовольствия в случае 

одобрения и чувство огорчения в случае 

неодобрения со стороны педагогических 

работников. 

Способный к самостоятельным (свободным) 

активным действиям в общении. Способный 

общаться с другими людьми с помощью вербальных 

и невербальных средств общения. 

Познавательное  Знание  Проявляющий интерес к окружающему миру и 

активность в поведении и деятельности.  

Физическое  и  

оздоровительное  

Здоровье  Выполняющий действия по самообслуживанию: 

моет руки, самостоятельно ест, ложится спать. 

Стремящийся быть опрятным. Проявляющий 

интерес к физической активности.  

Соблюдающий элементарные правила безопасности 

в быту, в Организации, на природе. 

Трудовое  Труд  Поддерживающий элементарный порядок в 

окружающей обстановке.  

Стремящийся помогать педагогическому работнику 

в доступных действиях.  

Стремящийся к самостоятельности в 

самообслуживании, в быту, в игре, в продуктивных 

видах деятельности.  

Этико-

эстетическое  

Культура и красота  Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание заниматься 

продуктивными видами деятельности.  

Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся с ОВЗ 

дошкольного возраста (до 8 лет) (п. 49.1.6 ФАОП ДО).  
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Портрет ребенка с ОВЗ дошкольного возраста (к 8-ми годам)  

  

Направления 

воспитания  

 Ценности  Показатели  

Патриотическое   Родина, природа  Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, 

испытывающий чувство привязанности к 

родному дому, семье, близким людям.  

Духовно-

нравственное  

 Жизнь, милосердие, 

добро  

Способный не оставаться равнодушным к 

чужому горю, проявлять заботу; 

Самостоятельно различающий основные 

отрицательные и положительные 

человеческие качества, иногда прибегая к 

помощи взрослого в ситуациях морального 

выбора.  

Социальное  Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и 

зла, принимающий и уважающий ценности 

семьи и общества, правдивый, искренний, 

способный к сочувствию и заботе, к 

нравственному поступку, проявляющий 

задатки чувства долга: ответственность за 

свои действия и поведение; принимающий и 

уважающий различия между людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, 

умеющий слушать и слышать собеседника, 

способный взаимодействовать с 

педагогическим работником и другими 

детьми на основе общих интересов и дел. 

Познавательное   Знания  Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в 

самовыражении, в том числе творческом, 

проявляющий активность, 

самостоятельность, инициативу в 

познавательной, игровой, коммуникативной 

и продуктивных видах деятельности и в 

самообслуживании, обладающий первичной 

картиной мира на основе традиционных 

ценностей российского общества.  

Физическое и 

оздоровительное  

  Здоровье  Владеющий основными навыками личной и 

общественной гигиены, стремящийся 

соблюдать правила безопасного поведения в 

быту, социуме (в том числе в цифровой 

среде), природе.  

Трудовое   Труд  Понимающий ценность труда в семье и в 

обществе на основе уважения к людям труда, 

 результатам их деятельности, проявляющий 

трудолюбие при выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности. 
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Эстетическое  Культура и красота  Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, 

искусстве, стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладающий зачатками 

художественно-эстетического вкуса.  

  

2.3.2. Содержательный раздел Программы воспитания  

Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания.  

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми с ОВЗ 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО, одной 

из задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества:  

- социально-коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие;  

- речевое развитие;  

- художественно-эстетическое развитие;  

- физическое развитие.  

В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями 

воспитательной работы. Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой 

деятельность по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения 

ребенком базовых ценностей в целостном образовательном процессе. На их основе 

определяются региональный и муниципальный компоненты.  

Патриотическое направление воспитания.  

Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания.  

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как нравственного 

чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей образа жизни 

и ее уклада, народных и семейных традиций.  

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия 

«патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты:  

- когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, духовных 

и культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

- эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России, уважением 

к своему народу, народу России в целом;  

- регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культурных 

традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за настоящее 

и будущее своего народа, России.  

Задачи патриотического воспитания:  

1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, 

культурному наследию своего народа;  

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства 

собственного достоинства как представителя своего народа;  

3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим 

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, 

родителям (законным представителям), соседям, старшим, другим людям вне зависимости 

от их этнической принадлежности;  

4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, 

понимания единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе.  
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При реализации указанных задач воспитатель Организации должен сосредоточить 

свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы:  

- ознакомлении обучающихся с ОВЗ с историей, героями, культурой, традициями России и 

своего народа;  

- организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение 

обучающихся с ОВЗ к российским общенациональным традициям;  

- формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отношения 

к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека.  

Социальное направление воспитания.  

Семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального направления 

воспитания.  

В дошкольном детстве ребенок с ОВЗ открывает личность другого человека и его 

значение в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие 

социальных отношений и социальных ролей.  

Основная цель социального направления воспитания дошкольника с ОВЗ 

заключается в формировании ценностного отношения обучающихся к семье, другому 

человеку, развитии дружелюбия, создания условий для реализации в обществе.  

Выделяются основные задачи социального направления воспитания:  

1) Формирование у ребенка с ОВЗ представлений о добре и зле, позитивного 

образа семьи с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в 

фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в 

различных видах деятельности (на материале истории России, ее героев), милосердия и 

заботы. Анализ поступков самих обучающихся с ОВЗ в группе в различных ситуациях.  

2) Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в 

обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, 

сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила.  

При реализации данных задач воспитатель Организации должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы:  

- организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду), игры с правилами, 

традиционные народные игры;  

- воспитывать у обучающихся с ОВЗ навыки поведения в обществе;  

- учить обучающихся с ОВЗ сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных 

видах деятельности;  

- учить обучающихся с ОВЗ анализировать поступки и чувства – свои и других людей;  

- организовывать коллективные проекты заботы и помощи;  

- создавать доброжелательный психологический климат в группе.  

Познавательное направление воспитания.  

Цель: формирование ценности познания (ценность – «знания»).  

Значимым для воспитания ребенка с ОВЗ является формирование целостной 

картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение 

к миру, людям, природе, деятельности человека.  

Задачи познавательного направления воспитания:  

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной 

инициативы;  

2) формирование ценностного отношения к педагогическому работнику как 

источнику знаний;  

3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-

источники, дискуссии).  

Направления деятельности воспитателя:  
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- совместная деятельность воспитателя с детьми с ОВЗ на основе наблюдения, сравнения, 

проведения опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, просмотра 

доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг;  

- организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной и 

исследовательской деятельности обучающихся с ОВЗ совместно с педагогическим 

работником;  

- организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей 

иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различного типа 

конструкторы и наборы для экспериментирования.  

Физическое и оздоровительное направление воспитания.  

Цель: сформировать навыки здорового образа жизни, где безопасность 

жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое развитие и освоение ребенком с ОВЗ 

своего тела происходит в виде любой двигательной активности: выполнение бытовых 

обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок (ценность 

– «здоровье»).  

Задачи по формированию здорового образа жизни:  

1) обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания 

обучающихся с ОВЗ (совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье 

формирующих и здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий для 

гармоничного физического и эстетического развития ребенка;  

2) закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней 

среды;  

3) укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных 

способностей, обучение двигательным навыкам и умениям;  

4) формирование элементарных представлений в области физической культуры, 

здоровья и безопасного образа жизни;  

5) организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 

- воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности.  

Направления деятельности воспитателя:  

- организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных игр, 

дворовых игр на территории детского сада;  

- создание детско-педагогических проектов по здоровому образу жизни;  

- введение оздоровительных традиций в Организации.  

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной 

частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у дошкольников 

с ОВЗ понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не только 

гигиене и здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей. 

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны 

формироваться на протяжении всего пребывания ребенка с ОВЗ в Организации.  

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из 

ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной 

периодичностью, ребенок с ОВЗ вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они 

становятся для него привычкой.  

Формируя у обучающихся с ОВЗ культурно-гигиенические навыки, воспитатель 

ДОУ обращает свое внимание на нескольких основных направлений воспитательной 

работы:  

- формировать у ребенка с ОВЗ навыки поведения во время приема пищи;  

- формировать у ребенка с ОВЗ представления о ценности здоровья, красоте и чистоте тела; 

- формировать у ребенка с ОВЗ привычку следить за своим внешним видом;  
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- включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка с ОВЗ, в игру.  

Работа по формированию у ребенка с ОВЗ культурно-гигиенических навыков 

должна вестись в тесном контакте с семьей.  

Трудовое направление воспитания.  

Цель: формирование ценностного отношения обучающихся к труду, трудолюбия, а 

также в приобщении ребенка к труду (ценность – «труд»).  

Основные задачи трудового воспитания:  

1) Ознакомление обучающихся с ОВЗ видами труда педагогических работников 

и воспитание положительного отношения к их труду, познание явлений и свойств, 

связанных с преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием 

трудовой деятельности педагогических работников и труда самих обучающихся с ОВЗ.  

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности 

обучающихся с ОВЗ, воспитание навыков организации своей работы, формирование 

элементарных навыков планирования.  

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 

напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи).  

При реализации данных задач воспитатель Организации должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких направлениях воспитательной работы:  

- показать детям с ОВЗ необходимость постоянного труда в повседневной жизни, 

использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников;  

- воспитывать у ребенка с ОВЗ бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания 

родителей (законных представителей), других людей), так как данная черта непременно 

сопряжена с трудолюбием;  

- предоставлять детям с ОВЗ самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 

почувствовали ответственность за свои действия;  

- собственным примером трудолюбия и занятости создавать у обучающихся с ОВЗ 

соответствующее настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

- связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, 

желанием приносить пользу людям.  

Этико-эстетическое направление воспитания.  

Цель: формирование конкретных представлений о культуре поведения (ценности – 

«культура и красота»).  

Основные задачи этико-эстетического воспитания:  

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений;  

2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее 

влиянии на внутренний мир человека;  

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми;  

4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной 

страны и других народов;  

5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей 

ребенка с ОВЗ действительности;  

6) формирование у обучающихся с ОВЗ эстетического вкуса, стремления 

окружать себя прекрасным, создавать его.  

Для того чтобы формировать у обучающихся с ОВЗ культуру поведения, 

воспитатель Организации должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных 

направлениях воспитательной работы:  

- учить обучающихся с ОВЗ уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их 

делами, интересами, удобствами;  
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- воспитывать культуру общения ребенка с ОВЗ, выражающуюся в общительности, этикет 

вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных 

местах;  

- воспитывать культуру речи: называть педагогических работников на «вы» и по имени и 

отчеству, не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, 

владеть голосом;  

- воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с игрушками, 

книгами, личными вещами, имуществом Организации; умение подготовиться к 

предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять, и заканчивать ее, после 

завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; привести в 

порядок свою одежду.  

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка с ОВЗ ценностного 

отношения к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и 

развитие эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющей внутреннего мира ребенка с ОВЗ.  

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию 

предполагают следующее:  

- выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих обучающихся 

с ОВЗ с воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, 

воображения и творчества;  

- уважительное отношение к результатам творчества обучающихся с ОВЗ, широкое 

включение их произведений в жизнь Организации; организацию выставок, концертов, 

создание эстетической развивающей среды;  

- формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на 

русском и родном языке;  

- реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми с ОВЗ по разным 

направлениям эстетического воспитания.  

2.3.3. Организационный раздел Программы воспитания  

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра широко 

используется как самостоятельная форма работы с детьми и как эффективное средство и 

метод развития, воспитания и обучения в других организационных формах. Приоритет 

отдается творческим играм (сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, игры-

драматизации и инсценировки, игры с элементами труда и художественно деятельности) и 

игры с правилами (дидактические, интеллектуальные, подвижные, хороводные т.п.).  

Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. Ее 

содержание и уровень зависят от возраста и опыта детей, запаса знаний, умений и навыков, 

уровня развития творческого воображения, самостоятельности, инициативы, 

организаторских способностей, а также от имеющейся материальной базы и качества 

педагогического руководства. Организованное проведение этой формы работы 

обеспечивается как непосредственным, так и опосредованным руководством со стороны 

воспитателя.  

Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные часы (во 

время утреннего приема, прогулок и т.п.) в помещениях и на свежем воздухе. Она 

организуется с целью активизации пассивных воспитанников, организации 

дополнительных занятий с отдельными детьми, которые нуждаются в дополнительном 

внимании и контроле.  

В реализации воспитательного потенциала образовательной деятельности педагогам 

важно ориентироваться на целевые приоритеты, связанные с возрастными особенностями 

их воспитанников:   
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- установление доверительных отношений между педагогом и воспитанниками, 

способствующих позитивному восприятию детьми требований и просьб педагога, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на занятии информации, активизации их 

познавательной деятельности;  

- побуждение дошкольников соблюдать в детском саду общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (педагогами) и сверстниками (дошкольниками), принципы 

дисциплины и самоорганизации;  

- привлечение внимания дошкольников к лексической теме, организация их работы с 

получаемой на занятии социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, 

высказывания детьми своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;   

- использование воспитательных возможностей содержания обучения через демонстрацию 

детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, проблемных 

ситуаций для обсуждения с воспитанниками;  

- применение на занятии интерактивных форм работы с детьми: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию дошкольников, дидактического театра, где 

полученные на занятии знания обыгрываются в театральных постановках, дискуссий, 

которые дают дошкольникам возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога, групповой работы или работы в парах, которые учат дошкольников командной 

работе и взаимодействию с другими детьми;  

- включение в занятия игровых ситуаций, которые помогают поддержать мотивацию детей 

к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в группе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время жизнедеятельности в 

ДОУ;  

- организация шефства над другими детьми, дающего дошкольникам социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной помощи;  

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности дошкольников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов.  

Приоритетным в воспитательном процессе МБДОУ – детский сад 

комбинированного вида «Теремок» является нравственно-патриотическое и физическое 

воспитание и развитие дошкольников. Нравственно-этическое воспитание – это усвоение 

детьми норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных 

качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки 

сверстников. Повседневный опыт общения с окружающими служит источником как 

положительных, так и отрицательных примеров поведения.   

Воспитательно-образовательная работа по патриотическому воспитанию 

направлена на формирование у детей образа героя, защитника своего государства; на 

привитие любви к Отечеству, родному краю, родному городу, своему детскому саду, своей 

семье; на воспитание чувства гордости за историю становления страны и потребности 

защищать Родину.   

Успех этих направлений зависит от правильной организации режима дня, 

двигательного, санитарно-гигиенического режимов, всех форм работы с детьми и других 

факторов.  

Двигательный режим в течение дня, недели, определяется комплексно, в 

соответствии с возрастом детей. Оптимизация двигательного режима обеспечивается путем 

проведения различных подвижных, спортивных игр, упражнений, занятий физкультурой, 

самостоятельной двигательной деятельности.   

Значительное внимание в воспитании детей уделяется труду, как части 

нравственного становления. Воспитательная деятельность направлена на формирование 
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эмоциональной готовности к труду, элементарных умений и навыков в различных видах 

труда, интереса к миру труда взрослых людей. Важным аспектом является индивидуальный 

и дифференцированный подходы к детской личности (учет интересов, предпочтений, 

способностей, усвоенных умений, личностных симпатий при постановке трудовых 

заданий, объединении детей в рабочие подгруппы и т.д.) и моральная мотивация детского 

труда.   

Экологическое воспитание в детском саду подразумевает воспитание осознанно 

правильного отношения к явлениям, к объектам живой и неживой природы. Такое 

отношение к природе формируется у ребенка в ходе систематических занятий с 

использованием различных методов и приемов, а также современных педагогических 

технологий, таких как технология проектной деятельности, технология проблемного 

обучения, квест-технология, ИКТ.   

Процесс ознакомления детей с социальной действительностью сложен, 

противоречив и носит комплексный характер: задачи развития интеллекта, чувств, 

нравственных основ личности, решаются во взаимосвязи, и отделить одни от других 

невозможно. Однако, сама по себе социальная действительность не является средством 

воспитания детей. Таковым она становится в том случае, когда субъекты, объекты, факты, 

события, с которыми встречается ребенок, доступны, понятны, личностно значимы для 

него. Поэтому важной педагогической задачей является анализ и отбор того содержания из 

социального окружения, которое несет в себе развивающий потенциал и может стать 

средством приобщения ребенка к социальному миру.   

В перечне особенностей организации воспитательного процесса в образовательной 

организации, осуществляющей образовательный процесс на уровне дошкольного 

образования, выступающих в качестве факторов, признаков, характеристик, определяющих 

содержание основной образовательной программы воспитания, отображаются:  

- региональные и территориальные особенности социокультурного окружения ДОУ;  

- воспитательно значимые проекты и программы, в которых уже участвует ДОУ, 

дифференцируемые по признакам: федеральные, региональные, территориальные, 

отраслевые, кластерные и т.д.;   

- воспитательно значимые проекты и программы, в которых ДОУ намерено принять 

участие, дифференцируемые по тем же признакам;  

- ключевые элементы уклада ДОУ в соответствие со сложившейся моделью воспитательно 

значимой деятельности, накопленного опыта, достижений, следования традиции, ее уклада 

жизни;  

- наличие оригинальных, опережающих, перспективных технологий воспитательно 

значимой деятельности, потенциальных «точек роста»;  

- существенные отличия ДОУ от других образовательных организаций по признаку 

проблемных зон, дефицитов, барьеров, которые преодолеваются благодаря решениям, 

отсутствующим или недостаточно выраженным в массовой практике;  

- общие характеристики содержания и форм воспитания в общей структуре воспитательной 

работы в ДОУ;  

- особенности воспитательно значимого взаимодействия с социальными партнерами ДОУ;   

- наличие достижения выраженных эффектов воспитательной работы;   

- степень включенности в процессы сопоставительного анализа по результатам 

воспитательно значимых конкурсов лучших практик, мониторингов и т.д.;  

- особенности ДОУ, связанные с работой с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе с инвалидностью.  
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Совместная деятельность в образовательных ситуациях является ведущей формой 

организации совместной деятельности взрослого и ребёнка по освоению Программы, в 

рамках которой возможно решение конкретных задач воспитания.  

Воспитание в образовательной деятельности осуществляется в течение всего 

времени пребывания ребёнка в ДОУ.  

Основные виды организации совместной деятельности:  

- ситуативная беседа, рассказ, советы, вопросы;  

- социальное моделирование, воспитывающая (проблемная) ситуация, составление 

рассказов из личного опыта;  

- чтение художественной литературы с последующим обсуждением и выводами,  

сочинение рассказов, историй, сказок, заучивание и чтение стихов наизусть;  

- разучивание и исполнение песен, театрализация, драматизация, этюды- инсценировки;  

- рассматривание и обсуждение картин и книжных иллюстраций, просмотр видеороликов, 

презентаций, мультфильмов;  

- организация выставок (книг, репродукций картин, тематических или авторских, детских 

поделок и тому подобное),  

- экскурсии (в музей, в общеобразовательную организацию 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).  

Направление  Основные виды организации совместной деятельности  

Патриотическое 

направление воспитания 

(ценности: Родина,  

природа)  

- экскурсии;  

- социальные, воспитательные акции;  

- проекты; 

- общественные праздники;  

- конкурсы, викторины.  

