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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Значимые характеристики для формирования и реализации Программы, 
в том числе особенности развития детей, воспитывающихся в образовательном 
учреждении 

 

В группах компенсирующей направленности осуществляется дошкольное образование в 
соответствии с Программой, разработанной  МАДОУ «Малыш» самостоятельно. В соответствии 
с ФГОС ДО МАДОУ «Малыш» обеспечивает образование, а также присмотр, уход и 
оздоровление детей в возрасте от 2 месяцев (при наличии условий) до прекращения 
образовательных отношений (достижение воспитанниками МАДОУ «Малыш» 7 (8) лет). 

Программа разработана в соответствии с действующим законодательством и 
иными нормативными правовыми актами, локальным актами МАДОУ «Малыш», 
регулирующими деятельность учреждения дошкольного образования: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

 Приказом Министерства образования и Просвещения РФ от 31 июля 2020 г. 
№ 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам – образовательным программам дошкольного образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155   
«Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования»; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 5 августа 2013 г. № 08-

1049    «Об организации различных форм присмотра и ухода за детьми»; 
 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 
января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил  и норм СанПиН 
1.2.3685-21 «Гигиенические  нормы  и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 28 февраля 2014 г. № 08-

249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» (Разработаны ФГАУ 
«Федеральный институт развития образования»). 

 

Программа учитывает новые стратегические ориентиры в развитии системы 
дошкольного образования: 

1) повышение социального статуса дошкольного образования; 
2) обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка в 

получении качественного дошкольного образования; 
3) обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного 

образования на основе единства обязательных требований к условиям реализации 
образовательных программ дошкольного образования, их структуре и результатам их 
освоения; 

4) сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации 
относительно уровня дошкольного образования. 
 

В МАДОУ «Малыш» реализуются инновационные проекты: 
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1. «Государственно-общественное управление современным образованием в ДОО: 
краудсорсинг как средство управления качеством образовательных услуг 
дошкольной образовательной организации». 

2. «Уроки добра» по формированию культуры нравственного здоровья 
воспитанников в дошкольной образовательной организации 

3.  «Индивидуализация образования в музыкально-творческом развитии детей 
дошкольного возраста в группах компенсирующей направленности». 

 

В МАДОУ «Малыш» запланированы инновационные проекты: 

1.   «Обновление способов и методов обеспечения предупреждения речевых 
нарушений, формирования условий развития речевой активности детей». 

2. «Организационно-педагогические условия интеллектуального развития детей 
дошкольного возраста» с целью определения и апробации организационно-

педагогических условий для интеллектуального  развития воспитанников 

 

Характеристика педагогических кадров МАДОУ «Малыш» 

Общее количество педагогических работников  – 32, из них: 
 директор – 1, заместитель директора – 1, 

 специалистов – 11  (педагог-психолог – 1, социальный педагог – 1, учитель-логопед – 

1, инструктор ФК – 1, педагог дополнительного образования – 1, музыкальный 
руководитель – 1); 

  воспитателей – 13 (включая старшего). 
Деятельность специалистов: 
 педагог-психолог осуществляет   психолого-педагогическое сопровождение 

воспитанников МАДОУ «Малыш» и является руководителем психологической 
службой МАДОУ «Малыш», деятельность которой в соответствии с утвержденным 
Положением о структурных подразделениях (службах) МАДОУ «Малыш» направлена 
создание условий для полноценного психического развития детей в МАДОУ «Малыш» 
в рамках требований ФГОС ДО; 

 социальный педагог осуществляет комплекс мероприятий по социальной защите 
воспитанников МАДОУ «Малыш»; своевременно оказывает воспитанникам 
социальную помощь, поддержку и защиту; способствует установлению гуманных, 
нравственно - здоровых отношений в социальной среде; является руководителем 
социально-педагогической службы МАДОУ «Малыш», деятельность которой в 
соответствии с утвержденным Положением о структурных подразделениях (службах) 
МАДОУ «Малыш»  направлена на создание условий социально-психологической 
помощи ребенку, родителям и педагогам;  

 учитель-логопед осуществляет квалифицированную коррекцию нарушений в развитии 
ребенка с особыми образовательными потребностями; 

 инструктор по физической культуре  создает условия для физического развития, 
сохранения, укрепления здоровья каждого ребенка; является руководителем 
оздоровительной службы МАДОУ «Малыш», деятельность которой в соответствии с 
утвержденным Положением о структурных подразделениях (службах) МАДОУ 
«Малыш»  направлена на охрану и укрепление здоровья детей через системный 
подход, комплексно решающего как медико-социальные так и психолого-

педагогические проблемы детей; 

 музыкальный руководитель – создает условия для художественно-эстетического 
развития воспитанников средствами музыки. 

 

Сведения о профессиональной переподготовке руководящих работников и педагогов 
МАДОУ «Малыш» для работы по ФГОС дошкольного образования  
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 ГАОУ ДПО СО «ИРО» по теме «Управление качеством дошкольного образования в 
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования (72 ч.)  – 3 педагога; 

 ГАОУ ДПО СО «ИРО» по теме «Проектирование деятельности педагога дошкольного 
образования в соответствии с ФГОС ДО»  (72 час) – 18 педагогов; 

 ГАОУ ДПО СО «ИРО» по теме «Психолого-педагогические условия сопровождения 
личностного развития дошкольников в условиях введения ФГОС ДО» (72 ч.) – 12 

педагогов 

 

Особенности контингента воспитанников МАДОУ «Малыш» 

В разработке Программы учитывается характеристика возрастных особенностей 
развития детей дошкольного возраста необходимая для правильной организации об-

разовательного процесса, как в условиях семьи, так и в условиях дошкольного 
образовательного учреждения для воспитанников групп компенсирующей 

направленности данная авторским коллективом программы «От рождения до школы». 

Программа «От рождения до школы» вошла в «новигатор по авторским программам» 
Федерального института развития образования (ФИРО). 

 

Таблица 3 

Состояние здоровья воспитанников (чел) 
 

группа здоровья 

I II III IV 

30% 

(49 чел.) 
57% 

(93 чел.) 
10% 

(16 чел.) 
3% 

(4 чел.) 

Отклонения здоровья 

 

Условные обозначения: 
НЗ – нарушение зрения, ЭС – эндокринная система, ССС – сердечная недостаточность, 
ЖКТ - желудочно-кишечный тракт, РЦОН – церебральная острая недостаточность 
(работа мозга), НР – нарушение речи, МС – мочеполовая система, ОДА – нарушение 
функций опорно-двигательного аппарата, С – стомотология, ХР. ЗБ – хронические 
заболевания, ЧБ – часто болеющие дети. 

 

НЗ ЭС ЧБ ЖКТ РЦОН НР МС С  ХР. ЗБ ОДА 

2%  

(3чел.) 
19% 

(23ч.) 
% 

(19ч.)  
 

- 

 

19% 

(23ч.) 
13% 

(16ч.) 
2% 

(2чел.) 
2% 

(2чел.) 
1% 

(1чел.) 
8% 

(8ч.) 

 

В организации физкультурно-оздоровительной работы учитываются 
индивидуальные особенности, состояние здоровья воспитанников. Данная информация, 
позволяет выстроить образовательный процесс в соответствии с индивидуальными 
особенностями воспитанников МАДОУ «Малыш». Содержание Программы достаточно 
актуально для воспитания и развития современных дошкольников, посещающих детский 
сад, т.к. обновление, совершенствование содержания основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования - одна из важнейших задач педагогического 
коллектива на современном этапе. 

 Для детей с нарушением опорно – двигательного аппарата (ОДА): 
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 в группах  созданы «Физкультурный центр», оснащенный  предметами и 
нетрадиционным оборудованием для проведения корригирующих упражнений с 
целью проведения профилактической работы по плоскостопию и ОДА; 

 во время пребывания ребенка ежедневно проводятся мероприятия: коррегирующие 

упражнения в утренней гимнастике, комплекс упражнений после сна с включением 
упражнений на коррекцию осанки и плоскостопия, босохождение по «дорожкам 
здоровья»; включение в образовательный процесс «Минуток здоровья» с 
использованием разнообразных форм работы по формированию основ культуры 
здоровья; 

 организована групповая работа с родителями по просвещению и проведению 
совместных тематических мероприятий для организации профилактической работы в 
данном направлении. 

 

Программа предусмотрена для реализации в группах компенсирующей 

направленности   дошкольного возраста реализуется образовательная программа  
дошкольного образования с учетом положений программы «От рождения до школы». 

Изучение удовлетворенности родителей (законных представителей) и 
дошкольников дошкольной образовательной услугой. 

 

В конце года проводится анкетирование, в результате проведенного анкетирования 
выявились следующие общие результаты. 

Таблица 4 

Результаты анкетирования «Удовлетворенность родителей» 

 
Выбор родителей % 

положительных  
ответов 

% отрицательных  
ответов 

%   родителей 
затруднившихся 

в ответе 
Моему ребенку нравится ходить в 
детский сад 

93,5 4 % 2,5 % 

Работа воспитателей и сотрудников 
детского сада достаточна, чтобы мой 
ребенок хорошо развивался и был 
благополучен 

96 % 0 % 4 % 

В детском саду учитывают интересы и 
точку зрения моего ребенка 

90 % 0 % 10 % 

Мой ребенок хорошо ухожен, за ним 
хороший уход и присмотр 

97 % 0 % 3 % 

Я знаю, что мой ребенок в 
безопасности в детском саду 

96 % 1 % 3 % 

Меня устраивает материально – 

техническое обеспечение детским 
садом 

80, 5% 10,5 % 9 % 

Меня устраивает питание в детском 
саду 

84 % 8 % 8 % 

Меня устраивает подготовка к школе, 
осуществляемая в детском саду 

86 % 4 % 10 % 

Сотрудники детского сада учитывают 
мнение родителей в своей работе 

92 % 3 % 5 % 

 

 

УЧАСТИЕ РОДИТЕЛЕЙ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРУППЫ 

Формы сотрудничества % 
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 Проектная деятельность  38% 

 Участие в выставках и фотовыставках 64% 

 Участие в спортивных мероприятиях 38% 

 Участие в неделе «Лыжня России»  26% 

 Изготовление пособий и материалов для предметно-развивающей 
среды группы 

64% 

 Участие родителей в субботниках  76% 

 Участие родителей в подготовке к летне-оздоровительной 
компании  

76% 

 Участие родителей в оформлении зимних участков 38% 

ОЦЕНКА АКТИВНОСТИ РОДИТЕЛЕЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 
ПРОЦЕССЕ 

Активные родители  50% 

Родителей выполняют разовые поручения, но менее активны  25% 

Родителей не активны, тяжело включаются в образовательный 
процесс 

25% 

 

Учет специфики национальных, социокультурных и иных условий, в которых 
осуществляется образовательная деятельность с детьми дошкольного возраста 

 Осуществление образовательного процесса с учетом специфики климатических, 
национально-культурных, демографических, и других условий направлено на развитие 
личности ребенка в контексте детской субкультуры, сохранение и развитие 
индивидуальности, достижение ребенком уровня психофизического и социального 
развития, обеспечивающего успешность познания мира ближайшего окружения через 
разнообразные виды детских деятельностей. 

Становление различных сфер самосознания ребенка происходит на основе 
культуры своего народа, ближайшего социального окружения, на познании историко-

географических, этнических особенностей социальной, правовой действительности 
уральского региона, с учетом национальных ценностей и традиций.  

Организация образовательной среды в МАДОУ «Малыш» одним из направлений 
выделяет обеспечение краеведческого образования, осуществляется с учетом реализации 
принципа культуросообразности и регионализма. Становление самосознания ребенка 
выстраиваем на основе приобщения к культуре народов России и Урала, ближайшего 
социального окружения, на познании историко-географических, этнических особенностей 
социальной, правовой действительности уральского региона, с учетом национальных 
ценностей и традиций в образовании. 
 Социокультурные особенности уральского региона и ГО Богданович отражены в содержании педагогической 
работы, которое реализуется в культурно-досуговой, познавательной, проектной деятельностях и традиционное 
включение в конкурсное (фестивальное) движение ГО Богданович. Природа Уральского региона (климатические 
особенности, наличие разнообразного растительного и животного мира обуславливают ознакомление детей с 
особенностями Уральского региона  с младшего возраста. Ведущие отрасли промышленности (добыча полезных 
ископаемых), сельско-хозяйственная работа в  прилегающих территориях к городу, наличие  железной дороги и 
развитой сферы услуг обуславливают тематику ознакомления детей старшего дошкольного возраста с трудом взрослых, 
культурой и бытом народов Уральского региона и ГО Богданович, произведениями устного народного творчества 
коренных народов Уральского региона. 

Социокультурные условия, в которых осуществляется образовательная 
деятельность с воспитанниками МАДОУ «Малыш». 

Образование как социальное и культурное явление включено в общественный 
процесс и является одним из базовых концептов социальной реальности. 
Социокультурные условия образования мы понимаем как совокупность взаимосвязанных 
экономических, социальных и культурных отношений к образованию, наличие и 
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содержание которых позволяет ему (образованию) соответствующим образом отвечать на 
требования сообщества и не только продуктивно действовать, но и саморазвиваться, 
самоорганизовываться, обновляться, изменяться и влиять на социальные процессы.  

Социокультурные  условия: за основу взят культурно-исторический подход Л.С. 
Выготскогок развитию психики человека. Культурно-исторический подход к развитию 
психики человека, предложенный Л.С. Выготским, рассматривает формирование психики 
в онтогенезе как феномен культурного происхождения. Культура развития личности 
воспитанника осуществляется через взаимодействие с социальными партнерами МАДОУ 
«Малыш» и имеет в своем содержательном аспекте целевой ориентир, представленный в 
нижеизложенной информации. 

 

 
Под кластером реализации Программы понимается: «инициативы и проекты 

развития дошкольного образования, в которые включаются многие социальные институты 
и вокруг которого сформировалась (и формируется) устойчивая поддержка из внешней 
среды», присущая  территории ГО Богданович. 

При реализации кластерного подхода в совместной реализации целей и задач 
Программы  выделяются несколько ключевых моментов:  

 наличие общей цели – формирование культуры личности ребенка;  
 наличие правовой основы совместной деятельности субъектов – договорные 

отношения;  
 наличие разработанных механизмов взаимодействия между субъектами, 

объединяющимися в кластер – план совместной деятельности в решении 
поставленных целей и задач. 

Освоение ребенком мира ближайшего (социального, природного) окружения 
обеспечивается в разнообразных формах, через организацию совместной, 
самостоятельной деятельности. 

Реализация содержания образования: 
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 обеспечивает возможность отражения знания ребенка о себе, о других, о 
родственных отношениях, о деятельностных взаимосвязях с миром ближайшего 
окружения; 

 раскрывает способы познания себя, и других через самоощущение себя в мире 
природы, в мире людей и предметов; 

 ориентировано на становление самооценки ребенка, на развитие его способности к 
идентификации, самоанализу и освоению культурных образцов; 

 учитывает приоритет  практической деятельности (деятельностно-

коммуникативная составляющая образованности), в ходе которой дети получают 
необходимую информацию (предметно-информационная составляющая 
образованности), постепенно овладевая ценностно-ориентационной составляющей 
образованности; 

 осуществляется на основе компетентностного подхода, направленного на 
формирование у ребенка новых универсальных способностей личности и 
поведенческих моделей,  готовности эффективно интегрировать внутренние 
(знания, умения, ценности, психологические особенности и т.п.) и внешние 
ресурсы для достижения поставленной цели;  

 имеет яркую воспитывающую направленность, т.е. способствует формированию 
толерантности, уважения к традициям и обычаям своего народа и других народов, 
культурного и экологически грамотного поведения и др. 

Формирование у детей уважительного и доброжелательного отношения к 
представителям разных культур возможно при условии объединения усилий дошкольного 
образовательного учреждения, родителей и различных социальных институтов. Такое 
сотрудничество позволяет осуществлять преемственность деятельности детского сада и 
учреждений культуры и искусства и способствует социализации дошкольников. В 
реальном образовательном процессе реализация содержания образования обеспечивается 
развивающей средой, в создании которой учитываются интересы и потребности ребенка, 
предоставляется возможность ребенку продвигаться в своем развитии.  

Цели, задачи, содержание, объѐм образовательных областей, основные результаты 
освоения Программы, подходы и принципы построения образовательного процесса 
отражают общие целевые и ценностные ориентиры современной семьи, общества и 
государства Российской Федерации в сфере дошкольного образования и являются 
составляющими основной общеобразовательной программы дошкольного 
образовательного учреждения. Вместе с тем, выбор направлений работы с детьми, выбор 
авторских программ, форм, средств и методов организации образовательного процесса, 
изложенных в основной общеобразовательной программе, отражает специфику 
деятельности детского сада. 

Кластер  взаимодействия социального партнерства 

- как форма обеспечивающая успешность выработанной стратегии реализации, 
совокупность ее свойств, отвечающих за эффективность и качество решения 
определенного круга образовательных задач на конкретном этапе совместной 

деятельности субъектов 

Таблица 6 

Взаимодействие с социальными институтами 

 как условие обеспечение качества реализации  
основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

 

Субъекты взаимодействия Предмет взаимодействия 

 ФГБОУ ВО «Уральский 
государственный педагогический 
университет» 

Научно-методическое сопровождение 

инновационной деятельности педагогического 
коллектива 
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Консультационная поддержка 

Курсовая подготовка педагогов 

 ГАОУ ДПО «Институт развития 
образования» 

Консультационная поддержка 

Научно-методическое сопровождение 

Курсовая подготовка педагогов 

 Базовые площадки ГАОУ ДПО СО 
«ИРО» 

Обмен опытом, общие проекты 

 Муниципальное учреждение культуры 
городского округа «Централизованная 
библиотечная система» 

Участие в реализации адаптированной 
программы  в части формирования читательской 
культуры детей, родителей, педагогов 

 Комитет физкультуры и спорта ГО 
Богданович 

Участие в реализации программ физического и 
личностного развития детей на основе 
преемственности  

 Муниципальное автономное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования детей 
«Центр детского творчества» 

Участие в реализации адаптированной  
программы культурологической направленности 

и включение воспитанников в конкурсное 
движение 

 МАОУ СОШ № 5 

 МАОУ СОШ № 4 

  

Участие в реализации адаптированной  
программы ДОО в части физического, 
интеллектуального и личностного развития 
ребенка на основе преемственности 

 

Социальное партнерство и сотрудничество, обеспечивая степень открытости 
образовательного учреждения, является важным механизмом повышения качества 
образования. 

Мы понимаем качество реализации Программы как меры соответствия 
достигаемого образовательного результата ожиданиям (запросам) личности, общества и 
государства, в развернутом варианте степень соответствия: 
 целей и результатов воспитания современным социальным требованиям, 

обусловленным переходом к демократическому, открытому обществу с рыночной 
экономикой, переходом от преимущественной ориентации на усвоение 
воспитанниками заданного объема образовательного материала к ориентации на 
развитие у детей способности к самостоятельному решению задач, проблем в 
различных сферах детской деятельности на основе использования освоенного 
социального опыта; 

 содержания воспитания его целям и возможностям всех детей; 
 условий образовательной деятельности требованиям сохранения здоровья детей и 

обеспечения психологического комфорта. 
 

В соответствии с пониманием качества образования, выделяются основные 
составляющие сотрудничества и партнерства со всеми социальными партнерами по 
реализации Программы: 
 переход   от   исключительно   знаниевой   парадигмы   к   компетентностной   и 

личностно-развивающей; 
 приведение в соответствие содержания образования новым целям, сохранению 

накопленного положительного опыта (познавательного, социального и пр.) и 
дальнейшего его совершенствования; 

 разработка средств и методов общественной экспертизы для оценки динамики 
продвижения детей, способствующих обеспечению жизненной успешности человека; 

 приведение в соответствие условий образовательной деятельности требованиям 
сохранения и укрепления здоровья воспитанников и обеспечение психологического 
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комфорта; 
 изменение системы межличностных отношений в направлении от авторитарной 

педагогики к педагогике сотрудничества, педагогике развития. 
Обеспечение соответствия образовательных результатов социальным 

ожиданиям может быть достигнуто только в условиях постоянного взаимодействия 
образовательного учреждения с сообществом, т.е. в условиях открытости. 
 

Взаимодействие с социумом по реализации Программы, обеспечивается на основании 
договоров о сотрудничестве, планов совместной работы по направлениям: 

- стратегическое планирование развития МАДОУ «Малыш»; 
- выполнение (оценка) социального заказа по образованию дошкольников; 
- организация совместных мероприятий, фестивалей и конкурсов по инициативе 

МАДОУ «Малыш» на своей базе; 
- участие воспитанников в конкурсах и (или) фестивалях различных уровней; 
- содействие в образовании детей, не посещающих дошкольные учреждения 

(адаптационные группы, консультирование родителей по вопросам воспитания и развития 
ребѐнка); 
- экспертиза качества образования в МАДОУ «Малыш». 

 

Обогащение содержания деятельности по сотрудничеству: 
- с медицинскими учреждениями по охране жизни и здоровья  воспитанников; 
- с учреждениями образования по обмену опытом работы; 
- с учреждениями культуры – по эстетическому, патриотическому воспитанию. 

 

Результатом открытости МАДОУ «Малыш» для социума является: 
 соответствие целей и результатов образования современным социальным 

требованиям; содержание образования его целям и возможностям всех 
воспитанников; условий образовательной деятельности требованиям сохранения 
здоровья детей и обеспечение психологического комфорта; 

 информационно-аналитическое обеспечение основано на результатах комплексной 
психолого-педагогической диагностики в соответствии с социальным заказом; 

 личностно-развивающая педагогическая технология; 
 воспитанники на этапе завершения дошкольного образования легко адаптируются к 

изменяющимся жизненным условиям, легко устанавливают коммуникации, 
мотивированы на дальнейшее саморазвитие и т.д.; 

 материально-технические условия позволяют вести образовательный процесс на 
более высоком уровне. 

 

Для обеспечения вариативности и разнообразия организационных форм дошкольного 
образования, в ДОУ предусмотрена организация работы Консультационного центра для 
родителейГО Богданович, имеющих детей младенческого (с 2-х месяцев), раннего и 
дошкольного возраста, осуществляющих дошкольное образование в форме семейного 
образования. 

Консультационный центр МАДОУ «Малыш» создан с целью предоставления 
методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи 
родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, 
обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в форме семейного 
образования. 

Направления деятельности консультационного центра МАДОУ «Малыш»: 

 информационно-консультативное направление: информирование родителей об 
образовательных услугах, предоставляемых консультационным центром; 
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консультирование родителей по вопросам воспитания, обучения, развития детей, 
коррекции ликвидации пробелов в развитии, осуществления взаимодействия с детьми в 
форме семейного образования; 

 диагностическое направление: изучение запросов родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся, об образовательных услугах; комплексное или 
дифференцированное изучение личности ребенка по инициативе родителей (законных 
представителей) с использованием диагностических методик психолого-педагогического 
обследования и  выявление потенциальных возможностей ребенка;  подбор оптимальных 
видов помощи родителям и детям в зависимости от потребностей образовательных услуг 
и возможных затруднений в развитии детей; разработка обоснованных рекомендаций 
родителям (законным представителям) по осуществлению семейного образования в 
зависимости от состояния здоровья ребенка, индивидуальных особенностей его развития, 
адаптивности к ближайшему окружению; подготовка по согласованию с родителями 
(законными представителями) заключения о развитии ребенка, нуждающегося в 
обращении в муниципальную психолого-медико-педагогическую комиссию (далее – 

ПМПК).В состав  консультативного центра входят специалисты и воспитатели ДОУ.  
 

Клинико-психолого-педагогическая характеристика детей   дошкольного 
возраста с расстройством аутистического спектра (далее по тексту - РАС) 

Дети с РАС представляют собой неоднородную группу с различной степенью 
проявления особенностей и образовательных потребностей. Они характеризуются 
своеобразием эмоциональной, волевой, когнитивной сфер и поведения в целом. Имеют 
неравномерно недостаточный уровень развития психических функций, который по 
отдельным показателям может соответствовать нормативному уровню, либо уровню 
развития детей с задержкой психического развития, либо уровню развития детей с 
интеллектуальной недостаточностью. При этом адаптация этих детей крайне затруднена, 
прежде всего, из-за нарушений коммуникации и социализации и в связи с наличием 
дезадаптивных форм поведения.  

Уже в раннем возрасте ребенок с РАС проявляет особую сенсорную ранимость по 
отношению к звуку, свету, запаху, прикосновениям. Он быстро пресыщается даже 
приятными переживаниями, проявляет стереотипность в контактах с людьми и 
окружающей средой. В результате вторичной сенсорной и эмоциональной депривации у 
детей развивается тенденция аутостимуляции, которая заглушает дискомфорт и страхи 
ребенка.   

В речи ребенок с РАС часто использует речевые штампы, простые фразы, 
произнесенные близкими людьми или услышанные при просмотре мультфильмов и 
телепередач. Мышление ребенка конкретно, буквально и фрагментарно. При этом дети 
способны к символизации, построению сложных схем и последовательностей. Ребенку 
сложно адекватно реагировать на окружающую среду и адаптироваться в пространстве. 

Приводим характеристики групп детей с РАС, наиболее значимые для организации 
дошкольного образования, начиная от самых тяжѐлых форм к более лѐгким:   

Первая группа. Со слов родителей, такой ребенок с раннего возраста поражает 
окружающих своим «внимательным взглядом, взрослым, осмысленным выражением 
лица». Он обычно спокоен, «удобен», рано начинает реагировать на лицо взрослого, 
отвечать улыбкой на его улыбку, но активно контакта не требует, на руки не просится. Он 
активно ничего не требует, «очень удобен». В самом раннем возрасте отмечается 
специфическая чувствительность к сенсорным стимулам повышенной интенсивности,  
особенно к звукам. Родители отмечают созерцательность ребенка, его «завороженность» 
отдельными сенсорными впечатлениями.  

Для детей первой группы характерны проявления полевого поведения, ребенок 
отрешен, автономен, не вступает в контакт не только с чужим человеком, но с близкими, 



14 

 

не откликается на обращение и зов, но в то же время может реагировать на неречевые 
звуки, особенно на музыкальные, хотя и отсрочено по времени. У такого ребенка 
отсутствует так называемое «разделенное» со взрослым внимание. «Случайно» 
столкнувшись с каким бы то ни было предметом, в т.ч. и заданием, он может, как бы не 
фиксируясь, выполнить его (например, сложить доску Сегена или пазл и т.п.). Предметы и 
игрушки не провоцируют его на специфические действия, а могут просто все 
сбрасываться на пол, при этом создается впечатление, что именно акт падения и 
привлекает ребенка. При попытке взрослого вмешаться в действие или пассивно уходит 
от контакта, утекает» (как говорят специалисты), или не реагирует вовсе. У детей даже 
старшего дошкольного возраста могут вызываться смех и признаки удовольствия на 
простейшие тактильные ритмичные воздействия по типу раскачивания, кружения и т.п. 

Темповые характеристики деятельности, работоспособность или критичности 
ребенка оценить, как правило, не удается в силу невозможности установления какоголибо 
продуктивного контакта с ним. Характер деятельности, ее целенаправленность также 
трудно оценить однозначно. Произвольность регуляции собственных действий, 
самоконтроль чаще всего вообще невозможно проверить какими-либо диагностическими 
методами или приемами. Ребенок явно неадекватен в поведении и не может быть вписан в 
какие-либо «шаблоны» адекватности.  

Оценить обучаемость ребенка также достаточно трудно вследствие уже 
фиксированных ранее трудностей оценки продуктивности деятельности, но со слов 
родителей, ребенок «как бы непроизвольно схватывает на лету» Но произвольно 
«вызвать» повторение — практически не удается.  

Познавательная деятельность. Выявить уровень развития отдельных психических 
процессов и функций, как правило, чрезвычайно трудно, но часто ребенок демонстрирует 
блестящую механическую и сенсомоторную память, иногда внезапно (как бы 
непроизвольно) может прочитать название или вывеску, начать перечислять предметы и 
т.п. В целом можно говорить о грубейшей неравномерности в развитии психических 
процессов, отягощенных искажением не только аффективного развития, но и грубом 
искажении сферы произвольной регуляции.  

Игровая деятельность такого ребенка скорее похожа на перебирание предметов: 
длительное без пресыщения выстраивание гармоничных узоров из мозаики, аналогичные  
действия с неигровыми предметами, пересыпание, игры с бликами света.  

Эмоциональное реагирование такого ребенка отчасти может быть описано как 
схожее со способами реагирования, характерными для существенно более раннего 
возраста. Так ребенок 4-5 лет может «вестись» на приемы, специфичные для 
выстраивания контакта с детьми совсем раннего возраста (игры в «ку-ку», тормошение, 
раскачивание и т.п.).  

Прогноз дальнейшего развития и адаптации таких детей представляется 
чрезвычайно сложным. Он будет зависеть от своевременности начатой 
психологопедагогической и медицинской помощи. Большую роль играет возможность 
подключения эффективных медикаментозных и дополнительных средств (например, 
гомеопатия или пищевые добавки) и своевременность начатых коррекционных 
мероприятий.  

Особенности поведения на ПМПК: поведение «полевое», не откликается на зов, 
автономен, пассивно уходит от контакта. Заворожен, отрешен от происходящего. 
Предметы и игрушки не провоцируют его на специфические действия, он просто 
сбрасывает их на пол, но он, как правило, не смотрит на сам процесс. При попытке 

взрослого вмешаться в действие пассивно уходит от контакта, «утекает» или не реагирует 
вовсе. У детей могут возникать признаки удовольствия, смех в ответ на простейшие 
тактильные ритмичные воздействия по типу раскачивания, кружения и т.п. Взрослый 
выступает как инструмент для достижения предмета. Часто действует рукой взрослого. 
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Отдельно изредка возникающие слова уходят и не возвращаются, ребенок чаще всего — 

мутичен.  
Вторая группа. Особенности раннего развития детей этой группы протекают куда 

более драматично, и проблем, связанных с уходом за такими детьми, значительно больше. 
Они активнее, требовательнее в выражении своих желаний и неудовольствия, 
избирательнее в первых контактах с окружающим миром, в т.ч. и с близкими. Уже в 
раннем возрасте у детей с данным вариантом развития проявляются достаточно сложные 
и разнообразные стереотипные формы аутостимуляции. Наиболее ранние и частые из них 
— раскачивания, прыжки, потряхивания ручками перед глазами. Ребенка начинает 
привлекать скрипение лубами, игра с языком, он как бы занимается поиском особых 
тактильных ощущений, возникающих от раздражения поверхности ладони, от фактуры 
бумаги, ткани, сжимания целлофановых пакетов, верчения колесиков и т.п. Нередко 
выраженный дискомфорт и страх может вызывать даже умеренный раздражитель 
(прикосновение к голове, капля сока или воды на коже). В большинстве случаев 
отмечаются упорные страхи горшка, мытья головы, стрижки ногтей, волос и т.п.  

Внешний вид, специфика поведения. Внешне такие дети ныглядят как наиболее 
страдающие — они напряжены, скопаны в движениях, но при этом демонстрируют 
стереотипные иутостимулирующие движения, может проявляться двигательное 
беспокойство, в т.ч. стереотипные прыжки, бег по кругу, кружение, пронзительный крик и 
страх войти в кабинет. Речь — эхолаличная и стереотипная, со специфичной 
гкандированностью или монотонностью, часто не связанная по смыслу с происходящим. 
Речевые стереотипии могут выглядеть и как повторение одного и того же фрагмента или 
выступать как аутостимуляция звуками («тики-тики», «диги-диги» и т.п.).  

Темповые характеристики деятельности, работоспособность или критичность 
оценить у детей достаточно трудно, так как малейшее напряжение вызывает усиление 
стереотипий, эхолалий и других способов аутистической защиты.  

Характер деятельности — произвольность регуляции собственных действий и 
целенаправленность, самоконтроль трудно проверить. Ребенок захвачен собственными 
стереотипными способами аутистической защиты. При этом вмешаться в деятельность 
ребенка возможно лишь подключившись к его стереотипиям. Таким образом, удается 
удержать простые алгоритмы деятельности, заданные взрослым.  

Оценить обучаемость ребенка также достаточно трудно, вследствие трудностей 
организации продуктивной деятельности. Часто (со слов родителей) ребенок обучается 
бытовым и социальным навыкам, но жестко привязывает их к конкретной ситуации, и они 
не переносятся в какие-либо другие ситуации. 

 У такого ребенка отмечается значительная неравномерность и специфика в 
развитии психических процессов. Восприятие фрагментарно, избирательно, речь 
эхолалична, часто не привязана к контексту и стереотипно скандирована или монотонна, 
нередко «отраженная», часто не связана по смыслу с происходящим. Задания 
конструктивного плана выполняет механистично часто, даже после пяти лет, действуя 
методом проб и ошибок.  

Игровая деятельность чаще всего представляет долгое стереотипное «зависание» 
на отдельных манипуляциях. Для такого ребенка типично выстраивание предметов 
рядами, стереотипные действия с предметами, возможно и достаточно сложные, 
Фактически невозможна никакая игровая символизация.  

Особенности эмоционального развития. Отмечается большая чувствительность и 
ранимость в контактах, непереносимость визуального контакта, хотя ребенок 
«пораннему» выражает свои переживания, часто переходит на крик, реже на агрессию. 
Недоступно считывание контекста ситуации, но ребенок как бы чувствует 
«эмоциональный знак» ситуации.  

Прогноз дальнейшего развития и адаптации будет зависеть как от своевременности 
начатой психолого-педагогической, так и медицинской, в т.ч. медикаментозной помощи, и 
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включенности семьи в коррекционную работу. При этих условиях возможно 
формирование различных новых бытовых и учебных стереотипов, что позволяет 
подготовить ребенка к включению в мини-групповую деятельность. При анализе условий, 
необходимых для адаптации ребенка 2-й группы в дошкольной образовательной 
организации, необходимо учитывать, что такой ребенок трудно адаптируется в любой 
новой ситуации и при любых изменениях старой ситуации легче себя чувствует в 
привычной, предсказуемой обстановке. Среди условий можно выделить необходимость 
постоянного присутствия с ребенком специалиста сопровождения (тьютора) при 
посещении группы детей, дозирование времени пребывания в группе.  

Особенности поведения на ПМПК: ребенок неадекватен, напряжен, активно 
избегает контакта, неадекватен, демонстрирует множество моторных или речевых 
стереотипий, испуган, могут наблюдаться проявления агрессии и аутоагрессии, 
демонстрирует стереотипные движения, двигательно беспокоен, стереотипно прыснет, 
бегает по кругу, кружится и т.п. Речь эхолаличная и стереотипная, со специфичной 
скандированностью. Может демонстрировать и достаточно сложные ритуалы, которые 
ребенок воспроизводит в определенных ситуациях, они выглядят нелепо, неадекватно. 

Третья группа. Специфичным для раннего развития детей третьей группы 
является снижение порогов восприятия — возникает так называемая «сенсорная 
ранимость». В первые месяцы жизни наблюдается беспокойство, напряженность. 
Отмечается повышенный мышечный тонус. Двигательное беспокойство ребенка может 
сочетаться с «нечувствованием» опасности края. При этом онтогенетически типичный 
страх чужого лица в определенном возрасте порой не возникает вообще. Ребенок рано 
выделяет близких, но именно для родителей этих детей характерны тревоги относительно 
эмоциональной адекватности и эмоциональной «отдачи» ребенка. Он как бы дозирует 
свое общение. Когда ребенок начинает ходить, он порывист, экзальтирован и не видит 
препятствий на пути к желаемому впечатлению. Иногда возникает впечатление 
бесстрашия ребенка.  

Такой ребенок и в речевом отношении может опережать сверстников. Так, первые 
слова нередко появляются до года, быстро растет словарь, фраза быстро становится 
правильной и сложной. Речь малыша удивляет своей взрослостью. Однако уже в этот 
период родители отмечают, что, несмотря на «развитую» речь, поговорить с ним 
невозможно. При этом речь активно используется для аутостимуляции: они, в более 
старшем возрасте, «дразнят» близких, произнося «плохие» слова. Речь остается 
эхолаличной и стереотипной. Уже в возрасте до трех лет для ребенка характерны длинные 
монологи на аффективно значимые для него темы, использование штампои и цитат. 
Характерно и повышенное внимание к собственно звуковой стороне слова.  

Внешний вид и особенности поведения. Дети демонстрируют псевдообращенность 
к собеседнику, выражение «энтузиазма» В то же время именно речевая деятельность 
привлекает внимание своей спецификой: оторванностью от конкретной ситуацией, 
маломодулированностью, иногда скан- дированностью, как правило, на высоких тонах. 
Внешне обращает на себя внимание стеничность, выражение энтузиазма, но для ребенка 
взрослый выступает не как субъект общения, а лишь как «реципиент» его 
интеллектуальной продукции. У детей этой группы феноменологическая картина порой 
ошибочно производит более благоприятное впечатление с точки зрения коммуникации 
ребенка и уровня его развития. Именно у таких детей часто выявляют варианты 
парциальной одаренности. Такие дети часто выглядят как захваченные своими 
собственными стойкими интересами, и их родители обращаются уже не за помощью 
вследствие отставания в общем развитии ребенка, а в связи с трудностями во 
взаимодействии с таким ребенком, его конфликтностью, невозможностью уступить, 
непонимания правил социума в целом, резкой дезадаптацией в среде сверстников. Именно 
таким детям чаще всего ставится ошибочный диагноз — «гиперактивность с дефицитом 
внимания».  
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Дети моторно неловки, отмечаются нарушения мышечного тонуса, 
недостаточность координации движений, трудности «вписывания» в пространство. 
Бытовая неприспособленность, невозможность выработать простые навыки 
самообслуживания не соответствует интеллектуальному уровню (как показатель именно 
искажения). Эти дети часто оживлены, многословны, громки. Создается ощущение их 
активности и деятельности, хотя, и продуктивность деятельности, и ее темп, и 
работоспособность чаще всего не соответствуют возрасту. Активны и неутомимы эти дети 
исключительно в сфере своих стереотипных интересов. Их речь на «излюбленные» темы 
становится быстрой, движения энергичными. Ребенок много жестикулирует.  

Все компоненты произвольной регуляции у таких детей оказываются развиты явно 
недостаточно. Они не в состоянии соотносить свое поведение и регулировать его в 
соответствии с требованиями окружающей обстановки (ситуации). В рамках своих 
стереотипных переживаний и нечасто возникающих поведенческих ритуалов программа 
такой деятельности удерживается, но очень негибко. Их трудно обучить моторным 
навыкам, в т.ч. простым графическим навыкам письма.  

Дети демонстрируют неадекватность (различной степени выраженности) даже в 
процессе доброжелательного взаимодействия. Их развернутая речь и соответствующая ей  
деятельность не ориентированы на реакцию собеседника, оторваны от ситуации 
взаимодействия, от ее темы и контекста.  

Критичность детей также снижена. Их вообще мало интересует собственно 
результативность какой-либо деятельности, п особенности в тех случаях, когда они 
оказываются «заряженными» самим процессом выполнения задания. Чаще они просто «не 
слышат» задач, которые ставит перед ними взрослый, ошибок своих они не замечают и 
могут «убежденно» отстаивать (но без критики) свое решение.  

Обучаемость. Отмечается выраженная неравномерность развития психических 
функций. Эти дети могут легко усваивать сложные вещи (например, сложные виды 
вычислений или чтение сложных по своей структуре текстов), но в то же время с трудом 
обучаться элементарным навыкам (как то: графическим навыкам, навыкам 
самообслуживания, включая даже завязывание шнурков и т.п.). И у этих детей 
наблюдаются выраженные трудности обучения, связанные с пониманием условностей, 
скрытого смысла рассказов, подтекстов и метафоризации в подаче материала.  

Также отмечается и своеобразие познавательной сферы. Это очень «вербальные» 
дети, их речь изобилует книжными цитатами, сложными малочастотными словами. 
Развитие мыслительной деятельности наиболее искажено. Ребенок может понять 
закономерности и причины того или иного и, в то же время, не соотносить все это с 
действительностью. Могут наблюдаться и легкие проявления искажения мыслительной 
деятельности. Чаще всего отмечается хорошая слухоречевая память.  

Игра у таких детей вообще представлена недостаточно. Нередко встречается 
одержимость «игровым занятием», которую очень трудно прервать. При этом (особенно в 
раннем возрасте) отдается предпочтение неигровым предметам. Крайне затруднено 
игровое замещение предметов. Иногда возможны длительные игровые перевоплощения (в 
основном, в животных). Часто подобные перевоплощения носят навязчивый и 
некритичный характер.  

Особенности эмоционального развития. На первый план у этих детей выступает 
невозможность организовать полноценную и адекватную коммуникацию с окружающими 
(порой одинаково трудно организовать общение и с детьми, и со взрослыми). 

Эмоциональная сфера отличается выраженной спецификой: буквальное понимание 
образных выражений, принятие всего на веру, определенная наивность, доходящая до 
гротескной, непонимание юмора и шуток, метафоричности высказываний и выражений. 
Значительные трудности ребенок испытывает при необходимости «считывания» ситуации 
в целом, понимания эмоций и чувств окружающих его людей. При этом ребенок часто 
ориентируется на оценку фрагментарных характеристик общения или настроения — так,  



18 

 

громкий голос может для него означать, что человек сердится, вне зависимости от 
эмоциональной окрашенности сообщения, сказанного этим громким голосом и т.п.  

При этом детей можно чисто внешне охарактеризовать как эмоционально 
«стеничных», упорных, активных и энергичных детей, хотя их преимущественно речевая 
активность носит своеобразный аутостимуляционный характер. На самом деле и эти дети 
уязвимы к неожиданным изменениям ситуации, подвержены страхам, только их тревога 
проявляется в подобных «активных» формах. Такой ребенок по-своему сильно привязан к 
близким, хотя в быту именно с близкими складываются у него непростые, зачастую 
«провокационные» отношения.  

Особенности поведения на ПМПК: в поведении нелеп, неадекватен, бездистантен. 
Сверхзахвачен своими собственными, стойкими стереотипными интересами. Контакт 
есть, он активный и абсолютно формальный. Речь стереотипная, часто штампованная. 
Демонстрирует псевдообращенность к собеседнику, оживление, которое носит несколько 
механистичный характер, что может оцениваться как высокое интеллектуальное развитие, 
речь взрослая, может быть с большим запасом слов.  

Четвертая группа. Для детей этой группы характерна чрезвычайная 
тормозимость, пугливость (особенно в контактах), ощущение несостоятельности, 
необходимость постоянной поддержки со стороны взрослых. Родители, приходящие с 
этими детьми, чаще жалуются не на трудности эмоционального контакта, а на задержку 
психического развития в целом. Существенно, что дети этой группы, несмотря на 
аутистическую «болезненность» контактов с окружающими, пытаются все же строить 
правильные формы поведения в обществе. Но поскольку это происходит на фоне 
трудностей адекватного «эмоционального гнозиса» (восприятия и эмоциональной оценки 
выражения лица) — это значительно усложняет их адаптацию.  

Внешний вид, специфика поведения. Для детей чаще характерна физическая 
хрупкость, болезненность внешнего вида. Они выглядят скованными, их движения 
неловки и угловаты. Для них характерна вялость, замедленность речи, проблемы 
плавности речи, в частности, ее просодической стороны — монотонна, интонационно 
мало окрашена, иногда на высоких тонах. Взгляд на лицо взрослого прерывистый, они 
могут отвечать полуотвернуто от взрослого («удерживая» его в периферических полях 
зрения), но в то же время в целом производят впечатление патологически робких и 
застенчивых. В поведении бросается в глаза отрешенность ребенка, отсутствие (или 
чрезвычайная кратковременность) контакта «глаза в глаза», невозможность установить 
эмоциональный контакт с окружающими, чрезмерная зависимость, привязанность к 
матери. В тревожащих ребенка ситуациях начинают проявляться двигательные  
стереотипии (преимущественно руками) или речевые стереотипии, всегда усиливающиеся 
в сложных, незнакомых ситуациях. Дети замедлены в своей деятельности, застревают в 
ней, отвечают с большой отсрочкой (латенцией), нередко невпопад. Работают, как 
правило, тщательно, как бы боясь что-либо сделать неправильно. Поощрение зачастую 
вызывает убыстрение деятельности. Темп деятельности пропорционален зависимости от 
взрослого, боязни ошибиться.  

В целом эти дети демонстрируют относительную адекватность по отношению к 
предлагаемым заданиям, хотя часто излишне тревожны, легко тормозимы, требуют 
поддержки со стороны близких. На фоне волнения и неуверенности часто возникают 
двигательные (реже речевые) стереотипии. В то же время собственно в общении, оценке 
ситуаций, в особенности юмористического или переносного ее подтекста, оценке 
эмоционального состояния окружающих, практически в любой ситуации взаимодействия 
и с детьми, и со взрослыми они оказываются выраженно неадекватными.  

Им свойственна чрезмерная критичность, особенно по отношению к результатам 
собственной деятельности, хотя порой как и дети с тотальным недоразвитием, они скорее 
будут ориентироваться на оценку взрослого, чем на собственно результат своей 
деятельности.  
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Обучаемость ребенка может быть достаточной в том случае, когда педагог 
понимает особенности ребенка и знает о трудностях восприятия им фронтальной 
инструкции. Часто обучаемость бывает несколько замедлена, не только в силу 
стереотипности, инертности деятельности, но и за счет специфики речевого развития и 
понимания условностей, невозможности понять метафоризации в подаче материала, 
свойственной нашей культуре, общим трудностям понимания контекста ситуации. 

Основным в квалификации их познавательной деятельности является то, что часто 
возникает ощущение, непонимания ребенком инструкции и потребности (иногда 
неоднократным) ее повторения. При этом невербальные (перцептивно-действенные и 
перцептивно-логические) задания могут выполняться достаточно хорошо. Это часто и 
является причиной диагностической ошибки и квалификации состояния ребенка как 
традиционной ЗПР (или ОНР). Часто отмечаются трудности целостного восприятия, 
фрагментарность зрительного восприятия. Налицо проблемы речевого развития: речь 
бедна, аграмматична, но эти аграмматизмы — нетипичные для ОНР — чаще в роде и 
числе, имеются нарушения и звукопроизносительной стороны речи. Наблюдаются и 
трудности работы с вербально организованным материалом, а также трудности 
интерполяции и предвосхищения, дословное понимание метафор, образных выражений, 
недоступность понимания скрытого смысла и подтекстов тех или иных рассказов,  
пословиц, поговорок. За счет сниженных операциональных характеристик деятельности и 
общей вялости ребенка возможны и иные негативные проявления при исследовании 
познавательной деятельности такого ребенка.  

Для ребенка дошкольного возраста фактически невозможна игра со сверстниками, 
но есть «игра рядом». В то же время, нельзя говорить и об отсутствии потребности в 
совместной игре. Дети в игре робки, часто очень формально следуют правилам, чем и 
раздражают сверстников, а это, в свою очередь, усиливает неуверенность в 
коммуникациях и увеличивает уязвимость ребенка. В игре с трудом учитывается обратная 
связь (как эмоциональная, так и сюжетная).  

Естественно, что отмечаются специфичные особенности и эмоционального 
развития детей — повышенная ранимость, тревожность, неуверенность в себе, 
тормозимость, которая как бы «прикрывается» внешней отрешенностью. Специфично и 
наличие страхов, в т.ч. конкретных (страх громкого голоса, внезапного, пусть даже и 
негромкого звука). Почти всегда наблюдается сверхзависимость от матери, реже от 
какого-либо другого близко связанного с ним человека. Дети очень привязываются к 
специалистам, которые с ними занимаются, глубоко переживают прекращение занятий, 
страдают от этой разлуки. Их можно охарактеризовать, как эмоционально «астеничных», 
утомляемых. Основным радикалом этого варианта отклоняющегося развития следует 
считать огромные трудности организации продуктивного взаимодействия при 
одновременном наличии выраженной потребности в общении.  

Прогноз дальнейшего развития и адаптации будет зависеть от огромного числа не 
столько объективных факторов, сколько собственных ресурсных возможностей ребенка. 
Большую роль играет подбор эффективной медикаментозной терапии и свое временность 
начатого лечения. При благоприятных обстоятельствах и оптимально созданных условиях 
дети могут достаточно успешно закончить среднюю общеобразовательную школу.  

При анализе условий, необходимых для адаптации в образовательном учреждении, 
необходимо учитывать, что такой ребенок трудно адаптируется в любой новой ситуации и 
при ее изменении легче себя чувствует в привычной, предсказуемой обстановке, поэтому 
лучше ведет себя на уроке, чем на перемене. Такие дети имеют трудности восприятия 
фронтальных инструкций и заданий, но даже в случае индивидуализации задания часто не 
демонстрируют то, что мы понимаем, как внимание. При ответах наблюдается 
латентность, иногда, наоборот, — мгновенность, по сравнению с другими детьми. Ребенок 
имеет очень неровный темп и продуктивность деятельности в целом.  
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Часто необходимо подключение медикаментозной терапии, которую может 
назначить и проводить исключительно врач- психиатр. Важно, чтобы все специалисты 
одинаково понимали сущность проблем такого ребенка, что позволит им эффективно 
взаимодействовать между собой.  

Особенности поведения на ПМПК: наблюдается отрешенность ребенка, отсутствие 
(или чрезвычайная кратковременность) контакта «глаза в глаза», невозможность 
установить эмоциональный контакт с окружающими, чрезмерная зависимость, 
привязанность к матери. В тревожащих ситуациях — двигательные или речевые 
стереотипии. Ребенок повышенно раним, тормозим в контактах, не «считывает 
амоциональный контекст ситуации. В речи встречаются эхолалии, ошибки употребления 
местоимений.  

Вследствие представленной неоднородности состава детей с РАС требуется 
дифференциация содержания дошкольного образования. Этим будет обеспечены 
образовательные потребности и возможности детей с РАС и плавный переход к 
школьному обучению. 

 

Особенности развития познавательной сферы у детей с синдромом раннего 
детского аутизма 

В целом для психического развития при аутизме свойственна неравномерность. 
Так, повышенные способности в отдельных областях в таких как музыка, математика, 
живопись могут сочетаться с глубоким нарушением обычных жизненных умений и 
навыков. 

Недостаточность общего, и в том числе психического, тонуса, сочетающаяся с 
повышенной сенсорной и эмоциональной чувствительностью, обуславливает крайне 
низкий уровень активного внимания. С самого раннего возраста отмечается отсутствие 
внимания ребенка к предметам окружения. Наблюдаются грубые нарушения 
целенаправленности и произвольности внимания. Однако яркие впечатления могут 
буквально завораживать детей. Характерной чертой является сильнейшая психическая 
пресыщаемость. Его внимание устойчиво буквально в течении нескольких минут, иногда 
и секунд. Можно сделать вывод, что для концентрации внимания ребенка могут быть 
использованы: звуки, мелодии, блестящие предметы и т.д. 

Для детей с РДА характерно своеобразие в реагировании на сенсорные 
раздражители. Это выражается в повышенной сенсорной ранимости, и в то же время, как 
следствие повышенной ранимости, для них характерно игнорирование воздействий, а так 
же расхождение в характере реакций, вызываемых социальными и физическими 
стимулами. Если в норме человеческое лицо является самым сильным и привлекательным 
раздражителем, то аутичные дети отдают предпочтение разнообразным предметам, лицо 
же вызывает мгновенный уход от контакта. У части детей реакция на «новизну», 
например, изменение освещения, необычно сильная. Многие дети, наоборот, яркими 
предметами заинтересовались слабо, у них так же не отмечалась реакция испуга или плача 
на звуковые раздражители, и вместе с тем у них отмечали повышенную чувствительность 
к слабым раздражителям: дети просыпались от едва слышного шуршания, легко 
возникали реакции испуга на работающие бытовые приборы. 

В восприятии ребенка с РДА также отмечается нарушение ориентировки в 
пространстве, искажение целостности картины реального предметного мира. Для них 
важен не предмет в целом, а его отдельные части. У большинства у них наблюдается 
повышенная любовь к музыке. Они повышенно чувствительны к запахам, окружающие 
предметы обследуют с помощью облизывания и обнюхивания. 