Духовно-нравственное 

направление воспитания 

(ценности: жизнь,  

милосердие, добро)  

- ролевые игры;  

- игровые ситуации;  

- тренинги общения;  

- обсуждение, обыгрывание проблемных ситуаций;  

- чтение и обсуждение литературных произведений;  

- просмотр и обсуждение кинофильмов, мультфильмов, 

презентаций 

Социальное направление 

воспитания (ценности: 

человек, семья, дружба, 

сотрудничество)  

- ролевые игры;  

- беседы, викторины;  

- смотры-конкурсы, выставки;  

- тренинги общения;  

- обсуждение, обыгрывание проблемных ситуаций; 

- просмотр и обсуждение кинофильмов, мультфильмов, 

презентаций;  

- виртуальные экскурсии;  

- социальные акции;  

- игры народов разных национальностей.  
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Познавательное  

направление воспитания  

(ценность: познание)  

- виртуальные экскурсии;  

- экологические акции и праздники;  

- проекты;  

- конкурсы, викторины, выставки;  

- экологический театр и экологические сказки;  

- исследовательская деятельность;  

- обсуждение, обыгрывание проблемных ситуаций; 

- просмотр и обсуждение кинофильмов, мультфильмов, 

презентаций.   

Физическое и  

оздоровительное 

направление воспитания  

(ценности: здоровье, жизнь)  

- подвижные игры;  

- беседы, викторины;  

- спортивные развлечения, дворовые игры;  

- проекты;  

- просмотр и обсуждение мультфильмов, презентаций.  

Трудовое направление 

воспитания (ценность:  

труд)  

- организация различных видов труда;  

- трудовые акции;  

- встречи с интересными людьми;  

- экскурсии;  

- ролевые игры.  

Эстетическое направление 

воспитания (ценности:  

культура и красота)  

- подвижные игры, забавы;  

- клубный час;  

- проекты;  

- беседы, викторины;  

- обсуждение, обыгрывание проблемных ситуаций;  

- просмотр и обсуждение мультфильмов, презентаций.  

Взаимодействие с социальными партнерами ведется с учетом доступности, 

соответствия возрастным возможностям детей и эмоциональной насыщенности.  

 

№ п/п Наименование учреждения 

 

Содержание взаимодействия 

1 МБОУ «Борисовская средняя 

общеобразовательная школа № 2»  

Организация преемственности 

между дошкольным и школьным 

образованием, подготовка 

дошкольников к обучению в школе 

2 МБОУ ДОД «Дом детского 

творчества»  

Актуализация познавательной 

активности детей, организация 

дополнительного образования 

воспитанников 

3 МБОУ ДОД «Станция юных 

натуралистов» 

Углубление и систематизация 

знаний о природе, воспитание основ 

экологической культуры 

4 ОГИБДД ОМВД России по 

Борисовскому району  

Обеспечение безопасного поведения 

детей и взрослых на улицах и 

дорогах поселка. Профилактика и 

предупреждение детского дорожно-

транспортного травматизма 

5 МУК «Центральная библиотека 

Борисовского района»  

Развитие познавательной активности 

детей, воспитание любознательности 

и привитие любви к чтению 
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6 МУК «Борисовский историко-

краеведческий музей» 

Формирование основ музейной 

культуры. Закладывание основ 

гражданского, нравственного и 

духовного воспитания 

дошкольников, возрождение и 

поддержание традиций 

Белгородчины 

7 ОГАОУ ДПО БелИРО Повышение профессиональной 

компетентности педагогов в 

вопросах организации 

образовательного процесса 

 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения 

социальной ситуации развития ребенка работа с родителями (законными представителями) 

обучающихся с ОВЗ дошкольного возраста должна строиться на принципах ценностного 

единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения ДОУ.  

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников 

образовательных отношений составляет основу уклада ДОУ, в котором строится 

воспитательная работа.  

Работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста 

строится на принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов 

социокультурного окружения ДОУ.  

Виды и формы деятельности по организации сотрудничества педагогов и родителей 

(законных представителей), используемые в ДОУ в процессе воспитательной работы:  

- родительские собрания;  

- круглые столы;  

- клубы выходного дня;  

- мастер-классы;  

- анкетирование родителей;  

- консультации/ беседы с родителями;  

- психолого – педагогические тренинги;  

- экскурсии по детскому саду;  

- дни открытых дверей;  

- показ открытых занятий;  

- совместные творческие выставки, смотры- конкурсы;  

- совместные праздники и развлечения;  

- совместные проекты;  

- совместные социально значимые акции;  

- участие в благоустройстве территории;  

- помощь в создании предметно-пространственной развивающей среды;  

- информация на сайте ДОУ;  

- выпуск информационных газет, буклетов, листовок для родителей.  

Уклад ДОУ направлен на сохранение преемственности принципов воспитания с 

уровня дошкольного образования на уровень начального общего образования:  

1. Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в 

том числе современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и 

средства обучения, учитывающей психофизические особенности обучающихся с ОВЗ.  

2. Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива 

к достижению целевых ориентиров Программы воспитания.  



115  

  
  

  

3. Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

воспитания.  

4. Учет индивидуальных особенностей, обучающихся с ОВЗ дошкольного 

возраста, в интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, 

физических, психологических, национальных).  

Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-технические, 

психолого-педагогические, нормативные, организационно-методические) необходимо 

интегрировать с соответствующими пунктами организационного раздела Программы.  

Уклад задает и удерживает ценности воспитания для всех участников 

образовательных отношений, учитывает специфику и конкретные формы организации 

распорядка дневного, недельного, месячного, годового цикла жизни ДОУ, что работает на 

сплочение коллектива детей, родителей и педагогов. Традиции помогают ребенку освоить 

ценности коллектива, способствуют чувству сопричастности сообществу людей, учат 

прогнозировать развитие событий и выбирать способы действия. Традиции и события 

наполняют ежедневную жизнь детей увлекательными и полезными делами, создают 

атмосферу радости общения, коллективного творчества, стремления к новым задачам и 

перспективам.  

Важными направлениями в аспекте социокультурной ситуации развития являются:  

- обогащение игрового опыта дошкольников;  

- приобщение к музыке, устному народному творчеству, художественной литературе, 

декоративно-прикладному искусству и живописи разных народов;  

- приобщение к истокам русской народной культуры;  

- знакомство с историей, традициями, достопримечательностями родного города, поселка и 

его окрестностей.  

Традиции и события наполняют ежедневную жизнь детей увлекательными и 

полезными делами, создают атмосферу радости общения, коллективного творчества, 

стремления к новым задачам и перспективам.  

В МБДОУ – детский сад комбинированного вида «Теремок» существуют ряд 

традиций, которые позволяют поддерживать доброжелательный микроклимат в группах, 

между участниками образовательных отношений: детьми, педагогами, родителями.  

«Утро радостных встреч» – перед началом дня общей жизни группы воспитатель 

собирает детей вместе в круг и проводит утренний ритуал приветствия (посредством игры, 

стихов с действиями), выражая радость от встречи с детьми и надежду провести вместе 

приятный и интересный день.  

Вечерний «Рефлексивный круг» позволяет подвести итог дня, обсудить планы на 

следующий день.  

«Экстренный круг» позволяет решить возникший конфликт и обсудить 

сложившуюся ситуацию: что случилось? Почему так произошло? Как решить ситуацию? 

Плохо это или хорошо?  

«Клубный час» – технология разновозрастного взаимодействия воспитанников, 

самоопределение ребёнка в выборе различных видов детской деятельности.  

«Гость группы» – технология способствует установлению доброжелательной, 

доверительной атмосферы, хорошего эмоционального настроя и обстановки совместного 

родительского творчества, сближению детей, родителей и педагогов. Предполагает встречу 

с интересными людьми, мастер-классы, театрализованные представления, концерты 

воспитанников, сюрпризные моменты от персонажей сказок, которым необходима помощь 

в решении проблемных, игровых ситуаций.  

«Поздравление именинников» – в каждой группе принято поздравлять 

именинников. Организуются музыкальные поздравления, пожелания и подарки от детей. 

Эта традиция носит воспитательный характер: учат детей находить хорошее в каждом 



116  

  
  

  

человеке, подбирать (изготовлять) подарки, дарить и принимать их. Благодаря этой 

традиции дети учатся принимать и занимать гостей, усваивают правила этикета.  

«Творческая мастерская» – изготовление подарков к празднику, выполнение 

коллективных работ своими руками. Эта традиция помогает осознавать ребенку 

собственную значимость, устанавливает в группе благоприятный климат, развивает 

творческие навыки.  

«День открытых дверей» – открытое мероприятие, которое позволяет подвести 

итоги за прошедший год, как в форме концерта, так и проведение мастер-класс педагогов с 

педагогов с детьми, родителями.  

Ежегодно проводятся мероприятия, посвященные:  

- явлениям нравственной жизни ребёнка;  

- окружающей природе;  

- миру искусства и литературы;  

- традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям.  

Количество праздников самостоятельно определяется педагогами, в зависимости от 

возрастных и индивидуальных особенностей, потребностей и интересов детей, и по 

необходимости, сокращено и дополнено другими событиями. Часть праздников заменена 

другими социально и личностно значимыми для участников образовательных отношений 

событиями; период подготовки к каждому празднику определяется педагогами, в 

соответствии с тематикой праздника, возрастными и индивидуальными особенностями, 

потребностями и интересами детей.  

В проведении институциональных мероприятий поощряется помощь старших детей 

младшим, социальная активность, стремление создать коллективный или индивидуальный 

творческий продукт, принять участие в общественно значимом деле.  

Педагогические работники ориентированы на формирование детского коллектива 

внутри одной возрастной группы, на установление доброжелательных и товарищеских 

взаимоотношений между детьми разных возрастов и ровесниками; умение играть, 

заниматься интересным делом в паре, небольшой группе.  

 

Направление  Традиционные события, мероприятия  

Патриотическое 

направление воспитания 

(ценности: Родина,  

природа)  

Проекты «Гость группы» (профессии) «Борисовка – поселок 

мой родной», «Моя родина – Россия»;  

Музыкальные праздники «Защитники Отечества», «И 

помнит мир спасенный», «С праздником, Борисовка!»; 

Акции «Окна Победы», «Волна памяти», «Бессмертный 

полк»;  

Спортивно-патриотические квесты «День Российского 

флага», «День России»;  

Клубный час «Народы России»;  

Праздник «Осенины»;  

Экологические акции «День Земли», «День птиц» 

привлечение родителей к благоустройству территории.  

Духовно-нравственное 

направление воспитания 

(ценности: жизнь,  

милосердие, добро)  

Праздники «День знаний», «До свидания детский сад»,  

«Детство – это я и ты»;  

Досуг «Мы дружно в садике живем»;  

Новогодние утренники;  
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Социальное направление 

воспитания (ценности: 

человек, семья, дружба,  

сотрудничество)  

Праздник «День семьи, любви и верности»  

Концертная программа «День Матери», «8 марта»;  

Праздники «Русская  береза»/Троица, «Масленица», 

«Жаворонки».  

Познавательное  

направление  воспитания 

(ценность: познание)  

Развлечение «Осеннее лукошко»;  

Клубный час «Разные профессии»;  

Проект «Гость группы» (профессии родителей).  

Физическое и  

оздоровительное 

направление воспитания 

(ценности: здоровье, 

жизнь) 

Спортивные соревнования с использованием дворовых игр;  

Спортивные развлечения «Семейные старты», «Зима для 

ловких, сильных, смелых», «Чтобы быть всегда здоровым» 

Квест «Страна правил дорожного движения»;  

Игры и забавы на участке «Делу время – потехе час»;  

Проекты «Играй и развивайся», «В здоровом теле – здоровый 

дух». 

Трудовое направление 

воспитания (ценность:  

труд)  

Познавательное развлечение «Наши дедушки и папы 

славные солдаты»;  

Проект «В стране Математики»;  

Клубный час «Творческие мастерские».  

Эстетическое направление 

воспитания (ценности: 

культура и  красота)  

Развлечение «Зимний калейдоскоп»;  

Проект «Сказку в гости ждем»;  

Кукольный театр «Сказочная страна»;  

Встреча с родителями в рамках проекта «Гость группы» 

(творческие профессии) «Путешествие по городу мастеров».  

 

Организация предметно-пространственной среды.  

Предметно-пространственная среда (далее – ППС) должна отражать федеральную, 

региональную специфику, а также специфику ОО и включать:  

- оформление помещений;  

- оборудование, в том числе специализированное оборудование для обучения и 

воспитания обучающихся с ОВЗ;  

- игрушки.  

ППС отражает ценности, на которых строится программа воспитания, способствует 

их принятию и раскрытию ребенком с ОВЗ.  

Среда включает знаки и символы государства, региона, поселка и организации.  

Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие 

особенности социокультурных условий, в которых находится ДОУ.  

Среда обеспечивает ребенку с ОВЗ возможность общения, игры и совместной 

деятельности. Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с 

семьей.  

Среда обеспечивает ребенку с ОВЗ возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, 

необходимость научного познания, формирует научную картину мира.  

Среда обеспечивает ребенку с ОВЗ возможность посильного труда, а также отражает 

ценности труда в жизни человека и государства (портреты членов семей обучающихся, 

героев труда, представителей профессий). Результаты труда ребенка с ОВЗ могут быть 

отражены и сохранены в среде.  
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Среда обеспечивает ребенку с ОВЗ возможности для укрепления здоровья, 

раскрывает смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

Среда предоставляет ребенку с ОВЗ возможность погружения в культуру России, 

знакомства с особенностями региональной культурной традиции. Вся среда дошкольной 

организации должна быть гармоничной и эстетически привлекательной. 

В МБДОУ – детский сад комбинированного вида «Теремок» создана ППС, 

отражающая образ и ценности ДОУ, позволяющая приблизить воспитательные ситуации к 

реалиям детской жизни, научить ребенка действовать и общаться в ситуациях, 

приближенных к жизни. В группах функционируют центры «Дошкольник Белогорья», в 

которых собраны предметы русского быта, книги и прочие метод материалы о земле 

Белгородской.  

При выборе материалов и игрушек для предметно-пространственной среды ДОУ 

ориентируется на продукцию отечественных и территориальных производителей. 

Используемые в ДОУ игрушки, материалы и оборудование соответствуют возрастным 

задачам воспитания детей дошкольного возраста и имеют документы, подтверждающие 

соответствие требованиям безопасности. 

Оснащение центров должно меняться в соответствии с тематическим периодом   

№  Наименование центра  Воспитательная функция  

1  Центр книги и речевого 

развития  

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослым и 

сверстниками, расширение представлений о литературных 

жанрах, воспитание интереса и любви к чтению  

2  Центр творческих игр  Расширение представлений о видах игр, воспитание  

осознанного отношения к  выполнению правил, умению 

договариваться, оценивать свои поступки и сверстников  

3  Центр  изобразительной 

деятельности  

Приобщение детей к народному и профессиональному 

изобразительному искусству, воспитание умения понимать 

содержание произведений искусства, совершенствование 

умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном 

творчестве  

4  Центр театрализованной и 

музыкальной  

деятельности  

Воспитание интереса к музыкально-художественной  

деятельности, развитие детского музыкально-

художественного творчества, воспитание 

эмоциональной отзывчивости  

5  Центр двигательной  

деятельности  

Формирование потребности в ежедневной двигательной 

активности, воспитание интереса к различным видам спорта, 

гордости за спортивные достижения спортсменов  

6  Центр  конструктивной 

деятельности  

Развитие интереса к конструктивной деятельности,  

знакомство с различными видами конструкторов. Воспитание 

умения работать коллективно  

7  Центр  патриотического 

воспитания  

Формирование представлений о социокультурных  

ценностях нашего народа, воспитание любви к 

Родине, ее традициям, праздниках  

8  Центр  математического 

развития  

Развитие познавательной мотивации, воображения,  

творческой активности  
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9  Центр сенсорного развития  Формирование первичных представлений об 

объектах окружающего мира, их свойствах и отношениях 

(форме, цвете, размере, материале, ритме, темпе и др)  

10  Центр природы и  

экспериментирования  

Формирование элементарных экологических  

представлений, воспитание умения правильно вести себя в 

природе, любви к природе, желания ее беречь, охранять и 

защищать  

11  Центр дорожной  

безопасности  

Формирование элементарных представлений о правилах 

безопасности дорожного движения, воспитание осознанного 

отношения к необходимости выполнения этих правил  

12  Центр «Дошкольник  

Белогорья»  

Формирование первичных представлений о малой 

Родине и Отечестве, социокультурных ценностях народа, 

традициях и праздниках  

13  Центр «Город  

профессий»  

Формирование первичных представлений о профессиях, 

людях труда, их роли в обществе и жизни каждого человека. 

Воспитание ценностного отношения к людям труда и их 

результатам  

 

Кадровое обеспечение 

Реализация Программы воспитания в ДОУ осуществляется квалифицированными 

педагогическими кадрами. Кадровый потенциал педагогов позволяет выстраивать работу 

детского сада на высоком профессиональном уровне. Воспитательный процесс 

осуществляют следующие педагоги:  

• старший воспитатель – 1;  

• воспитатели – 31;   

• педагог-психолог – 3;    

• учитель-логопед – 3;   

• инструктор по физической культуре – 2;     

• музыкальный руководитель – 2;  

• тьютор – 1;   

Уровень профессиональной подготовленности воспитателей, их мастерство, 

умение руководить процессом также оказывают большое влияние на его ход и 

результаты. Процесс воспитания имеет двусторонний характер. Его течение необычно 

тем, что идет в двух направлениях: от воспитателя к воспитаннику и от воспитанника к 

воспитателю. Управление процессом строится главным образом на обратных связях, т. 

е. на той информации, которая поступает от воспитанников. Чем больше ее в 

распоряжении воспитателя, тем целесообразнее воспитательное воздействие.  

Воспитательная деятельность педагога проявляется, прежде всего, в ее целях. 

Она не имеет конкретного предметного результата, который можно было бы 

воспринимать с помощью органов чувств, поскольку направлена на обеспечение 

эффективности других видов деятельности (учебной, трудовой).   

Содержание, формы и методы воспитательной деятельности педагога всегда 

подчинены тому или иному виду деятельности детей. О ее эффективности можно 

судить и по таким критериям, как уровень развития коллектива, обученность и 

воспитанность обучающихся, характер сложившихся взаимоотношений, сплоченность 

группы дошкольников. Однако основной продукт воспитательной деятельности всегда 

носит психологический характер. Деятельность педагога-психолога, как и любая 
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другая, строится на основе переработки поступающей информации. Важнейшей 

является психологическая информация о свойствах и состояниях коллектива и его 

отдельных членов.   

Воспитательная деятельность представляет собой различные методы, средства 

и приемы психологического и педагогического воздействия и взаимодействия. 

Основным признаком эффективного педагогического взаимодействия является 

взаимосвязь всех педагогов ДОУ, направленная на развитие личности ребенка, 

социального становления, гармонизацию взаимоотношений детей с окружающим 

социумом, природой, самим собой.  

Воспитательная деятельность педагога включает в себя реализацию комплекса 

организационных и психолого-педагогических задач, решаемых педагогом с целью 

обеспечения оптимального развития личности ребенка.   

Методическая детализация реализации воспитательной деятельности педагога 

осуществляется в процессе ее проектирования и организации.  