Большое значение имеют для детей тактильные мышечные ощущения, идущие от 
собственного тела (раскачиваются всем телом, совершают однообразные прыжки, 
кружатся, пересыпают песок и т.д.). При часто сниженной болевой чувствительности у 
них наблюдается склонность к нанесению себе различных повреждений. 



21 

 

С самого раннего возраста у аутичных детей наблюдается хорошая механическая 
память, что создает условия для сохранения следов эмоциональных переживаний. Именно 
эмоциональная память, стереотипизирует восприятие окружающего. Дети могут снова и 
снова повторять одни и те же звуки, без конца задавать один и тот же вопрос. Они легко 
запоминают стихи. В ритм стиха дети могут начать раскачиваться или сочинять 
собственный текст. 

Относительно воображения существуют две противоположные точки зрения: 
согласно одной из них, дети имеют богатое воображение, согласно другой - воображение 
очень причудливо, имеет характер патологического фантазирования. В их содержании 
переплетаются случайно услышанные сказки, истории и реальные события. 
Патологические фантазии отличаются повышенной яркостью и образностью. Нередко их 
содержание может носить агрессивный характер. Патологическое фантазирование служит 
хорошей основой для проявления различных неадекватных страхов. Это могут быть 
страхи меховых шапок, лестницы, незнакомые люди. Некоторые дети излишне 
сентиментальны, часто плачут при просмотре некоторых мультфильмов. 

У детей с ранним детским аутизмом отмечается своеобразное отношение к речевой 
деятельности и одновременно - своеобразие в становлении экспрессивной стороны речи. 
При восприятии речи заметно сниженная (или полностью отсутствующая) реакция на 
говорящего. «Игнорируя» простые, обращенные к нему инструкции, ребенок может 
вмешиваться в необращенный к нему разговор. Лучше он реагирует на тихую, шепотную 
речь. 

Первые активные речевые реакции в виде гуления у аутичных детей могут 
запаздывать. Они редко задают вопросы, если таковые появляются, то носят 
повторяющийся характер. 

Стремление избегать общения, особенно с использованием речи, негативно 
сказывается на перспективах речевого развития детей данной категории. 

Как отмечают О.С.Никольская, Е.Р.Баенская, М.М.Либлинг, не следует вести речь 
об отсутствии при РДА отдельных способностей. Уровень интеллектуального развития 
связан, прежде всего, со своеобразием аффективной сферы. Они ориентируются на 
перцептивно яркие, а не функциональные признаки предметов. Эмоциональный 
компонент восприятия сохраняет свое ведущее значение при РДА даже на протяжении 
школьного возраста. В итоге усваивается лишь часть признаков окружающей 
действительности. 

Развитие мышления у таких детей связано с определением огромных трудностей 
произвольного обучения. Многие специалисты указывают на сложности в символизации, 
переносе навыков из одной ситуации в другую. 

Такому ребенку трудно понять развитие ситуации во времени, установить 
причинно - следственные зависимости. 
 

Особенности развития личности и эмоционально-волевой сферы аутичных детей 

Нарушение эмоционально-волевой сферы является ведущим признаком при 
синдроме РДА и может проявиться в скором времени после рождения. Так, в 100% 
наблюдений (К.С.Лебединская) при аутизме резко отстает в своем формировании самая 
ранняя система социального взаимодействия с окружающими людьми – комплекс 
оживления. Это проявляется в отсутствии фиксации взгляда на лице человека, улыбки и 
ответных эмоциональных реакций в виде смеха, речевой и двигательной активности на 
проявления внимания со стороны взрослого. По мере роста ребенка слабость 
эмоциональных контактов с близкими взрослыми продолжает нарастать.  

Дети не просятся на руки, находясь на руках у матери, не принимают 
соответствующей позы, не прижимаются, остаются вялыми и пассивными. Обычно 
ребенок отличает родителей от других взрослых, но большой привязанности не выражает. 
Они могут испытывать даже страх перед одним из родителей, могут ударить или укусить, 
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делают все назло. У этих детей отсутствует характерное для данного возраста желание 
понравиться взрослым, заслужить похвалу и одобрение. 

Слова «мама» и «папа» появляются позже других и могут не соотноситься с 
родителями. Все вышеназванные симптомы являются проявлениями одного из первичных 
патогенных факторов аутизма, а именно снижения порога эмоционального дискомфорта в 
контактах с миром. У ребенка с РДА крайне низкая выносливость в общении с миром. Он 
быстро устает даже от приятного общения, склонен к фиксации на неприятных 
впечатлениях, к формированию страхов. К.С.Лебединская и О.С. Никольская выделяют 
три группы страхов: типичные для детского возраста вообще (страх потерять мать, в 
также ситуационно обусловленные страхи после пережитого испуга); обусловленные 
повышенной сенсорной и эмоциональной чувствительностью детей (страх бытовых и 
природных шумов, на страхи. Но при налаживании контакта выясняется, что многие 
обычные окружающие предметы и явления (определенные игрушки, бытовые предметы, 
шум воды, звук ветра), некоторые люди вызывают постоянное чувство страха. Страхи, 
пережитые в прошлом, сохраняются длительно, иногда годами, и нередко являются 
причиной поведения, воспринимаемого окружающими как нелепое.  

Как показали данные специальных экспериментально-психологи¬ческих 
исследований (В.В. Лебединский, О.С. Олихейко, 1972), страхи занимают одно из 
ведущих мест в формировании аутистического поведения этих детей. Как правило, дети 
сами не жалуются на несостоятельность. Чувство страха вызывает все новое: отсюда 
стремление к сохранению привычного статуса, неизменности окружающей обстановки, 
перемена которой нередко воспринимается как нечто угрожающее, вызывая бурную 
реакцию тревоги на самые незначительные попытки изменения привычного 
существования: режима, перестановки мебели, даже смены одежды. С состояниями 
страхов связаны различные защитные действия и движения, носящие характер ритуалов. 
Аутистические страхи искажают, деформируют предметность восприятия окружающего 
мира.  

При налаживании контакта обнаруживается, что многие обычные предметы и 
явления (определенные игрушки, бытовые предметы, шум воды, ветра и т.п.), а также 
некоторые люди вызывают у ребенка постоянное чувство страха. Чувство страха, 
сохраняющееся иногда годами, определяет стремление детей к сохранению привычной 
окружающей обстановки, продуцированию ими различных защитных движений и 
действий, носящих характер ритуалов. Малейшие перемены (перестановка мебели, 
изменение режима дня) вызывают бурные эмоциональные реакции. Это явление получило 
название «феномен тождества». 

Говоря об особенностях поведения при РДА разной степени тяжести, О.С. 
Никольская характеризует детей 1-й группы как не допускающих до себя переживаний 
страха, реагирующих уходом на любое воздействие большой интенсивности. В отличие от 
них дети 2-й группы практически постоянно пребывают в состоянии страха. Это 
отражается в их внешнем облике и поведении: движения их напряжены, застывшая 
мимика лица, внезапный крик. Часть локальных страхов может быть спровоцирована 
отдельными признаками ситуации или предмета, которые слишком интенсивны для 
ребенка по своим сенсорным характеристикам. Также локальные страхи могут вызываться 
некоей опасностью. Особенностью этих страхов является их жесткая фиксация - они 
остаются актуальными на протяжении многих лет и конкретная причина страхов 
определяется далеко не всегда. У детей 3-й группы причины страхов определяются 
достаточно легко, они как бы лежат на поверхности. Такой ребенок постоянно говорит о 
них, включает их в свои вербальные фантазии. Тенденция к овладению опасной ситуацией 
часто проявляется у таких детей в фиксации отрицательных переживаний из собственного 
опыта, читаемых ими книг, прежде всего сказок. При этом ребенок застревает не только 
на каких-то страшных образах, но и на отдельных аффективных деталях, 
проскальзывающих в тексте. Дети 4-й группы пугливы, тормозимы, неуверенны в себе. 
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Для них характерна генерализированная тревога, особенно возрастающая в новых 
ситуациях, при необходимости выхода за рамки привычных стереотипных форм контакта, 
при повышении по отношению к ним уровня требований окружающих. Наиболее 
характерными являются страхи, которые вырастают из боязни отрицательной 
эмоциональной оценки окружающими, прежде всего близкими. Такой ребенок боится 
сделать что-то не так, оказаться «плохим», не оправдать ожиданий мамы. 

Наряду с вышеизложенным у детей с РДА наблюдается нарушение чувства 
самосохранения с элементами самоагрессии. Они могут неожиданно выбежать на 
проезжую часть, у них отсутствует «чувство края», плохо закрепляется опыт опасного 
контакта с острым и горячим. 

У всех без исключения детей отсутствует тяга к сверстникам и детскому 
коллективу. При контакте с детьми у них обычно наблюдается пассивное игнорирование 
или активное отвержение общения, отсутствие отклика на имя. В своих социальных 
взаимодействиях ребенок крайне избирателен. Постоянная погруженность во внутренние 
переживания, отгороженность аутичного ребенка от внешнего мира затрудняют развитие 
его личности. У такого ребенка крайне ограничен опыт эмоционального взаимодействия с 
другими людьми, он не умеет сопереживать, заражаться настроением окружающих его 
людей. Все это не способствует формированию у детей адекватных нравственных 
ориентиров, в частности понятий «хорошо» и «плохо» применительно к ситуации 
общения. 
 

1.1.1. Цели и задачи и механизмы адаптации Программы  
Целью АООП является проектирование социальных ситуаций развития ребенка с 

расстройствами аутистического спектра, развивающей предметно-пространственной 
среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 
индивидуальности через общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и 
другие формы активности на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками.  

Цель АООП достигается путем решения следующих задач в соответствии с ФГОС 
ДО: 
 охраны и укрепления физического и психического здоровья детей с РАС, в том 

числе их эмоционального благополучия; 
 обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых 

в основных образовательных программ дошкольного и начального общего 
образования; 

 создания благоприятных условий развития детей с РАС в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 
способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с 
самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

 объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирования общей культуры личности детей с РАС, в том числе ценностей 
здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 
ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

 обеспечения вариативности и разнообразия содержания программ и 
организационных форм дошкольного образования с учетом образовательных 
потребностей, способностей и состояния здоровья детей с РАС; 

 формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей с РАС; 
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 разработка и реализация адаптированной образовательной АООП для ребенка с 
РАС;  

 обеспечение коррекции нарушений развития детей с РАС, оказание им 
квалифицированной психолого-педагогической помощи в освоении содержания 
образования; 

 обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи ребенка с РАС, 
повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 
развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

Для обеспечения освоения АООП может быть реализована сетевая форма 
взаимодействия, с использованием ресурсов как образовательных, так и иных 
организаций.   

К механизмам адаптации Программы для воспитанников с расстройством 
аутистического спектра являются сетевое взаимодействие и интеграция усилий 
педагогических работников, непосредственно работающий в воспитанников с РАС. 

Сетевые формы взаимодействия предполагают развитие содержательных 
горизонтальных связей в диалоговом режиме не столько между структурами, сколько 
между командами, работающими над определенными проблемами с использованием 
новых образовательных и информационных технологий. Сетевая организация работ 
является основанием перехода от идеологии «работа как выполнение распоряжений» к 
идеологии «работа как диалог». 

Основные направления сетевого взаимодействия, могут выглядеть следующим 
образом: 

- Дошкольная образовательная организация и школа (уровень начального общего 
образования): ранняя диагностика проблем дошкольного и начального образования, 
непрерывное сопровождение детей. 

- Дошкольная образовательная организация и учреждения дополнительного 
образования: использование кадров и материальной базы учреждений дополнительного 
образования для проведения факультативных занятий, сотрудничество в области 
разработки индивидуальных программ развития, совместное обсуждение проблем 
индивидуального подхода к воспитанникам. 

- Школы: кооперация при планировании сети профильных школ, факультативных 
курсов и при организации внеклассной работы. 

Модель сетевой организации может осуществляется за счет целенаправленного и 

организованного привлечения образовательных ресурсов иных образовательных 
организаций. Оно может строиться в двух основных вариантах. 

Первый вариант связан с объединением нескольких образовательных организаций 
вокруг наиболее сильного образовательного учреждения, обладающего достаточным 
материальным и кадровым потенциалом, который выполняет роль «ресурсного центра». 

Второй вариант основан на кооперации образовательного учреждения с 
учреждениями дополнительного образования и привлечении дополнительных 
образовательных ресурсов. 

Таким образом, сетевое взаимодействие рассматривается как добровольное 
объединение различных по своему типу и виду образовательных учреждений, 
реализующих образовательные и коррекционные программы различных уровней. При 
этом, образовательные учреждения, входящие в состав сетевого взаимодействия, 
сохраняют свою самостоятельность и права юридических лиц. Управление в условиях 
функционирования и развития сети может осуществляться через специально созданный 
коллегиальный орган – Координационный совет. 

Интеграция усилий воспитателей и специалистов ДОО 

Эффективность коррекционно-развивающей работы во многом зависит от 
преемственности в работе воспитателей и специалистов ДОО. 

Взаимодействие с воспитателями специалисты осуществляют в разных формах. 
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Это совместное составление перспективного планирования работы на текущий 
период во всех образовательных областях; обсуждение и выбор форм, методов и приемов 
коррекционно-развивающей работы; оснащение развивающего предметного пространства 
в групповом помещении; взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной 
деятельности; совместное осуществление образовательной деятельности в ходе режимных 
моментов, еженедельные задания специалистов воспитателям. В календарных планах 
воспитателей в начале каждого месяца специалисты указывают лексические темы на 
месяц, примерный лексикон по каждой изучаемой теме, основные цели и задачи 
коррекционной работы; перечисляет фамилии детей, коррекции развития которых 
воспитатели в данный отрезок времени должны уделить особое внимание в первую 
очередь. 

Например, еженедельные задания логопеда воспитателю включают следующие 
разделы: 

— логопедические пятиминутки; 
— подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 
— индивидуальная работа; 
— рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного 

материала. 
Логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной деятельности 

воспитателя с детьми и содержат материалы по развитию лексики, грамматики, фонетики, 
связной речи, упражнения по закреплению или дифференциации поставленных звуков, 
развитию навыков звукового и слогового анализа и синтеза, фонематических 
представлений и неречевых психических функций, связной речи и коммуникативных 
навыков, то есть для повторения и закрепления материала, отработанного с детьми 
логопедом. Обычно планируется 2—3 пятиминутки на неделю, и они обязательно должны 
быть выдержаны в рамках изучаемой лексической темы. Логопед не только дает 
рекомендации по проведению пятиминуток, но в некоторых случаях и предоставляет 

материалы и пособия для их проведения. 
Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для развития 

общей и тонкой моторики, координации движений, координации речи с движением, 
развития подражательности и творческих способностей. Они могут быть использованы 
воспитателями в качестве физкультминуток в организованной образовательной 
деятельности, подвижных игр на прогулке или в свободное время во второй половине дня. 

Они тоже обязательно выдерживаются в рамках изучаемой лексической темы. 
Именно в играх и игровых заданиях наиболее успешно раскрывается эмоциональное 
отношение ребенка к значению слова. 

Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, специалисты 
рекомендуют им занятия с двумя-тремя детьми в день по тем разделам программы, при 
усвоении которых эти дети испытывают наибольшие затруднения. Важно, чтобы в 
течение недели каждый ребенок хотя бы по одному разу позанимался с воспитателями 
индивидуально. 

Цель работы психолого-педагогической службы - содействие администрации и 
педагогическому коллективу ДОО в создании социальной ситуации развития, 
оответствующей индивидуальности воспитанников и обеспечивающей психологические 
условия для охраны здоровья и развития личности воспитанников, их родителей 
(законных представителей), педагогических работников и других участников 
образовательного процесса. 

Психолого-педагогическая коррекция - активное воздействие на процесс 
формирования личности в детском возрасте и сохранение ее индивидуальности, 
осуществляемое на основе совместной деятельности педагога-психолога, учителей- 

логопедов, медицинских работников и других специалистов. 



26 

 

Цель: своевременное выявление проблем в развитии и помощь воспитанникам, 
нуждающимся в психолого-педагогическом и логопедическом сопровождении. 

Формы работы: групповые и индивидуальные коррекционно-развивающие занятия. 
Психологическое консультирование представляет собой психоло – педагогическое 

просвещение — формирование у воспитанников и родителей (законных представителей), 
педагогических работников и администрации образовательного учреждения потребности 
в психолого – педагогических знаниях, желания использовать их в интересах 
собственного развития; создание условий для полноценного личностного развития и 
самоопределения воспитанников на каждом возрастном этапе, а также своевременного 
предупреждения возможных нарушений в становлении личности и развитии интеллекта; 

Формы работы: 
- индивидуальное консультирование родителей и педагогов по запросам; 
- плановые консультации (посещение родительских собраний, участие в работе 

родительских клубов, выступления на педагогических совещаниях, проведение мастер- 

классов). 
Психологическая профилактика — предупреждение возникновения явлений 

дезадаптации воспитанников в ДОО, разработка конкретных рекомендаций 
педагогическим работникам, родителям (законным представителям) по оказанию помощи 
в вопросах воспитания, обучения и развития. 

Психолого-медико-педагогический консилиум ДОО. 
Одной из форм взаимодействия специалистов, объединяющихся для психолого – 

медико – педагогичекой диагностики и сопровождения детей с отклонениями в развитии 
и/или состоянием декомпенсации и/или испытывающими сложности в социализации 
является Психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПК). 

Цель ПМПК - обеспечение диагностико – коррекционного, психолого – медико – 

педагогического сопровождения воспитанников с отклонениями психофизического 
развития и /или испытывающими сложности в социализации в детском коллективе и 
освоении основной образовательной программы, исходя из реальных возможностей 
образовательного учреждения. 

Задачи ПМПК: 
- выявления и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в ДОО) диагностика 

отклонений в развитии и сложностей в социализации в детском коллективе и освоении 

Программы; 
- профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных 

перегрузок и срывов; 
- выявление резервных возможностей развития; 
- определение характера, продолжительности, эффективности специальной 

(коррекционной) помощи в рамках, имеющихся в ДОО возможностей; 
- выявление воспитанников нуждающихся в специализированных условиях 

обучения; 
- оценка (в рамках профессиональной квалификации сотрудников) 

психофизического развития воспитанников и направление информации о последнем в 
службы социального и педагогического сопровождения детей; 

- подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, 
динамику его состояния, уровень успешности; 

- консультирование родителей (законных представителей) и педагогических 
работников, непосредственно представляющих интересы ребенка в семье и 
образовательном учреждении; 

- формирование банка данных о детях с особыми образовательными 
потребностями. 
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Для определения дальнейшего образовательного маршрута ребенка он может быть 
направлен, с согласия родителей (законных представителей) на городскую или областную 
психолого – медико – педагогическую комиссию. 

 

  

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы  
В соответствии со ФГОС ДО АООП базируется на следующих принципах:  

Общие дидактические принципы и особенности их применения при реализации  
АООП  

 

1) поддержки разнообразия детства - поддержка ребенка в становлении умений 
ориентироваться в мире разнообразия, способности сохранять свою идентичность, 
гибко, позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими людьми, 
уважительно относиться к выбору других; выстраивание образовательного процесса 
обогащенным материалом, на основе региональной специфики социокультурной 
ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, 
ценностей, мнений и способов их выражения; 

2) сохранения уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 
развитии человека, т.е. полноценное проживание ребенком младенческого, раннего и 
дошкольного детства, обогащение (амплификация) детского развития; 

3) позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных 
норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с 
другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят 
в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на 
создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире; 

4) личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых и 
родителей (законных представителей), педагогических и иных работников ДОУ и 
детей, организация  взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию 
на достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие 
личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, 
настроению, потребностям, интересам; личностно-развивающее взаимодействие- это 

часть социальной ситуации развития ребенка в МАДОУ «Малыш», условие 
эмоционального благополучия и полноценного развития ребенка; 

5) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 
каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 
содержания своего образования, становится субъектом дошкольного образования; 

6) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 
участником (субъектом) образовательных отношений – предполагает активное 
участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в 
реализации Программы. Каждый участник имеет возможность внести свой вклад в 
ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, 
может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический 
характер коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. 
Детям предоставляется возможность высказывать  свои взгляды, свое мнение, 
занимать позицию и отстаивать ее, принимать решение, брать на себя ответственность 
в соответствии со своими возможностями; 

7) сотрудничество ДОУ с семьѐй. Сотрудничество с семьей открытость в отношении 
семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной работе. 
ООП ДО предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей как в 
содержательном, так и в организационном планах; 

8) индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 
образовательной деятельности, которое открывает возможности для 
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индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной 
траектории развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка 
спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности, 
возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок становится активным 
в выборе содержания своего образования, разных форм активности. Для этого 
необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ 
его действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление 
возможности ребенку в разных видах деятельности, акцентирование внимания на 
инициативности, самостоятельности и активности ребенка; 

9) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствия условий, 
требований, методов возрасту и особенностям развития) предполагает подбор 
педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с 
возрастными особенностями детей, важно использовать все специфические виды 
детской деятельности опираясь на особенности возраста и задачи развития, которые 
должны быть решены в дошкольном возрасте. Деятельность педагога должна быть 
мотивирующей и соответствовать основным законам развития ребенка, учитывать его 
индивидуальные интересы, особенности и склонности; 

10) принцип природосообразности предполагает учет индивидуальных физических и 
психических особенностей ребенка, его самодеятельность (направленность на 
развитие творческой активности), задачи образования реализуются в определенных 
природных, климатических, географических условиях, оказывающих существенное 
влияние на организацию и результативность воспитания и обучения ребенка; 

11) принцип культуросообразности предусматривает необходимость учета культурно-

исторического опыта, традиций, социально-культурных отношений и практик, 
непосредственным образом встраиваемых в образовательный процесс; 

12) принцип вариативности обеспечивает возможность выбора содержания образования, 
форм и методов воспитания и обучения с ориентацией на интересы и возможности 
каждого ребенка и учета социальной ситуации его развития; 

13) учѐт этнокультурной ситуации развития детей, обеспечение уважения к 
культурным традициям народов и привлечение их в совместную праздничную 
культуры; 

14) партнерское взаимодействие с организациями социализации, образования, 
здравоохранения и другими партнерами, которые могут внести свой вклад в развитие 
и образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества для 
обогащения детского развития. ДОУ устанавливает партнерские отношения не только 
с семьями детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут 
способствовать обогащению социального и/или культурного опыта детей, 
приобщению детей к национальным традициям, к природе и истории родного  края – 

Среднего Урала, родного города Богданович; содействовать проведению совместных 
проектов, экскурсий, праздников, посещению концертов, фестивалей, а также 
удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психолого-педагогической 
и/или медицинской поддержки в случае необходимости; 

15) инвариантность целей и ценностей при вариативности средств реализации и 
достижения целей Программы.  В  Программе заданы инвариантные ценности и 
ориентиры, с учетом которых  разработана Программа и которые для нее являются 
научно-методическими опорами в современном мире разнообразия – право выбора 
способов достижения целей,  выбора образовательных программ, учитывающих 
многообразие конкретных социокультурных, географических, климатических условий 
реализации Программы, разнородность состава групп воспитанников, их 
особенностей и интересов, запросов родителей (законных представителей), интересов 
и предпочтений педагогов. 
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16) Принцип комплексно – тематического построения образовательного процесса. 
Данный подход подразумевает широкое использование разнообразных форм работы с 
детьми как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной 
деятельности детей и использует ведущую деятельности дошкольника – игру как 
основу организации жизнедеятельности детского сообщества. 

17) Единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач образования 
воспитанников. 

18) Принцип научности предполагает научный характер знаний, которые преподносятся 
детям, даже если эти знания адаптируются с учетом познавательных возможностей 
ребенка и носят элементарный характер.  

19) Принцип связи теории с практикой. Первые сведения об окружающем мире любой 
ребенок  получает в процессе предметно-практической деятельности, в дальнейшем 
педагог обобщает и систематизирует этот опыт, сообщает новые сведения о 
предметах и явлениях. Приобретенные знания ребенок может использовать как в 
процессе усвоения новых знаний, так и на практике, за счет чего его деятельность 
поднимается на новый уровень. 

20) Принцип активности и сознательности в обучении. Обучение и воспитание 
представляют собой двусторонние процессы. С одной стороны – объект обучающего 
и воспитывающего воздействия – ребенок, которого обучают и воспитывают, а с 
другой стороны, ребенок сам активно участвует в процессе обучения и чем выше его 
субъективная активность, тем лучше результат. При этом следует понимать различия 
между учением дошкольника и учебной деятельностью школьника. Снижение уровня 
субъективной активности, слабость познавательных интересов, несформированность 
познавательной мотивации существенно влияют на успешность освоения 
образовательной программы детьми с ЗПР. Педагоги должны знать об этих 
особенностях и строить воспитательную и образовательную работу, применяя 
соответствующие методы и приемы, активизирующие и стимулирующие 
субъективную активность детей. 

21) Принцип доступности предполагает учет возрастных и психофизиологических 
особенностей детей, а также учет уровня актуального развития и потенциальных 
возможностей каждого из них. Все обучение ребенка с ЗПР должно строиться с 
опорой на «зону ближайшего развития», что соответствует требованиям ФГОС ДО, и 
предполагает выбор образовательного содержания посильной трудности, при этом в 
равной мере нежелательно облегчать или чрезмерно повышать трудность 
предлагаемой информации. 

22) Принцип последовательности и систематичности. Учет этого принципа позволяет 
сформировать у детей целостную систему знаний, умений, навыков. Обучение любого 
ребенка строится от простого к сложному, кроме того, при разработке программного 
содержания предусматриваются и реализуются внутрипредметные и межпредметные 
связи, что позволяет сформировать в сознании ребенка целостную картину мира. 
Образовательная программа, как правило, строится по линейно-концентрическому 
принципу, что позволяет расширять и углублять представления и умения детей на 
каждом последующем этапе обучения. 

23) Принцип прочности усвоения знаний. В процессе обучения необходимо добиться 
прочного усвоения полученных ребенком знаний, прежде чем переходить к новому 
материалу. У детей с ЗПР отмечаются трудности при запоминании наглядной, и 
особенно словесной информации, если она не подкрепляется наглядностью и не 
связана с практической деятельностью. В связи с этим возрастает роль повторения и 
закрепления пройденного при специальной организации практических действий и 
различных видов деятельности детей. В некоторых случаях возможно обучение детей 
простейшим мнемотехническим приемам. 
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24) Принцип наглядности предполагает организацию обучения с опорой на 
непосредственное восприятие предметов и явлений, при этом важно, чтобы в 
процессе восприятия участвовали различные органы чувств. В некоторых случаях 
недостаточность какой-либо сенсорной системы компенсируется за счет активизации 
другой. В образовательном процессе используются различные наглядные средства: 
предметные (реальные предметы и их копии - муляжи, макеты, куклы, игрушечные 
посуда, мебель, одежда, транспорт и т. д.), образные (иллюстрации, слайды, картины, 
фильмы), условно-символические (знаки, схемы, символы, формулы). Выбор средств 
наглядности зависит от характера недостатков в развитии, возраста детей, содержания 
образовательной программы и от этапа работы с ребенком. 

25) Принцип индивидуального подхода к обучению и воспитанию. В условиях групп 
комбинированной или компенсирующей направленности образовательная 
деятельность носит индивидуализированный характер. Малая наполняемость 
дошкольных групп позволяет использовать как фронтальные, так и индивидуальные 
формы образовательной деятельности. Индивидуальный подход предполагает 
создание благоприятных условий, учитывающих как индивидуальные особенности 
каждого ребенка (особенности высшей нервной деятельности, темперамента и 
формирующегося характера, скорость протекания мыслительных процессов, уровень 
сформированности знаний, умений и навыков, работоспособность, мотивацию, 
уровень развития эмоционально-волевой сферы и др.), так и типологические 
особенности, свойственные данной категории детей. Индивидуальный подход 
позволяет не исключать из образовательного процесса детей, для которых 
общепринятые способы коррекционного воздействия оказываются неэффективными.  

В работе с детьми с РАС не менее актуален дифференцированный подход в 
условиях коллективного образовательного процесса, который обусловлен наличием 
вариативных индивидуально-типологических особенностей даже в рамках одного 
варианта задержки развития. В одной и той же группе могут воспитываться дети как с 
различными вариантами ЗПР, так и с различными особенностями проявления нарушений, 
с возможными дополнительными недостатками в развитии. Дети будут отличаться между 
собой по учебно-познавательным возможностям, степени познавательной активности, 
особенностям поведения. Учитывая наличие в группе однородных по своим 
характеристикам микрогрупп, педагогу нужно для каждой из них дифференцировать 
содержание и организацию образовательной и коррекционной работы, учитывать темп 
деятельности, объем и сложность заданий, отбирать методы и приемы работы, формы и 
способы мотивации деятельности каждого ребенка. 

Реализация АООП в формах, специфических для детей данной возрастной группы, 
прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме 
творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

Специфические принципы и подходы к формированию АООП:  
1) Принцип учета возрастно-психологических, индивидуальных особенностей и личных 

интересов ребенка с РАС обеспечивает условия для максимального развития ребенка 
и предоставляет ему возможность социализироваться и адаптироваться в обществе. 
Педагог должен уметь устанавливать контакт с ребенком через предметы, к которым 
он проявляет интерес (определенная книга, кусок ткани, блестящие фигурки, вода, 
песок и т.д.). Это дает возможность включать ребенка в элементарную совместную 
деятельность и взаимодействие с другими детьми.  

2) Принцип системности коррекционных, воспитательных и развивающих задач 
обеспечивает стимулирование и обогащение содержания развития ребенка при 
моделировании реальных жизненных ситуаций.  

3) Принцип комплексности методов коррекционного воздействия подчеркивает 
необходимость использования всего многообразия методов, техник и приемов из 
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арсенала коррекционной педагогики и специальной психологии при реализации 
АООП для детей с РАС.  

4) Принцип усложнения программного материала позволяет реализовывать АООП на 
оптимальном для ребенка с РАС уровне трудности. Это поддерживает интерес 
ребенка и дает возможность ему испытать радость преодоления трудностей.  

5) Учет объема, степени разнообразия, эмоциональной сложности материала 
обеспечивает постепенное увеличение объема программного материала и его 
разнообразие.   

6) Принцип сочетания различных видов обучения: объяснительно-иллюстративного, 
программированного и проблемного обучения способствует развитию 
самостоятельности, активности и инициативности ребенка.  

7) Принцип интеграции образовательных областей. Каждая из образовательных 
областей, выделенных в образовательной программе (физическое развитие, 
социальнокоммуникативное развитие, речевое развитие, познавательное развитие, 
художественноэстетическое развитие), осваивается при интеграции с другими 
областями. 

8) Принцип активного привлечения ближайшего социального окружения ребенка к 
участию в реализации АООП. Система отношений ребенка с РАС с близкими 
взрослыми, особенности их межличностных отношений и общения, формы 
совместной деятельности, способы ее осуществления являются важной составляющей 
в ситуации развития ребенка. Поэтому, приступая к разработке АООП, следует 
учитывать, что ее реализация будет значительно эффективней при участии в ее 
реализации ближайшего социального окружения ребенка.  

9) Принцип междисциплинарного взаимодействия специалистов заключается в 
обеспечении широкого видения проблем ребенка командой специалистов, в которую 
входят воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, 
педагог дополнительного образования, педагог-психолог, учитель-логопед, 
учительдефектолог и др., их способности обсуждать проблемы при соблюдении 
профессиональной этики в единстве профессиональных ценностей и целей. 

 

1.2. Планируемые результаты  
При планировании результатов освоения АООП детьми с РАС следует учитывать 

индивидуальные особенности развития конкретного ребенка и особенности его 
взаимодействия с окружающей средой. 
 

1.2.1. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы  
Дети с РАС представляют собой неоднородную группу. Поэтому, в данном разделе 

описаны целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования ребенком с 
РАС с интеллектуальными нарушениями, с задержкой психического развития и с 
развитием в пределах возрастной нормы.  

При реализации АООП для ребенка с РАС с тяжелыми интеллектуальными 
нарушениями, следует учесть, что степень достижения перечисленных ориентиров будет 
зависеть как от особенностей коммуникации ребенка с окружающим миром, так и от 
выраженности интеллектуальных нарушений. Педагогам необходимо обратить внимание 
на то, как ребенок с РАС:   

– владеет альтернативными способами коммуникации (при необходимости); 
 – реагирует на собственное имя, узнает себя в зеркале, на фотографии;  
 – уходит, подходит и садится по речевому требованию взрослого;  
 – фиксирует взгляд на понравившемся предмете; показывает понравившейся 

предмет; 
 – выражает доступным для себя способом свои основные потребности и желания 

(в том числе – при помощи навыков альтернативной коммуникации); 
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 – принимает помощь взрослого; допускает физический контакт во время игры со 
взрослым; удерживает зрительный контакт в течение короткого времени;  

 – положительно реагирует на взрослого во время простой контактной игры;  
– проявляет попытки подражать простым движениям взрослого, вызывающим стук, 

хлопкам в ладоши и др.;   
– имитирует некоторые звуки, звукокомплексы, соединяет звуки в простые 

восклицания и слова;  
– берет в руки небольшие предметы (игрушки, шнурки, тряпочки), 

целенаправленно складывает предметы один на другой (коробки, кубики), опускает один в 
другой (шарики в коробки), садится без помощи взрослого;  

– находит спрятанную под платком игрушку, может поднять упавший предмет, 
реагирует на сигнальный шум (колокольчик).  

При реализации АООП для ребенка с РАС с задержкой психического развития и 
легкой степенью интеллектуальных нарушений, педагоги должны обращать внимание на 
то, как ребенок с РАС:  

 – владеет альтернативными способами коммуникации (при необходимости);  
– здоровается и прощается, называет собственное имя, говорит о себе «я», знает и 

называет имена/показывает членов семьи, использует коммуникативный альбом, 
индивидуальное визуальное расписание;  

– адекватно ведет себя в привычных и знакомых ситуациях (при необходимости – с 
помощью карточек, визуализирующих правила поведения);   

– использует доступные для него способы общения (в том числе – жесты, знаки или 
другие средства альтернативной коммуникации), сообщает о своем желании (доступным 
способом);  

– выполняет элементарные поручения взрослого (при необходимости – с 
визуальной опорой на последовательность карточек с изображением действий), подражает 
некоторым действиям взрослого с предметами обихода, проявляет симпатию к 
посторонним;  

– ждет, пока подойдет его очередь (при необходимости – с визуальной поддержкой 
карточкой с изображением символа сигнала ожидания);  

– проявляет интерес к другим детям, может находиться (и иногда – играть) рядом с 
ними;  

– подражает движениям артикуляционного аппарата взрослого, выполняет 
упражнения для пальцев рук (нанизывает бусы, прикрепляет прищепки, повторяет игры 
на сопровождение речи движением), подражает некоторым голосам животных, шумам 
окружающего мира (машина, самолет и др.);  

 – подбирает предметы, владеет простой сортировкой предметов, выбирает 
предметы, относящиеся к одной категории соотносит основные цвета и формы, понимает 
названия предметов обихода; 

 – владеет элементарными навыками самообслуживания (туалет, прием пищи и 
др.); 

 – при наличии речи – использует слова, обозначающие знакомые ему предметы 
обихода и действия, выражает желания одним словом, отвечает на вопросы («да», «нет»), 
описывает картинку простыми предложениями (при отсутствии речи – использует жесты, 
знаки или другие средства альтернативной коммуникации); 

 – может/пытается стоять на одной ноге, стоять на носочках, ударять по мячу 
ногой, выполнять элементарные гимнастические упражнения.  

На этапе завершения дошкольного образования специалисты, работающие с 
ребенком с РАС с интеллектуальным развитием, находящимся в пределах возрастной 
нормы, должны стремиться к тому, чтобы ребенок мог: 

 – владеть альтернативными способами коммуникации (при необходимости);  
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– замечать других детей, проявлять к ним интерес, принимать участие в совместной 
деятельности, некоторых общих играх;   

– здороваться и прощаться, благодарить доступным способом;  
– ждать своей очереди, откладывать на некоторое время выполнение собственного 

желания; – адекватно вести себя в знакомой и незнакомой ситуации;   
– сообщать о своих желаниях доступным способом;  
– не проявлять агрессии, не шуметь или прекратить подобное поведение по просьбе 

взрослого;  
– выражать свои чувства – радость, удивление, страх, гнев, жалость, сочувствие – в 

соответствии с жизненной ситуацией в социально приемлемых границах;  
– устанавливать элементарную связь между выраженным эмоциональным 

состоянием и причиной, вызвавшей его, отражая это в речи или в другом способе 
(карточка, фотография, символ и т.д.);  

– замечать изменения настроения близкого взрослого или сверстника;  
– обращаться к сверстникам с просьбой и предложениями о совместной 

деятельности (при необходимости – с помощью взрослого);  
 – владеть элементарными способами решения конфликтных ситуаций (уступить, 

извиниться, попробовать договориться и др.);  
– вступать в отношения с взрослым человеком как носителем правил, опираться на 

его авторитет при освоении материала и регуляции собственного поведения, может к нему 
обратиться c вопросом и просьбой, привлечь внимание адекватными способами, когда это 
необходимо; регулировать свое поведение в соответствии с просьбами взрослого;  

 – уметь действовать по правилам (при необходимости - с помощью визуальной 
опоры), произвольно начинать и заканчивать повторяющиеся действия (при 
необходимости – с помощью сигнала); 

  – проявлять интерес к занятиям, выполнять инструкции взрослого (при 
необходимости – с использованием визуальной поддержки), слушать, когда взрослый 
начинает говорить, реагировать на замечания и похвалу социально приемлемыми 
способами;  

 – использовать речь или другие методы коммуникации для ответа на вопрос, 
выбора общих свойств предметов, материалов, отличий; составлять предложения и 
короткие рассказы (умеет использовать схемы); поддерживать элементарный диалог в 
знакомых социальных ситуациях;  

 – владеть основными навыками самообслуживания; – контролировать равновесие, 
силу прыжка, гибкость, координацию движений, участвовать в спортивных играх с 
элементарными правилами; 

  – уметь обращаться с бумагой и письменными принадлежностями; – проявлять 
элементарную оценку своих поступков и действий; 

 – переносить некоторые приобретенные навыки в другую ситуацию. 
 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе  
Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой 

Организацией по Программе, представляет собой важную составную часть данной 
образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также Стандарта, в 
котором определены государственные гарантии качества образования.  

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности, 
реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта и Программы в 
дошкольном образовании детей с РАС направлено, в первую очередь, на оценивание 
созданных Организацией условий в процессе образовательной деятельности.  
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Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 
предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, 
обеспечиваемых Организаций, включая психолого-педагогические, кадровые, 
материально-технические, финансовые, информационно-методические, управление 
Организацией и т. д..  

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 
деятельности Организации на основе достижения детьми с РАС планируемых результатов 
освоения Программы.  

Целевые ориентиры, представленные в Программе:  
 не подлежат непосредственной оценке;  
 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей с РАС;  
 не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей с РАС; 
 не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей; 
 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности 
ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут 
существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и 
индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка.  

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей 
дошкольного возраста с РАС с учетом сенситивных периодов в развитии.  

Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии могут 
иметь качественно неоднородные уровни двигательного, речевого, познавательного и 
социального развития личности. Поэтому целевые ориентиры основной образовательной 
программы Организации, реализуемой с участием детей с ОВЗ, должны учитывать не 
только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень выраженности 
различных нарушений, а также индивидуально-типологические особенности развития 
ребенка. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 
динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 
включающая:  

 педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 
эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

 детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 
деятельности; 

 карты развития ребенка с РАС; 
 различные шкалы индивидуального развития ребенка с РАС.  

Программа предоставляет Организации право самостоятельного выбора 
инструментов педагогической и психологической диагностики развития детей, в том 
числе, его динамики.  

В соответствии со Стандартом 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 постиндустриального общества;  

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 
используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного 
образования для детей с РАС;  
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4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 
образовательной организации и для педагогов Организации в соответствии: 

 с разнообразием вариантов развития ребенка с РАС в дошкольном детстве,  
 разнообразием вариантов образовательной и коррекционно-реабилитационной 

среды,  
 разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных 

образованиях Российской Федерации;  
5) представляет собой основу для развивающего управления программами 

дошкольного образования для детей с РАС на уровне Организации, учредителя, региона, 
страны, обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ 
дошкольного образования в разных условиях их реализации в масштабах всей страны. 

Система оценки качества реализации адаптированной образовательной программы 
дошкольного образования для детей с РАС на уровне Организации должна обеспечивать 
участие всех участников образовательных отношений и в то же время выполнять свою 
основную задачу – обеспечивать развитие системы дошкольного образования в 
соответствии с принципами и требованиями Стандарта.  

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  
 диагностика развития ребенка раннего и дошкольного возраста с РАС, 

используемая как профессиональный инструмент педагога с целью получения 
обратной связи от собственных педагогических действий и планирования 
дальнейшей индивидуальной работы с детьми с РАС по Программе;  

 внутренняя оценка, самооценка Организации;  
 внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка.  
На уровне образовательной организации система оценки качества реализации 

Программы решает задачи: 
 повышения качества реализации программы дошкольного образования; 
 реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 

основной образовательной программы дошкольной организации; 
 обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе 

оценки качества адаптированной программы дошкольного образования детей с 
РАС; 

 задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 
развития самой Организации;  

 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 
образованием обучающихся с РАС.  
Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

Организации является оценка качества психолого-педагогических условий реализации 
адаптированной основной образовательной программы, и именно 
психологопедагогические условия являются основным предметом оценки в предлагаемой 
системе оценки качества образования на уровне Организации. Это позволяет выстроить 
систему оценки и повышения качества вариативного, развивающего дошкольного 
образования в соответствии со Стандартом посредством экспертизы условий реализации 
Программы.  

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 
непосредственно участвует ребенок с РАС, его семья и педагогический коллектив 
Организации.  

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации Организации 
материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над ПрАООП 
которую они реализуют. Результаты оценивания качества образовательной деятельности 
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формируют доказательную основу для изменений основной образовательной программы, 
корректировки образовательного процесса и условий образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют 
также семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, 
участвующие в оценивании образовательной деятельности Организации, предоставляя 
обратную связь о качестве образовательных процессов Организации.  

Система оценки качества дошкольного образования: 
 должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других 

условий реализации адаптированной основной образовательной программы в 
Организации в пяти образовательных областях, определенных Стандартом;  

 учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 
образованием со стороны семьи ребенка; 

 исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте 
оценки работы Организации;  

 исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов 
дошкольного образования; 

 способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка с РАС, семьи, 
педагогов, общества и государства; 

 включает как оценку педагогами Организации собственной работы, так и 
независимую профессиональную и общественную оценку условий образовательной 
деятельности в дошкольной образовательной организации; 
 использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в 
Организации, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 
 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

 2.1. Общие положения  

Расстройства аутистического спектра часто сочетается с другими нарушениями. 
Значительная часть детей с РАС имеют сопутствующие интеллектуальные нарушения, 
задержку психического развития, расстройства моторики и координации, нарушения сна и 
др. Для детей с РАС также характерны особенности восприятия информации, трудности с 
концентрацией внимания и раздражительность. Поэтому, для детей с тяжелыми 
нарушениями развития содержание образования формируется индивидуально на основе 
углубленной психолого-педагогической диагностики, рекомендаций ППК и ИПР.  

Большинство детей с РАС характеризуются неравномерностью развития. При 
необходимости, для адаптации содержания направлений развития ребенка с РАС 
рекомендуется обращаться к Примерной АООП для детей с задержкой психического 
развития и с Примерной АООП для детей с интеллектуальными нарушениями.  

При описании образовательной деятельности в соответствии с направлениями 
развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях, следует учесть, что 
в адаптации нуждаются только те предметные области, освоение которых в полном 
объеме ребенком с РАС оказывается невозможным.   

Данный раздел посвящен определению содержания адаптированной основной 
образовательной программы для детей с РАС, описанию вариативных форм, способов, 
методов и средств реализации АООП с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей детей с расстройствами аутистического спектра и специфики их 
образовательных потребностей и интересов, взаимодействия взрослых с детьми с РАС, 
характера взаимодействия ребенка с РАС с другими детьми, системы отношений ребенка 
к миру, другим людям, к самому себе и взаимодействия педагогического коллектива с 
семьями детей с РАС.  

При адаптации содержания АООП необходимо учитывать такие трудности ребенка 
с РАС как: особенности понимания речевых инструкций, наличие аффективных вспышек, 
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агрессивные и аутоагрессивные проявления, сложности в организации собственной 
продуктивной деятельности, особенности организации деятельности в быту и 
самообслуживания (переодевание, туалет, поведение в на прогулке, в раздевалке, во время 
дневного сна и т.п.).  

Используемые в реализации АООП формы, способы, методы и средства должны: 
 помогать ребенку с РАС лучше адаптироваться в окружающем пространстве, в 

помещении, в процессе образовательной деятельности;  
 побуждать ребенка с РАС к самостоятельной деятельности;  
 способствовать переносу знаний в жизненные ситуации;  
 содействовать коммуникации ребенка с РАС с другими детьми и с взрослыми. 

АООП реализуется в различных формах: индивидуальное занятие, групповая 
работа или мини-группы, отработка навыка в повседневной деятельности, в режимных 
моментах, формирование навыков в рамках непосредственно-образовательной 
деятельности, формирование навыка в рамках самостоятельной деятельности детей, в 
совместной деятельности и в играх с другими детьми и т.д.  

Для ребенка с РАС предусмотрен гибкий режим посещения образовательной 
организации. Гибкий и постепенный характер включения ребенка с РАС в 
образовательный процесс обеспечивается последовательностью следующих этапов: 
подготовительный этап, частичное включение, полное включение.   

На подготовительном этапе педагоги устанавливают эмоциональный контакт с 
ребенком, формируют элементарные коммуникативные навыки. Ребенок посещает 
группу, досуговые мероприятия и праздники в сопровождении взрослого 
(педагогапсихолога, социального педагога, помощника-ассистента и др.) в течение 
ограниченного промежутка времени.   

Частичное включение характеризуется систематическим посещением ребенком 
группы по индивидуальному графику. Постепенно время пребывания ребенка в группе 
увеличивается, он активнее участвует в режимных моментах, взаимодействует с 
взрослыми и детьми. В группе педагогами специально должны создаваться ситуации, 
направленные на формирования позитивных взаимоотношений между детьми, 
основанных на актуальных интересах ребенка с РАС.   

При полном включении ребенок может посещать группу наравне со своими 
сверстниками, соблюдать режим дня, общаться с детьми, участвовать в различных видах 
детской деятельности.   

На начальных этапах работы с ребенком, имеющим РАС, целесообразно проводить 
индивидуальные занятия с постепенным переходом на малые групповые.   

Переход от индивидуальной к групповой форме работы осуществляется по 
следующей схеме: формирование навыка в паре: ребенок – специалист; закрепление 
навыка в паре с другими специалистами, работающими с ребенком (учителем-логопедом, 
педагогом-психологом, социальным педагогом и другими), и с родителями; закрепление 
навыка в малой группе детей при участии специалистов.  

Для освоения программного содержания АООП ребенком с РАС необходимо 
корректировать объем заданий. Это обеспечивается установлением границ задания 
(задания должны иметь четкое начало и конец, чтобы ребенок имел четкое представление 
о том, что от него требуется и в каком объеме), сокращением объема заданий, 
предъявление задания маленькими порциями, заменой задания другим.   

В связи с трудностями понимания устной и письменной речи ребенком с РАС, а так 
же буквальностью интерпретаций сказанного другими людьми, педагогам необходимо: 
давать инструкцию, привлекая внимание ребенка, называя его по имени, использовать 
несложные инструкции и объяснения, проверять понимание ребенком услышанных фраз, 
избегать длинных глагольных цепочек в объяснениях. Если ребенок умеет читать, 
допустимо написать инструкцию на листе.   
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При реализации направлений, связанных с развитием речи, необходимо 
специальное обучение ребенка абстрактным понятиям, пониманию синонимов, разбору 
ключевых понятий, ответам на вопросы, выделению главной мысли, осмысленному 
восприятию текста.  
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2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 
развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

 

2.2.1. Социально-коммуникативное развитие  
Социально-коммуникативное развитие в соответствии с ФГОС ДО направлено на:  
 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности;  
 формирование представлений о малой родине и Отечестве, многообразии стран 

и народов мира; 
 развитие общения и взаимодействия ребенка со сверстниками и взрослыми; 
 развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 
деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и 
чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 
детском саду;  

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 
собственных действий;  

 поддержку инициативы, самостоятельности и ответственности детей в 
различных видах деятельности; 

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

 

Дети с РАС с тяжелыми интеллектуальными нарушениями  
В области социально-коммуникативного развития необходимо: 
– обеспечивать общение с ребенком в его поле зрения, поддерживать зрительный и 

телесный контакт, привлекать внимание к последующим событиям (использование одних 
и тех же слов или карточек для обозначения одинаковых событий, постоянного 
месторасположения предметов);  

 – развивать позитивные эмоциональные реакции;  
 – искать приемлемые формы тактильного контакта (для конкретного ребенка);  – 

обучать отклику на собственное имя; 
  – привлекать к участию в элементарной совместной деятельности и подражании 

действиям взрослого (игра, копирование жестов); 
 – обучать использованию средств альтернативной коммуникации; 
 – обучать действиям с наглядным расписанием.  
 

Дети с РАС с задержкой психического развития или легкой степенью 
интеллектуальных нарушений  

Социально-коммуникативное развитие подразумевает формирование: 
  – навыка использования альтернативных способов коммуникации; 
 – умения выражать просьбы/требования (просить помощи, поесть/попить, 

повторить понравившееся действие, один из предметов в ситуации выбора); социальной 
ответной реакции (отклик на свое имя, отказ от предложенного предмета/деятельности, 
ответ на приветствия других людей, выражение согласия);  

 – умения привлекать внимание и задавать вопросы (уметь привлекать внимание 
другого человека; задавать вопросы о предмете, о другом человеке, о действиях, общие 
вопросы, требующие ответа да/нет); 

  – умения адекватно выражать эмоции, чувства (радость, грусть, страх, гнев, боль, 
усталость, удовольствие/недовольство) и сообщать о них;  

 – навыка соблюдения правил социального поведения (выражать вежливость, 
здороваться, прощаться, поделиться чем-либо с другим человеком, выражать чувство 
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привязанности, оказывать помощь, когда попросят, утешить другого человека), чувства 
самосохранения;  

Дети  с РАС (интеллектуальное развитие в пределах возрастной нормы) 
Социально-коммуникативное развитие должно быть направлено на развитие: 
 – общения с взрослыми и детьми, умения принимать помощь взрослого, 

выполнять инструкцию, в том числе – фронтальную; 
  – умения обходиться без помощи и поддержки взрослого в течение дня; 
 – общения со сверстниками, побуждения желания участвовать в совместной 

деятельности с другими детьми; 
  – умения соблюдать правила при игре с другими детьми, адекватно реагировать в 

конфликтных ситуациях; 
 – способов коммуникации, которые функционально эквивалентны проблемному 

поведению (учить ребенка просить: предмет, действие и прекращение действия, перерыв, 
помощь; выражать отказ);  

 – способности к адекватному выражению различных эмоциональных состояний, 
обращаться за помощью к другим взрослым, принимать помощь, умения справляться со 
сложными ситуациями социально приемлемыми способами.  

  

Особенности становления и социально-эмоционального развития 

ребенка с аутизмом 

 

3-5-й годы жизни 

• Со значительным опозданием осваивает жесты согласия и несогласия, 
приветствия, прощания, что негативно сказывается на возможностях в налаживании 
взаимодействия с окружающими людьми. 

• Наличие однообразного поведения со стереотипными, примитивными 
движениями (переборка пальцев, сгибание и разгибание плеч и предплечий, 
расшатывание туловищем или головой, подпрыгивание на цыпочках и т.п.). 

• Взрослый для ребенка не становится источником разнообразной информации о 
правилах общения с различными взрослыми и детьми (старше, одного с ним возраста, 
моложе). 