 

Наименование 

должности  

Функционал, связанный с организацией и 

реализацией воспитательного процесса  

Заведующий 

детским садом  

- управляет воспитательной деятельностью на уровне ДОУ;  

- создает условия, позволяющие педагогическому составу 

реализовать воспитательную деятельность;  

- проводит анализ итогов воспитательной деятельности в ДОУ за 

учебный год;  

- регулирует воспитательную деятельность в ДОУ;  

- контролирует исполнение управленческих решений по 

воспитательной деятельности в ДОУ (в том числе осуществляет 

мониторинг качества организации воспитательной деятельности в 

ДОУ).  

- создает необходимую для осуществления воспитательной 

деятельности инфраструктуру;  

Старший 

воспитатель  

- организует воспитательную деятельность в ДОУ;  

- разрабатывает необходимые для организации воспитательной 

деятельности в ДОУ нормативные документы (положения, 

инструкции, должностные и функциональные обязанности, проекты 

и программы воспитательной работы и др.);  

- анализирует возможности имеющихся структур для организации 

воспитательной деятельности;  

- планирует работу воспитательной деятельности;  

- организует практическую работу в ДОУ в соответствии с 

календарным планом воспитательной работы;   

- проводит мониторинг состояния воспитательной деятельности в 

ДОУ совместно с Педагогическим советом;  

- проводит анализ и контроль воспитательной деятельности, 

распространение передового опыта других образовательных 

организаций; 

- формирует мотивацию педагогов к участию в разработке и 

реализации разнообразных образовательных и социально значимых 

проектов;  

- информирует о наличии возможностей для участия педагогов в 

воспитательной деятельности;  

- наполняет сайт ДОУ информацией о воспитательной деятельности;  
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- участвует в организационно-координационной работе при 

проведении общесадовых воспитательных мероприятий;  

- организует участие обучающихся в конкурсах различного уровня;  

- развивает сотрудничество с социальными партнерами;  

- стимулирует активную воспитательную деятельность педагогов.  

Педагоги ДОО  - обеспечивают занятие обучающихся творчеством, медиа, 

физической культурой;  

- формируют у обучающихся активную гражданскую позицию, 

сохраняют и приумножает нравственные, культурные и научные 

ценности в условиях современной жизни, сохранение традиций ДОУ;  

- организуют работу по формированию общей культуры будущего 

школьника;  

- внедряют здоровый образ жизни;   

- внедряют в практику воспитательной деятельности научные 

достижения, новые технологии образовательного процесса;  

- организуют участие обучающихся в мероприятиях, проводимых 

районными и другими структурами в рамках воспитательной 

деятельности.  

младший  

воспитатель  

- совместно с воспитателем обеспечивает занятие обучающихся 

творчеством, трудовой деятельностью;  

- участвует в организации работы по формированию общей культуры 

будущего школьника.  

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОУ и основанием для 

проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий.  

На уровне уклада: инклюзивное образование является нормой для воспитания, 

реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, 

взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности 

должны разделяться всеми участниками образовательных отношений в ДОУ. 

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная для 

обучающихся с ОВЗ; событийная воспитывающая среда ДОУ 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, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 

сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителям (законным 

представителям), 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 деятельности 

в разновозрастных группах, в малых группах обучающихся, в детско-родительских группах 

обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, 

развивает активность и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его 

развития.  

На уровне событий: проектирование педагогическим работником 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. 
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Событийная организация должна обеспечить переживание ребенком опыта 

самостоятельности, счастья и свободы в коллективе обучающихся и педагогических 

работников.  

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

В соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации от 29.12.2012 

г. № 273-ФЗ образование обучающихся с РАС «может быть организовано как совместно с 

другими обучающимися, так и в отдельных классах, группах или в отдельных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность» (ст.79, п. 4). 

Организационное обеспечение образования обучающихся с РАС базируется на 

нормативно-правовой основе, которая определяет специальные условия дошкольного 

образования обучающихся этой нозологической группы.   

Создание этих условий должно обеспечить реализацию не только образовательных 

прав самого ребенка на получение соответствующего его возможностям образования, но и 

реализацию прав всех остальных обучающихся, включенных наравне с ребенком с РАС в 

образовательное пространство. Поэтому помимо нормативной базы, фиксирующей права 

ребенка с РАС, необходима разработка соответствующих локальных актов, 

обеспечивающих эффективное образование и других обучающихся.  

Необходима организация системы взаимодействия и поддержки образовательной 

организации со стороны ППк, муниципального ресурсного центра по развитию 

инклюзивного образования, образовательных организаций, реализующих адаптированные 

образовательные программы образования обучающихся с РАС, органов социальной 

защиты, органов здравоохранения.   

Реализация данного условия позволяет обеспечить для ребенка с РАС максимально 

адекватный при его особенностях развития образовательный маршрут, а также позволяет 

максимально полно и ресурсоемко обеспечить обучение и воспитание. Важным 

компонентом этого условия является наличие разнообразных образовательных 

организаций (включая организации дополнительного образования) в шаговой доступности.  

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

с РАС (п. 51.6 ФАОП ДО).   

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

направленных на преодоление обусловленных аутизмом нарушений, сопутствующих 

расстройств и развитие ребёнка в соответствии с его индивидуальными особенностями и 

возможностями: 

1. Научная обоснованность и гибкость методических и организационных решений 

задач комплексного сопровождения обучающихся с аутизмом в дошкольном возрасте. 

2. Интегративная направленность комплексного сопровождения. 

3. Этапный, дифференцированный, личностно ориентированный и преемственный 

характер комплексного сопровождения. 

4. Организация развивающей образовательной среды, способствующей реализации 

особых образовательных потребностей, обучающихся с аутизмом и – в соответствии с 

положениями Стандарта – социально-коммуникативному, речевому, познавательному, 

художественно-эстетическому и физическому развитию с учётом особенностей развития 

при РАС. 
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5. Сбалансированность усилий, направленных на коррекцию аутистических 

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

развития; 

6. Ориентированность коррекционно-педагогической оценки на относительные 

показатели детской успешности, то есть положительную динамику коррекционной работы 

и общего развития. 

7. Активное участие семьи как необходимое условие коррекции аутистических 

расстройств и по возможности успешного развития ребёнка с РАС; 

8. Высокая и постоянно повышаемая профессиональная компетентность психолого-

педагогических сотрудников в вопросах коррекции РАС в соответствии с требованиями их 

функционала – через занятия на курсах повышения квалификации, участия в обучающих 

семинарах, конференциях. 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды  

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда (ППРОС) в 

Организации обеспечивает реализацию АОП ДО с учетом психофизических особенностей, 

обучающихся с РАС. 

В соответствии с ФГОС ДО, ППРОС Организации обеспечивает и гарантирует (п. 

52.1 ФАОП ДО):  

- охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия обучающихся с ОВЗ, проявление уважения к их человеческому достоинству, 

чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, 

уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии 

обучающихся друг с другом и в коллективной работе;  

- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Организации, 

группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной 

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

дошкольного возраста с ОВЗ в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития;  

- построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность 

свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и с педагогическим 

работниками, а также свободу в выражении своих чувств и мыслей;  

- создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а 

также содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных 

потребностей и мотивов;  

- открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей) 

непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их поддержки в деле 

образования и воспитания обучающихся, охране и укреплении их здоровья, а также 

поддержки образовательных инициатив внутри семьи;  

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия педагогических 

работников с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и 

возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и 
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соответствующие возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития обучающихся).  

ППРОС Организации создается педагогическими работниками для развития 

индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и 

интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. Она 

строится на основе принципа соответствия анатомо-физиологическим особенностям 

обучающихся (соответствие росту, массе тела, размеру руки, дающей возможность захвата 

предмета) (п. 52.2 ФАОП ДО). Для выполнения этой задачи ППРОС должна быть:  

- содержательно-насыщенной и динамичной – включать средства обучения (в том 

числе технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, 

игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность, 

экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, в том 

числе развитие общей и тонкой моторики обучающихся с ОВЗ, участие в подвижных играх 

и соревнованиях; эмоциональное благополучие обучающихся во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением; игрушки должны обладать динамичными 

свойствами – подвижность частей, возможность собрать, разобрать, возможность 

комбинирования деталей; возможность самовыражения обучающихся;  

- трансформируемой – обеспечивать возможность изменений ППРОС в зависимости 

от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей 

обучающихся;  

- полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного использования  

составляющих ППРОС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том 

числе природных материалов) в разных видах детской активности;  

- доступной – обеспечивать свободный доступ обучающихся, в том числе 

обучающихся с ОВЗ, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности. Все игровые материалы должны подбираться с учетом 

уровня развития его познавательных психических процессов, стимулировать 

познавательную и речевую деятельность обучающегося с ОВЗ, создавать необходимые 

условия для его самостоятельной, в том числе, речевой активности;  

- безопасной – все элементы ППРОС должны соответствовать требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования. При проектировании ППРОС 

необходимо учитывать целостность образовательного процесса в Организации, в заданных 

ФГОС ДО образовательных областей: социально-коммуникативной, познавательной, 

речевой, художественно-эстетической и физической;  

- эстетичной – все элементы ППРОС должны быть привлекательны, так, игрушки не 

должны содержать ошибок в конструкции, способствовать формированию основ 

эстетического вкуса ребенка; приобщать его к миру искусства; ППРОС обеспечивает 

условия для эмоционального благополучия обучающихся различных нозологических 

групп, а также для комфортной работы педагогических работников (п. 53.3 ФАОП ДО).  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

РППС ДОО построена с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, 

их половой идентификации. Обеспечивает развитие детей по пяти основным направлениям.  
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Основные направления 

развития  

Наличие 

специальных 

помещений  

Основные  пособия и специальное 

оборудование  

Физическое развитие  

  

Физкультурный зал  Спортивное оборудование для 

проведения физкультурных занятий, 

мероприятий, маты, сенсорные 

дорожки.  

Оборудование для проведения 

индивидуальной работы с детьми, 

тренажеры (Степпер, велотренажер, 

дорожка беговая, полусфера) 

Групповые 

помещения  

Центры двигательной активности, 

дорожки здоровья, оборудование для 

закаливания, бактерицидные лампы  

Медицинский блок  Ростомер, мебель, спирометр, 

динамометр, весы, тонометр, 

медикаменты для оказания первой 

медицинской помощи  

Социально-

коммуникативное развитие  

Групповые 

помещения  

Развивающие пособия и игры, 

атрибуты, игровые модули, сюжетно-

игровое оборудование, оборудование 

для трудовой деятельности, 

художественная литература, видео - и  

аудиотека.  

Территория ДОУ  Малые архитектурные формы на 

групповых прогулочных площадках 

для подвижных и сюжетно-ролевых 

игр и др.  

Познавательное  развитие  Групповые 

помещения  

   

   

Центры познавательного развития, 

оборудование для исследовательской 

и опытнической деятельности детей 

(мини-лаборатория), материал для 

разного вида конструирования, 

экологические уголки, дидактические 

и развивающие игры, игры-

головоломки, игры для развития 

логического мышления, развивающие 

таблицы, мобильные стенды, 

переносное мультимедийное 

оборудование, презентации по темам  

Территория ДОУ  Экологическая тропа, цветники, 

детские огороды 
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Художественно-

эстетическое развитие  

Групповые 

помещения  

Центры музыкально-

художественного творчества, центры 

художественно-продуктивной 

деятельности, театры разных видов 

(настольный, кукольный, 

перчаточный, бибабо и другие), 

магнитофоны, музыкальные 

инструменты  

Музыкальный зал  Музыкальное оборудование, 

атрибуты для театра, проведения 

социально-значимых акций, детские 

музыкальные инструменты, 

мультимедийная техника, телевизор, 

диски и другие носители со 

специальными программами  

Холлы и 

коридорные 

пролёты  

Фотовыставки, тематические 
выставки, выставки детских рисунков 

и предметы продуктивной  

деятельности детей  

Речевое развитие  Групповые 

помещения  

Дидактические речевые игры, 

детские библиотечки с подбором 

детской литературы, дидактических 

игр с литературоведческим 

содержанием и др.  

Коррекционное направление  Групповые 

помещения  

Уголки с оборудованием для 

коррекции психомоторного развития.  

Кабинет учителя -  

логопеда  

Игры для коррекции речевой сферы, 

таблицы, азбука разных видов 

(картонная, магнитная), картотеки, 

дидактический материал для  

постановки звуков, развивающее-

коррекционные комплексы с  

видеобиоуправлением, развивающие 

пособия В.В. Воскобовича 

Кабинет  педагога- 

психолога  

Оборудование и материалы для 

диагностики и коррекции 

психофизических процессов. 

Оборудование для развития 

психических процессов детей, их 

интеллектуального развития и 

активизации вестибулярных 

рецепторов (сенсорный уголок, 

световая колонна, оборудование для 

игр с песком, тактильные панели , 

кресла-подушки) 
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Пособия для 

индивидуальной работы с 

ребенком с РАС 

 - Одеяло Совы Классик, детское 

114*137 

- Яйцо сенсорное S (от 4 до 7 лет) 

- Фитбол, ONLITOP, d=65 см, 1000 г, 

массажный, цвета МИКС 

- Визуальный таймер 

- Детская игровая палатка «Конус», 

полиэстер, 102×102×112см 

- Доска для плетения 

- Батут 48" 122 см, цвета микс  

- Чулок Совы цвет бирюзовый 120 

маленький 

- Массажёр для ног «Барабаны», 

деревянный 

- Противошумные наушники 

- Балансировочный диск 320мм 

- Двухсторонняя щётка 

терапевтическая 

- Силиконовый кулон «Слеза» 

- Силиконовая игрушка Кактус 

- Ремешок для коммуникативной 

книги 

- Альбом PECS А5 

- Альбом PECS большой А4 

- Папка для PECS 

- LER6900 Тайм Трекер 2.0 (1 

элемент) 

- Таймер электронный Микс 

- Механический ручной счетчик 

кликер 

- Пуфик-кресло с гранулами 

  

Развивающая предметно-пространственная среда ДОО организована в виде 

мобильных центров детской активности:  

В группах раннего возраста:  

- центр двигательной активности для развития основных движений детей;  

- центр сенсорики и конструирования для организации предметной деятельности и игры с 

составными и динамическими игрушками, освоения детьми сенсорных эталонов формы, 

цвета, размера;  

- центр для организации предметных и предметно-манипуляторных игр, совместных играх 

со сверстниками под руководством взрослого;  

- центр творчества и продуктивной деятельности для развития восприятия смысла музыки, 

поддержки интереса к рисованию и лепке, становлению первых навыков продуктивной 

деятельности, освоения возможностей разнообразных изобразительных средств;  

- центр познания и коммуникации (книжный уголок), восприятия смысла сказок, стихов, 

рассматривания картинок;  
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- центр экспериментирования и труда для организации экспериментальной деятельности с 

материалами и веществами (песок, вода, тесто и др.), развития навыков самообслуживания 

и становления действий с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.).  

В группах для детей дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) предусматривается 

следующий комплекс 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 содержания 

образовательных областей «Физическое развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие», «Речевое развитие»;  

- центр безопасности, позволяющий организовать образовательный процесс для развития у 

детей навыков безопасности жизнедеятельности в интеграции содержания 

образовательных областей «Физическое развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие»;  

- центр игры, содержащий оборудование для организации сюжетно-ролевых детских игр, 

предметы-заместители в интеграции содержания образовательных областей 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие» 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 детей в интеграции 

содержания образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие» и «Художественно-эстетическое развитие»;  

- центр логики и математики, содержащий разнообразный дидактический материал и 

развивающие игрушки, а также демонстрационные материалы для формирования 

элементарных математических навыков и логических операций в интеграции содержания 

образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие»;  

- центр экспериментирования, организации наблюдения и труда, игровое оборудование, 

демонстрационные материалы и дидактические пособия которого способствуют 

реализации поисково-экспериментальной и трудовой деятельности детей в интеграции 

содержания 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 содержания образовательных областей «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие»;  

- книжный уголок, содержащий художественную и познавательную литературу для детей, 

обеспечивающую их духовно-нравственное и этико-эстетическое воспитание, 

формирование общей культуры, освоение разных жанров художественной литературы, 

воспитание любви и интереса к художественному слову, удовлетворение познавательных 

потребностей в интеграции содержания всех образовательных областей;  

- центр театрализации и музицирования, оборудование которого позволяет организовать 

музыкальную и театрализованную деятельность детей в интеграции с содержанием 
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образовательных областей «Художественно-эстетическое развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Физическое 

развитие»;  

- центр уединения предназначен для снятия психоэмоционального напряжения 

воспитанников;  

- центр коррекции;  

- центр творчества детей, предназначенный для реализации продуктивной деятельности 

детей (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) в интеграции содержания 

образовательных областей «Художественно-эстетическое развитие», «Речевое развитие», 

«Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие».  

На территории ДОО находятся:  

- игровые площадки со спортивно-игровыми конструкциями, теневыми навесами, 

песочницами;  

- спортивная и игровая площадка для игр в футбол, волейбол, баскетбол, теннис, бадминтон 

и др., беговая дорожка, имеются лесенки для лазания, стенки для лазания, пеньки для 

равновесия, беговая дорожка с прыжковой ямой, волейбольное поле, кольца для 

баскетбола, для метания в цель;  

- «зеленая зона» – это специально оборудованные зоны для проведения наблюдений и 

бесед. Для развития трудовой деятельности на участке имеются огород и цветочные 

клумбы, которые способствуют развитию познавательного интереса, экологических 

представлений, наблюдений и умозаключений детей. Организация трудовой деятельности 

осуществляется как на огороде, так и на участке. Дети не только совместно с воспитателем 

пропалывают и поливают грядки, собирают урожай, но и помогают наводить порядок на 

территории участка. Выполнение трудовых действий способствует укреплению мышц, 

развитию общей и мелкой моторики детей (в «зеленую зону» входит также розарий, 

цветники, клумбы, рабатки);  

- «экологическая тропа» – создается с целью знакомства дошкольников с миром 

естественной и преобразованной человеком природы, представляет собой легко 

преодолимый маршрут с экскурсионными объектами;  

- тематические площадка «Автогородок» – это площадка для ознакомления дошкольников 

с правилами дорожного движения и игр детей по профилактике нарушений правил 

дорожного движения.  

В ДОО созданы условия для информатизации образовательного процесса. Для этого 

в групповых и прочих помещениях имеется оборудование для использования 

информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе.   

3.3. Кадровые условия реализации Программы 
Реализация Программы обеспечивается педагогическими, руководящими и иными 

работниками, имеющими профессиональную подготовку, соответствующую: 

- квалификационным требованиям, установленным в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования», утвержденном 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2010 г. № 

761н (зарегистрирован Министерством юстиции РФ 06.10.2010 г., регистрационный № 

18638) с изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ от 31.05.2011 г. № 448 н (зарегистрирован Министерством 

юстиции РФ 01.07.2011 г., регистрационный № 21240), в профессиональных стандартах:  



130  

  
  

  

- «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», утвержденном 

приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.10.2013 г. № 544н 

(зарегистрирован Министерством юстиции РФ 06.12.2013 г., регистрационный № 30550) с 

изменениями, внесенными приказами Министерства труда и социальной защиты РФ от 

05.08.2016 г. № 422н (зарегистрирован Министерством юстиции РФ 23.08.2016 г., 

регистрационный № 43326),  

- «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», утвержденном приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2015 г. № 514н (зарегистрирован 

Министерством юстиции РФ 18.08.2015 г., регистрационный № 38575); 

- «Учитель-дефектолог», «Учитель-логопед», утвержденном приказом Министерства труда 

социальной защиты РФ от 13.03.2023 г. № 136 н (зарегистрирован Министерством юстиции 

РФ 14 апреля 2023 г. № 73027); 

- «Тьютор». 

 Основная позиция кадровых условий реализации Программы следующая: все 

специалисты, непосредственно работающие с аутичными детьми, должны быть 

компетентны в вопросах РАС и их коррекции дифференцированно, в соответствии со 

своими должностными обязанностями. 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Реализация Программы осуществляется:   

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания 

воспитанников в Организации.   

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени 

пребывания воспитанников в Организации.   

3) иными педагогическими работниками, вне зависимости от 

продолжительности пребывания воспитанников в Организации.  

Соответствующие должности иных педагогических работников устанавливаются 

Организацией самостоятельно в зависимости от содержания Программы. Реализация 

Программы требует от Организации осуществления управления, ведения бухгалтерского 

учета, финансово-хозяйственной и хозяйственной деятельности, организации 

необходимого медицинского обслуживания. Для решения этих задач руководитель 

Организации вправе заключать договора гражданско-правового характера и совершать 

иные действия в рамках своих полномочий.   

При работе в группах для детей с ограниченными возможностями здоровья в 

Организации должны быть дополнительно предусмотрены должности педагогов, имеющих 

соответствующую квалификацию для работы в соответствии со спецификой ограничения 

здоровья детей, из расчета не менее одной должности на группу детей.  

В целях эффективной реализации Программы МБДОУ создает условия для 

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

дополнительного профессионального образования. Программой предусмотрены различные 

формы и программы дополнительного профессионального образования, в т. ч. 

учитывающие особенности реализуемой основной образовательной программы.  

Рабочая нагрузка педагога и условия труда   

Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников ДОУ, 

осуществляющих образовательную деятельность, определяется коллективным договором, 

правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными актами 

ДОУ, осуществляющего образовательную деятельность, трудовым договором, графиками 
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работы и схемой распределения образовательной деятельности в соответствии с 

требованиями трудового законодательства и с учетом особенностей, установленных 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.  

Структура рабочего времени педагогических работников   

В рабочее время педагогических работников в зависимости от занимаемой 

должности включается:    

- учебная (преподавательская) работа;  

- воспитательная работа;  

- индивидуальная работа с воспитанниками;  

- научная, творческая и исследовательская работа;    

- методическая, подготовительная, организационная, диагностическая работа;   

- работа по ведению мониторинга;    

- работа, предусмотренная планами воспитательных, физкультурно-

оздоровительных, спортивных, творческих и иных мероприятий, проводимых с 

воспитанниками.    

- тдругая педагогическая работа, предусмотренная квалификационными 

характеристиками по должностям, трудовыми (должностными) обязанностями и 

индивидуальным планом.   

Конкретные трудовые (должностные) обязанности педагогических работников 

определяются их трудовыми договорами и должностными инструкциями.  

Выполнение педагогической работы регулируется схемой распределения 

образовательной деятельности, составляемой с учетом педагогической целесообразности, 

соблюдения санитарно-гигиенических норм и рационального использования времени 

педагога, которое утверждается заведующим ДОО.   

Конкретная продолжительность образовательной деятельности, а также перерывов 

между ними предусматривается с учетом действующих соответствующих санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов, утвержденных в установленном порядке.   

Другая часть педагогической работы, требующая затрат рабочего времени, которое 

не конкретизировано по количеству часов, вытекает из должностных обязанностей 

педагогического работника, предусмотренных Уставом, Правилами внутреннего трудового 

распорядка ДОО, тарифно-квалификационными (квалификационными) характеристиками, 

и регулируется графиками и планами работы, в т.ч. личными планами (циклограммами) 

педагогического работника, и включает:    

- выполнение обязанностей, связанных с участием в работе педагогического 

совета, с работой по проведению родительских собраний, консультаций, оздоровительных, 

воспитательных и других мероприятий, предусмотренных образовательной программой;   

- организацию и проведение методической, диагностической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям);  

- время, затрачиваемое непосредственно на подготовку к работе по обучению 

и воспитанию детей, изучению их индивидуальных способностей, интересов и 

склонностей, а также их семейных обстоятельств и жилищно-бытовых условий.  

Определение учебной нагрузки педагогическим работникам   

Учебная нагрузка педагогического работника, оговариваемая в трудовом договоре, 

должна соответствовать требованиям законодательства РФ.   
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Объем учебной нагрузки педагогических работников больше или меньше нормы 

часов за должностной оклад устанавливается только с их письменного согласия.     

Тарификация педагогических работников производится 2 раза в год на 01 сентября 

и 01 января текущего учебного года.  

Квалификация педагогов и совершенствование педагогической работы   

Цель методического сопровождения профессионального развития педагогических 

кадров – развитие профессиональных компетенций у педагогов ДОО в контексте ФГОС, и 

профессионально значимых качеств.   

Задачи:   

1. Организовать изучение нормативно-правовой базы обновления содержания 

дошкольного образования.   

2. Создавать мотивационные условия для развития профессиональных 

компетенций и профессионально значимых качеств педагогов ДОУ (активность, 

стремление к самосовершенствованию, корпоративность).   

3. Проектировать методическую деятельность с учётом реальных запросов её 

потребителей: оказывать методическую помощь педагогу в его практической деятельности, 

в том числе через организацию системы методических мероприятий.   

4. Создать непрерывную систему повышения квалификации педагогических 

кадров (самообразование) через использование новых форм сетевых коммуникаций 

(дистанционная система повышения квалификации и переподготовки, электронные 

методические библиотеки, виртуальные методические объединения, профессиональные 

сайты и т.п.).   

5. Дать оценку результатам реализации методического сопровождения 

профессионального развития педагогов.   

Создание условий для профессионального развития педагогов в условиях введения 

ФГОС предполагает реализацию компетентностного подхода. Основными категориями с 

данной точки зрения выступают следующие:   

Компетентностный подход – это совокупность общих принципов определения целей 

образования, отбора содержания образования, организации образовательного процесса и 

оценки образовательных результатов.  

Профессиональная компетентность – совокупность знаний, позволяющих 

квалифицированно судить о вопросах, относящихся к сфере профессиональной 

деятельности.   

Раскрывается через следующие показатели:   

- владение профессиональными знаниями, умениями и навыками;   

- способность высказывать авторитетное мнение о различных проблемных ситуациях;   

- готовность и способность действовать самостоятельно, ответственно, с гарантией 

результата.   

Профессиональная культура – владение педагогическим наследием.   

Квалификация – требования профессиональной деятельности к работнику, 

соответствие которым выражается в образовательном цензе и других профессиональных 

достоинствах.   

Профессиональное поведение – соответствие деятельности педагога лучшим 

образцам профессионализма: творческая активность, индивидуальный стиль деятельности.  
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3.4. Материально-технические условия реализации Программы 

Материально-технические условия реализации ФАОП для обучающихся с ОВЗ 

должны обеспечивать возможность достижения обучающимися в установленных ФГОС 

ДО результатов освоения основной образовательной программы дошкольного образования 

(п. 53.3 ФАОП ДО).  

3.4.1. Учебно-методическое обеспечение Программы 

Библиотечный фонд методического кабинета учреждения насчитывает около 1000 

экземпляров.  В методическом кабинете имеются подборки методической и познавательной 

литературы на электронных носителях.   

В фонде периодической литературы ДОО присутствуют подписные издания 

(журналы «Дошкольное воспитание», «Ребенок в детском саду», «Музыкальный 

руководитель», «Управление ДОУ»), в том числе активно используются электронные 

образовательные ресурсы (МЦФЭР «Ресурсы образования»).   

С целью качественной подготовки специалистов используются следующие 

информационные ресурсы:  

- ФИРО;  

- Федеральный портал Российской образование;  

- Министерство просвещения РФ;  

- Институт возрастной физиологии РАО;  

- Российская государственная библиотека;  

- институт коррекционной педагогики РАО http://институт-

коррекционнойпедагогики.рф/   

- институт проблем инклюзивного образования http://www.inclusive-edu.ru/  

- педагогическая библиотека http://www.pedlib.ru/Books  

- фестиваль педагогических идей «Открытый урок» http://festival.1september.ru/  

- детский сад будущего http://www.gallery-projects.com  

- «Умка» - Детский развивающий сайт» http://www.1umka.ru  

- «Ребзики» - детские раскраски http://www.rebzi.ru/  

- детский развивающий портал   http://pochemu4ka.ru/  

- «Библиотека для детей» - электронная библиотека http://www.deti-book.info/  

- Министерство образования Белгородской области, управление образования 

администрации Борисовского района.    

Учебно-методическое сопровождение программы:  

Социально-коммуникативное развитие  

1. О.В. Дыбина Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

конспекты занятий с детьми 3-4 года. – 2-е изд., испр. И доп. – М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2022.  

2. О.В. Дыбина Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

конспекты занятий с детьми 4-5 лет. – 2-е изд., испр. И доп. – М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2022.  

3. О.В. Дыбина Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

конспекты занятий с детьми 5-6 лет. – 2-е изд., испр. И доп. – М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2022.  

4. О.В. Дыбина Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

конспекты занятий с детьми 6-7 лет. – 2-е изд., испр. И доп. – М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2022.  

5. Л.В. Абрамова, И.Ф. Слепцова Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. Младшая группа. 3-4 года. - 2-е изд., испр. И доп. – М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2022.  

6. Л.В. Абрамова, И.Ф. Слепцова Социально-коммуникативное развитие 

http://институт-коррекционной-педагогики.рф/
http://институт-коррекционной-педагогики.рф/
http://институт-коррекционной-педагогики.рф/
http://институт-коррекционной-педагогики.рф/
http://институт-коррекционной-педагогики.рф/
http://институт-коррекционной-педагогики.рф/
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http://www.inclusive-edu.ru/
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https://www.google.com/url?q=http://www.gallery-projects.com/&sa=D&ust=1494351475369000&usg=AFQjCNEAtWFRHNHu-Xz5N4guwdX3Doa-ww
https://www.google.com/url?q=http://www.gallery-projects.com/&sa=D&ust=1494351475369000&usg=AFQjCNEAtWFRHNHu-Xz5N4guwdX3Doa-ww
https://www.google.com/url?q=http://www.gallery-projects.com/&sa=D&ust=1494351475369000&usg=AFQjCNEAtWFRHNHu-Xz5N4guwdX3Doa-ww
https://www.google.com/url?q=http://www.1umka.ru/&sa=D&ust=1494351475345000&usg=AFQjCNHaJ5Fy1w-qfBu-eIdajtHxf5qgLw
https://www.google.com/url?q=http://www.1umka.ru/&sa=D&ust=1494351475345000&usg=AFQjCNHaJ5Fy1w-qfBu-eIdajtHxf5qgLw
http://www.rebzi.ru/
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дошкольников. Младшая группа. 4-5 лет. - 2-е изд., испр. И доп. – М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2022.  

7. Л.В. Абрамова, И.Ф. Слепцова Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. Младшая группа. 5-6 лет. - 2-е изд., испр. И доп. – М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2022.  

8. Л.В. Абрамова, И.Ф. Слепцова Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. Младшая группа. 6-7 лет. - 2-е изд., испр. И доп. – М: МОЗАИКА-СИЕТЕЗ, 

2022.  

9. И. Зартайская «Когда мне обидно»/Ирина Зартайская. – 2-е изд., стер. – 

Москва: Просвещение, 2023.  

10. Н.В. Нищева, Ю.А. Кириллова «Я люблю Россию!» Парциальная программа.  

Патриотическое и духовно-нравственное воспитание детей старшего дошкольного 

возраста (с 5 до 7 лет) в соответствии с ФОП. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРОСС», 2023.  

11. Е. Запесочная «Какие бывают праздники» (5-7 лет). – М.:Просвещение: 

Редакция БИНОМ ДЕТСТВА, 2021.  

12. Парциальная программа «Мир Белогорья, я и мои друзья» (образовательная 

область «Социально-коммуникативное развитие»)/Л.Н. Волошина, Л.В. Серых. – Белгород: 

Графит, 2016.  

13. Вместе весело играть: программа социально-коммуникативного развития 

старших дошкольников и технология ее реализации/Л.В. Серых, Л.Н. Волошина, А.А. 

Бучек, Т.В. Савельева. – Белгород: ООО «Эпицентр», 2021.  

14. «Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок 

финансовой грамотности» (для детей 5-7 лет»)/А.Д. Шатова. – Москва: Министерство 

образования и науки РФ – 2018.  

15. И.А. Лыкова, В.А. Шипунова Дидактические сказки и безопасности. Беседы 

и педагогическая диагностика в картинках. – издательский дом «Цветной мир», 2021.  

16. Л.Л. Тимофеева Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет. 

Парциальная программа. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСВО-ПРЕСС», 2019.  

17. Стребелева Е.А. «Коррекционно-развивающее обучение детей в процессе 

дидактических игр» - М.: Гуманит.изд.центр ВЛАДОС, 2010.  

18. Баряева Л.Б., Зарин А.П. Обучение сюжетно-ролевой игре детей с 

проблемами интеллектуального развития: Учебно-методическое пособие. СПб.: 

Издательство РГПУ им. Герцена, 2001.  

19. Игры и занятия с детьми раннего возраста с психофизическими 

нарушениями: Методическое пособие ред. Е. А. Стребелевой, Г. А. Мишиной. - М.: 

Экзамен, 2006.  

  Познавательное развитие  

1. Л.Н. Коротовских Образовательные ситуации для развития математических 

представлений у дошкольников 3-5 лет: учебно-методическое пособие. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2023.  

2. З.А. Михайлова, О.Ю. Одинцова, В.В. Холопотнева Игровые методики 

развития детей 3-7 лет (на логико-математическом содержании). – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2023  

3. З.А. Михайлова, И.Н. Чеплашкина, Т.Г. Харько Предматематические игры 

для детей младшего дошкольного возраста: Учебно-методическое пособие. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015  

4. О.А. Воронкевич «Добро пожаловать в экологию!» Парциальная программа. 

– СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2022.  

5. О.М. Ельцова, Н.В. Шапошникова, Л.С. Долгополова, В.Н. Волкова 

Технология организации познавательной деятельности. Опорные конспекты. С 3 до 4 лет. 
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– СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2022.  

6. О.М. Ельцова, Н.В. Шапошникова, Л.С. Долгополова, В.Н. Волкова 

Технология организации познавательной деятельности. Опорные конспекты. С 4 до 5 лет. 

– СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2021.  

7. О.М. Ельцова, Н.В. Шапошникова, Л.С. Долгополова, В.Н. Волкова 

Технология организации познавательной деятельности. Опорные конспекты. С 5 до 6 лет. 

– СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2021.  

8. О.М. Ельцова, Н.В. Шапошникова, Л.С. Долгополова, В.Н. Волкова 

Технология организации познавательной деятельности. Опорные конспекты. С 6 до 7 лет. 

– СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2021.  

9. Л.Л. Тимофеева Формирование культуры безопасности у детей 3-8 лет. Мы и 

природа: наглядно методическое пособие для практикующих работников ДОО и родителей. 

– СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020.  

10. Л.Л. Тимофеева На игровой площадке. Наглядно-методическое пособие для 

практикующих работников ДОО и родителей. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2022.  

11. Чумакова И.В. Формирование дочисловых количественных представлений у 

дошкольников с нарушением интеллекта. – М.: Просвещение, 2011.  

12. Баряева Л.Б. Формирование элементарных математических представлений у 

дошкольников (с проблемами в развитии).-СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена; Изд-во 

«СОЮЗ», 2002.  

Речевое развитие  

1. О.С. Ушакова, И.С. Артюхова Развитие речи. Методические рекомендации к 

программе «Мир открытий». Игры и конспекты занятий. Вторая младшая группа детского 

сада. – М.: Издательство «Бином. Лаборатория знаний», 2018   

2. О.С. Ушакова, И.С. Артюхова Развитие речи. Методические рекомендации к 

программе «Мир открытий». Игры и конспекты занятий. Средняя группа детского сада. –  

М.: Издательство «Бином. Лаборатория знаний», 2018  

3. О.С. Ушакова, И.С. Артюхова Развитие речи. Методические рекомендации к 

программе «Мир открытий». Игры и конспекты занятий. Старшая группа детского сада. – 

М.: Издательство «Бином. Лаборатория знаний», 2018  

4. О.С. Ушакова, И.С. Артюхова Развитие речи. Методические рекомендации к 

программе «Мир открытий». Игры и конспекты занятий. Подготовительная группа 

детского сада. – М.: Издательство «Бином. Лаборатория знаний», 2018  

5. И.А. Бойчук, Т.Н. Попушина Ознакомление детей дошкольного возраста с 

русским народным творчеством. Младшая и средняя группы. – 2-е изд., испр. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСВО-ПРЕСС», 2020  

6. О.С. Ушакова развитие речи детей 3-4 лет. Младшая группа. – М.: ТЦ Сфера, 

2020  

7. О.С. Ушакова придумай слово: Речевые игры и упражнения для 

дошкольников:  

Кн. для воспитателей детского сада и родителей /Под ред. О.С. Ушаковой. 4-е изд., испр. –  

М.: ТЦ Сфера, 2019  

8. О.Э. Литвинова Речевое развитие детей раннего возраста. Словарь. Звуковая 

культура речи. Грамматический строй речи. Связная речь. Конспекты занятий. Ч. 1. – СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2023  

9. О.Э. Литвинова Речевое развитие детей раннего возраста. Восприятие 

художественной дитературы. Конспекты занятий. Ч. 2. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2022  

10. О.Э. Литвинова Речевое развитие детей раннего возраста. Владение речью 

как средством общения. Конспекты занятий. Ч. 3. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО  
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«ДЕТСТВО-ПРЕСС». 2020   

Художественно-эстетическое развитие  

1. Е.А. Попова Патриотическая палитра: парциальная программа 

художественно-эстетического и нравственно-патриотического воспитания дошкольников 

6-7 лет. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2023.  

2. О.Э. Литвинова Конспекты организованной образовательной деятельности 

по рисованию, лепке, аппликации. Для детей 3-4 лет. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2023.  

3. О.Э. Литвинова Конспекты организованной образовательной деятельности 

по рисованию, лепке, аппликации. Для детей 4-5 лет. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2023.  

4. О.Э. Литвинова Конспекты организованной образовательной деятельности 

по рисованию, лепке, аппликации. Для детей 5-6 лет. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2023.  

5. О.Э. Литвинова Конспекты организованной образовательной деятельности 

по рисованию, лепке, аппликации. Для детей 6-7 лет. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2023.  

6. О.Э. Литвинова Конструирование с детьми раннего дошкольного возраста.  

Конспекты совместной деятельности с детьми 3-4 лет: учеб.-метод. Пособие. – СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019.  

7. О.Э. Литвинова Конструирование с детьми старшего дошкольного возраста.  

Конспекты совместной деятельности с детьми 5-6 лет: учеб.-метод. Пособие. – СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017.  

8. О.Э. Литвинова Конструирование в подготовительной к школе группе. 

Конспекты совместной деятельности с детьми 6-7 лет: учеб.-метод. Пособие. – СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017.  