• В кругу с родными и близкими взрослыми никогда не расспрашивает, как, где и 
почему нужно действовать, не ориентируется или слабо ориентируется в кругу социально 
одобряемых и приемлемых форм поведения, не уточняет, как следует поступать, «как 
надо», «как требуют». 

• Не соблюдает правила совместной жизни в семье, не ориентируется в 
обязанностях каждого члена семьи. 

• Ребенок не понимает, чем он отличается от других; со значительной задержкой 
формируется ощущение «мой-чужой», «такой как я не такой». 

• Не формируется чувство адекватной дистанции, позволяющей устанавливать 
оптимальное расстояние с участником взаимодействия. 

• В сознании ребенка собственное имя очень медленно сочетается с личным 
местоимением «Я» для обозначения себя самого. Безразлично относится (при наличии 
моментов совместной деятельности) к определению своего места в кругу сверстников. 

• Избегает участвовать в игровой деятельности; не проявляет инициативы, не 
стремится повлиять на взрослого с целью получить в ней ведущую роль, проявляет 
повышенную тревожность. Не умеет и не пытается выгодно продемонстрировать себя, 
свои умения. 

• Самостоятельное поведение может выглядеть как однообразный набор внешне 
бесцельных, странных действий. Обычные детские игры заменяет монотонными 
механическими манипуляциями с не игровыми предметами (ключами, коробочками, 
веревками и т.д.). 
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• Не хочет ориентироваться в человеческих отношениях, понимать отношение к 
себе других людей, осознавать необходимость сдерживания собственных ситуативных 
желаний. 

• Может провоцировать негативную реакцию взрослого, а раздражение и гнев 
близких воспринимать с удовольствием. 

От 5-го до 7-го года жизни 

• Не дополняет своих впечатлений об окружающем мире, а только закрепляет их, 
застревая, как и раньше, на одном объекте или действия, препятствует получению нового 
опыта. Видит только в том направлении, в котором смотрит и только те предметы, на 
которых задерживает взгляд. 

• Не демонстрирует виды поведения, свидетельствующие о возможности развития 
у него социальной заинтересованности в других детях, общее внимание, общее 
взаимодействие. 

• Не развивается способность к оценочным представлениям о том, каким другие 
люди хотят видеть его и как он для этого должен себя вести. 

• Отсутствие способности «схватывать» своеобразие (контекст) ситуации и 
переживания других людей, которые обеспечивают успешность взаимодействия. 

• Не сравнивает себя со сверстниками, не стремится подражать им, не пытается 
объединиться с ними для совместной деятельности; недостаточно осознает отношение к 
себе других детей. 

• Не имеет интереса к содержанию и формам человеческих взаимоотношений и 
правилам поведения в обществе, которые помогали бы положительно влиять на 
различные формы взаимодействия. 

• Не регулирует свои действия при указании взрослого; не формируется 
произвольное поведение. 

• Со значительными трудностями приспосабливается к новым социальным 
условиям жизни. Демонстрирует негативизм относительно попыток включить его в 
совместную деятельность. 

• не адекватно реагирует на эмоции других людей (несоответствие поведения 
эмоциональном и социальном контекста). 

• Самостоятельно занимает себя длительное время, однако, отдав при этом 
предпочтение стереотипным интересам, поведении и активности. Стереотипное 
поведение, как правило, сопровождается негативизмом касательно предложенных новых 
видов деятельности, а также о попытке взрослого направить ребенка на смену старым 
привычкам. 

• Не способен к самообладанию, не умеет управлять желаниями, его поведение 
импульсивное, ему не присущи комплексные эмоциональные переживания здоровых 
сверстников. Отсутствие сложных переживаний, таких  как проявление собственности, 
зависть, чувство комического и тому подобное. 

• Не обладает эмоционально-коммуникативными умениями: не инициирует 
контакты, не отвечает на инициативу других, избегает обмена информацией, 
выслушивает, не принимает других во внимание, не стремится наладить взаимодействие, 
не дорожит отношениями. 

 

Формы, способы, методы и средства реализации  
образовательной области «Социально – коммуникативное развитие»  

с воспитанниками дошкольного возраста   

 

4-5 лет 

формы  театрализация, разыгрывают различные реальные и вымышленные 
социальные ситуации с последующим их обсуждением;  

 экскурсии (видео-экскурсии) на стройку, в магазин, 
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парикмахерскую, на почту и т. п. для расширения представлений 

детей о труде взрослых; 

 прогулки за пределы детского сада, в тѐплое время года –  

маленькие походы и «пикники»;  
 ситуации совместного со взрослым посильного для детей и 

разнообразного по содержанию бытового труда, в котором дети 
участвуют по желанию. Не принуждение детей к участию в труде, 
но всемерное отмечание значимость их усилий, их помощь 
взрослому и реальные положительные последствия и результат 
труда. 

способы  подача образовательного материала сюжетно, сочинение сказки и 
истории; 

 внимательно выслушивание рассказов детей об их наблюдениях и 
размышлениях; 

 внесение в группу хорошо иллюстрированную познавательную 
литературу, обеспечивая еѐ сменяемость; 

 чрезвычайно деликатное отношение к проявлениям детской 
фантазии, не высказывая подозрений в умышленной лжи; 

 эффективное и максимально возможное использование 

художественного слова, сказки, образные сравнения для усиления 
эмоциональной стороны непосредственного восприятия природы; 

 личный пример бережного отношения к предметам и заботливого 
отношения к людям, животным, растениям; 

 возможность детям руководить в игре действиями воспитателя; 
 обучение детей выполнять простые хозяйственно-бытовые 

поручения в соответствии с просьбой взрослого и добиваться 
результата (ухаживать за комнатными растениями, наводить 
порядок в группе, накрывать на стол и др.);  

 использование в воспитательно-образовательной работе схему: 
обидчик — пострадавший — носитель справедливости. 

методы  одновременный рассказ и показ, соединяющий восприятие и речь; 
 использование художественной литературы с природоведческим 

содержанием, в которой применѐн приѐм анимации (одушевления) 
животных, растений, предметов; 

 построение педагогического процесса на основе комплексно-

тематического принципа. 

средства  фотолетопись жизни группы; 
 тематические коллекции в работе с детьми; 
 персональные детские фотоальбомы. Поощрение интереса детей к 

фотографиям друг друга. 

 

5-6лет 

формы  разнообразные ситуации совместной деятельности детей, в ходе 
которойу них возникнет необходимость согласования намерений и 
координации действий; 

 обобщѐнные ситуации поступков на игровых персонажах. 
Используютпри этом схему: обидчик — пострадавший — носитель 
справедливости. 

способы  различные формы подачи детям информации: текстовую, 
аудиальную, визуальную; 
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 обеспечение возможности детям руководить в игре действиями 
воспитателя. 

методы  наблюдение, исследование и экспериментирование. 

средства  карты, знаковые системы, схемы и планы, глобус. 

 

6-8лет 

формы  индивидуальные разговоры с детьми о том, что их  волнует (о мире 
человеческих взаимоотношений), об их представлениях о том, кем и 
какими они станут, когда вырастут (сфера профессиональной 
деятельности, увлечений, как они будут жить, какая у них будет 
семья и т. п.). Внимательное и заинтересованное выслушивание 

каждого ребѐнка, уточняя его позицию, взгляды. Не торопятся с 
педагогической корректировкой жизненных планов ребѐнка;  

 познавательные практикумы (экспериментирование, опыты) и 
развлечения (познавательные вечера «Сейчас узнаем», праздник 
знаний);  

 пальчиковые игры (особенно для большого и указательного пальцев 
рук), упражнения с карандашом и шариками;  

 упражнения детей в правильном распределении мышечной нагрузки 
руки;  

 упражнения и игры на развитие тактильных ощущений, ниткопись, 
бисерографию, практические работы с бумажными комками и 
шариками и пр. 

способы  правила жизни детей в группе как основу поведения;  
 публичная поддержка успехов детей; 
 вызывание в детях чувство сострадания к тем, кто попал в сложную 

жизненную ситуацию, нуждается в помощи, испытывает боль, 
тревогу, страх, огорчение, обиду, терпит нужду и лишения;  

 формирование у детей ощущение своей возрастающей взрослости и 
компетентности через организацию ситуаций межвозрастного 
взаимодействия в рамках детского сада — помощи малышам и их 
педагогам;  

 реализация традиции «Вечерний круг». Побуждение детей находить 
положительные черты в каждом члене группы; 

 организация опыта поочерѐдного выполнения детьми функций 
ведущего и ведомого в совместной игровой и продуктивной 
деятельности; 

 согласования детьми своих действий в совместной продуктивной 
деятельности в малой группе, состоящей из двух-трѐхдетей; 

 поощрение самостоятельного использования нормативных способов 
разрешения конфликтов; 

 по приглашению детей участие в организуемых ими играх на тех 
ролях, которые предлагают сами дети, уточняя, как они хотели бы, 
чтобы взрослый исполнял эту роль;  

 рассказ детям о событиях из жизни педагога, деление яркими 
воспоминаниями и впечатлениями; 

 чтение и рассказ историй, в которых подчѐркивается необходимость 
знаний, ума, учения; 

 деление с детьми реальными переживаниями, которые обычно 
сопровождают процесс учения (страх ошибки, огорчение при еѐ 
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совершении, преодоление разочарования, необходимость 
многократного приложения усилий, настойчивости в достижении 
цели и, наконец, радость от успеха). 

методы  рассказ детям об их реальных и возможных достижениях; 
 чтение  рассказов, якобы сочинѐнные о данном ребѐнке, в котором 

он совершает правильный моральный выбор. 

средства  примеры из жизни, в том числе и из собственной, как и чему учатся 
взрослые люди; 

 материалы литературных произведений, исторических фактов, 
биографических данных, понятных жизненных ситуаций знакомят 
детей с поступками людей, защищавших и отстаивавших ценности 
жизни, семьи, отношениями товарищества, любви и верности, 
созидания и труда;  

 игры типа «Мозаика», работу со штампами, ручной труд (например, 
работа с иголкой, ножницами), раскрашивание карандашом одного 
цвета с разным нажимом, раскрашивание пунктиром и пр. 

 

Все формы вместе и каждая в отдельности реализуются через сочетание 
организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых, свободно выбираемых 
детьми видов деятельности. Используется образовательный потенциал режимных 
моментов. 

 

Формы и средства развития социально-коммуникативного направления развития 
детей дошкольного возраста в условиях организации совместной деятельности со 

взрослыми и другими детьми, самостоятельной свободной деятельности 

 

Виды детской 
деятельности 

Формы и средства развития 

Познавательно-

исследовательская 

Игры с правилами, беседы, конструирование, сбор фотографий и 
оформление, целевая прогулка, игры – путешествия, настольно-

печатные игры, дидактические игры, экскурсия, 
коллекционирование, моделирование, сбор фотографий и 
оформление, целевая прогулка, моделирование правил,, 
разгадывание кроссвордов, конкурс, просмотр видео фильмов и 
диафильмов, проектная деятельность, викторина, природоохранная 
деятельность 

Восприятие 
художественной 
литературы и 
фольклора 

Чтение художественной литературы, заучивание,  знакомство с 
пословицами и поговорками, народный фольклор 

Игровая Сюжетно-ролевая игра, игры – манипуляции, театрализованная игра , 
ряженье, настольный театр, игра – забава, игра драматизация, игра-

инсценировка, кукольный театр, театр на столе, перчаточный театр, игра-

имитация, настольно-печатные игры, дидактические игры, режиссерская 
игра 
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Коммуникация Педагогические ситуации, беседа, рассказывание, обсуждение 
ситуации и поступков, отгадывание загадок, гостевание, обсуждение 
чрезвычайной ситуации, коллективное составление инструкции 
(памятки, правил), разбор понятий, беседы – рассуждение, 
речетворчество 

Самообслуживание 
и бытовой труд 

Совместная деятельность, поручение, коллективное творческое 
дело, задания, хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, ручной 
труд, труд в уголке природы, дежурство, совместные действия детей 
по изготовлению   

Музыкальная Слушание музыки, календарные и тематические праздники, 
развлечения, проведение клубного часа, концерты, проектная 
деятельность,  

Двигательная  Игры с правилами, народные игры 

Конструирование Конструирование по модели, конструирование по условиям, 
конструирование по образцу, конструирование по замыслу, 
конструирование по теме, конструирование по чертежам и схемам. 
Конструирование из строительного материала, из деталей 
конструкторов, из бумаги, из природного материала, из 
крупногабаритных модулей 

Изобразительная Ручной труд, рисование (в том числе и нетрадиционными 
техниками), мастерилка, рассматривание репродукций художников, 
создание коллажа, создание и презентации, плаката, мероприятия 
художественно – эстетической направленности, тематический музей 

 

Формы морального воспитания 

 игры; праздники, развлечения; совместная деятельность с родителями; 

 театрализация; продуктивная деятельность 

 

Методы морального воспитания 

1. группа методов формирования морального поведения (приучение, упражнение, 
руководство деятельностью);  

2. группа методов формирования морального сознания (убеждения в форме 
разъяснения, внушение, беседа),  

3. группа методов стимулирования чувств и отношений (пример, поощрение, 
наказание). 

Приемы:  указания, напоминания о том, как следует поступать. Чем младше дети, тем 
конкретнее указания.  
 

Средства морального воспитания 

 художественная литература; произведения искусства (кино, музыка, театр и пр.); 
 природа; 

 собственная деятельность детей (особенно трудовая деятельность); 
 окружающая ребенка обстановка 

 

 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

 

 

Поручения: 
 Простые и сложные 

 Эпизодические и 
длительные 

 Коллективные и 
индивидуальные 

 

Коллективный 
труд  

(не более  
35 – 40 минут) 
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Методы и приемы трудового воспитания 

I группа, направлена на формирование моральных представлений, суждений, 
оценок: решение логических задач, загадок, приучение к размышлению, эвристические 
беседы, беседы на этические темы, чтение художественной литературы, рассматривание 
иллюстраций, рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций, просмотр телепередач, 
диафильмов, видеофильмов, задачи на решение коммуникативных ситуаций, 
придумывание сказок 

II группа направлена на создание у детей практического опыта трудовой 
деятельности: приучение к положительным формам общественного поведения, показ 
действий, пример взрослого и детей, целенаправленное наблюдение, организация 
интересной деятельности (общественно – полезный характер), разыгрывание 
коммуникативных ситуаций, создание контрольных педагогических ситуаций 

Виды труда: навыки культурного быта (труд по самообслуживанию), ознакомление с 
трудом взрослых, хозяйственно – бытовой труд (содружество взрослого и ребенка, 
совместная деятельность) труд в природе, ручной труд (мотивация – сделать приятное 
взрослому, другу – ровеснику, младшему ребенку) 
 

Средства трудового воспитания. 
1) Собственная трудовая деятельность детей (ведущее средство). Только в ней дети 

обучаются трудовым умениям и навыкам, формируются их моральные и 
нравственные качества.  

2) Ознакомление с трудом взрослых - расширяет представления ребенка о содержании 
деятельности человека, о значимости добросовестного отношения к своим 
обязанностям. 

1. Художественные средства: литература, музыка, искусство - способствуют 
формированию у детей нравственных чувств, мыслей о ценности труда и пр.  
 

  

Дежурство 

 (не более 20 минут) 
 Формирование 

общественно – 

значимого мотива 

 Нравственный, 
этический аспект 
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2.2.2. Познавательное развитие  
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 
становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 
первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах 
и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 
ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 
покое, причинах и следствиях и др.), 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. 

Дети с РАС с тяжелыми интеллектуальными нарушениями  
В области познавательного развития необходимо: 
  – способствовать привлечению внимания ребенка к голосу взрослого и к звукам 

окружающей действительности; 
 – способствовать прослеживанию взглядом за движением предмета в 

горизонтальной и вертикальной плоскости; 
  – поощрять стремление ребенка дотянуться до интересного предмета, схватить 

предмет пальцами, переложить предмет из одной руки в другую, рассматривать предмет в 
руке, прослеживать взглядом за упавшим предметом, искать накрытый предмет или 
предмет в муфте (чтобы мог действовать сразу двумя руками, «встретиться» с рукой 
сверстника или взрослого), манипулировать предметом; 

 – развивать сенсорное восприятие: выделять отдельные предметы из общего фона, 
различать качества предметов, учитывать знакомые свойства предметов при элементарной 
деятельности («Положи большой шарик в большую коробку»), пользоваться методом 
проб при решении практической задачи; 

 – обучать использованию предметов с фиксированным назначением в 
практических и бытовых ситуациях; 

– обучать использованию коммуникативного альбома, показывать на фотографиях 
себя и своих близких; 

 – помогать узнавать реальные и изображенные на картинках предметы.  
Дети с РАС с задержкой психического развития или легкой степенью 

интеллектуальных нарушений  
Познавательное развитие предполагает: 
  – насыщение ребенка приятными сенсорными впечатлениями, стимулирование 

ориентировочной активности, привлечение внимание ребенка к предметам и явлениям; 
  – совершенствование навыка фиксации взгляда на объекте; 
  – развитие целостного восприятия объектов, способности узнавать предметы 

обихода, соотносить предмет и его изображение, прослеживать за движением предметов, 
ориентироваться в пространстве; 

  – развитие зрительно-двигательной координации, конструктивного праксиса, 
навыков конструирования по подражанию и по образцу;  – понимание и выполнение 
инструкции взрослого; 

  – обучение ребенка предметно-игровым действиям, элементарному игровому 
сюжету; 

  – развитие навыков самообслуживания, самостоятельного приема пищи, одевания 
и раздевания, навыков личной гигиены (при необходимости - с использованием 
визуального подкрепления последовательности действий); 

  – обучение ребенка застегивать пуговицы, шнуровать ботинки, пользоваться 
ножницами, раскрашивать картинки, проводить линии, рисовать простые предметы и 
геометрические фигуры;  
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 – постепенное введение в питание разнообразных по консистенции и вкусовым 
качествам блюд.  

Дети  с РАС (интеллектуальное развитие в пределах возрастной нормы) 
Познавательное развитие включает:  
 – формирование временных представлений, обучение ребенка принципам работы 

по визуальному расписанию, развитие осознанности связи между расписанием режима 
дня и повседневной жизнью;   

– развитие полисенсорного восприятия и пространственно-временной ориентации: 
формирование схемы собственного тела, представлений о расположении объектов в 
пространстве по отношению к собственному телу, взаимоотношений между внешними 
объектами, словесное обозначение пространственных отношений; 

  – ориентирование по стрелке в знакомом помещении; умения пользоваться 
простой схемой-планом; 

  – при возможности - развитие навыка описывать различные свойства предметов: 
цвет, форму, группировать предметы по образцу и по речевой инструкции, выделяя 
существенный признак, отвлекаясь от других признаков; 

  – обучение соотносить форму предметов с геометрической формой-эталоном, 
дифференцировать цвета и их оттенки и использовать представления о цвете в 
продуктивной и игровой деятельности; 

  – развитие способности устанавливать элементарные причинно-следственные 
связи, зависимости;  

 – формирование навыков самообслуживания и опрятности, развитие 
самостоятельности.  

Формы, способы, методы и средства реализации  
образовательной области «Познавательное развитие»,  

направление «Мир природы и человека»  
 

Дошкольный возраст  
4-5 лет 

формы  образовательные предложения для целевой группы (занятия); 
 различные виды игр, в том числе свободная игра; 
 взаимодействие и общение детей и взрослых и / или детей между 

собой; 
 проекты различной направленности, прежде всего 

исследовательские; 
 практические мероприятия; 
 праздники; 
 выставки. 

способы  восприятие информации посредством слова (с опорой на 
наглядность); 

 придача эмоциональной окрашенности осваиваемым детьми 
знаниям, опираясь на эмоциональное постижение мира;   

 традиции «Встречи с интересными людьми», «Наши славные дела». 
методы  экскурсии (по детскому саду и за его пределы);  

 беседы (коллективные и индивидуальные);  
 наблюдения;  
 экспериментирование. 

средства  альбомы «Умелые руки», «Все работы хороши» и др.;  
 панно-коллаж «Лес»;  
 познавательные сказки;  
 путаницы и загадки;  
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 детские коллекции;  
 рассказы из личного опыта;  
 альбомы «Как я провѐл лето», «Моя семья». 

 

5-6 лет 

формы  образовательные предложения для целевой группы (занятия); 
 различные виды игр, в том числе свободная игра; 
 взаимодействие и общение детей и взрослых и / или детей между 

собой; 
 проекты различной направленности, прежде всего 

исследовательские; 
 социальные акции; 
 чтение познавательных книг;  
 викторины, конкурсы;  
 практические и итоговые мероприятия (праздники);  
 познавательные развлечения. 

способы  «вижу — действую» и восприятие информации посредством слова 
(с частичной опорой на наглядность);  

 эмоциональная окрашенность осваиваемых детьми знаний, опора  
на эмоциональное постижение мира;  

 рассказы педагогов «Знаете ли вы?»;  
 традиции «Встречи с интересными людьми», «Календарь жизни 

группы». 
методы  беседы (коллективные и индивидуальные);  

 экскурсии;  
 наблюдения;  
 экспериментирование. 

средства  макеты;  
 познавательная литература («Полочка умных книг»);  
 альбомы «Мы их знаем», «Все работы хороши», «Наши любимцы»; 
 коллекции (предметные), использование их при познании детьми 

окружающего мира;  
 панно «Времена года»;  
 познавательные копилки (тематические). 

 

6-8 лет 

формы  образовательные предложения для целевой группы (занятия); 
 различные виды игр, в том числе свободная игра; 
 взаимодействие и общение детей и взрослых и / или детей между 

собой; 
 проекты различной направленности, прежде всего 

исследовательские; 
 социальные акции; 
 познавательные вечера (досуги) «Сейчас узнаем»;  
 итоговые мероприятия (праздники);  
 познавательные развлечения;  
 викторины, конкурсы;  
 экскурсии и целевые прогулки; 

способы  «вижу – действую» и восприятие информации посредством слова (с 
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частичной опорой на наглядность) в разных сочетаниях (с разной 
доминантой);  

 традиции «Встречи с интересными людьми», «Календарь жизни 
группы»;  

 познавательные рассказы воспитателя «Знаете ли вы?; 
методы  беседы (коллективные и индивидуальные);  

 совместная с детьми проектная деятельность (например, 
«Кругосветное путешествие под российским флагом», «Мой край»); 
практическая деятельность;  

 экспериментирование. 
средства  альбомы «Мы их знаем», «Все работы хороши»;  

 познавательная литература («Полочка умных книг»);  
 панно «Времена года», 
 коллекции (предметные, информационные), использование их 

содержание в расширении кругозора детей;  
 познавательные копилки (тематические). 

 

Все формы вместе и каждая в отдельности реализуются через сочетание 
организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых, свободно выбираемых 
детьми видов деятельности. Используется образовательный потенциал режимных 
моментов. 

Формы, способы, методы и средства реализации  
образовательной области «Познавательное развитие: математические 

представления»  
Дошкольный возраст 

4-5 лет 

формы  образовательные предложения для целевой группы (занятия); 
 различные виды игр, в том числе свободная игра с математическим 

содержанием и материалом; 
 творческая продуктивная деятельность детей (лепка, аппликация, 

рисование, конструирование на математические темы (этот приѐм 
используется во всех возрастных группах); 

 интерактивный математический спектакль с применением 
проблемных ситуаций в качестве итогового занятия года. В 
спектакле дети будут играть роли чисел, с которыми они 
познакомились в течение года. Активно заняты в спектакле не 
только дети-актѐры, но и дети-зрители, которые разрешают 
проблемные ситуации, возникающие в ходе спектакля;  

 инсценировка сказки «Три поросѐнка», «Три медведя»; 
 праздник-знакомство с новым числом и появление его в качестве 

персонажа «Математического театра в коробке»; 
 рассказ о проявлении числа в жизни природы и окружающем мире; 
 рисование и лепку цифры, рассматривание еѐ в разном графическом 

исполнении; 
 создание абстрактного геометрического панно по 

соответствующему классу геометрических фигур;  
 итоговое занятие по составлению коллажа на тему изученного числа 

— страницы числового фриза, который затем помещается на стену в 
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группе и находится там до конца учебного года. В конце года фриз 
используется как декорация к математическому спектаклю. 

способы  эстетическая подача знака при знакомстве детей с цифрами, т.е. 
демонстрацию детям изображений цифр в разных шрифтах, по 
возможности с использованием достижений и возможностей 
современной компьютерной графики; 

 изготовление числа-персонажа из картона с использованием 
аппликации из цветной бумаги;  

 создание истории о придуманных персонажах — числах первого 
десятка. В этих историях ожившие числа должны рассказать о себе 
достоверную информацию;   

 использование при разыгрывании театрализованных историй 
«Математического театра в коробке». 

средства  числовой фриз — последовательность из девяти страниц, 
расположенных по порядку возрастания представленных на них 
чисел. Каждая страница представляет собой тематический коллаж. 
В технике коллективной аппликации дети собирают на лист 
плотной бумаги или картона все изображения чисел. Числовой фриз 
помещается на стену в группе и постепенно «наращивается». К 
концу года все девять страниц фриза будут перед глазами детей;  

 абстрактные геометрические панно с применением аппликации из 
геометрических форм контрастных размеров и цветов, вырезанных 
из фольги и картона, ткани и дерматина, газетной и журнальной 
бумаги. Панно, как и числовой фриз, располагается на стене в 
группе и не снимается в течение всего учебного года. Его 
дидактическая цель — сформировать у ребѐнка на уровне образа 
представление об определѐнном классе фигур. 

 

5-6 лет 

формы  образовательные предложения для целевой группы (занятия); 
 различные виды игр, в том числе свободная игра с математическим 

содержанием и материалом; 
 экспериментально-поисковая деятельность для развития у детей 

навыков измерения;  
 игры с правилами (домино, лото);  
 игры большой и малой подвижности, игры с мячом с 

использованием считалок, выполнения и повторения определѐнной 
последовательности действий (сделать три шага вправо и два прямо, 
повернуться кругом и т. п.) для освоения детьми пространственных 
представлений;  

 математические спектакли;  
 рисование и лепка с детьми цифры, воспроизведение их в технике 

плоскостного конструирования. 
методы  коллективное обсуждение и рассуждение;  

 составление рассказов по последовательным сюжетным картинкам с 
целью восстановления в уме цепочки взаимосвязанных событий; 

 упражнения и выполнение заданий в рабочей тетради как один из 
этапов (не более 5 минут) специально организованного занятия, с 
возможностью продолжения в самостоятельной деятельности детей. 

средства  сказки с математическим содержанием, придуманной педагогом;  
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 стихи, песни о числах, фигурах и других математических понятиях. 
 

6-8 лет 

формы  образовательные предложения для целевой группы (занятия); 
 различные виды игр, в том числе свободная игра с математическим 

содержанием и материалом; 
 сочетание сюрпризных моментов и конструктивного делового 

общения при освоении детьми количественных и пространственных 
отношений;  

 дидактические игры; 
 математические спектакли;  
 викторины. 

способы  самостоятельное использование детьми полученных знаний в 
повседневных жизненных ситуациях, поощряют желание посчитать, 
решить задачу;  

 игровые приѐмы и игровую мотивацию для отработки навыков, 
требующих монотонных многократных повторений;  

 возможность делового общения в процессе освоения 
математических понятий и действий, практикуя самообучение и 
взаимообучение детей.  

средства  художественная литература и произведения абстрактного 
изобразительного искусства для иллюстрации математических 
понятий;  

 проблемные ситуации для открытия детьми нового знания или 
способа освоения количественных и пространственных отношений, 
геометрических форм 

 

Все формы вместе и каждая в отдельности реализуются через сочетание 
организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых, свободно выбираемых 
детьми видов деятельности. Используется образовательный потенциал режимных 
моментов. 

 

 

МЕТОДЫ, ПОЗВОЛЯЮЩИЕ ПЕДАГОГУ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНО 
ПРОВОДИТЬ РАБОТУ ПО ПОЗНАВАТЕЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ 

Методы, повышающие познавательную активность: элементарный анализ; сравнение 
по контрасту и подобию, сходству, группировка и классификация, моделирование и 
конструирование, ответы на вопросы детей, приучение к самостоятельному поиску 
ответов на вопросы 

Методы, вызывающие эмоциональную активность: воображаемая ситуация, 

придумывание сказок, игры – драматизации, сюрпризные моменты и элементы новизны, 

юмор и шутка 

Методы коррекции и уточнения детских представлений: повторение, наблюдение, 

экспериментирование, создание проблемных ситуаций, беседа. 

  

2.2.3. Речевое развитие  
В соответствии с ФГОС ДО речевое развитие включает: владение речью как 

средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 
грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 
творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 
Еще одно направление - знакомство с книжной культурой, детской литературой, 
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понимание на слух текстов различных жанров детской литературы. На этапе подготовки к 
школе требуется формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 
предпосылки обучения грамоте.  

 

Дети с РАС с тяжелыми интеллектуальными нарушениями  
В области речевого развития необходимо:  
 – комментировать происходящие действия простыми для понимания ребенком 

словами;  
 – поддерживать улыбку ребенка и его вокализаций;  
 – помогать соблюдать очередность в «диалоге» с взрослым; 
  – создавать предпосылки к развитию речи и формированию языковой 

способности;  
– стимулировать копирование звучания и интонации речи взрослых, знакомых 

звукоподражаний, лепетных слов и усеченных фраз; 
– использовать имеющиеся вокализации ребенка, вносить их в смысловой контекст 

происходящих событий;  
 – стимулировать речевую активность на фоне эмоционального подъема;  
 – поощрять выражение эмоции с помощью звуков и подражание некоторым 

звукам окружающего мира.  
Дети с РАС с задержкой психического развития или легкой степенью 

интеллектуальных нарушений  
Речевое развитие включает:  
 – совершенствование навыков звукоподражания;  – развитие артикуляционной 

моторики, внимания ребенка к звукам окружающей действительности;  
 – совершенствование слухового восприятия (неречевые звуки, бытовые шумы с 

определением источника звука); 
  – формирование умений называть, комментировать и описывать предметы, людей, 

действия, события, персонажей из книг, мультфильмов;  
 – определение принадлежности собственных и чужих вещей; называние знакомых 

людей по имени;  
 – комментирование действий.   
Дети  с РАС (интеллектуальное развитие в пределах возрастной нормы) 
 Речевое развитие включает:   
– при необходимости – обучение использованию альтернативных средств 

коммуникации;  
 – развитие умений: называть, комментировать и описывать предметы, людей, 

действия, события, привлекать внимание и задавать вопросы о местонахождении 
предметов и связанные с понятием времени, соблюдать правила разговора (смотреть на 
собеседника, соблюдать слушать);  

 – развитие элементарных диалоговых навыков (инициирование и завершение 
диалога, обращаясь к человеку по имени, используя стандартные фразы поддержать 
диалог на определенную тему в различных социальных ситуациях, делясь информацией с 
собеседником);  

 – развитие интонационной и смысловой стороны речи, понимания услышанных и 
прочитанных текстов, употребления предлогов, переносного значения слов, пословиц, 
поговорок, восприятия сложных речевых конструкций (пространственно-временных и 
причинно-следственных);  

 – развитие фонематических процессов (речевое звукоразличение, дифференциация 
фонем, установление звуковой структуры слова), отработка правильного произношения 
всех звуков и употребление их в ситуациях общения, развитие слухоречевой памяти;  

 – перенос навыков построения высказывания в естественную обстановку в ходе 
непосредственного общения, в первую очередь, со сверстниками.  
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Формы, способы, методы и средства реализации  
образовательной области «Речевое развитие»,  

Дошкольный возраст 

4-5 лет 

формы  образовательные предложения для целевой группы (занятия); 
 различные виды игр, в том числе свободная игра; 
 артикуляционные упражнения (артикуляционная гимнастика); 
 пальчиковый театр;  
 пальчиковые игры (без предметов, с атрибутами, с предметами); 
 работа  со штампами;  
 использование ниткописи, штриховки карандашом, бисерографии и 

бисероплетения; 
 инсценировки; 
 выставки («Моя любимая игрушка», «Снеговики»). 

способы  развитие тактильных ощущений; 
 речевые традиции («Я дарю тебе словечко», «День рождения 

звука»); 
 традиция ежедневного чтения детям произведений художественной 

литературы, рассматривание с детьми детских книг;  
 изменения знакомых текстов («Сказка на новый лад», «Придумай 

другое окончание рассказа»);  
 использование загадки-описания («Угадай, что я задумал»); 
 тактичное исправление речевых ошибок и неточностей ребѐнка. 

Расширение и активизация словарного запаса во всех видах детской 
деятельности. 

методы  игровые упражнения на закрепление представлений об 
артикуляционном аппарате;  

 упражнения на развитие речевого дыхания;  
 игровые упражнения на развитие слухового внимания, 

фонематического слуха, словаря, грамматического строя речи; 
 беседы на различные темы, побуждая детей отвечать на вопросы, 

высказываться по теме беседы;  
 пересказ стихотворных текстов; 

средства  «Копилки слов» («Слова осени (зимы, весны, лета)», «Мягкие» 
слова» и т. д.);  

 развивающая речевая среда (правильная, грамотная, культурная, 
богатая речь взрослых; чтение литературы; прослушивание 
аудиозаписи. 

 

5-6 и  6-8 лет 

формы  образовательные предложения для целевой группы (занятия); 
 различные виды игр, в том числе свободная игра; 
 экскурсии;  
 артикуляционная гимнастика(5—6лет);  
 самостоятельный анализ артикуляции звуков;  
 пальчиковые игры (без предметов, с атрибутами, с предметами); 
 пальчиковые игры, различные штриховки, упражнения с мелкими 

предметами для формирования ручной умелости и подготовки руки 
к письму; 

 выставки («Моя любимая игрушка», «Семейный альбом»); 
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 игры на обучение детей звуковому и слого-звуковому анализу слов. 
способы  развитие тактильных ощущений; 

 рисование бордюров в сетках (по образцам, самостоятельно 
придуманным детьми); 

 активизация словарного запаса детей в различных видах 
деятельности, создавая широкие возможности речевой практики;  

 использование возможности  театрально-игровой деятельности, 
игровых ситуаций (смешных, фантастических, деловых, бытовых и 
пр.) для отработки навыков диалогической речи;  

 традиция ежедневного чтения детям произведений художественной 
литературы, рассматривание с детьми детских книг;  

 приѐм изменения знакомых ребѐнку текстов для составления им 
повествовательных высказываний (по аналогии, путѐм изменения 
или добавления отдельных эпизодов текста);  

 формирование навыков ориентировки в своѐм теле (точное знание 
правой (левой) стороны туловища и головы: правая (левая) рука, 
нога, глаз, ухо, щека, коленка, локоть, пятка и пр.; ориентировка от 
себя (над головой — верх, под ногами — низ, за спиной — сзади, 
перед лицом (носом, глазами) — спереди);  

 освоение пространственных отношений относительно себя, 
относительно другого предмета и относительно человека, стоящего 
напротив; 

 формирование навыков ориентировки на листе бумаги: аналитико-

синтетическая деятельность («Графические рисунки»), 
элементарные графические умения. 

методы  упражнения в штриховке (редкая штриховка карандашом одного 
цвета, двумя карандашами разного цвета; частая штриховка 
карандашом одного цвета);  

 упражнения, подготавливающие к написанию элементов школьного 
(письменного) шрифта (упражнения типа «Клубочки», «Волны» и 
пр.);  

 игровые упражнения на развитие слухового внимания, 
фонематического слуха, словаря, грамматического строя речи;  
организуют беседы с детьми;  

 пересказ литературных произведений как средство для развития 
понятийной стороны речи (понимание содержания литературных 
произведений — прозаических и стихотворных — и 
информационных текстов); для закрепления полученных 
представлений о правилах построения монологов разного типа 
(например, путѐм перевода стихотворного текста в 
повествовательный (прозу); пересказа от лица героев одного 
произведения и пр.);  

 игровые упражнения, дидактические игры на дифференциацию 
звуков, на определение позиции звуков в слове, последовательности 
звуков в словах, ударного слога. 

средства  «Копилки слов», созданных по различным критериям (синонимы, 
антонимы, многозначные слова; слова, обозначающие предметы 
(существительные) и т. п.);  

 произведения искусства, изобразительная и театрализованная 
деятельность детей, художественная литература, дидактические 
игры и задания для мотивации составления детьми описаний; 
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 ритмические рисунки и их воспроизведение в движениях и 
действиях; 

  работа  со штампами;  
 использование  ниткописи, штриховки карандашом, бисерографии и 

бисероплетения, работу детей с ножницами;  
 изготовка и использование трафаретов (обведение букв и цифр, 

штриховка); 
 общение взрослых и детей; 
 художественная литература, 
  культурная языковая среда, 
 изобразительное искусство, музыка, театр, 

 

Все формы вместе и каждая в отдельности реализуются через сочетание 
организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых, свободно выбираемых 
детьми видов деятельности. Используется образовательный потенциал режимных 
моментов. 

 

Формы и средства развития речевого направления развития детей дошкольного 
возраста в условиях организации совместной деятельности со взрослыми и другими 

детьми, самостоятельной свободной деятельности 

 

Виды детской 
деятельности 

Формы работы с детьми 

Коммуникативная Словотворчество, артикуляционная игра, речевая ситуация, 

ситуативный разговор, обсуждение поступков, отгадывание 
загадок, речевые игры, речетворчество, звукоиграйка, составление 
рассказов разных видов (описательные, повествовательные, 
творческие), составление сказок, пересказ, составление  историй 
«наоборот», истории по аналогии с отрывком из рассказа,  

«Минутки общения», анализ произведений художественной 
литературы, беседа, обсуждение поступков, отгадывание загадок, 

рассматривание и сравнение, конкурс чтецов, составление  
историй «наоборот», истории по аналогии с отрывком из рассказа, 

беседы – рассуждение, ситуация морального выбора 

Познавательно-

исследовательская 

Настольно-печатные игры, дидактические игры, сбор фотографий 
и оформление, встреча с интересными людьми, игры – 

путешествия, разгадывание кроссвордов, коллажи, просмотр 
видео фильмов и диафильмов, проектная деятельность, викторина  

Игровая Моделирование, игра-драматизация, театрализованные этюды 

Восприятие 
художественной 
литературы и 
фольклора 

Чтение, слушание, отгадывание, книжная выставка, заучивание 
стихотворений и произведений устного народного творчества, 

литературно – музыкальный салон, знакомство с букварями, 
азбуками 

Самообслуживание и 
бытовой труд 

Поручение, коллективное творческое дело, задания 

Музыкальная Слушание музыки 

Двигательная Пальчиковые игры, игры с правилами, народные игры 

Конструирование Конструирование (из строительного материала, из деталей 
конструкторов, из бумаги, из природного материала, из 
крупногабаритных модулей). 

Конструирование (по модели, по условиям,  по образцу,  по 
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замыслу, по теме, по чертежам и схемам) 

Изобразительная Рассматривание картин, иллюстраций, лепка, рисование, 

аппликация, выставки детских работ 

Конкурс, создание Дизайн – студии 

 

Методы развития речи. 
Наглядные: непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе, 
экскурсии), опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание 
игрушек и картин; рассказывание по игрушкам и картинам). 
Словесные: чтение и рассказывание художественных произведений, заучивание наизусть, 

пересказ, обобщающая беседа, рассказывание без опоры на наглядный материал. 
Практические: дидактические игры, игры -  драматизации, инсценировки, дидактические 
упражнения, пластические этюды, хороводные игры. 

 

  

2.2.4. Художественно-эстетическое развитие  
Область «Художественно-эстетическое развитие» в соответствии с ФГОС 

направлена на:  
 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

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

 становление эстетического отношения к окружающему миру;  
 формирование элементарных представлений о видах искусства;  
 восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

 стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 
 реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 
Связанные с целевыми ориентирами задачи: 

 формирование интереса к эстетической стороне окружающей 
действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 
окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к 
художественно-творческой деятельности; 

 развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 
представлений, воображения, художественно-творческих способностей; 

 развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 
творческой деятельности; удовлетворение потребности детей в 
самовыражении. 

 

Дети с РАС с тяжелыми интеллектуальными нарушениями  
В области художественно-эстетического развития необходимо: 
 – создавать приятный звуковой фон при помощи музыки и пения; 
 – побуждать ребенка к прислушиванию к пению, музыке, тихим и громким звукам;  

– помогать ребенку дифференцированно реагировать на звучание разных музыкальных 
инструментов (обратить внимание на то, что дети могут испытывать дискомфорт от 
звучания некоторых инструментов); 

 – развивать у ребенка чувства ритма;  
 – обучать использованию приятных для ребенка художественных материалов: 

рисованию пальчиковыми красками, толстыми фломастерами на водной основе, 
осознавать связь между движением руки и линией, которая появляется на листе бумаги, 
лепке из специальных пластичных масс, глины, теста;  
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– вносить смысл в творческую деятельность (травка для цыпленка, ниточки для 
шарика, лучики у солнышка и т.д.) – использовать простые движения для танца под 
эмоциональную и ритмическую музыку;  

– положительно относиться к результатам своей работы.  
Дети с РАС с задержкой психического развития или легкой степенью 

интеллектуальных нарушений  
Художественно-эстетическое развитие направлено на: 
  – развитие эмоциональной реакции на музыкальное и художественное 

произведение;  
 – развитие слухового сосредоточения с использованием музыкальных 

инструментов, обучение восприятию и воспроизведению ритма, ориентации на высоту, 
силу, тембр, громкость звучания и голоса; 

  – развитие способности с закрытыми глазами определять местонахождение 
источника звуков;  

 – обучение игре на простых музыкальных инструментах, движениям под музыку 
(при необходимости – на руках у взрослого, обратить внимание на то, что дети могут 
испытывать дискомфорт от звучания некоторых инструментов);  

 – обучение ребенка брать предметы двумя и тремя пальцами, вращать предметы, 
стимулирование двуручной деятельности, использование карандаша, фломастера, мелков, 
красок, ножниц и др.;  

– создание условий для рисования на вертикальной и горизонтальной поверхности 
простых предметов и композиций;  

– обучение простым танцам под приятную для ребенка ритмическую музыку.   
Дети  с РАС (интеллектуальное развитие в пределах возрастной нормы) 
Художественно-эстетическое развитие предполагает:  
 – использование различных изобразительных средств и приспособлений;  
 – создание простых рисунков и поделок по образцу (схемам), словесной 

инструкции, предварительному замыслу, передачу в работах основных свойств и 
отношений предметов;  

 – возможность ориентироваться в пространстве листа бумаги, правильно 
располагать предмет на листе; 

 – самостоятельную подготовку рабочего место к выполнению задания; 
  – участие в создании коллективных работ; 
  – формирование эмоциональной реакции на красивые сочетания цветов, 

оригинальные изображения, содержание знакомых музыкальных произведений; 
  – обучение ребенка различать музыку различных жанров; называть музыкальные 

инструменты (обратить внимание на то, что дети могут испытывать дискомфорт от 
звучания некоторых инструментов);  

 – выполнять отдельные танцевальные движения в паре с партнером;  – участие в 
коллективных театрализованных представлениях.  

 Формы, способы, методы и средства реализации  
образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»  

Дошкольный возраст 

4-5 лет 

формы  образовательные предложения для целевой группы (занятия); 
 различные виды игр художественно-эстетической направленности, в 

том числе свободная игра; 
 экспериментирования с цветом; 

 экспериментирование с сочетанием различных приѐмов рисования; 
  

способы  развитие интереса детей к цвету; 
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 освоение детьми новых материалов и изобразительных средств, 
нетрадиционных способов их использования;  

 театрализация на настольном театре, с куклами бибабо. 
 использование игровой мотивации помощи и защиты игрушек при 

создании детьми изображений. 

методы  обучение приѐмам смешивания красок для получения нужного 
оттенка, наложения цвета на цвет, размывания цвета; 

 обучение разным приѐмам получения изображений в рисовании: 
прикладывание кисточки к бумаге плашмя — примакивание; 
вращение плотно приложенной к бумаге клеевой кисти с жѐсткой 
щетиной; нанесение точек, пятен; отпечатывание; набрызг; 

 обучение разным приѐмам получения выразительных изображений 
в аппликации: обрывание, симметричное вырезывание, аппликация 
из смятых кусочков мягкой бумаги или комочков ваты. 

средства   «Полочка красоты»; 
 использование «Горы самоцветов» — панно с заданными контурами 

изображений, которые дети заполняют коллективно под 
руководством воспитателя в течение двух-трѐх месяцев, используя 
различные изобразительные средства и материалы. Работу с «Горой 
самоцветов» воспитатель организует, привлекая к ней детей 
индивидуально или малыми подгруппами, предлагая детям 
творчески воплотить те навыки и умения изобразительной 
деятельности, которые они получили ранее. 

 

 

5-6 лет 

формы  образовательные предложения для целевой группы (занятия); 
 различные виды игр художественно-эстетической направленности, в 

том числе свободная игра; 
 коллективные формы работы по созданию красочных изображений, 

панно, скульптурных композиций из глины или пластилина, 
объединѐнных общей темой, предоставляя детям возможность 
самостоятельно распределить работу, выбрать и осуществить свой 
вклад в общую работу;  

 организация  в возрастных группах разных видов театров и 
поощрение желания детей реализовать себя в театрализованной 
деятельности, в играх в кукольный театр; 

 театральные спектакли (театральные фестивали) с большим 
количеством участников и максимальным охватом детей. 

способы  использование детьми известных им приѐмов получения 
изображений для реализации их собственных замыслов; 

 поддержка и направление эмоционально-эстетической декоративной 

трактовки образов. 

средства  иллюстрированные альбомы, каталоги, видеоматериалы, 

интерактивные наглядные пособия по искусству для ознакомления 
детей с различными его видами (живопись, скульптура), воспитания 
эстетического восприятия произведений искусства;  

 использование «Полочки красоты», применяя в еѐ оформлении 
иллюстрированные альбомы с репродукциями произведений 
искусства, видами природы;  



60 

 

 самодельные альбомы, в которых размещаются фотографии детей, 
привезѐнные из разных путешествий, с дачи (дети в различных 
природных ландшафтах, на фоне архитектурных памятников и т. 
п.);  

 знакомство детей с высокохудожественными произведениями 
литературы (проза, поэзия), музыкального (вокальная, 
инструментальная музыка) и изобразительного искусства 
(живопись, графика, скульптура); 

 музейная педагогика. 
 

 

6-8 лет 

способы  образовательные предложения для целевой группы (занятия); 
 различные виды игр художественно-эстетической направленности, в 

том числе свободная игра; 
 знакомство детей с дизайном как проектно-эстетической 

деятельностью, целью которой является определение формальных 
качеств различных объектов, изделий; с разными видами дизайна — 

художественным, ландшафтным, промышленным, 
информационным (веб-дизайном), дизайном интерьеров, 
транспортным, световым, книжным, полиграфическим, другими 
видами дизайна. 

методы  рисование, лепка, аппликация по замыслу или заданной теме, 
сформулированной следующим образом: «Нарисуйте любимого 
героя сказки», «Попробуйте  изобразить сказочную птицу», — 

предоставление детям свободы выбора изобразительных средств, а 
также приѐмов создания изображения;  

 биографический метод: рассказы о выдающихся художниках, 
писателях, композиторах. 

средства  иллюстрированные альбомы, каталоги, видеоматериалы, 

интерактивные наглядные пособия по искусству (живопись, 
скульптура, архитектура) для ознакомления детей с различными его 
видами, воспитания эстетического восприятия произведений 
искусства;  

 иллюстрированные каталоги модной одежды и обуви,   в том числе 
детской, аксессуаров, каталоги мебели, посуды для воспитания 
эстетического восприятия окружающего мира в части его бытовой, 
промышленной составляющей. 

 

 

Все формы вместе и каждая в отдельности реализуются через сочетание 
организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых, свободно выбираемых 
детьми видов деятельности. Используется образовательный потенциал режимных 
моментов. 

 

Формы и средства развития художественно-эстетического направления развития 

детей раннего возраста в условиях организации совместной деятельности  
со взрослыми и другими детьми, самостоятельной свободной деятельности  

Чтение художественной литературы, рисование, лепка, настольный театр, театр на 
фланелеграфе, дидактические игры, развлечения, пение, слушание музыки, импровизация, 

ритмические движения, игра на музыкальных инструментах,  праздники 
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Формы и средства развития художественно-эстетического  направления 
развития  детей дошкольного возраста в условиях организации совместной 
деятельности со взрослыми и другими детьми, самостоятельной свободной 

деятельности 

 

Виды детской 
деятельности 

Формы и средства работы 

Познавательно-

исследовательская 

Музыкальные викторины, проекты, дидактические игры, 

коллекционирование, настольно - печатные игры, сбор 
фотографий и оформление, игры – путешествия, 

разгадывание кроссвордов, конкурс, проектная 
деятельность,  этюд, мультфильмы, знакомство с народными 
инструментами 

Изобразительная 

 

Рисование, лепка, аппликация, сменная выставка, 

художественный труд, выставки, нетрадиционные техники, 

рассматривание репродукций художников, дизайн-студия, 

декоративно-прикладная деятельность, «рисование» музыки 

Игровая Настольно-печатные игры, дидактическая игра 

Коммуникация Драматизация, игры-инсценировки, настольный театр, игра 
драматизация, кукольный театр, театр Петрушки, театр на 
столе, перчаточный театр, пальчиковый театр 

Музыкальная Музицирование, слушание музыки, игра на музыкальных 
инструментах, календарные и тематические праздники, 

развлечения, тематические праздники, пение, исполнение, 

песни – игры, игра на музыкальных инструментах, 

импровизация, ярмарка, народные обряды 

Восприятие 
художественной 
литературы и фольклора 

Чтение художественной литературы, отгадывание загадок, 

сочинение стихов, пословицы и поговорки 

Самообслуживание и 
бытовой труд 

Ручной труд, поручение, коллективное творческое дело, 

задания 

Двигательная Танцы, ритмические движения 

 

 

2.2.5. Физическое развитие  
В соответствии с ФГОС Физическое развитие включает приобретение опыта в 

двигательной деятельности, в том числе связанной с выполнением упражнений, 
направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 
движений, способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 
организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 
обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением 
основных движений (ходьбы, бега, мягких прыжков, поворотов 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). 

 

Дети с РАС с тяжелыми интеллектуальными нарушениями  
В области физического развития необходимо:  
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 – учить реагировать на голос взрослого;  
– поощрять ребенка к осмысленным движениям руками и действию по инструкции: 

хватать предметы, ставить, класть и отпускать предметы и т.д.; 
 – привлекать к действиям по показу взрослого, бросать и ловить мяч, ходить, 

садиться, прыгать и вставать друг за другом (с помощью взрослого), прыгать, бегать. При 
необходимости адаптации программного материала для конкретного ребенка 
рекомендуется ознакомиться с Примерной АООП для детей с тяжелыми нарушениями  
интеллекта.  

Дети с РАС с задержкой психического развития или легкой степенью 
интеллектуальных нарушений   

Физическое развитие подразумевает:  
 – развитие подражания взрослым и детям, выполнение упражнений по простой 

инструкции одновременно с другими детьми; 
 – развитие чувства равновесия (перешагивать через предметы, ходить по узкой 

дощечке, стоять на одной ноге, играть в мяч), чувства ритма, гибкости, ловкости, 
обучение прыжкам на одной ноге и бегу в безопасной обстановке; 

  – расширение объема зрительного восприятия, развитие умения прослеживать за 
предметом в горизонтальной и вертикальной плоскости, отслеживать положение 
предметов в пространстве; 

  – формирование восприятия собственного тела, его положения в пространстве при 
выполнении упражнении лежа, сидя и стоя; 

  – развитие зрительно-моторной координации;  
 – формирование функций самоконтроля и саморегуляции при выполнении 

упражнений.  
Дети  с РАС (интеллектуальное развитие в пределах возрастной нормы) 
Физическое развитие направлено на развитие:  
 – восприятия собственного тела, его положения в пространстве («схема тела»), 

общей координации движений, ловкости, гибкости и силы прыжка, удерживания 
равновесия, умения балансировать, владения телом, умения действовать по инструкции 
взрослого; 

  – мелкой моторики, скоординированности движений руки и речевой моторики;  – 

стремления участвовать в совместных с другими детьми спортивных играх и подвижных 
играх с правилами;  

 – функций элементарного самоконтроля и саморегуляции при выполнении 
физических упражнений; 

  – по возможности – обучение ребенка кататься на самокате, машинке с педалями, 
роликовых коньках, велосипеде, играть в мяч, соблюдая общепринятые правила и нормы 
поведения.  