9. Волосовец Т.В., Карпова Ю.В., Тимофеева Т.В.  Парциальная 

образовательная программа дошкольного образования «От Фрёбеля до робота: растим 

будущих инженеров»: учебное пособие. 2-е изд., испр. и доп. Самара: Вектор, 2018.  

10. Никитина А.В. «Нетрадиционные техники рисования в детском саду» - СПб.: 

КАРО.  

11. Гнедова О. Л., Майданюк Л. Е. Театрализация сказок в коррекционном 

детском саду: Пособие для воспитателей. -СПб.: Детство-пресс, 2007.  

12. Баряева Л.Б., Вечканова И.Г., Загребаева Е.В., Зарин А.П. В мире сказки. 

Театрализованные игры-занятия с детьми с проблемами в интеллектуальном развитии: 

Учебно-методическое пособие. - СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2000.   

Физическое развитие  
1. Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. Технологии, укрепляющие здоровье, в 

системе обучения коррекционно-развивающих специальных дошкольных учреждений// 

Воспитание и обучение детей с нарушениями развития. 2002.  

2. Новиковская О.А. «Веселые пальчиковые игры» - М.: АСТ; СПб.: Сова.   

Методическое обеспечение психологического сопровождения  

1. Андреенко Т.Г., Алекинова О.В. «Развитие эмоциональной отзывчивости 

старших дошкольников».- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.  

2. Борякова Н.Ю. «Ступеньки развития: Ранняя диагностика и коррекция 

задержки психического развития» Москва, 2002  

3. Верещагина Н.В. Если ребёнок отстаёт в развитии. – СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС,  

2012  

4. Гиппенрейтер Ю.Б. Общаться с ребёнком. Как? – М.: АСТ, 2007.  

5. Доценко Е.В. «Психодиагностика детей в дошкольных учреждениях».- Изд.2-
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е.- Волгоград: Учитель, 2013.  

6. Исакова Н.В. «Развитие познавательных процессов у старших дошкольников 

через экспериментальную деятельность».- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  

7. Куражева Н.Ю., Вараева Н.В. «Цветик-семицветик». Программа 

интеллектуального, эмоционального и волевого развития детей 3-4 лет. – СПб.: Речь; М.: 

Сфера, 2011  

8. Куражева Н.Ю., Вараева Н.В. «Цветик-семицветик». Программа 

интеллектуального, эмоционального и волевого развития детей 4-5 лет. – СПб.: Речь; М.: 

Сфера, 2011  

9. Куражева Н.Ю., Вараева Н.В. «Цветик-семицветик». Программа 

интеллектуального, эмоционального и волевого развития детей 5-6 лет. – СПб.: Речь; М.: 

Сфера, 2011  

10. Кремлякова А.Ю. Психологическое сопровождение детей в раннем возрасте 

в  

ДОУ. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014  

11. Кремлякова А.Ю. «Психологическое сопровождение детей с раннего 

возраста в ДОУ».- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО» «ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.  

12. Ковальчук Я.И. «Индивидуальный подход в воспитании ребенка».- М.: 

Просвещение, 1981.  

13. Млодик И. Книга для неидеальных родителей, или Жизнь на свободную тему. 

– М.: Генезис, 2010.  

14. Павлова Н.Н., Руденко Л.Г. Экспресс-диагностика в детском саду: комплект 

материалов для педагогов-психологов детских дошкольных образовательных учреждений.  

– М.: Генезис, 2008  

15. Соколовская Н.В. «Адаптация ребенка к условиям детского сада».- 

Волгоград: Учитель, 2010.  

16. Свирская Л.В. «Работа с семьей: необязательные инструкции». – М.: 

Издательство «Линка-Пресс», 2010.  

17. Свирская Л.В. «Утро радостных встреч». – М.: Издательство «Линка-Пресс», 

2010.  

18. Шевченко М.А. «Психологические рисуночные тесты для детей и взрослых». 

- Москва: АСТ, Кладезь, 2014.  

19. Янчук М.В. «Игротренинги с использованием сенсорных модулей».- 

Волгоград: Учитель, 2014.   

Методическое обеспечение дефектологического сопровождения  

1. Афонькина Ю.А. «развитие познавательных способностей у старших 

дошкольников с ЗПР на этапе предшкольного образования», - Москва, АРКТИ, 2019г.;  

2. JI. Б. Баряева, И. Г. Вечканова, О. П. Гаврилушкина  «Программа  воспитания 

и обучения дошкольников с задержкой психического развития», С-Пб.:  ЦЦК  проф. Л. Б. 

Баряевой, 2010 г.  

3. Баряева Л. Б., Гаврилушкина О. П., Зарин А. П., Соколова Н. Д. Программа 

воспитания и обучения дошкольников с интеллектуальной недостаточностью.— СПб.: 

Издательство «СОЮЗ», 2003г.  

4. Борякова Н.Ю. «Практикум по развитию мыслительной деятельности у 

дошкольников», Москва, Гном-пресс, 1999г.  

5. Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. «Коррекционно-развивающее обучение и 

воспитание». Москва, Просвещение, 2010 г.;  

6. Морозова И. А., Пушкарева М.А. Ознакомление с окружающим миром.  

Конспекты занятий. Для работы с детьми 4-5 лет с ЗПР. - М.: М. «МОЗАИКА-СИНТЕЗ».   

2011г.  

7. Морозова И. А., Пушкарева М.А. Ознакомление с окружающим миром. 
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Конспекты занятий. Для работы с детьми 5-6 лет с ЗПР. - М.: М. «МОЗАИКА-СИНТЕЗ».   

2011г.  

8. Морозова И. А., Пушкарева М.А. Ознакомление с окружающим миром. 

Конспекты занятий. Для работы с детьми 6-7 лет с ЗПР. - М.: М. «МОЗАИКА-СИНТЕЗ».   

2011г.  

9. Морозова И. А., Пушкарева М. А Развитие элементарных математических 

представлений. Конспекты занятий. Для работы с детьми 4-5 лет с ЗПР.- М. «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ».  2011г.   

10. Морозова И. А., Пушкарева М. А Развитие элементарных математических 

представлений. Конспекты занятий. Для работы с детьми 5-6 лет с ЗПР.- М. «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ».  2011г.  

11. Морозова И. А., Пушкарева М. А Развитие элементарных математических 

представлений. Конспекты занятий. Для работы с детьми 5-7лет с ЗПР.- М. «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ».  2011г.  

12. Морозова И. А., Пушкарева М. А Развитие речевого восприятия.  Конспекты 

занятий. Для работы с детьми 4-5 лет с ЗПР.- М. «МОЗАИКА-СИНТЕЗ».  2008г.  

13. Морозова И. А., Пушкарева М. А Развитие речевого восприятия.  Конспекты 

занятий. Для работы с детьми 5-6 лет с ЗПР.- М. «МОЗАИКА-СИНТЕЗ».  2008г.   

14. Морозова И. А., Пушкарева М. А Развитие речевого восприятия.  Конспекты 

занятий. Для работы с детьми 6-7 лет с ЗПР.- М. «МОЗАИКА-СИНТЕЗ».  2008г.  

15. Ротарь Н.В. «Занятия для детей с ЗПР. Старший дошкольный возраст», 

Волгоград, Учитель, 2019г.  

16. Стребелева Е.А. «Формирование мышления у детей с отклонениями в 

развитии», Москва, Владос, 2019 г.  

17. Стребелева Е.А. «Формирование мышления у детей с отклонениями в 

развитии»  (наглядный материал) , Москва, Владос, 2019 г.   

18. Шевченко С.Г. «Коррекционно-развивающее обучение: 

Организационнопедагогические аспекты» - М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001г.  

19. Шевченко С.Г. «Подготовка к школе детей с ЗПР» 1, 2 книги, -Москва, 

Школьная пресса, 2005г.   

Методическое обеспечение логопедического сопровождения  

Нищева Н. В. Речевая карта ребенка младшего дошкольного возраста с ОНР — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

Нищева Н. В. Картинный материал к речевой карте ребенка младшего дошкольного 

возраста с ОНР — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

Нищева Н. В. Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет) — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.  

Нищева Н. В. Картинный материал к речевой карте ребенка с общим недоразвитием 

речи (с 4 до 7 лет) — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.   

Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в логопедической группе 

для детей с общим недоразвитием речи — СПб., ДЕТСТВОПРЕСС, 2018.   

Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в младшей группе 

для детей с ОНР — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.   

Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в средней группе 

для детей с ОНР — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.   

Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей группе 

для детей с ОНР. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.   

Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

подготовительной к школе логопедической группе для детей с ОНР (часть I). — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.   

Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 
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подготовительной к школе логопедической группе для детей с ОНР (часть II). — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.   

Нищева Н. В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная 

программа. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.   

Нищева Н. В. Мой букварь. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.   

Нищева Н. В. Развитие фонематических процессов и навыков звукового анализа и 

синтеза у старших дошкольников. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

Нищева Н. В. Совершенствование навыков слогового анализа и синтеза у старших 

дошкольников — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.   

Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Младшая группа. Домашняя тетрадь. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Средняя группа. Домашняя тетрадь. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.   

Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Старшая группа. Домашняя тетрадь (часть I). — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.   

Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Старшая группа. Домашняя тетрадь (часть II). — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.  

Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Подготовительная к школе группа. Домашняя 

тетрадь (часть I). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.   

Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Подготовительная к школе группа. Домашняя 

тетрадь (часть II). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.   

Нищева Н. В. Тетрадь для младшей логопедической группы детского сада — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.   

Нищева Н. В. Тетради для детей среднего дошкольного возраста с ОНР ( с 4 до 5 

лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.  

Нищева Н. В. Тетрадь для детей старшего дошкольного возраста с ОНР ( с 5 до 6 

лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.   

Нищева Н. В. Тетрадь для детей старшего дошкольного возраста с ОНР ( с 6 до 7 

лет).— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.   

Нищева Н. В. Тетрадь для обучения грамоте детей дошкольного возраста № 1— 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.   

Нищева Н. В. Тетрадь для обучения грамоте детей дошкольного возраста № 2— 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

Нищева Н. В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (с 3 

до 4 лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.   

Нищева Н. В. Рабочая тетрадь для развития математических представлений у 

дошкольников с ОНР (с 3 до 4 лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.   

Нищева Н. В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (с 4 

до 5 лет и с 5 до 6 лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.   

Нищева Н. В. Рабочая тетрадь для развития математических представлений у 

дошкольников с ОНР (с 4 до 5 лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.   

Нищева Н. В. Рабочая тетрадь для развития математических представлений у 

дошкольников с ОНР (с 5 до 6 лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

Нищева Н. В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (с 6 

до 7лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.   

Нищева Н. В. Рабочая тетрадь для развития математических представлений у 

дошкольников с ОНР (с 6 до 7 лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.   

Нищева Н. В. Новые разноцветные сказки. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

Нищева Н. В. Развивающие сказки — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.   

Нищева Н. В. Картотеки подвижных игр, упражнений, пальчиковой гимнастики — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.  
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Нищева Н. В. Картотека заданий для автоматизации и дифференциации звуков 

разных групп — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.   

Нищева Н. В. Картотеки методических рекомендаций для родителей дошкольников 

с ОНР — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.  

Нищева Н. В. Картотека предметных и сюжетных картинок для автоматизации и 

дифференциации звуков. Выпуски 1, 2, 3, 4. — СПб., ДЕТСТВОПРЕСС, 2017.  

Нищева Н. В. Тексты и картинки для автоматизации звуков. Выпуски 1-5 — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.   

Нищева Н. В. Картинки и тексты для автоматизации звуков. Выпуски 1-5 — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.   

Нищева Н. В. Подвижные и дидактические игры на прогулке. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2019.   

Нищева Н. В. Играйка 1. Дидактические игры для развития речи дошкольников. — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.   

Нищева Н.В. Собирайка. Магнитные фигурки. Дикие животные — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2019.   

Нищева Н. В. Все работы хороши. Детям о профессиях. Серия демонстрационных 

картин с методическими рекомендациями. Выпуски 1, 2 — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.   

Веселая артикуляционная гимнастика. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.   

Нищева Н. В. Веселая артикуляционная гимнастика 2. — СПб., ДЕТСТВОПРЕСС, 

2017.   

Нищева Н. В. Веселая мимическая гимнастика. — СПб., ДЕТСТВОПРЕСС, 2017.   

Нищева Н. В. Веселая дыхательная гимнастика. — СПб., ДЕТСТВОПРЕСС, 2017.   

Нищева Н. В Веселые дразнилки для малышей. — СПб., ДЕТСТВОПРЕСС, 2016.   

Нищева Н. В. Веселые диалоги. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.   

Нищева Н. В. Веселые чистоговорки. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.   

Нищев В. М. Нищева Н. В. Веселые подвижные игры. — СПб., ДЕТСТВОПРЕСС, 

2016.   

Нищев В. М., Нищева Н. В. Веселая пальчиковая гимнастика. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2016.  

Нищев В. М. Веселая считалки. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.  

Нищева Н. В. Колыбельные для малышей и малышек. — СПб., ДЕТСТВОПРЕСС, 

2018.   

Нищева Н. В. Кем быть? Детям о профессиях. Серия демонстрационных картин с 

методическими рекомендациями. Выпуски 1, 2— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.   

Нищева Н. В. Круглый год. Серия демонстрационных картин с методическими 

рекомендациями. Выпуски 1, 2 — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.   

Нищева Н. В. Мамы всякие нужны. Детям о профессиях. Серия демонстрационных 

картин с методическими рекомендациями. Выпуски 1, 2 — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.   

Нищева Н. В. Наш детский сад. Серия демонстрационных картин с методическими 

рекомендациями. Выпуски 1, 2 — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.   

Нищева Н. В. Наш детский сад 2. Серия демонстрационных картин с методическими 

рекомендациями. Выпуски 1, 2 — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.   

Нищева Н. В. Раз комета, два планета. Демонстрационные плакаты и беседы для 

формирования у дошкольников первичных представлений о звездах и планетах. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.   

Нищева Н. В. А как поступишь ты? Дошкольникам об этикете. Серии картинок и 

тексты бесед. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.  

Нищева Н. В. Серии  картинок для обучения дошкольников рассказыванию. 

Выпуск 1.— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.   

Нищева Н. В. Серии картинок для обучения дошкольников рассказыванию. Выпуск 
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2. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.   

Нищева Н. В. Мы едем, едем, едем... Виды транспорта. — СПб., ДЕТСТВОПРЕСС, 

2018.   

Нищева Н. В. Мир природы. Животные. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.   

Нищева Н. В. Живая природа. В мире животных. — СПб., ДЕТСТВОПРЕСС, 2016.   

Нищева Н. В. Живая природа. В мире растений. — СПб., ДЕТСТВОПРЕСС, 2016.  

Нищева Н. В. Четыре времени года. Цикл занятий по развитию речи старших 

дошкольников при рассматривании произведений пейзажной живописи. Выпуски 1, 2 — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.   

Нищева Н. В. Родителям о речи ребенка. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.   

Нищева Н. В. Если ребенок плохо говорит. Консультации логопеда. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018  

Педагогическая диагностика  

1. Комплект альбомов, разработанных Н. В. Верещагиной «Диагностика 

индивидуального развития детей 3-4 лет с ТНР», «Диагностика индивидуального развития 

детей 4-5 лет с ТНР», «Диагностика индивидуального развития детей 5-6 лет с ТНР», 

«Диагностика индивидуального развития детей 6-7 лет с ТНР».   

Психологическая диагностика  

1. Павлова Н.Н., Руденко Л.Г. Экспресс-диагностика в детском саду: комплект 

материалов для педагогов-психологов детских дошкольных образовательных учреждений. 

– М.: Генезис, 2008.  

2. Доценко Е.В. «Психодиагностика детей в дошкольных учреждениях».- Изд.2-

е.- Волгоград: Учитель, 2013.  

3. Борякова Н.Ю. «Ступеньки развития: Ранняя диагностика и коррекция 

задержки психического развития» - Москва, 2002.  

4. Соколовская Н.В. «Адаптация ребенка к условиям детского сада».- 

Волгоград: Учитель, 2010.  

5. Шевченко М.А. «Психологические рисуночные тесты для детей и взрослых». 

- Москва: АСТ, Кладезь, 2014.   

Логопедическая диагностика  

1. Мазанова Е.В. «Обследование речи детей с ОНР» (4-5, 5-6, 6-7лет) - Москва:  

ГНОМ, 2017 г.  

2. Мазанова Е.В. «Обследование речи детей с ЗРР 3-4 лет» - С-Пб: Издательство 

«Гном», 2017г.  

3. Иншакова О.Б. «Альбом для логопеда» Москва: Владос, 2020г.  

4. Филичева Т.Б. «Комплексное обследование речевого и психомоторного 

развития дошкольника». - С-Пб.: Детство- пресс, 2022.   

Дефектологическая диагностика  

1. Забрамная С.Д. «Психолого-педагогическая диагностика развития детей 

раннего и дошкольного возраста», Москва, Владос, 2019 г.  

2. Забрамная  С.Д.  «Практический  материал  для  проведения 

 психолого-педагогического обследования детей», Москва, Владос, 2019 г.;  

3. Стребелева Е.А «Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего 

и дошкольного возраста», Москва, Просвещение, 2020 г.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

1. Парциальная программа дошкольного образования «Здравствуй, мир Белогорья!» 

(образовательная область «Познавательное развитие»)/Л.В. Серых, Г.А. Репринцева. 

– Воронеж: Издат-Черноземье. – 2017.  

 

3.4.2. Материально-техническое обеспечение Программы, обеспеченность 

средствами обучения и воспитания 
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В ДОО созданы необходимые материально-технические условия реализации 

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 деятельность, организации режима дня, 

организации физического воспитания, личной гигиене персонала; 

- выполнение требований пожарной безопасности и электробезопасности; 

- выполнение требований по охране здоровья воспитанников и охране труда работников;  

- возможность для беспрепятственного доступа воспитанников к объектам инфраструктуры 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

В МБДОУ созданы оптимальные материально-технические и медико-социальные 

условия для пребывания детей в детском саду, в том числе для детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов.  

Каждая группа имеет отдельное помещение. Имеются: оснащённый медицинский 

блок, спортивный и музыкальный залы, методический кабинет, 3 кабинета педагога – 

психолога, 3 кабинета учителей – логопедов.  

На территории МБДОУ оборудованы 1 спортивная площадка и 15 игровых 

площадок, оснащенных теневыми навесами, хозяйственная зона (пищеблок, прачечная, 

помещения для хранения хозяйственного инвентаря, овощехранилище).   

Участок ДОО озеленен, оснащен павильонами, имеет спортивную площадку, тропу 

здоровья, детские огороды. Для каждой возрастной группы на игровых площадках 

размещены игровое, спортивное оборудование, теневые навесы. Так же оборудована 

хозяйственная зона: помещения для хранения хозяйственного инвентаря, овощехранилище, 

площадка для сбора мусора и пищевых отходов.   

МБДОУ имеет выход в Интернет, локальную сеть, объединяющую 4 рабочих места, 

8 компьютеров, 6 ноутбуков 8 принтеров, а также необходимые информационно-

коммуникационные технологии для обеспечения современных условий деятельности 

МБДОУ (2 мультимедийных проектора, интерактивный стол, коррекционно-развивающий 

комплекс с видеобиоуправлением).   

В ДОО имеется центральное отопление, вода, канализация, сантехническое 

оборудование в хорошем состоянии.   