Формы, способы, методы и средства реализации  
образовательной области «Физическое развитие»  

Дошкольный возраст 

4-5лет 

формы  образовательные предложения для целевой группы (занятия); 
 различные виды игр, в том числе свободная игра; 
 систематический тренинг выполнения движений, разученных на 

физкультурных занятиях, в разных ситуациях. 

способы  развивают у детей возможности осознанного выполнения движений, 
вырабатывают умение рационально пользоваться движениями для 
решения двигательных задач с учѐтом конкретных условий 
(бытовых, игровых и т. п.);  

 развивают самостоятельность и эффективность действий через 
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формирование понимания значимости основных элементов 
физических упражнений. 

методы  упражнениях, связанных с развитием динамической выносливости, 
скоростных способностей, гибкости; спортивные упражнения 
(катание на санках с горки, используя торможение; самостоятельное 
скольжение по ледяным дорожкам; ходьба на лыжах; катание на 
трѐхколѐсном велосипеде с возможностью выполнения поворотов и 
езды не только по прямой, но и по кругу; катание на самокате). 

средства  словесные инструкции к выполнению движений, физических 
упражнений, называя способ выполнения упражнения. 

 

5-6лет 

формы  образовательные предложения для целевой группы (занятия); 
 различные виды игр, в том числе свободная игра; 
 гимнастика для глаз с целью профилактики снижения остроты 

зрения в условиях возросшей зрительной нагрузки;  
 дежурство на физкультурных занятиях, поручение детям 

самостоятельно подбирать пособия для занятий (нужной величины, 
в нужном количестве, размещая в нужном месте).  

способы  использование разнонаправленных, разноимѐнных движений 
руками, руками и ногами с целью развития координации;  

 создание условий для выработки гибкости двигательного навыка 
(организация различных ситуаций выполнения движения, обучая 
детей действовать целесообразно);   

 создание условий для развития у детей самостоятельности в 
двигательной активности; 

 использование подвижных игр с элементами соревнования, 
командные игры, игры с элементами спортивных игр (городки, 
баскетбол, бадминтон, футбол, хоккей). 

методы  упражнения, связанные с развитием выносливости, общей 
физической работоспособности;  

 спортивные упражнения (санки — катание с горки по двое, 
выполнение поворотов при спуске; скольжение по ледяным 
дорожкам — с разбега, приседая и вставая во время движения; лыжи 
— хождение скользящим шагом, с поворотами на месте и в 
движении; велосипед — езда на двухколѐсном велосипеде по 
прямой и с поворотами, ускоряясь и тормозя). 

средства  словесные инструкции при выполнении детьми движений, 
постепенно заменяя ими наглядный показ. 

 

6-8лет 

формы  образовательные предложения для целевой группы (занятия); 
 различные виды игр, в том числе свободная игра; 
 самостоятельная организация детьми подвижных игр. 

способы  формировании у детей навыков самоконтроля точности выполнения 
движений;  

 выполнение основных движений в соответствии со средствами 
музыкальной выразительности с целью овладения детьми 
различными по характеру движениями (плавными и резкими, 
грациозными и нарочито неуклюжими, бодрыми и расслабленно-
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ленивыми и т. д.). 
методы  упражнения, направленные на развитие скоростных и 

координационных способностей, выносливости;  
 командные подвижные игры с элементами соревнования, с 

элементами спортивных игр (городки, баскетбол, бадминтон, 
футбол, хоккей, настольный теннис), а также спортивные 
упражнения. 

средства  средства музыкальной выразительности. 

 

Внедрение ВФСК ГТО в дошкольных образовательных учреждениях – это еще 
одна форма работы по формированию здорового образа жизни.  

 

Все формы вместе и каждая в отдельности реализуются через сочетание 
организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых, свободно выбираемых 
детьми видов деятельности. Используется образовательный потенциал режимных 
моментов. 
Разнообразные организационные формы формирования физической культуры  детей 
раннего возраста в условиях организации совместной деятельности со взрослыми и 

другими детьми, самостоятельной свободной деятельности 

 

Для детей раннего возраста от 1 года-до 3 лет: закаливание, умывание, гимнастика 

(утренняя, корригирующая, дыхательная, пальчиковая),  физкультминутки, имитация 
через движение характерных особенностей изучаемых объектов и явлений окружающего 
мира, игры-забавы, подвижная игра, общеразвивающие упражнения, основные движения, 
упражнения на развитие крупной, мелкой моторики 

 

Разнообразные организационные формы для физического развития  детей 
дошкольного возраста в условиях организации совместной деятельности со 

взрослыми и другими детьми, самостоятельной свободной деятельности 

 

Виды детской 
деятельности 

Формы работы 

Познавательно-

исследовательская 

Беседы, сбор фотографий и оформление, просмотр видео 
фильмов, дидактические и настольно-печатные игры, 

коллекционирование, праздники, КВН и викторина, 

валеологические минутки, моделирование, сбор фотографий и 
оформление, игры – путешествия, конкурс, проектная 
деятельность 

Игровая Игра-развлечение, физкультурный досуг, вечер игр, праздник, 

КВН и викторина. 

Коммуникативная  Логоритмика, коммуникативные игры, обсуждение 
поступков, разбор понятий, беседы – рассуждение, 

моделирование правил, коллективное составление инструкции 
(памятки) 

Изобразительная 

 

 

Рисование, лепка, аппликация, выставки детских работ, 

мастерилка, создание коллажа (панно, плакатов) 

Восприятие художественной 
литературы и фольклора 

Чтение, слушание, книжная выставка, заучивание 
стихотворений, создание книжек-малышек 

Самообслуживание и бытовой Поручение, коллективное творческое дело, задания 
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труд 

Музыкальная Танцы, ритмические движения, музыкальная 
гимнастика, этюды: по ритмике, пластике, пантомиме, 
оздоровительной хореографии. 

Двигательная Гимнастика (утренняя, ленивая коррегирующая), 
элементы массажа(самомассажа), закаливание, 

основные движения, игровое  упражнение, спортивные 
упражнения, физкультурные занятия, игры-

соревнования, оздоровительный бег, подвижная игра, 

игры малой подвижности, народные игры, упражнения 
на фитболах (тренажерах), спортивные игры, 
развлечения и досуги,  праздники, игры-соревнования, 

малая олимпиада, малый туризм, эстафеты, имитация 
через движение характерных особенностей изучаемых 
объектов и явлений окружающего мира, акции  
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МЕТОДЫ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

Наглядный 

 Наглядно-зрительные 
приемы(показ 
физических упражнения, 
использование наглядных 
пособий, имитация, 
зрительные ориентиры) 

 Наглядно-слуховые 
приемы (музыка, песни) 

 Тактильно-мышечные 
приемы 
(непосредственная 
помощь воспитателя) 

Словесный 

 Объяснения, пояснения, 
указания 

 Подача команд, 
распоряжений, сигналов 

 Вопросы к детям 

 Образный сюжетный 
рассказ, беседа 

 Словесная инструкция 

Практический 

 Повторение упражнений 
без изменения и с 
изменениями 

 Проведение упражнений 
в игровой форме 

 Проведение упражнений 
в соревновательной 
форме 

 

 

Оздоровительная направленность воспитательно-образовательного процесса 

 Учет гигиенических требований. 

 Создание условий для оздоровительных режимов. 
 Бережное отношение к нервной системе ребенка. 
 Учет индивидуальных особенностей и интересов детей. 
 Предоставление ребенку свободы выбора. 
 Создание условия для самореализации. 
 Ориентация на зону ближайшего развития. 

 

Здоровьесберегающие,  здоровьеразвивающие и здоровьеформирующие технологии 

 

Здоровьесберегающие технологии- это технологии, направленные на сохранение 
здоровья и активное формирование здорового образа жизни и здоровья воспитанников. 

 

Здоровьеформирование – педагогический процесс, направленный на 
формирование и развитие у субъектов позитивной, устойчивой ориентации на сохранения 
здоровья, как необходимого условия жизнеспособности. 

 

Технологии сохранения и 
стимулирования здоровья 

Технологии обучения 
здоровому образу жизни 

 

Коррекционные 
технологии 

 

 Стретчинг 

 Ритмопластика 

 Динамические паузы 

 Физкультурные занятия 

 Проблемно-игровые 
занятия 

 Арттерапия 

 Технологии 
музыкального 

Двигательная 
активность, занятия 

физкультурой 

 

Эколого-природные 
факторы (солнце, 

воздух, вода) 
 

Психогигиенические 
факторы (гигиена сна, 

питания, занятий) 
 

Средства физического воспитания: 
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 Подвижные и спортивные 
игры 

 Релаксация 

 Различные гимнастики 

 Коммуникативные игры 

 Занятия из серии 
«Здоровье» 

 Самомассаж 

 Биологическая обратная 
связь (БОС) 

воздействия 

 Сказкотерапия 

 Цветотерапия 

 Психагимнастика 

 Фонетическая ритмика 

 

Образованность и здоровье – фундаментальные жизненные блага, качеством 
которых определяется и уровень жизни отдельного человека, состоятельность каждого 
государства. Происходит это потому, что образование и здравоохранение  
рассматриваются, как самостоятельные сферы. Задачи управления здоровья 
воспитанников по самой своей природе имеют комплексный характер. 

 

Задачи: 
1. Побуждение в детях желание заботится о своем здоровье, заинтересованное 

отношение к собственному здоровью. 
2. Формирование установки на использование здорового питания. 
3. Использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом 

психологических и иных особенностей, развитие потребности физической 
культуры и спорта. 

4. Выполнение рекомендованного педагогами и врачами режима дня. 
5. Формирование знаний о негативных факторах риска здоровью детей (сниженная 

двигательная активность, низкий уровень закаленности). 
6. Формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья. 
7. Развитие готовности ребенка самостоятельно поддерживать свое здоровье на 

основе использования навыков личной гигиены. 
 

Средства и методы здоровьеформирования: 
- методики и технологии  психолого-медико-социального сопровождения  

воспитанников на каждом возрастном этапе, 
- игры, направленные на   здоровьеформирование  дошкольников; 
- решение проблемных ситуаций; 
- мониторинг состояния здоровья,  
- мероприятия по формированию здорового образа жизни,  
- коррекционная  работа по медицинским показателям,   
- технологии  включения воспитанников  и родителей воспитанников   в 

здоровьеформирующую деятельность. 

Для отслеживания качества физического развития воспитанников заполняется 
«Паспорт здоровья», предполагающий объединение усилия детей, их родителей, врачей 
и педагогического коллектива в достижении физического и психическогого здоровья 
каждого ребенка дошкольного возраста, позволяет использовать итоги ежегодной 
диспансеризации для конкретных рекомендаций врачей родителям и педагогическим 
коллективам по укреплению комплексного здоровья ребенка. 
Для реализации поставленных задач в физическом развитии детей в образовательном 
процессе обеспечены качественные условия: 

 соблюдение двигательного режима; 
 удовлетворение возрастных потребности детей в движении в совместной и 

самостоятельной деятельности; 
 использование спортивных игр (элементов) и упражнений для профилактики нару-

шений опорно-двигательного аппарата; 
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 целенаправленное и систематическое обучение по развитию мелкой моторики; 
 регулирование продолжительности, объема и интенсивности двигательной 

активности в соответствии с индивидуальными данными физического развития и 
подготовленности воспитанников; 

 повышение уровня произвольности двигательных действий, освоению техники 
движений и их координации, направленности на результат при выполнении 
физических упражнений, выполнению правил подвижных игр; 

 сочетание прогулок с занятиями сезонными видами спорта. 
 использование всех доступных средств для профилактики нарушения осанки: игры 

на воздухе, гимнастики, постоянное наблюдение за позой ребенка во время игр, 
занятий; 

 учет интересов, склонностей, способностей детей к двигательной деятельности; 
 использование авторских и народных (традиционных) детских игр, приуроченные 

к разным временам года;  
 проведение празднично-игровых забав, игрищ, спортивных соревнованиях и 

состязаниях; 
 поддержание коллективных форм организации двигательной активности; 
 поощрение двигательного творчества и разнообразной игровой деятельности детей.  

 
Система физкультурно-оздоровительной работы   в МАДОУ «Малыш» 

Двигательный режим  
Режимные моменты Возрастные группы дошкольного возраста 

4-5 год жизни 5-6 год жизни группа 
6-7(8) года жизни 

    1. Прием детей, 
самостоятельная 
двигательная деятельность 

Ежедневно 
30 — 40 мин 

Ежедневно 
30 — 40 мин 

Ежедневно 
30 —40 мин 

2. Утренняя гимнастика Ежедневно 
6-8 мин 
из 6-7 

общеразвивающих 
упражнений 

Ежедневно 
8-10 мин. 

из 6-8 
общеразвивающих 

упражнений 

Ежедневно 
10-12 мин 

из 8-10 
общеразвивающих 

упражнений 
3. Физкультурные занятия 
в зале 

3 раза 
 в неделю 
 по 20 мин 

2 раза 
 в неделю 
по 25 мин. 

2 раза 
 в неделю 

 по 30 мин. 
4. Физ. занятие на 
прогулке 

- 1 раз  
в неделю 

1 раз 
 в неделю 

5. Физкультминутки во 
время занятий 

1-3 мин. 1-3 мин. 1-3 мин. 

6. Музыкальные занятия 2 раза 
 в неделю 

2 раза  
в неделю 

2 раза  
в неделю 

7. Прогулка  2  раза в день продолжительностью  3-4 часа 

8. Прогулка за пределы 
участка 

 
— 

25-30 мин, 
до 1,5 — 2 км 

40-45 мин 
до 2 км 

9. Корригирующая 
гимнастика после сна 

ежедневно 
5-10 мин. 

ежедневно 
5-10 мин. 

ежедневно 
5-10 мин 

10. Самостоятельная 
двигательная активность, 
подвижные игры вечером 

20-30 мин 
ежедневно,  

индивидуально 

30 - 40 мин 
ежедневно, 

 индивидуально 

30 - 40 мин 
ежедневно, 

индивидуально 

11. Физкультурный досуг 1 раз в месяц 
20 мин 

1 раз в месяц 
30-40 мин 

1 раз в месяц 
40 мин. 
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12. Спортивные 
упражнения, игры (лыжи, 
велосипед) 

Целенаправленное обучение педагогом не реже 1 раза в неделю на 
физкультурном занятии на прогулке  

(фронтально и по подгруппам) 
13. Спортивный праздник 2 раза в год  

до 45 мин 
2 раза в год 

до 1 часа 
2 раза в год 

до 1 часа 
Система закаливающих мероприятий 

 

Содержание Возрастные группы дошкольного возраста 

группа  
4-5 года жизни 

группа 

5-6 года 

жизни 

группа 

6-7(8) года жизни 

1.1. Воздушно- 

температурный режим: 
от +20 до + 22°С от +18 до + 20°С от +18 до + 20°С 

Обеспечивается рациональное сочетание температуры воздуха 

 и одежды детей 

Одностороннее 
проветривание 

В холодное время проводится кратковременно (5-10 мин). 
Допускается снижение температуры на 1-2 °С 

Сквозное проветривание (в 
отсутствии детей): 

В холодное время проводится кратковременно (5-10 мин). Критерием 
прекращения проветривания является температура воздуха, 

сниженная на 2-3 °С 

Утром перед приходом 
детей 

К моменту прихода детей температура воздуха восстанавливается до 
нормальной. 

 Перед возвращением 
детей с дневной прогулки 

+ 21 °С + 20 °С + 20 °С 

 Во время дневного сна, 
вечерней прогулки 

В теплое время года проводится в течение всего периода отсутствия 
детей в помещении. 

1.2. Воздушные ванны:  
прием детей на воздухе 

до 0°С до -5 °С до -5°С 

• Утренняя гимнастика В летний период на улице.  
В холодное время года проводится ежедневно в зале, одежда 

облегченная 

• Физкультурные занятия 3 раза в неделю в физкультурное занятие в зале при + 18 °С. Форма 
спортивная. Одно занятие круглогодично на воздухе до - 10 "Сдля 

детей старшего возраста 

• Прогулка Одежда и обувь соответствуют метеорологическим условиям. В 
холодное время года: 

до -10 °С | до - 15 °С     до - 18 "С [ до - 20 °С, при скорости ветра не 
более 15 м\с 

при неблагоприятных погодных условиях время сокращается на 30-

40 мин. 
• Хождение босиком Ежедневно. В теплое время года при температуре воздуха от +20 °С 

до + 22 °С.В холодное время года в помещении при соблюдении 

нормативных температур. 
• Дневной сон Обеспечивается состояние теплового комфорта соответствием 

одежды, температуры 

           | + 20 °С                      | + 20 °С                     | + 20 °С                              
• После дневного сна В помещении температура на 1-2 градуса ниже нормы 

1.3. Водные процедуры: 
Гигиенические 
процедуры 

Умывание, 
мытье рук до локтя водой 
комнатной температуры 

Умывание, обтирание шеи, мытье рук 
до локтя водой комнатной 
температуры 

В летний период - мытье ног. 
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Схема закаливания детей в разные сезоны года 

группа осень  зима  весна  лето  

4 -5  лет 

средняя группа 

2 3 5  2 3 5  1 2 3  12 3 4  

6 8 9  6 8 9  5 6 8  5 6 7 8  

  9 10  9 10 11  

5 -6  лет 

старшая групп 

1 2 3  2 3  1 2 3  12 3 4  

5 6 8  5 6 8  5 6 8  5 6 7 8  

9 10  9 10  9 10  9 10 11  

6 -7  лет 

подготовительная к 
школе 

группа 

1 2 3  2 3  1 2 3  12 3 4  

5 6 8  5 6 8  5 6 8  5 6 7 8  

9 10  9 10  9 10  9 10 11  

 

Условные обозначения: 
Закаливание воздухом: Закаливание водой: 
1. - утренний прием на свежем воздухе 8 - умывание водой 

2. - утренняя гимнастика 9. - мытье рук до локтя водой комнатной 
температуры 

3. - облегченная одежда 10. - полоскание рта кипяченой водой 

4. — солнечные ванны 11. - мытье ног 

5. - воздушные ванны  

6. - ходьба босиком по ковру и массажным 
дорожкам (после сна) 

 

7. - сон при открытых фрамугах  

 

 

Деятельность сотрудников в осуществлении 
физкультурно-оздоровительной  работы 

 ____________________  
Наименование 

должности 

Содержание деятельности 

Директор  Создает необходимые условия для укрепления здоровья детей, для 
обеспечения их питанием. 

 Обеспечивает выполнение санитарно-гигиенических правил, 
противопожарных мероприятий и других условий по охране жизни 
и здоровья детей. 

 Обеспечивает медико-педагогический контроль за проведением 
физкультурно-оздоровительных мероприятий. 

 Отвечает за проведение ремонта 

 Проводит обучение и инструктаж по технике безопасности 

Заместитель 
директора, 
старший 

 воспитатель 

 Составляет расписание занятий с учетом возраста детей, план 
оздоровительной работы, двигательный режим в разных возрастных 
группах. 

 Контролирует дополнительное образование в данном направлении 

 Контролирует проведение физкультурно-оздоровительных 
мероприятий в группах. 

 Наблюдает за динамикой физического развития детей. 
 Осуществляет контроль за режимом дня. 
 Проводит диагностику совместно с инструктором ФК, 

воспитателями по физической культуре. 
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 Осуществляет подбор пособий и игрушек в соответствии с 
гигиеническими требованиями к ним с учетом возрастных 
особенностей детей. 

 Проводит консультативную работу среди родителей и педагогов по 
вопросам физического развития и оздоровления детей. 

Музыкальны
й 
руководитель 

 Способствует развитию эмоциональной сферы ребенка. 
 Проводит музыкальные игры и хороводы с детьми. 
 Занимается развитием движений детей на музыкальных занятиях и в 

свободное от занятий время. 
 Участвует в проведении утренней гимнастики, физкультурных 

занятий, досугов, праздников. 
Воспитатели  Проводят утреннюю, пальчиковую и дыхательные гимнастики, 

гимнастику после сна, физкультурные занятия, досуги, 
физкультминутки, подвижные игры, спортивные упражнения, 
индивидуальную работу по развитию движений, закаливающие 
мероприятия. 

 Соблюдают режим дня. 
 Следят за здоровьем детей и их эмоциональным состоянием, 

информируют об этом медицинскую сестру, заведующую. 
 Следят за температурным режимом, искусственным освещением, 

одеждой детей. 
 Проводят диагностику двигательных навыков совместно со 

старшим воспитателем. 
 На педагогических советах дают отчет о состоянии физического 

развития детей и проведении закаливающих мероприятий. 
 Проводят просветительскую работу среди родителей и детей. 

Мл.воспитате
ли \ 
помощник 
воспитателя 

 Организуют проветривание группы, спальни, приемной, туалета. 
 Соблюдают санитарно-гигиенические требования при мытье 

посуды, уборке в групповых комнатах. 
 Оказывает помощь воспитателю в закаливающих ифизкультурно - 

оздоровительных мероприятиях 

Завхоз  Обеспечивает правильную работу вентиляционных установок. 
 Следит за тепловым и воздушным режимом детского сада. 
 Следит за состоянием оборудования, здания, помещений, 

территории во избежание травмоопасных ситуаций. 
 Контролирует соблюдение правил противопожарной безопасности. 

Повар  Своевременно готовит пищу в соответствии с режимом детского 
сада. 

 Проводит доброкачественную кулинарную обработку продуктов. 
 Обеспечивает строгое соблюдение срока реализации и условий 

хранения продуктов 

Дворник  Содержит в чистоте участок детского сада и подходы к нему. 
 Своевременно убирает снег и сосульки с крыши. 
 Следит за состоянием ограждения территории детского сада. 

Сторож  Следит за дежурным освещением 

 Отвечает за противопожарную безопасность охраняемого здания. 
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- гибкий режим; 
- создание в группе атмосферы 
эмоционального комфорта; 
- занятия по подгруппам; 
-  спортинвентарь, оборудование 
спортзала и физкультурного 
уголка в группе; 
- постепенный режим 
пробуждения после дневного сна; 
- поддержание рациональной 
температурного режима в 
помещениях группы; 
- соблюдение двигательного 
режима в группе; 

- рациональная расстановка 
мебели, выделение в группе 
пространства для двигательной 
активности; 
- соблюдение сан.пед. режима; 
- питьевой режим; 
- учет здоровья каждого ребенка и 
его индивидуальных качеств; 
- световой режим 

- утренняя гимнастика, 
- прием детей на улице (в теп.пер. врем.); 
- закаливание; 
- физкультурные занятия; 
- занятия с тренажерами; 

- прогулка; 
- самостоятельная двигательная активность 
на прогулке; 
- индивидуальная работа по развитию 
движений; 
- физкультура  на улице (в тѐп.время года); 
- подвижные  игры, хороводы; 

- физминутки и физпаузы; 
- гимнастика после сна, 
- дыхательная и артикуляционная  
гимнастика; 
- оздоровительный бег в конце прогулки; 

- релаксация; 

- пальчиковые игры; 
- полоскание рта после еды; 
- физкультурные досуги; 
- спортивные праздники 

 сон без маек и при открытых 
фрамугах; 

 воздушные ванны; 
 дыхательная гимнастика; 
 ходьба босиком до и после сна по 

«дорожкам здоровья»; 

 полоскание рта комнатной водой; 
 утренний приѐм и гимнастика на 

воздухе в теплый период года; 
 прогулка; 
 солнечные ванны 

- введение овощей и 
фруктов в меню, 

- питьевой режим, 
- сбалансированность 
питания ребенка; 
- замена продуктов для 
детей – аллергиков 

 

 

- мониторинг уровня 
физического развития 

 

 

ФИЗКУЛЬТУРНАЯ РАБОТА 
 

Создание условий 
для двигательной 

активности 
 

Система двигательной 
активности + система 

психологической помощи 
 

 

СИСТЕМА 

ЗАКАЛИВАНИЯ 
 

Организация 
рационального 

питания 
 

 

Мониторинг 
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ФИЗКУЛЬТУРНО - ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

Совместная и 
самостоятельная  

деятельность 

Закаливающие 
процедуры 

Профилактические 
мероприятия 

Коррекционная работа 

Физкультурные 
занятия  в зале и на 

воздухе 

Утренняя гимнастика 

Гимнастика после сна 

Физкультминутки  

Босохождение 

Солнечные ванны 

Водой: 
 обширное умывание; 
 полоскание горла; 
 мокрая дорожка; 
 «Ручеек» 

 

Пальчиковая 
гимнастика  

Воздухом: 
 воздушные ванны; 
 проветривание 

помещений; 
 прогулка на свежем 

воздухе; 
 сон без маек и при 

открытых форточках; 
 физкультурные 

занятия в  
облегченнойодежде и 
босиком. 
  



Оздоровительный бег 

Подвижные игры  

Дни здоровья 

Спортивные праздники, 
развлечения, досуги 

Физиопроцедуры 

Вакцинация  

Дыхательная 
гимнастика 

Закладывание 
оксолиновой мази в нос 

Фитотерапия  

Витаминотерапия  Диагностика 
физического развития 

детей 

Обследование 
специалистами детской 

поликлиники 

Непосредственная 
образовательная 

деятельность 

Индивидуальная работа  

Самостоятельная 
двигательная активность 

Двигательные разминки 

Релаксация  

Занятия с тренажерами 

Музыкально-

ритмические движения 

Психогимнастика 
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КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОЗДОРОВЛЕНИЮ ДЕТЕЙ 
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 Регулярный 
осмотр старшей  
медицинской 
сестрой. 
 Диагностика 
двигательного 
развития. 
 Диагностика 
физического 
развития. 
 Диагностика 
физической 
подготовленности 
(по нормативам). 
 Осмотр 
специалистами для 
выявления 
нарушений опорно-

двигательного  
аппарата. 
 Осмотр детей 
педиатром после 
перенесенного 
заболевания с 
назначением 
оздоровительных 
мероприятий. 
 