Одним из важнейших условий, обеспечивающих высокий уровень образовательного 

процесса, является охрана жизни и обеспечение безопасности жизнедеятельности детей и 

сотрудников.   

Деятельность по охране труда сотрудников ведется согласно нормативно-правовой 

базе, локальным актам МБДОУ, должностным инструкциям работников МБДОУ и 

инструкциям по технике безопасности. Инструктажи проводятся ответственным лицом 

согласно плана, а также с учетом внеплановых инструктажей. В учреждении оформлен 

паспорт антитеррористической защищенности.   



143  

  
  

  

 Территория детского сада огорожена металлическим забором высотой 2м, по 

периметру территории установлена система охранного видеонаблюдения, представленная 

телевизионными камерами, монитором, оборудованием для обработки изображения, 

устройством записи и хранения информации с последующим ее извлечением. Уличное 

освещение представлено световыми точками.   

Пропускной режим на территорию ДОО осуществляется только через центральный 

вход.   

Вход в здание для посетителей совершается только через центральный вход 

посредством вахты, которая оснащена телефонным аппаратом, системой видеонаблюдения. 

В целях соблюдения антитеррористической безопасности здание детского сада 

оборудовано стационарной кнопкой тревожной автоматической сигнализации, 

находящейся на вахте ДОО, подключенной к пульту централизованного наблюдения 

вневедомственной охраны Росгвардии, а также к Единой дежурной диспетчерской службе 

«112», где на сообщение о тревоге реагируют наряды полиции территориальных ОМВД.   

В ДОО имеется:  

- оборудование для системы речевого оповещения (настенная) и оборудование для системы 

оповещения; 

- стационарный металодетектор;   

- ручной металлоискатель – 2;  

- укрытие для детей дежурных групп.   

В целях обеспечения безопасности МБДОУ оборудовано системой 

видеонаблюдения, тревожной кнопкой, автоматической пожарной сигнализацией.  

Для отработки правильного поведения во время чрезвычайных ситуаций 

воспитанники и сотрудники участвуют в тренировочных плановых и внеплановых 

мероприятиях по отработке навыков действий в чрезвычайных ситуациях.  

Сотрудники МБДОУ ежегодно проходят обучение по отработке навыков оказания 

первой помощи при несчастных случаях (прошли обучение 100% сотрудников), курсы ГО 

ЧС (обучение прошел административно-управленческий персонал), проводятся плановые и 

внеплановые инструктажи по действиям персонала во время возникновения ЧС.  

Возрастные группы и помещения для занятий с детьми в достаточном количестве 

обеспечены детской мебелью, игровым оборудованием, развивающими игрушками и 

пособиями, спортивным инвентарем и другими необходимыми материалами.   

Для повышения архитектурной доступности среды ДОУ установлены пандусы, 

сантехнические изделия с пристенными поручнями в группах для детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Для качественной организации образовательной деятельности по освоению 

образовательной области «Физическое развитие» в ДОУ имеется необходимое спортивное 

оборудование и инвентарь.  

Для повышения качества физкультурно-оздоровительной деятельности в ДОУ 

имеются детские тренажеры (тактильная дорожка, балансировочный диск, тренажеры для 

различных групп мышц).  

Для качественной организации образовательной деятельности по освоению 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» в ДОУ имеется 

необходимые инструменты, в том числе музыкальные, оборудование для изобразительной 

деятельности, художественная литература по возрастам.  
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Для повышения качества коррекционно-развивающей деятельности в ДОУ 

имеются развивающе-коррекционые комплексы с видеобиоуправлением («Игры с Тимом», 

«Буквы. Цифры. Цвет», «Возьми и сделай», «Тимокко».  

 3.4.3 Примерный перечень литературных, музыкальных, художественных, 

анимационных и кинематографических произведений для реализации образовательной 

программы соответствует п. 33 Федеральной образовательной программы 

дошкольного образования. 

 

3.5. РЕЖИМ И РАСПОРЯДОК ДНЯ 

C целью охраны физического и психического здоровья детей с РАС, а также их 

эмоционального благополучия, важно поддерживать определенную размеренность детской 

жизни, используя стабильные ее компоненты (утренняя гимнастика, систематические 

занятия, сон, питание, прогулка, игры с использованием разных материалов и разных форм 

организации и т. п.).  

Учитывая выраженные трудности с планированием собственных действий и 

фиксации внимания на последовательности бытовых событий, детям с РАС необходима 

постепенная адаптация к новым для них условиям Организации и дополнительное время 

для усвоения распорядка дня. Для освоения распорядка дня в Организации ребенку с РАС 

рекомендована помощь тьютора и привлечение методов визуальной поддержки 

(визуальное расписание, визуальные подсказки) и структурирование пространства.  

Учитывая стереотипность, страхи и частые негативные реакций детей с РАС на 

внезапные изменения, вносимые в привычное расписание, необходимо предупреждать и 

подготавливать ребенка к данным изменениям. Например, с помощью пояснений со 

стороны сопровождающего ребенка с РАС тьютора и (или) с использованием методов 

визуальной поддержки заранее предупредить о сюрпризных моментах на занятии или 

праздничном мероприятии.  

Настоящая Программа не предусматривает жёсткого регламентирования режима 

дня и распорядка для детей с РАС. Гибкий подход к режиму дня дает возможность 

специалистам Организации самостоятельно определять виды организованной 

образовательной деятельности (ООД), в которых будут решаться образовательные задачи, 

их дозировку и последовательность, исходя из особенностей АООП ДО детей с РАС, 

условий образовательной деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, 

интересов и инициатив родителей (законных представителей) воспитанников, педагогов и 

других сотрудников Организации.  

Однако неизменными остаются интервалы между приемами пищи, время приема 

пищи; обеспечение необходимой длительности суточного сна, время отхода ко сну; 

проведение ежедневной прогулки.  

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

увеличивается ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, при наличии 

условий непосредственно образовательная деятельность переносится на прогулку. При 

осуществлении основных моментов режима важен индивидуальный подход к ребенку с 

РАС: сон может быть разным по длительности и др. При организации режима 

предусмотрено оптимальное чередование самостоятельной детской деятельности и 

организованных форм работы с детьми, коллективных и индивидуальных игр, достаточная 

двигательная активность ребёнка в течение дня, обеспечивать сочетание умственной и 

физической нагрузки.  

Время образовательной деятельности организуется таким образом, чтобы вначале 

проводились наиболее насыщенные по содержанию виды деятельности, связанные с 

умственной активностью детей, максимальной их произвольностью, а затем творческие 

виды деятельности в чередовании с музыкальной и физической активностью. 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей 
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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 регулируется 

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 

дошкольного 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 

дошкольного 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 

занятиями, 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 менее 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 

активности, не менее 

все возрасты 1 час в день 

Утренний подъем, не ранее все возрасты 7 ч 00 минут 
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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 нахождения 

ребёнка в организации 

Количество обязательных приемов пищи 

Дошкольная  

образовательная 

организация 

 

Организация по 

уходу и присмотру 

до 5 часов 2 приема пищи (приемы пищи определяются 

фактическим временем нахождения в 

организации) 

8-10 часов завтрак, второй завтрак, обед и полдник 

11-12 часов завтрак, второй завтрак, обед, полдник и ужин 

круглосуточно завтрак, второй завтрак, обед, полдник, ужин, 

второй ужин 

Комменатрии: 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 полдника, так и 

«уплотненного» полдника с включением блюд ужина и с распределением калорийности 

суточного рациона 30%. 

В распорядке учтены требования к длительности режимных процессов (сна, 

образовательной деятельности, прогулки), количеству, времени проведения и длительности 

обязательных приемов пищи (завтрака, второго завтрака, обеда, полдника, ужина). 

Таблица. Режим сна, бодрствования и кормления детей от 0 до 1 года 

 

 
Возраст 

Кормление Бодрствование Дневной сон 

количество интервал 

час 

длительность 

час. 

количество 

периодов 

длительность 

час. 

1–3 мес. 7 3 1-1,5 4 1,5-2 

3–6 мес. 6 3,5 1,5-2 3-4 1,5-2 

6–9 мес. 5 4 2-2,5 3 1,5-2 

9–12 мес. 4-5 4-4,5 2,5-3 2 2-2,5 

Таблица. Режим дня в группе детей от 1 года до 2 лет 

 

Содержание Время 

1 год-1,5 года 1,5 лет-2 года 

Холодный период года 

Прием детей, осмотр, игры, утренняя гимнастика 7.00-8.30 7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 8.30-9.00 
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Активное бодрствование детей (игры, предметная 

деятельность и др.) 

9.00-9.30 9.00-9.30 

Подготовка ко сну, первый сон 9.30-12.00 - 

Постепенный подъем, оздоровительные и 

гигиенические процедуры 

12.00-12.30 - 

Занятия в игровой форме по подгруппам, 

активное бодрствование детей (игры, предметная 

деятельность и др.) 

- 9.30–9.40 

9.50-10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка - 10.00-11.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 11.30-12.30 

Активное бодрствование детей (игры, предметная 

деятельность и др.) 

13.00–14.30 - 

Занятие 1 (в игровой форме по подгруппам) 13.00–13.10 

13.20-13.30 

- 

Занятие 2 (в игровой форме по подгруппам) 13.50–14.00 

14.10-14.20 

- 

Подготовка ко сну, второй сон 14.30-16.00 - 

Подготовка ко сну, сон, постепенный подъем - 12.30-15.30 

Постепенный подъем, оздоровительные и 

гигиенические процедуры, полдник 

16.00-16.30 - 

Полдник - 15.30-16.00 

Активное бодрствование детей (игры, предметная 

деятельность и др.) 

16.30-18.30 16.00-17.00 

Занятия в игровой форме по подгруппам - 16.00–16.10 

16.20-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 

прогулки 

- 17.00-18.30 

Подготовка к ужину, ужин 18.30 18.30 

Уход детей домой до 19.00 до 19.00 

Теплый период года 

Прием детей, осмотр, игры, утренняя гимнастика 7.00-8.30 7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 8.30-9.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 

прогулки 

9.00-10.00 9.00-11.30 

Занятия в игровой форме по подгруппам, активное 

бодрствование детей (игры, предметная 

деятельность и др.) 

- 9.10–9.20 

9.30-9.40 
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Второй завтрак - 10.30-11.00 

Подготовка ко сну, первый сон, постепенный 

подъем, оздоровительные и гигиенические 

процедуры 

10.00-12.30 - 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 12.00-12.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, активное 

бодрствование детей (игры, предметная 

деятельность и др.) 

13.00–14.30 - 

Занятие 1 (в игровой форме по подгруппам) 13.20–13.30 

13.30–13.40 

- 

Занятие 2 (в игровой форме по подгруппам) 13.50–14.00 

14.00-14.10 

- 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 14.30–15.00 - 

Подготовка ко сну, сон 15.00-16.30 12.30-15.30 

Постепенный подъем, оздоровительные и 

гигиенические процедуры полдник 

16.30–17.00 15.30-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.00-18.20 16.00-18.00 

Занятия в игровой форме по подгруппам, 

активное бодрствование детей (игры, предметная 

деятельность и др.) 

- 16.20–16.30 

16.40-16.50 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину 18.20-18.30 
 

Ужин 18.30 18.30 

Уход детей домой до 19.00 до 19.00 

 

Таблица. Примерный режим дня в группе детей от 2 до 3 лет 
 

Содержание Время 

Холодный период года 

Прием детей, осмотр, самостоятельная деятельность, утренняя 

гимнастика 

7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 

Игры, подготовка к занятиям 9.00-9.30 

Занятия в игровой форме по подгруппам 9.30–9.40 

9.50-10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.00-11.30 
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Второй завтрак 10.30-11.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность детей 11.30-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон, постепенный подъем, 

оздоровительные и гигиенические процедуры 

12.30-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-16.00 

Игры, самостоятельная деятельность детей 16.00–16.30 

Занятия в игровой форме по подгруппам 16.00–16.10 

16.10–16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность 

детей 

16.30-18.00 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину 18.00-18.30 

Ужин 18.30-19.00 

Уход детей домой до 19.00 

Теплый период года 

Прием детей, осмотр, самостоятельная деятельность, утренняя 

гимнастика 

7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 

Игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку 9.00-9.30 

Прогулка, игры, самостоятельная деятельность детей, занятия в 

игровой форме по подгруппам 

9.30–11.30 

9.40–9.50 

9.50–10.00 

Второй завтрак 10.30-11.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11.30.-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон, постепенный подъем, 

оздоровительные и гигиенические процедуры 

12.30-15.30 

Полдник 15.30-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность 

детей, занятия в игровой форме по подгруппам 

16.00–18.00 

16.20–16.30 

 
16.30-16.40 

Возвращение с прогулки, игры, подготовка к ужину 18.00-18.30 
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Ужин 18.30-19.00 

Уход детей домой До 19.00 

 

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, 

самостоятельная деятельность, утренняя 

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 гимнастику в процессе 

занятия -2 минуты, перерывы между 

занятиями, не менее 10 минут) 

9.20-10.00 9.15-10.05 9.15-10.15 9.00-10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

возвращение с прогулки 

10.00–12.00 10.05–

12.00 

10.15-12.00 10.50-

12.00 

Второй завтрак 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, закаливающие процедуры 

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 необходимости) - - 16.00-16.25 - 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей 

16.00-17.00 16.00-

17.00 

16.25-17.00 16.00-

17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

самостоятельная деятельность детей, 

возвращение с прогулки 

17.00-18.30 17.00-

18.30 

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 

Теплый период года 

Утренний прием детей, игры, 

самостоятельная деятельность, утренняя 

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 
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Игры, самостоятельная  деятельность 9.00-9.20 9.00-9.15 9.00-9.15 - 

Второй завтрак 10.30-11.00 10.30-11.00 10.30-11.00 10.30-11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

занятия на прогулке, 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, закаливающие процедуры 

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 

Игры, самостоятельная деятельность 

детей 

16.00-17.00 16.00-17.00 16.00-17.00 16.00-17.00 

Подготовка к прогулке, 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 учётом возрастных 

особенностей и состояния здоровья; 

- при организации образовательной деятельности предусматривается введение в режим дня 

физкультминуток во время занятий, гимнастики для глаз, обеспечивается контроль за 

осанкой, в т.ч., во время письма, рисования и использования электронных средств 

обучения; 

- физкультурные, физкультурно-оздоровительные мероприятия, массовые спортивные 

мероприятия, туристские походы, спортивные соревнования организуются с учётом 

возраста, физической подготовленности и состояния здоровья детей. ДОО обеспечивает 

присутствие медицинских работников на спортивных соревнованиях; 

- возможность проведения занятий физической культурой и спортом на открытом воздухе, 

а также подвижных игр, определяется по совокупности показателей метеорологических 

условий (температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха) по 

климатическим зонам. В дождливые, ветреные и морозные дни занятия физической 

культурой проводится в помещении. 

   

  3.6. Особенности традиционных событий, мероприятий  

Основная цель педагога – наполнение ежедневной жизни детей увлекательными и 

полезными делами, создание атмосферы радости общения, коллективного творчества, 

стремление к новым задачам и перспективам.  

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), которые 

ориентированы на все направления развития ребенка раннего и дошкольного возраста и 
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посвящены различным сторонам человеческого бытия, а также вызывающие личный 

интерес детей.  

Для организации традиционных событий эффективно использование сюжетно-

тематического планирования образовательного процесса. Темы определяются исходя из 

интересов и потребностей детей, необходимости обогащения детского опыта и 

интегрируют содержание, методы и приемы из разных образовательных областей.  

Единая тема отражается в организуемых воспитателем образовательных ситуациях 

детской практической, игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и 

общении воспитателя с детьми.  

Для развития детской инициативы и творчества воспитатель проводит отдельные 

дни необычно – как День космических путешествий, День волшебных превращений, День 

лесных обитателей. В такие дни виды деятельности и режимные процессы организуются в 

соответствии с выбранным тематическим замыслом и принятыми ролями.  

Развитие культурно досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет 

обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный, активный), эмоциональное благополучие, 

которое ассоциируется с радостью и весельем, обеспечивающим сообщество детей, 

родителей и педагогов.   

Психолого-педагогические условия организации культурно-досуговой 

деятельности:   

1. Разнообразие форматов: концерт, квест, проект, творческие мастерские, 

клубный час, соревнования, выставки, спектакль, фестиваль, викторина, ярмарка и др.   

2. Участие родителей. Дети сидят рядом с родителями, конкурсы для родителей, 

детско-родительские выступления, задания на импровизацию, домашние спектакли и т.д.  

3. Поддержка детской инициативы. Педагоги вместе с детьми придумывают и 

планируют праздник: какие номера, роли, как сделать костюмы и декорации, изготовление 

пригласительных билетов и афиш и др.   

Традиция – то, что перешло от одного поколения к другому, что унаследовано от 

предшествующих поколений. Традиции способствуют развитию чувства сопричастности 

сообществу людей, помогают ребенку освоить ценности коллектива, прогнозировать 

дальнейшие действия и события. Поэтому мы считаем необходимым введение традиций в 

жизнедеятельность детского сада. Однако каждая традиция должна решать определенные 

воспитательные задачи и соответствовать возрастным особенностям детей.   

В нашем детском саду особое внимание придается задаче обеспечения 

эмоционального благополучия для эффективного воспитания, развития и обучения детей. 

Введение в режим дня добрых традиций, обычаев, нравов позволяет детям непринужденно 

общаться друг с другом, с взрослыми, чувствовать себя спокойно и комфортно. Добрые 

традиции помогают снять монотонность детской жизни, за счет разнообразия деятельности 

с учетом возрастных особенностей.   

В течение года чередой друг за другом проходят праздники, досуги, развлечения, 

выставки – это общесадовские события, но в каждой группе есть свои добрые обычаи, 

ритуалы.   

Отдых. Приучать детей в свободное время заниматься интересной самостоятельной 

деятельностью, любоваться красотой природных явлений: слушать пение птиц, шум дождя, 

музыку мастерить, рисовать, музицировать и т.д.   
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Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха и 

получения новых впечатлений. Развивать интерес к познавательным развлечениям, 

знакомящим с традициями и обычаями народа, истоками культуры. Вовлекать детей в 

процесс подготовки разных видов развлечений; формировать желание участвовать в 

кукольном спектакле, музыкальных и литературных концертах; спортивных играх и т.д. 

Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание.   

Приобщать к художественной культуре. Развивать умение и желание заниматься 

интересным творческим делом (рисовать, лепить и т.д.).   

Праздники с опорой на детские интересы и детскую инициативу. Продолжать 

приобщать детей к праздничной культуре русского народа. Воспитывать желание 

принимать участие в праздниках. Формировать чувство сопричастности к событиям, 

которые происходят в детском саду, стране. Воспитывать любовь к Родине.  

Самостоятельная художественная деятельность. Содействовать развитию 

индивидуальных творческих наклонностей каждого ребенка.  

В раннем возрасте используется тематическое планирование содержания 

образовательного процесса. Темы определяются исходя из потребностей обогащения 

детского опыта: предметный мир, социальный мир, мир природы и пр. («Наш детский сад», 

«Игрушки», «Я и мои друзья», «Домашние животные», «Мы едем, едем, едем», «Мама, папа 

и я» и т. п.) Тема объединяет содержание, методы и приемы из разных образовательных 

областей.  

Для работы с детьми 2-3-х лет эффективно сюжетно-тематическое планирование 

образовательного процесса. В этом случае образовательный процесс строится вокруг 

конкретных игровых персонажей, определяющих в рамках темы на некоторый отрезок 

времени «сюжет» и содержание детской жизни.  

 Комплексно-тематическое планирование для детей 2-3 лет  

МЕСЯЦ  ЛЕКСИЧЕСКАЯ ТЕМА  

сентябрь  «Волшебная страна «Здоровье», «Безопасность» (малыши-крепыши, я в 

беду не попаду)  

«Наша дружная семейка» (детский сад, игрушки)  

октябрь  «Осенняя ярмарка» (фрукты, овощи)  

«Осенняя пора»  (осень, признаки осени)    

ноябрь  «Домашние питомцы» (домашние животные и птицы)  

«Лесные жители» (дикие животные и птицы)  

декабрь  «Здравствуй, зимушка-зима» (зима, признаки зимы, зимующие птицы)  

«Волшебный праздник Новый год!» (Новый год, зимние забавы)  

январь    

«Мой дом»  (мебель, посуда)  

февраль  «Мы едем, едем, едем» (транспорт, правила дорожного движения)  

«Все профессии важны, все профессии нужны» (наша армия, профессии)  

март  «Весна-красна» (весна, признаки весны, 8 марта)  

«Магазин» (обувь, одежда, головные уборы)  

апрель  «Земля – наш общий дом»  (мы – друзья природы, чудеса вокруг нас)  

«С чего начинается Родина?» (моя семья)  

май  «Этих дней не смолкнет слава» (День Победы, весенние цветы)  
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«Ура! Каникулы» (лето, признаки лета, насекомые)   

 Комплексно-тематическое планирование для детей 3-4 лет  

МЕСЯЦ  ЛЕКСИЧЕСКАЯ ТЕМА  

сентябрь  «Волшебная страна «Здоровье», «Безопасность» (малыши-крепыши, я в 

беду не попаду)  

«Наша дружная семейка» (детский сад, игрушки)  

октябрь  «Осенняя ярмарка» (фрукты, овощи)  

«Осенняя пора»  (осень, признаки осени)    

ноябрь  «Домашние питомцы» (домашние животные и птицы)  

«Лесные жители» (дикие животные и птицы)  

декабрь  «Здравствуй, зимушка-зима» (зима, признаки зимы, зимующие птицы)  

«Волшебный праздник Новый год!» (Новый год, зимние забавы)  

январь    

«Мой дом»  (мебель, посуда)  

февраль  «Мы едем, едем, едем» (транспорт, правила дорожного движения)  

«Все профессии важны, все профессии нужны» (наша армия, профессии)  

март  «Весна-красна» (весна, признаки весны, 8 марта)  

«Магазин» (обувь, одежда, головные уборы)  

апрель  «Земля – наш общий дом» (мы – друзья природы, чудеса вокруг нас)  

«С чего начинается Родина?» (моя семья)  

май  «Этих дней не смолкнет слава» (День Победы, весенние цветы)  

«Ура! Каникулы» (лето, признаки лета, насекомые)   

Комплексно-тематическое планирование для детей 4-5 лет  

МЕСЯЦ  ЛЕКСИЧЕСКАЯ ТЕМА  

сентябрь  «Волшебная страна «Здоровье», «Безопасность» (малыши-крепыши, я в беду не 

попаду)  

«Наша дружная семейка» (детский сад, игрушки)  

октябрь  «Осенняя ярмарка» (фрукты, овощи)  

«Осенняя пора» (осень, признаки осени)    

ноябрь  «Домашние питомцы» (домашние животные и птицы)  

«Лесные жители» (дикие животные и птицы)  

декабрь  «Здравствуй, зимушка-зима» (зима, признаки зимы, зимующие птицы)  

«Волшебный праздник Новый год!» (Новый год, зимние забавы)  

январь    

«Мой дом»  (мебель, посуда)  

февраль  «Мы едем, едем, едем» (транспорт, правила дорожного движения)  

«Все профессии важны, все профессии нужны» (наша армия, профессии)  

март  «Весна-красна» (весна, признаки весны, 8 марта)  

«Магазин» (обувь, одежда, головные уборы)  

апрель  «Земля – наш общий дом» (мы – друзья природы, чудеса вокруг нас)  
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«С чего начинается Родина?» (моя семья, мой детский сад)  

май  «Этих дней не смолкнет слава» (День Победы, весенние цветы)  

«Ура! Каникулы» (лето, признаки лета, насекомые)   

 Комплексно-тематическое планирование для детей 5-6 лет, 6-7 лет  

МЕСЯЦ  ЛЕКСИЧЕСКАЯ ТЕМА  

сентябрь  «Волшебная страна «Здоровье», «Безопасность» (спорт, ОБЖ)  

«Наша дружная семейка» (детский сад, игрушки)  

октябрь  «Осенняя ярмарка» (фрукты, овощи)  

«У природы нет плохой погоды» (осень, деревья)    

ноябрь  «Мои домашние питомцы» (домашние животные и птицы)  

«Лесные гости» (дикие животные и птицы)  

декабрь  «Ой зима, зима, зима – зима снежная пришла» (признаки зимы, зимующие 

птицы)  

«Здравствуй, здравствуй, Новый год!» (Новый год, зимние забавы)  

январь  «Город мастеров» (одежда, обувь)  

«Дом, в котором я живу» (мебель, электроприборы, посуда)  

февраль  «Дорога не тропинка» (транспорт, правила дорожного движения)  

«Все профессии важны, все профессии нужны» (наша армия, профессии. Кем 

быть?)  

март  «Мама, папа, я – счастливая семья» (8 Марта, семья)  

«К нам весна-красна пришла» (весна, перелетные птицы)  

апрель  «Неизведанные дали» (космос, земля)  

«Страна, в которой мы живем» (страна, город Белгород, п. Борисовка)  

май  «Этих дней не смолкнет слава» (День Победы, весенние цветы)  

 «Ура! Каникулы» (лето, насекомые) – старшие группы  

(лето, школа) – подготовительная группа  

 

 

3.7. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Календарный план воспитательной работы составлен в соответствии с федеральным 

календарным планом воспитательной работы и рабочей программой воспитания ДОО. 

В нем учтен примерный перечень основных государственных и народных 

праздников, памятных дат. 

Январь: 

27 января: День снятия блокады Ленинграда;  

Февраль: 

2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве (рекомендуется включать в план воспитательной работы с 

дошкольниками регионально и/или ситуативно); 

8 февраля: День российской науки; 
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15 февраля: День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества; 

21 февраля: Международный день родного языка; 

23 февраля: День защитника Отечества. 

Март: 

8 марта: Международный женский день; 

18 марта: День воссоединения Крыма с Россией (рекомендуется включать в план 

воспитательной работы с дошкольниками регионально и/или ситуативно); 

27 марта: Всемирный день театра.  

Апрель: 

12 апреля: День космонавтики;  

Май: 

1 мая: Праздник Весны и Труда;  

9 мая: День Победы; 

19 мая: День детских общественных организаций России;  

24 мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь: 

1 июня: День защиты детей;  

6 июня: День русского языка;  

12 июня: День России; 

22 июня: День памяти и скорби. 

Июль: 

8 июля: День семьи, любви и верности.  

12 июля: День Прохоровского поля – Третьего ратного поля России 

Август: 

5 августа: День освобождения Белгорода от немецко-фашистских захватчиков 

7 августа: День освобождения Борисовки от немецко-фашистских захватчиков 

12 августа: День физкультурника; 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

27 августа: День российского кино. 

Сентябрь: 

1 сентября: День знаний; 

3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в борьбе с 

терроризмом; 

8 сентября: Международный день распространения грамотности; 

27 сентября: День воспитателя и всех дошкольных работников. 

Октябрь: 

1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день музыки; 

4 октября: День защиты животных; 

5 октября: День учителя; 

14 октября: День флага Белгородской области 

Третье воскресенье октября: День отца в России.  

Ноябрь: 

4 ноября: День народного единства; 

8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников 

органов внутренних дел России; 

Последнее воскресенье ноября: День матери в России; 

30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации.  

Декабрь: 

3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов (рекомендуется 

включать в план воспитательной работы с дошкольниками регионально и/или ситуативно); 



157  

  
  

  

5 декабря: День добровольца (волонтера) в России;  

8 декабря: Международный день художника; 

9 декабря: День Героев Отечества; 

12 декабря: День Конституции Российской Федерации;  

31 декабря: Новый год. 

 

 Наименование мероприятия Группы Срок Ответственные 

Сентябрь  

1  

Музыкальный праздник «День Знаний»  

Все возрастные 

группы  

1 сентября  Муз. рук-ль, 

воспитатели  

2  Развлечение «Мы дружно в садике 

живем» 
Все возрастные 

группы  

3 сентября  Воспитатели  

3 Акция к Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом 

Старшие-

подготов. группы 

3 сентября Все педагоги 

4  Квест «День Бородинского сражения»  

  

Старшие-

подготов. группы 

7 сентября  Инструктор по 

физ. культуре, 

воспитатели  

5 Социальная акция  

«Международный день 

распространения грамотности»  

Старшие-

подготов. группы 

8 сентября  Воспитатели  

6  Благотворительная ярмарка «Белый 

цветок»  

 Все возрастные 

группы  

10-15 

сентября  

Все педагоги  

7  Праздник «День воспитателя и всех 

дошкольных работников»  

Все возрастные 

группы  

27 

сентября  

Муз. рук-ль, 

воспитатели  

Октябрь  

1 Гость группы  

«Международный день пожилых 

людей»  

Все возрастные 

группы  

1 октября  воспитатели  

2 Музыкальное мероприятие ко  

«Дню музыки»   
Все возрастные 

групп  

1-3 октября  Муз. рук-ль, 

воспитатели  

3 Социальная акция «День защиты 

животных»  

Все возрастные 

группы  

4 октября  воспитатели  

4 Экскурсия в школу/Гость группы «День 

учителя»  

Подготовительн

ые группы  

5 октября  воспитатели  

5 Социальная акция «День улыбки»  Все возрастные 

группы  

6 октября  Педагоги - 

психологи  

6 Спортивное соревнование  

«День флага Белгородской области»  

Все возрастные 

группы  

14 октября  Инструктор по 

ф/к, 

воспитатели  

7 Социальная акция «День отца в России  Все возрастные 

группы  

16 октября  воспитатели  
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8

8 

Конкурс-выставка совместного 

творчества «Краски осени» 

Все возрастные  18-20 

октября 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

9 

Музыкальный праздник «Осенины»  

Все возрастные 

группы  

20 - 22 

октября 

Муз. рук-ль, 

воспитатели  

10 Детские проекты  

«Международный день анимации»  

Старшие-

подготов. группы 

28 октября Воспитатели   

Ноябрь  

1 Клубный час «День народного 

единства»  

Все возрастные 

группы  

1-4 ноября  Воспитатели  

2 Викторины «День сотрудника 

внутренних дел  

Российской федерации»  

Старшие- 

подготовительн

ые группы  

10 ноября  Воспитатели  

3 Выставка родительского творчества 

«Золотые руки мамы»  
Все возрастные 

группы  

25-26 

ноября  

Старший 

воспитатель,  

воспитатели 

4 

Концертная программа «День матери»  

Все возрастные 

группы  

27 ноября  Муз. рук-ль, 

воспитатели  

5 Творческие мастерские  

«День Государственного герба 

Российской Федерации»  

Все возрастные 

группы  

28 -30 

ноября  

Воспитатели  

Декабрь  

1 Социальная акция  

«Международный день инвалидов»  

Старшие- 

подготовительн

ые группы  

1-2 декабря  Воспитатели  

2 Познавательные мероприятия  

ко «Дню неизвестного солдата»  
Старшие- 

подготовительн

ые группы  

3 – 4 

декабря  

Воспитатели  

3 Творческие мастерские  

«День добровольца  

(волонтера) в России»  

Все возрастные 

группы  

5 декабря  Воспитатели  

4 Мероприятия ко  

«Дню художника»  

Все возрастные 

группы  

8 декабря  Воспитатели  

5 Патриотическая акция «День Героев 

Отечества»  

Все возрастные 

группы  

9 декабря  Воспитатели  

6 Викторины «День  

Конституции Российской Федерации»  

Старшие- 

подготовительн

ые группы  

12 декабря  Воспитатели  

7 
Конкурс - выставка  

«Новогодний хоровод»   

Все возрастные 

группы  

15-19 

декабря 

Старший 

воспитатель,  

воспитатели, 
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  специалисты  

8 

Музыкальный праздник «Новый год»  

Все возрастные 

группы  

20-30 

декабря  

Муз. рук-ль, 

воспитатели  

Январь  

1 Социальная акция «День «Спасибо»  Все возрастные 

группы  

11 января  Педагог - 

психолог  

2 Музыкальное развлечение «Щедрый 

вечер»  

Все возрастные 

группы  

13-14 

января  

Муз.  

Руководитель, 

воспитатели  

3 Спортивные соревнования с 

использованием дворовых игр «Зима 

для ловких, сильных, смелых»   

Средние, старшие, 

подготовительные 

группы  

20 января  Инструктор по 

ф/к, воспитатели  

4 Патриотическая акция  

«День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады»  

Старшие- 

подготовительн

ые группы  

26 - 27 

января  

Воспитатели  

5 Конкурс «Снежные чудеса»  

(постройки и украшение участков из 

снега и льда)  

Все возрастные 

группы  

30 января  Воспитатели  

Февраль  

1 Патриотическая акция  

«Сталинградская битва –  

День воинской славы  

России»  

  

Средние, 

старшие, 

подготовительн

ые группы  

2 февраля  Воспитатели  

2 Детские проекты и исследования «День 

российской науки»  

Все возрастные 

группы  

8 февраля  Воспитатели  

3 Экологическая акция «День 

орнитолога»  

  

Средние, 

старшие, подг. 

группы  

19 февраля  Воспитатели  

4 

Выставка родительского творчества 

«Папина мастерская»  

Все возрастные 

группы  

16-19 

февраля 

Ст. воспитатель,  

воспитатели, 

специалисты  

5 Викторины  

«Международный день родного языка»  

Старшие, 

подготовительн

ые группы  

21 февраля  Воспитатели  

6 Спортивно-музыкальный праздник  

«День защитника Отечества» 

Все возрастные 

группы  

20 -23 

февраля 

муз. рук-ль, 

инструктор по 

ф/к, воспитатели 

Март 
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1 

Конкурс – выставка поделок  

«Мамочка любимая»   

Все возрастные 

группы  

1-6 марта  Старший 

воспитатель,  

воспитатели, 

специалисты  

2 Музыкальный праздник  

«Международный женский день»  

Все возрастные 

группы  

6-8 марта  Муз. рук-ль, 

воспитатели  

3 

Развлечение «Жаворонки»  

Все возрастные 

группы  

8-9 марта  Воспитатели  

4 

Развлечение «Масленица»  

Все возрастные 

группы  

9-10 марта  Муз. рук-ль, 

воспитатели 

5 Патриотическая акция «День 

воссоединения Крыма с Россией»  

Старшие- 

подготовительн

ые группы  

18 марта  Воспитатели  

6 Познавательные мероприятия с Детской  

библиотекой ко «Дню поэзии»  

Средние, 

старшие, 

подготовительн

ые группы  

21 марта  Воспитатели  

7 Познавательные мероприятия ко «Дню 

театра»  
Средние, 

старшие, 

подготовительн

ые группы  

27 марта  Воспитатели  

Апрель 

1 Социальная акция «Всемирный день  

распространения информации о 

проблеме аутизма»  

Старшие- 

подготовительн

ые группы  

2 апреля  Воспитатели  

2 Спортивное развлечение «В здоровом 

теле, здоровый дух» ко «Дню здоровья»  

Средние, 

старшие, подг. 

группы  

7 апреля  Инструктор по 

ф/к, воспитатели  

3 Познавательные мероприятия и 

спортивные соревнования «День 

космонавтики»  

Старшие- 

подготовительн

ые группы  

12 апреля  Воспитатели, 

инструктор по 

ф/к, воспитатели  

4 Конкурс - выставка детско-

родительского творчества  

«Пасхальная весна»  

Все возрастные 

группы  

12-20 

апреля  

Ст. воспитатель,  

воспитатели, 

специалисты  

5 Экологическая акция «Всемирный день 

Земли»  

Все возрастные 

группы  

22 апреля  Воспитатели  

6 Социальная акция  

«Международный день танца»  

Все возрастные 

группы  

29 апреля  Воспитатели  

7 Гость группы «День пожарной охраны»  Все возрастные 

группы  

30 апреля  Воспитатели  

Май 
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1 Социальная акция «Праздник Весны и 

Труда»  

Все возрастные 

группы  

1 -2 мая  Воспитатели  

2 Конкурс чтецов «Строки, опаленные 

войной…»  

Все возрастные 

группы  

5-7 мая  Воспитатели  

3 Конкурс - выставка детских творческих 

работ «Этих дней не смолкнет слава!»  
Все возрастные 

группы  

5-7 мая  Воспитатели  

4 

Музыкальный праздник «День Победы»  

Все возрастные 

группы  

7-9 мая  Муз. рук-ль, 

воспитатели  

5 Патриотические акции  

«Окна Победы», «Волна памяти», 

«Бессмертный полк»  

Все возрастные 

группы  

7-9 мая  Воспитатели  

6 Познавательные мероприятия ко  

«Дню музеев»  

Все возрастные 

группы  

18 мая  Воспитатели  

7 Социальная акция «День детских 

общественных организаций России»  

Старшие, 

подготовительн

ые группы  

19 мая  Воспитатели  

8 Викторины, квесты «День славянской 

письменности и культуры»  
Средние, 

старшие, подг. 

группы  

24 мая  Воспитатели  

9 Выставка детских рисунков 

«Мой любимый детский сад!»  

Подготовительн

ые группы  

25-27 мая  Воспитатели  

10 Выпускной праздник  

«До свидания детский сад»  

Подготовительн

ые группы  

27-30 мая  Муз. рук-ль, 

воспитатели  

Июнь 

1 Музыкальный фестиваль «День защиты 

детей»  

Все возрастные 

группы  

1 июня  Муз. рук-ль, 

воспитатели 

2 Экологическая акция «День эколога»  Все возрастные 

группы  

5 июня  Воспитатели  

3 Познавательные мероприятия ко «Дню 

русского языка, дню А.С. Пушкина» 
Средние, 

старшие, подг. 

группы  

6 июня  Воспитатели  

4 Развлечение «Русская береза» ко «Дню 

Святой Троицы»  

Все возрастные 

группы  

7 июня  Воспитатели  

5 Конкурс рисунков на асфальте «День 

друзей»  

Все возрастные 

группы  

9 июня  Педагог - 

психолог  

6 

Спортивный праздник «День России»  

Все возрастные 

группы  

12 июня  Инструктор по 

ф/к, воспитатели  

7 Патриотическая акция «День памяти и 

скорби»  

Все возрастные 

группы  

22 июня  Воспитатели  
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8 

Гость группы «День медицинского 

работника»  

Все возрастные 

группы  

3-е 

воскресенье 

июня  

Воспитатели  

Июль  

1 Развлечение «Страна правил дорожного 

движения» ко «Дню ГАИ (ГИБДД 

МВД РФ)» 

Все возрастные 

группы  

3 июля  Инструктор по 

ф/к, воспитатели  

2 Семейное развлечение  

«День семьи, любви и верности»  

Все возрастные 

группы  

8 июля  Муз. рук-ль, 

воспитатели  

3 Музыкальный праздник, посвященный 

«Дню Прохоровского поля – Третьего 

ратного поля России»  

Все возрастные 

группы  

12 июля  Муз. рук-ль, 

воспитатели  

4 Шахматный турнир  

«Международный день шахмат»  

Старшие, 

подготовительн

ые группы  

20 июля  Инструктор по 

ф/к, воспитатели 

5 Патриотическая акция  

«День Военно-морского флота»  

Средние, 

старшие, подг. 

группы  

30 июля  Воспитатели  

Август  

1 Патриотическая акция «День 

Воздушно-десантных войск»  

Средние, стар., 

подг. группы  

2 августа  Воспитатели  

2 Музыкальный праздник, посвященный 

«Дню освобождения Борисовки от 

немецко-фашистских захватчиков»  

Все возрастные 

группы  

6-7 августа  Муз. рук-ль, 

воспитатели 

3 Спортивное развлечение «Чтобы быть 

всегда здоровым – закаляйся!» ко  

«Дню физкультурника»  

Все возрастные 

группы  

11 августа  Инструктор по 

ф/к, воспитатели 

4 Конкурс построек из песка «Песочные 

фантазии» ко «Дню строителя»  

Все возрастные 

группы  

13 августа  Воспитатели  

5 Творческая мастерская,  

«День Государственного флага 

Российской Федерации»  

Младшие, 

средние группы  

22 августа  Воспитатели  

6 Развлечение «День  

Государственного флага Российской 

Федерации»  

Старшие, 

подготовительн

ые группы  

22 августа  Воспитатели  

7 Социальная акция «День российского 

кино»  

Все возрастные 

группы  

27 августа  Воспитатели  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

12 июля: День Прохоровского поля – Третьего ратного поля России; 

5 августа: День освобождения Белгорода от немецко-фашистских захватчиков;  

7 августа: День освобождения Борисовки от немецко-фашистских захватчиков;  

14 октября: День флага Белгородской области.  
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Все мероприятия проводятся с учётом особенностей Программы, а также 

возрастных, физиологических и психоэмоциональных особенностей обучаю 

 

IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ  

  

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для 

обучающихся с расстройством аутистического спектра (далее – РАС) муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения - детский сад комбинированного 

вида «Теремок» п. Борисовка Белгородской обл. (далее – Программа) разработана в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

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

(далее – ФГОС ДО) и федеральной адаптированной образовательной программой 

дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  

(утверждена приказом Минпросвещения России от 24 ноября 2022 г. № 1022) (далее – 

ФАОП ДО).  

Структура Программы в соответствии с требованиями ФГОС ДО включает три 

основных раздела – целевой, содержательный и организационный.  

Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и планируемые 

результаты освоения Программы, определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 

ориентиров.  

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности по пяти образовательным областям: социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие.  

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

аспекты образовательной среды: предметно-пространственная развивающая 

образовательная среда; характер взаимодействия с педагогическим работником; характер 

взаимодействия с другими детьми; система отношений ребенка к миру, к другим людям, к 

себе самому; содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития обучающихся (программу коррекционно-развивающей работы).  

Программа определяет базовое содержание образовательных областей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся в различных видах 

деятельности, таких как:  

1. Предметная деятельность.  

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

3. Коммуникативная (общение и взаимодействие с педагогическим работником 

и другими детьми).  

4. Познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и 

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

видами активности ребенка, как:  

- восприятие художественной литературы и фольклора; 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

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

природный и иной материал;  

- изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

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

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 
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- двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.  

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-

развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и включение обучающихся с РАС в 

социум.  

Программа коррекционно-развивающей работы:  

1. Является неотъемлемой частью, адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования обучающихся с РАС в условиях дошкольных 

образовательных групп комбинированной направленности.  

2. Обеспечивает достижение максимальной реализации реабилитационного 

потенциала.  

3. Учитывает особые образовательные потребности обучающихся раннего и 

дошкольного возраста с РАС, удовлетворение которых открывает возможность общего 

образования.  

Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного образования 

обучающихся раннего и дошкольного возраста с РАС в условиях дошкольных 

образовательных групп комбинированной и компенсирующей направленности.  

Организационный раздел программы содержит психолого-педагогические условия, 

обеспечивающие развитие ребенка с РАС, особенности организации развивающей 

предметно-пространственной среды, календарный план воспитательной работы с перечнем 

основных государственных и народных праздников, памятных дат в календарном плане 

воспитательной работы ДОО.  

Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от ее общего 

объема. Объем части программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

составляет не более 40% от ее общего объема.  

 Обязательная  часть  Программы  соответствует  ФАОП  ДО    

(https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/406149049/ ).  

В соответствии с Программой описание традиционных событий, праздников и 

мероприятий с учетом региональных и других социокультурных особенностей включается 

в часть, формируемую участниками образовательных отношений.  

Программа содержит рекомендации по развивающему оцениванию достижения 

целей в форме педагогической и психологической диагностики развития обучающихся, а 

также качества реализации Программы. Система оценивания качества реализации 

программы направлена в первую очередь на оценивание созданных ДОО условий внутри 

образовательного процесса.  

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлены выбранные участниками образовательных отношений парциальные 

программы, направленные на развитие детей в образовательных областях, видах 

деятельности и культурных практиках, отобранные с учетом приоритетных направлений, 

климатических особенностей, а также для обеспечения коррекции нарушений развития и 

ориентированные на потребность детей и их родителей (законных представителей).  

Познавательное развитие: Парциальная программа дошкольного образования 

«Здравствуй, мир Белогорья!» (образовательная область «Познавательное развитие»)/Л.В. 

Серых, Г.А. Репринцева. – Воронеж: Издат-Черноземье. – 2017 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301270036
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Характеристика особенностей развития детей дошкольного возраста с РАС  

РАС являются достаточно распространенной проблемой детского возраста и 

характеризуются нарушением развития коммуникации и социальных навыков. Общими 

являются аффективные проблемы и трудности развития активных взаимоотношений с 

динамично меняющейся средой, установка на сохранение постоянства в окружающем и 

стереотипность поведения детей. РАС связаны с особым системным нарушением 

психического развития ребенка, проявляющимся в становлении его аффективно-волевой 

сферы, в когнитивном и личностном развитии.  

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

расстройств аутистического спектра. Происхождение РАС накладывает отпечаток на 

характер и динамику нарушения психического развития ребенка, определяет 

сопутствующие трудности, влияет на прогноз социального развития. Вместе с тем, вне 

зависимости от этиологии степень нарушения (искажения) психического развития при 

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

умеренная умственная отсталость, вместе с тем расстройства аутистического спектра 

обнаруживаются и у детей, чье интеллектуальное развитие оценивается как нормальное и 

даже высокое. Нередки случаи, когда дети с выраженным аутизмом проявляют 

избирательную одарённость. В соответствии с тяжестью аутистических проблем и 

степенью нарушения (искажения) психического развития выделяется четыре группы детей, 

различающихся целостными системными характеристиками поведения: характером 

избирательности во взаимодействии с окружающим, возможностями произвольной 

организации поведения и деятельности, возможными формами социальных контактов, 

способами аутостимуляции, уровнем психоречевого развития.  

Особенности взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями обучающихся   

Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и успешной 

интеграции обучающихся с РАС, будут недостаточно успешными без постоянного контакта 

с родителями (законным представителям). Семья должна принимать активное участие в 

развитии ребенка, чтобы обеспечить непрерывность коррекционно-восстановительного 

процесса. Родители (законные представители) отрабатывают и закрепляют навыки и 

умения у обучающихся, сформированные специалистами, по возможности помогать 

изготавливать пособия для работы в Организации и дома. Домашние задания, предлагаемые 

учителем-логопедом, педагогом-психологом и воспитателем для выполнения, должны быть 

четко разъяснены. Это обеспечит необходимую эффективность коррекционной работы, 

ускорит процесс восстановления нарушенных функций у обучающихся (п. 39 ФАОП ДО).  

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников с РАС (п. 39.6 ФАОП ДО):  

1. Роль педагогических работников во взаимодействии с детьми с РАС 

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

качественными нарушениями коммуникации и социального взаимодействия при аутизме. 

Родители (законные представители) и специалисты должны знать основные особенности 

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

2. 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 визуализировать инструкции, 



166  

  
  

  

учебный и игровой материал, обеспечивать визуальную поддержку выполнения игровых, 

учебных, бытовых действий ребёнка.  

3. Использование устной речи во взаимодействии с ребёнком требует ясного 

представления о его уровне понимания речи, поскольку речь педагогического работника 

должна быть доступна ребёнку для понимания, не слишком сложной.  

4. Важной чертой является необходимость структурировать время и 

пространство, в которых находится ребёнок, подбирать для этого адекватные решения и 

вносить необходимые изменения в соответствии с динамикой развития ребёнка.  

5. Ребёнок с РАС не всегда может сообщить о своих потребностях, иногда 

использует для этого неадекватные, на наш взгляд, средства, например, проблемное 

поведение. В таких случаях 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 способы (в  

таком случае мы будем подкреплять его проблемное поведение).  

6. Поскольку обучающиеся с аутизмом не могут в достаточной степени 

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

нужно стараться сделать окружающее предсказуемым, что относительно доступно в 

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

обучающихся. В связи с этим нужно, помимо организации окружающего, учить ребёнка 

понимать происходящее, понимать, оценивать и правильно реагировать на действия и 

поступки других людей, а также постепенно и подготовлено расширять контакты, 

доступное социальное пространство. Очень важно продумывать наперед не только свои 

действия, но и возможные реакции ребёнка, для чего нужно хорошо знать, что его 

привлекает и что вызывает негативные реакции, что является объектом особого, 

сверхценного интереса, какие формы стереотипии наиболее характерны и с помощью чего 

ребёнка можно отвлечь и переключить на другие занятия.  

7. Очень важно и в Организации, и в семье создавать и поддерживать ровную и 

доброжелательную атмосферу, формировать у ребёнка с РАС уверенность в себе и своих 

силах, поддерживать и развивать коммуникативные интенции, воспитывать 

доброжелательность и доверие по отношению к педагогическим работникам и 

обучающимся.  

8. 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 

дизонтогенеза, включая аутизм. Необходимость сотрудничества семьи и специалистов 

подчеркивается в рамках, практически, всех основных подходов к коррекции РАС (кроме 

психоаналитического).  

9. Цель взаимодействия педагогического коллектива Организации, которую 

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

доступного прогресса в развитии ребёнка, создать предпосылки для его независимой и 

свободной жизни, возможно более высокого уровня социальной адаптации. В этом 

треугольнике «ребёнок – семья – организация»: приоритет принадлежит интересам ребёнка 

с аутизмом; основные решения, касающиеся комплексного сопровождения, принимают 
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родители (законные представители); организация обеспечивает разработку и реализацию 

АОП ДО, релевантной особенностям ребёнка.  

10. Главная задача во взаимодействии организации и семьи – добиться 

конструктивного взаимодействия в достижении указанной цели, для чего необходимо 

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

в обязательном ознакомлении родителей (законных представителей) с программами работы 

с ребёнком, условиями работы в Организации, ходом занятий.  

11. Важно повышать уровень компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах диагностики РАС и их коррекции, но учитывать при этом, что 

информации по проблеме очень много, качество её разное, очень многие родители 

(законные представители) в результате нуждаются, прежде всего, в том, чтобы разобраться 

в достоверности почерпнутых в литературе или в интернете сведений, чтобы понять, что 

подходит или не подходит их ребёнку и почему. Следует подчёркивать 

индивидуализированный характер сопровождения, разъяснять невозможность «чудесного 

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

подчёркивать каждый новый успех, каждое достижение ребенка.  

12. Формами такой работы могут быть индивидуальные беседы, групповые 

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

с обсуждением.  

13. 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 

возникает спектр реакций от неприятия и самообвинения до апатии и полного смирения, 

что сказывается на отношении к аутизму у ребёнка, к специалистам, к своей роли в 

сложившейся ситуации, к самому ребёнку, его будущему. Последовательность этих 

проявлений и их конкретный спектр, степень выраженности индивидуально окрашены, но, 

так или иначе, специалист, работающий с ребёнком, должен учитывать конкретные 

обстоятельства каждой семьи.  

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

вариативность форм взаимодействия с родителями (законными представителями) 

обеспечивает эффективность результатов решения задач сотрудничества педагогов и 

родителей (законных представителей).  

Форма взаимодействие  Содержание  

Тренинги  Тренинговые игровые упражнения и задания помогают дать 

оценку различным способам взаимодействия с ребенком, выбрать 

более удачные формы обращения к нему и общения с ним, 

заменять нежелательные конструктивными.  

«Дни добрых дел»  Дни добровольной посильной помощи родителей (законных 

представителей) группе, ДОО – ремонт игрушек, мебели, группы, 

помощь в создании развивающей предметно-пространственной 

среды в группе. Такая форма позволяет налаживать атмосферу 

теплых, доброжелательных взаимоотношений между 

воспитателем и родителями. В зависимости от плана работы, 

необходимо составить график помощи родителей, обговорить 

каждое посещение, вид помощи, которую может оказать родитель 

и т.д.  
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Праздники, утренники, 
мероприятия (концерты,  

соревнования)  

Такие вечера помогают создать эмоциональный комфорт в 

группе, сблизить участников педагогического процесса. Родители 

могут проявить смекалку и фантазию в различных конкурсах. Они 

могут выступать в роли непосредственных участников: 

участвовать в составлении сценария, читать стихотворения, петь 

песни, играть на музыкальных инструментах и рассказывать 

интересные истории.  

Выставки совместных 

работ родителей и 

детей, семейные 

вернисажи  

Такие выставки, как правило, демонстрируют результаты 

совместной деятельности родителей и детей. Это важный момент 

в построении взаимоотношений между ребёнком и родителем и 

значимый для воспитателя (повышение активности родителей в 

жизни группы, один из показателей комфортности 

внутрисемейных отношений).  

Группа в социальной 

сети  

Наличие группы в социальной сети позволяет популяризировать 

деятельность ДОО, информировать большое количество 

посетителей об интересных событиях, обсуждать достижения 

педагогов и воспитанников. Чтобы создать такую группу, 

необходимо провести опрос среди родителей и выясните, какой 

социальной сетью пользуется большинство из них.  

В социальной сети родители могут общаться в любое время, когда 

им удобно, обсуждать детали предстоящего мероприятия и 

делиться впечатлениями о прошедших праздниках и досугах. К 

общению в группе могут присоединиться специалисты ДОУ. 

Здесь можно провести опрос среди родителей и оперативно 

собрать информацию, разместить ссылки на методическую 

литературу, фото- и видеоматериалы.  

Однако, общение в социальной сети может свести к минимуму 

живое общение с родителями. Кроме того, если сразу не 

оговорить с родителями правила группы, она превратится в ленту 

бесполезных постов. К группе могут присоединиться 

посторонние пользователи, размещать рекламу, запрещенные 

материалы, некорректно высказываться. Поэтому не оставляйте 

доступ к группе открытым, проверяйте запросы на вступление в 

группу и материалы, которые предлагают разместить.  

  

Чат в мессенджерах  Мессенджеры – программы, с помощью которых пользователи 

обмениваются быстрыми сообщениями (Telegram, Сферум). Их 

используют и педагоги, и родители. Однако радость от того, что 

теперь можно «поймать» постоянно занятого родителя, быстро 

сменяется на раздражение, когда родители начинают писать 

педагогам круглосуточно. Чтобы этого не произошло, 

пользуйтесь правилами общения в чате и обговорите с 

родителями время работы чата.  

Мессенджеры позволяют быстро обмениваться информацией, 

передавать текстовые сообщения, звуковые сигналы, 

изображения, видео. С их помощью можно отправить фото с 

фрагментами занятия родителям. Это особенно актуально в 

период адаптации ребенка к детскому саду. Используйте 
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мессенджеры для личной переписки и отдельно создайте чат 

группы. Это позволит общаться со всеми родителями группы и 

обеспечить приватность для решения личных обращений.  

Отметим, что в чат группы родители могут писать ночью и рано 

утром, сообщать, что их ребенок не придет в детский сад, 

скидывать картинки с пожеланиями хорошего дня, новости из 

интернета, советовать магазины с игрушками и детской одеждой. 

Чтобы этого не происходило, оговорите с ними правила общения 

в чате.  

 

Дополнительный раздел представляет собой краткую презентацию программы.   

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

(статья 13) в Программе отсутствует информация, наносящая вред физическому или 

психическому здоровью воспитанников и противоречащая Российскому законодательству.  

Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования и адаптированной 

федеральной образовательной программой дошкольного образования. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей с РАС. 

Программа предусматривает особенности ее реализации для детей, испытывающих 

трудности в обучении.  

В Программе дано описание особенностей развития детей дошкольного возраста с 

РАС, определено содержание образовательной работы с детьми. Реализация Программы 

осуществляется в группах комбинированного вида.  

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, которые являются взаимодополняющими и необходимыми с 

точки зрения реализации ФГОС ДО.  

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая 

развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях: социально- 

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно- 

эстетическое развитие, физическое развитие. Программное обеспечение образовательного 

процесса основной части Программы строится на основе адаптированной федеральной 

образовательной программы дошкольного образования, дополненной парциальными 

программами, необходимыми для реализации содержания Программы.  

Главными целями взаимодействия педагогического коллектива ДОУ с семьями 

обучающихся дошкольного возраста являются: обеспечение психолого-педагогической 

поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах образования, охраны и укрепления здоровья детей дошкольного возраста; 

обеспечение единства подходов к воспитанию и обучению детей в условиях ДОО и семьи; 

повышение воспитательного потенциала семьи.  

Основные направления и формы взаимодействия с семьей:  

- информирование родителей (законных представителей) и общественности относительно 

целей ДО, общих для всего образовательного пространства Российской Федерации, о мерах 

господдержки семьям, имеющим детей дошкольного возраста, а также об образовательной 

программе, реализуемой в ДОУ;  
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- просвещение родителей (законных представителей), повышение их правовой, психолого-

педагогической компетентности в вопросах охраны и укрепления здоровья, развития и 

образования детей;  

- способствование развитию ответственного и осознанного родительства как базовой 

основы благополучия семьи;  

- построение взаимодействия в форме сотрудничества и установления партнерских 

отношений с родителями (законными представителями) детей раннего и дошкольного 

возраста для решения образовательных задач;  

- вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный процесс.  

Как участники образовательных отношений вы можете включиться в реализацию 

Программы, принимая участие в:  

- в проектной деятельности (в качестве партнеров и союзников);  

- в исследовательской деятельности (в качестве партнеров и союзников);  

- в совместных выставках (в качестве участников и организаторов);  

- в совместной подготовке экскурсий, интересных встреч, досугов и праздников.  

Повысить свою педагогическую компетентность вы можете, участвуя в 

практикумах, круглых столах, педагогических советах, общих и групповых родительских 

собраниях и т.д.  

Информацию о результатах образовательного процесса можно узнать из 

информационных стендов в группах и холлах ДОУ, официального сайта ДОУ, из личных 

бесед с педагогами.  

 