 Утренняя 
гимнастика. 
 Артик.гимнастика. 
 Пальч. гимнастика. 
 Дых.гимнастика. 
 Непосредственная 
образовательная 
деятельность. 
 Физкультурные 
досуги, забавы. 
 Физкультминутки 

 Двигат. разминки. 
 Музыкально-

ритмические движения 
(как часть занятия). 
 Подвижные игры 
(разные виды). 
 Физ. упражнения. 
 Спорт.упражнения. 
 Гимнастика после 
сна 

 Индивид.работа по 
развитию движений 

 СДД в течение дня 

 Физ. праздники. 
 Дни здоровья. 

 Уроки Здоровья 
(познавательно-

оздоровительные 

занятия) 
 Формы совместной 
деятельности: 
 игровые 

ситуации 

 игры 

 беседы 

 чтение 
художественной 
литературы 

 рисование 

 развлечения  
 минутки здоровья  

 Закаливание. 
 Оздоровительные 
мероприятия. 
 Медикаментозные. 
 Нетрадиционные.  
 Динамические 
паузы. 
 Релаксация. 
 Различные 
гимнастики. 
 Самомассаж. 
 Фитотерапия. 
 Витаминотерапия  
 

 Рациональный 
режим дня. 
 Коррекция опорно-

двигательного 
аппарата. 
 Профилактика 
плоскостопия. 
 Формирование 
навыка правильной 
осанки 

 Коррекция речи. 
 Коррекция 
психоэмоциональной 
сферы. 

 Благоприятный 
психологический 
климат (традиции, 
праздники, 
развлечения). 
 Минутки тишины. 
 Релаксация. 
 Музыкотерапия. 
 Психогимнастика. 
 Стиль общения. 
 Арт-терапия. 
 Технология 
музыкального 
воздействия. 
 Сказкотерапия. 
 Цветотерапия 
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 Родительские  
собрания. 
 Консультации. 
 Выставки, 
фотовыставки. 
 Дни открытых 
дверей. 
 Совместные 
мероприятия. 
 Анкетирование. 
 Почтовый ящик. 
 Выпуск газет. 
 Сайт 

 

МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 
КОНТРОЛЬ 

 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ОЗДОРОВЛЕНИЯ 
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2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 
практик 

 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется 
целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В то же время освоение любого вида 
деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для ее 
осуществления. 

Особенностью организации образовательной деятельности по Программе является 
ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса выступает 
образовательная ситуация, то есть такая форма совместной деятельности педагога и детей, 
которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения 
определенных задач развития, воспитания и обучения. 

Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период 
образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации является 
появление образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного 
взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными 
(рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными 
(новое знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт 
определяет технологию создания образовательных ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и 
включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом 
содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 
организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких 
образовательных ситуаций являются формирование у детей новых умений в разных видах 
деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности 
рассуждать и делать выводы. 

Педагогические работники создают разнообразные образовательные ситуации, 
побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать новые пути 
решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и 
творчество. 

Организованные воспитателем и специалистами образовательные ситуации ставят 
детей перед необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. Активно 
используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, 
предметные и условно-графические модели. Назначение образовательных ситуаций 
состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении 
новых, более эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей и 
зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их освоения 
специальных условий. Успешное и активное участие в образовательных ситуациях 
подготавливает детей к будущему школьному обучению. Воспитатель также широко 
использует ситуации выбора (практического и морального). Предоставление 
дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, задач и условий своей 
деятельности создает почву для личного самовыражения и самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в 
режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и 
умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, 
самостоятельности и творчества. Образовательные ситуации могут запускать 
инициативную деятельность детей через постановку проблемы, требующей 
самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к материалам для 
экспериментирования и исследовательской деятельности, для продуктивного творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 
деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в 
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материальной форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, газета, 
журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип 
продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной 
деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы 
организации образовательного процесса с использованием детских проектов, игр- 

оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведения 
детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое. 

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации 
педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 
возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве 
основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. 
Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах 
- это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-

путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр.  
В группах детского сада игровая деятельность является основой решения всех 

образовательных задач. В расписании непосредственно образовательной деятельности 
игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она 
является основой для организации всех других видов детской деятельности. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 
содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности. 

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр- 

драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний 
отрезок времени и во второй половине дня). 

Продуктивная деятельность, моделирующая вещный мир, в максимальной 
степени требует изменения игрового (процессуального) отношения, поскольку связана с 

реальным преодолением сопротивления материала в ходе воплощения замысленного - 

создания реального продукта-результата с определенными критериями качества. 
Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, 
освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению 
грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной 
образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при этом 
коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней 
находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. 
Коммуникативная практика, осуществляемая на фоне игровой, продуктивной, 
познавательно-исследовательской деятельности, требует артикулирования (словесного 
оформления) замысла, его осознания и предъявления другим (в совместной игре и 
исследовании) и задает социальные критерии результативности (в совместной 
продуктивной деятельности). 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 
познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира 
(мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями 
людей, городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и 
способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 
развитие детей. Познавательно-исследовательская деятельность как культурная практика, 
суть которой в вопрошании - как устроены вещи и почему происходят те или иные 
события, - требует перехода к осознанному поиску связей, отношений между явлениями 
окружающего мира и фиксации этих связей как своеобразного результата деятельности 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 
слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 
направленный на развитие читательских интересов детей, способности восприятия 
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литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть 
организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух 
и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 
видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. 

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей 
с изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает 
личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-

исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 
Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, 

которые проводятся музыкальным руководителем ДОУ в специально оборудованном 
помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 
культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольной организацией с 
положениями действующего СанПиН. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, 
требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, 
обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности 
воспитатель создает по мере необходимости дополнительно развивающие проблемно- 

игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить 
имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 
возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 
включает: 

— наблюдения — в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к 
завтраку); 

— индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей  (дидактические, 
развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

— создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 
сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 
эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам; 

— трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 
растениями и пр.); 

— беседы и разговоры с детьми по их интересам; 
— рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания; 
— индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 
— двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 
— работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья. 
Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

— подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 
двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

— наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 
разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

— экспериментирование с объектами неживой природы; 
— сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом); 
— элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  
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— свободное общение воспитателя с детьми. 
 

Культурные практики 

Использование феномена культурных практик в содержании образования в рамках 
его культурной парадигмы вызвано объективной потребностью: расширить социальные и 
практические компоненты содержания образования. Особенностью организации 
образовательной деятельности является ситуационный подход. 

Культурные практики, ориентированы на проявление детьми самостоятельности и 
творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается 
атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества 
взрослого и детей. Организация культурных практик носит преимущественно 
подгрупповой характер: 

 совместная игра воспитателя и детей; 
 ситуации общения и накопления положительного социально-

эмоционального опыта; 
 музыкально-театральная и литературная гостиная; 
 сенсорный и интеллектуальный тренинг. 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 
ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 
деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 
выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра- 

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 
творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 
самостоятельной игры. 

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. 

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 
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книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, 
оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) – форма 
организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая 
организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую 
деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или 
музыкальном материале. 

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. 

Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 
игры, развлечения, отдыха. Как правило, 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 
этом случае досуг организуется как проектная деятельность. Например, для занятий 
рукоделием, художественным трудом и пр. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 
полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

Культурные практики рассматриваются нами в соответствии с подходом Н.А. 
Коротковой - это обычные для ребенка (привычные) способы самоопределения, 
саморазвития и самореализации, тесно связанные с содержанием его бытия и события с 
другими людьми».Это также – апробация (постоянные и единичные пробы) новых 
способов и форм деятельности и поведения в целях удовлетворения разнообразных 
потребностей и интересов. 

Культурные практики – разнообразные, основанные на текущих и перспективных 
интересах ребѐнка виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта, 
складывающегося с первых дней его жизни. Н.Б.Крылова считает, что «культурные практики 
представляют собой разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах ребенка 
виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта».  

Культурные практики – это ситуативное, автономное, самостоятельное, 
инициируемое взрослым или самим ребенком приобретение и повторение различного 
опыта общения и взаимодействия с людьми в различных группах, командах, сообществах 
и общественных структурах с взрослыми, сверстниками и младшими детьми. Это также 
освоение позитивного жизненного опыта сопереживания, доброжелательности и любви, 
дружбы, помощи, заботы, альтруизма. А также негативного опыта недовольства, обиды, 
ревности, протеста, грубости. От того, что именно будет практиковать ребенок, зависит 
его характер, система ценностей, стиль жизнедеятельности, дальнейшая судьба.     

Специально организованная деятельность воспитателя происходит в первой 
половине дня, а во второй половине дня организуются разнообразные культурные 
практики, ориентированные на проявление у детей самостоятельности и творчества в 
разных видах деятельности.       

Культурные практики на основе инициатив самих детей. Это самостоятельная 
детская деятельность, которая протекает как индивидуально, так и в процессе 
сотрудничества со сверстниками. Детская активность в данном случае направляется на 
самостоятельное познание окружающего, поиски ответов на возникшие вопросы, 
воспроизведение способов действий и апробацию культурных образцов, норм, 
творческую реализацию замыслов, наблюдение, исследование заинтересовавших ребенка 
объектов, индивидуальную и совместную со сверстниками игровую, художественную, 
конструктивную деятельность и др. 
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На самостоятельную деятельность детей в режиме дня отводится три-четыре часа в 
день (в зависимости от возраста детей). 

 

Культурные практики, инициируемые, организуемые и направляемые 
взрослыми. Эти культурные практики направляются воспитателем на развитие 
самостоятельной коммуникативной, исследовательской, творческой и социальной 
активности дошкольников и основываются на поддержке детских инициатив и интересов. 
Культурные практики проектируются воспитателем в соответствии с решаемыми 
образовательными задачами. Выбор культурных практик связан непосредственно с 
содержанием комплексно-тематического планирования образовательного процесса и 
направлен на обогащение культурного опыта, самостоятельности поведения и деятельно-

сти, чувств и позитивной социализации и индивидуализации дошкольников. 
 

Инициируемые воспитателем культурные практики предполагают насыщение 
детской жизни разнообразными культурными событиями, которые открывают для 
дошкольников новые грани активности, новое содержание жизни. Эти культурные 
события дети не могут самостоятельно найти и организовать. К ним относятся 
проектируемые педагогами тематические детские праздники, в том числе этнической 
народной направленности, ярмарки и галереи-выставки детских работ, фестивали, 
спортивные олимпиады и конкурсы эрудитов, детские театрализованные студии, мастер-

ские, музеи, организация культурного досуга и т.п. Это также участие дошкольников в 
традициях детского сада: празднование дня рождения детского сада и возрастной группы, 
поздравление педагогов и сотрудников, праздник детского театра, праздники «Проводы 
зимы», «День птиц», праздник выпускников «До свидания, детский сад» и др. Участие до-

школьников в увлекательных культурных событиях, инициируемых воспитателями, не 
проходит бесследно. Дети начинают активно воспроизводить их в своей самостоятельной 
деятельности, прежде всего в играх, дополняя своей фантазией и новыми деталями. 

Культурные практики ребѐнка обеспечивают его активную и продуктивную 
образовательную деятельность. Культурные практики – разнообразные, основанные на 
текущих и перспективных интересах ребѐнка виды самостоятельной деятельности, 
поведения и опыта, складывающегося с первых дней его жизни. 

К ним мы относим игровую, продуктивную, познавательно-исследовательскую 
деятельность и коммуникативную практику (последняя в дошкольном возрасте 
выступает как взаимодействие игрового или продуктивного, или исследовательского 
характера).Именно в этих практиках появляется и обогащается внутренний план действия, 
оформляется замысел, который становится артикулированным (словесно оформленным, 
осознанным), и осуществляется переход от изначальной процессуальности к результа-

тивности (воплощению артикулированного, оформленного замысла в определенном 
продукте - результате). 

Родственность игровой, продуктивной и познавательно-исследовательской 
деятельностей заключается в том, что все они имеют моделирующий (репрезентирующий) 
характер по отношению к реальности. 

  

Из сказанного видно, что культурные практики взаимодополняют друг друга в 
формировании общего движения ребенка к оформленному замыслу и его результативному 
воплощению. 

Освоение культурных практик способствует дифференциации сфер 
инициативы ребенка: как созидающего волевого субъекта (в продуктивной деятель-

ности), как творческого субъекта (в игровой деятельности), как исследователя (в 
познавательно-исследовательской деятельности), как партнера по взаимодействию и 
собеседника (в коммуникативной практике). 
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Состав культурных практик, необходимых для развития дошкольника, был бы 
неполным, если бы мы не ввели еще одну особую культурную практику -чтение детям 
художественной литературы, как особого рода моделирующая (репрезентирующая) ре-

альность система является универсальным развивающим средством. Для дифференциации 
внутреннего мира ребенка она имеет ни с чем не сравнимое значение. Художественные 
тексты позволяют интуитивно схватывать целостную картину мира во всем многообразии 
связей вещей, событий, отношений, и в этом плане дополняют моделирующий характер и 
развивающие возможности других культурных практик дошкольников (игровой, 
познавательно-исследовательской, продуктивной деятельности). 

Отсутствие в опыте ребенка того или иного вида культурной практики приводит к 
существенному ущербу в его становлении как личности или, по крайней мере, к 
неблагоприятной для развития фиксации на какой-либо одной сфере инициативы.Отсюда 
становится очевидной чрезвычайная уязвимость дошкольного возраста, его зависимость 
от разнообразия и полноты культурных практик, в которые включается ребенок, которые 
«оформляют» (переводят в разную форму) его изначальную игровую процессуальную 
активность. 

Таким образом, основанием организации целостного образовательного процесса в 
детском саду должны выступать возрастные закономерности, связанные с динамикой 
изменения игрового отношения в дошкольном детстве - дифференциацией видов 
деятельности ребенка, органично (генетически) связанных, коренящихся в 
процессуальной игре. 

Расщепление изначальной диффузной активности детей осуществляется за счет 
вводимых взрослым культурных практик: чтения художественной литературы, игры (во 
всем разнообразии форм сюжетной игры и игры с правилами), продуктивной и познава-

тельно-исследовательской деятельности и их совместных форм, на фоне которых 
совершенствуется коммуникативная практика (взаимодействие и общение).Эти 
культурные практики, выступающие в образовательном процессе в форме партнерства 
взрослого (их носителя) с детьми, на наш взгляд, могут быть представлены для 
дошкольного возраста как стержневые, формообразующие, обеспечивающие в своем со-

четании полноценное развитие ребенка. Они и должны составлять нормативное 
содержание целостного образовательного процесса в детском саду. 
 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей 

по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 
соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 
эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность 

 детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 
Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 
— самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 
— развивающие и логические игры; 
— музыкальные игры и импровизации; 
— речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 
— самостоятельная деятельность в книжном уголке; 
— самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору 

детей; 
— самостоятельные опыты и эксперименты и др. 
В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно 

соблюдать ряд общих требований: 
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— развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 
получению новых знаний и умений; 

— создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 
применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

— постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; 
постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 
инициативу; 

— тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 
доводить начатое дело до конца; 

— ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 
— своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 
— дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто 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 
ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

Приход ребенка с РАС в дошкольную образовательную организацию связан с 
изменением статуса дошкольников. Воспитатель помогает детям осознать и эмоционально 
прочувствовать свое новое положение в детском саду. Такие мотивы, как «Мы заботимся 
о малышах», «Мы —помощники воспитателя», «Мы хотим узнать новое о мире и 
многому научиться», «Мы готовимся к школе», направляют активность старших 
дошкольников на решение новых, значимых для их развития задач. 

Воспитатель придерживается следующих правил. Не нужно при первых же 
затруднениях спешить на помощь ребенку, полезнее побуждать его к самостоятельному 
решению; если же без помощи не обойтись, вначале эта помощь должна быть 
минимальной: лучше дать совет, задать наводящие вопросы, активизировать имеющийся у 
ребенка прошлый опыт. Всегда необходимо предоставлять детям возможность 
самостоятельного решения поставленных задач, нацеливать их на поиск нескольких 
вариантов решения одной задачи, поддерживать детскую инициативу и творчество, 
показывать детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости и гордости от 
успешных самостоятельных, инициативных действий. 

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных 
умений: поставить цель (или принять ее от воспитателя), обдумать путь к ее достижению, 
осуществить свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели. 

Задача развития данных умений ставится воспитателем в разных видах 
деятельности. При этом воспитатель использует средства, помогающие дошкольникам 
планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные 
модели, пооперационные карты. Высшей формой самостоятельности детей является 
творчество. Задача воспитателя — развивать интерес к творчеству. Этому способствуют 
создание творческих ситуаций в игровой, театральной, художественно-изобразительной 
деятельности, в ручном труде, словесное творчество. Все это — обязательные элементы 
образа жизни дошкольников в детском саду. Именно в увлекательной творческой 
деятельности перед дошкольником возникает проблема самостоятельного определения 
замысла, способов и формы его воплощения. 

В группе постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников к 
проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и материалы, 
таинственные письма-схемы, детали каких-то устройств, сломанные игрушки, 
нуждающиеся в починке, зашифрованные записи, посылки из космоса и т. п. 
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Разгадывая загадки, заключенные в таких предметах, дети испытывают радость 
открытия и познания. «Почему это так происходит?», «Что будет, если..?», «Как это 
изменить, чтобы..?», «Из чего мы это можем сделать?», «Можно ли найти другое 
решение?», «Как нам об этом узнать?» — подобные вопросы постоянно присутствуют в 
общении воспитателя со старшими дошкольниками. Периодически в «сундучке 
сюрпризов» появляются новые, незнакомые детям объекты, пробуждающие их 
любознательность. Это могут быть «посылки из космоса», таинственные письма с 
увлекательными заданиями, схемами, ребусами, детали технических устройств, 
зашифрованные записи и пр. Разгадывая загадки, заключенные в новых объектах, дети 
учатся рассуждать, анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить предположения, 
испытывают радость открытия и познания. 

Особо подчеркивает воспитатель роль книги как источника новых знаний. Он 
показывает детям, как из книги можно получить ответы на самые интересные и сложные 
вопросы. В трудных случаях воспитатель специально обращается к книгам, вместе с 
детьми находит в книгах решение проблем. Хорошо иллюстрированная книга становится 
источником новых интересов дошкольников и пробуждает в них стремление к овладению 
чтением. 

Для эффективной реализации Программы устанавливаем субъект-субъектные 
отношения для всех участников, в первую очередь взрослых (педагогов, родителей) и 
детей. Взрослый и ребѐнок если не полностью равноправны, то равноценны (равны по 
качеству), так как любой человек, независимо от возраста и положения, есть высшая цель 
и высшая ценность в парадигме гуманистической педагогики — педагогики 
сотрудничества. Ребѐнок так же, как и взрослый, имеет право на самостоятельное 
решение, самостоятельный поступок, выбор, имеет право на общение на равных, на 
понимание, любовь и безусловное принятие. Равность позиций означает, что взрослый 
готов отказаться от главенствующего положения; готов признать, что не всегда знает, как 
правильно, как надо себя вести самому, как поступать в той или иной ситуации. Это, в 
свою очередь, даѐт ребѐнку возможность авторитетно использовать свой опыт. Только при 
таком взаимодействии возможна поддержка детских инициатив, предоставление 
воспитанникам выбора средств и способов собственного развития. 

 

Положения для реализации Программы. 
 Взрослые и дети — партнѐры по совместной деятельности. Партнѐры должны 

дружелюбно и уважительно разговаривать друг с другом, не командовать, не 
назидать (каждый важен!). 

 Как партнѐры и участники совместной деятельности и взрослые, и дети имеют 
равные права на проявление инициативы и активности, на выбор деятельности, 
форму еѐ осуществления. Деятельностный принцип организации образовательного 
процесса — образование через организацию различных видов деятельности детей 
— является одним из главных способов развития детской инициативы. 

 Взаимодействие взрослых и детей осуществляется в условиях принятия и 
соблюдения всеми партнѐрами общих норм и правил поведения, уважения друг к 
другу (можно участвовать в совместной со взрослым и (или) другими детьми 
деятельности, а можно выбрать другой вид деятельности; если выбрал своѐ, нужно 
уважать остальных: не мешать, не шуметь, ведь все заняты важными, интересными 
делами).  

 Партнѐрское взаимодействие предполагает общение — диалог или полилог 
взрослого и детей, детей друг с другом, предполагает умение не только говорить 

самому, но и слушать и слышать другого. Традиционно умение слушать и слышать 
относилось к достижениям ребѐнка на выходе из дошкольного детства, оно 
квалифицировалось как одна из предпосылок будущей учебной деятельности. 
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Сегодня без умения взрослого слушать и слышать невозможна реализация 
Программы.  

 Регламентация образовательного процесса существует, но он организован 
достаточно гибко. Отступления взрослого от планов (конспектов и т. д.) 
обусловливается потребностями и интересами детей, актуальной ситуацией 
образовательного процесса.  

 Путь усвоения образовательного материала детьми не прямой («Нам было так 
интересно, что мы не заметили, что ещѐ и научились чему-то, узнали что-то!»). В 
нѐм должно преобладать развитие смыслов, мотивов, целеполагания деятельности, 
а не многократное повторение (натаскивание), подражание, имитация, следование 
образцам.  

 Взрослый вместе с детьми участвует в какой-либо деятельности. Его позиция в 
пространстве определяется еѐ характером. Он может, например, в ходе 
продуктивной деятельности вместе с детьми сидеть за общим столом и выполнять 
такую же работу, что и они, или часть коллективной работы, оказывая при 
необходимости помощь детям как старший партнѐр. Дети могут перемещаться в 
пространстве: в рамках осуществляемой деятельности (спрашивать, советоваться, 
договариваться, распределять обязанности между собой). 

 Взрослый, как более мудрый партнѐр, обеспечивает ситуацию успешности каждого 
ребѐнка группы. Только вера ребѐнка в себя, отсутствие страха, что он может быть 
не понят или осуждѐн, способны поддерживать развитие детской инициативы 
(инициатива не наказуема!). Неоценимое значение для создания такой ситуации 
успешности имеет искренняя похвала взрослого. Искусством говорить 
комплименты педагог должен владеть фактически в совершенстве, так как похвала, 
повторяемая одними и теми же словами и с той же интонацией, перестаѐт работать.  

 Характер взаимодействия взрослого и ребѐнка выступает главным условием 
поддержки детской инициативы в образовательном процессе.  

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей 
по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. В 
соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 
эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность 
детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

 Позиция педагога - поддерживать и поощрять инициативу ребенка 

в эмоциональном общении (всегда откликаться на стремлениемалыша получить 
доброжелательное внимание, поддержку,ласку).Поощрять инициативные и 

самостоятельные действия детей. 
 

В развитии детской инициативы и самостоятельности важно: 
 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний и умений; 
 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 
 постоянно расширять область задач, которые дети решают  самостоятельно; 

постепенно выдвигать перед детьми более  сложные задачи, требующие 
сообразительности, творчества,  поиска новых подходов, поощрять детскую 
инициативу; 

 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 
доводить начатое дело до конца; 

 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата, своевременно 
обращая особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, 
торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу;  
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 «дозировать» помощь детям, т.е. если ситуация подобна той, в которой ребенок 
действовал раньше, но  его сдерживает  новизна обстановки, достаточно просто 
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 ребенка, 
побуждать к проявлению инициативы и творчества; 

 поощрять познавательную активность каждого ребенка, развивать стремление к 
наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств предметов; 

 проявлять внимание к вопросам детей, побуждать и поощрять их познавательную 
активность, создавая ситуации самостоятельного поиска решения возникающих 
проблем; 

 поддерживать стремление к положительным поступкам, способствовать 
становлению положительной самооценки, которой ребенок начинает дорожить; 

 получать возможность участвовать в разнообразных делах: в играх, двигательных 
упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств предметов и их 
использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве (имитации, 
подражание образам животных, танцевальные импровизации и т. п.); 

 специально насыщать жизнь детей проблемными практическими и 
познавательными ситуациями, в которых детям необходимо самостоятельно 
применить освоенные приемы; 

 создавать различные ситуации, побуждающие детей проявить инициативу, 
активность, совместно найти правильное решение проблемы; 

 создавать ситуации, в которых дошкольники приобретают опыт дружеского 
общения, внимания к окружающим; 

 создавать ситуации, побуждающие детей активно применять свои знания и 
умения, ставит перед ними все более сложные задачи, развивает волю, 
поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, 
нацеливает на поиск новых, творческих решений; 

 показывать детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости и гордости 
от успешных самостоятельных, инициативных действий. 

 

Сферы инициативы Способы поддержки детской инициативы 

Творческая инициатива 
(включенность в сюжетную игру как 
основную творческую деятельность 
ребенка, где развиваются воображение, 
образное мышление) 

- поддержка спонтанной игры детей, ее 
обогащение, обеспечение игрового времени 
и пространства; 

- поддержка самостоятельности детей в 
специфических для них видах деятельности 

Инициатива как целеполагание и 
волевое усилие (включенность в разные 
виды продуктивной деятельности - 

рисование, лепку, конструирование, 
требующие усилий по преодолению 
"сопротивления" материала, где 
развиваются произвольность, 
планирующая функция речи) 

- недирективная помощь детям, 
поддержка детской самостоятельности в 
разных видах  изобразительной, проектной, 
конструктивной деятельности; 

- создание условий для свободного выбора 
детьми деятельности, участников 
совместной деятельности, материалов 

Коммуникативная инициатива 
(включенность ребенка во взаимодействие 
со сверстниками, где развиваются эмпатия, 
коммуникативная функция речи) 

 поддержка взрослыми положительного, 
доброжелательного отношения детей друг к 
другу и взаимодействия детей друг с другом 
в разных видах деятельности;  
- установление правил поведения и 
взаимодействия в разных ситуациях 
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Познавательная инициатива - 

любознательность (включенность в 
экспериментирование, простую 
познавательно-исследовательскую 
деятельность, где развиваются 
способности устанавливать 
пространственно-временные, причинно 
следственные и родовидовые отношения) 

- создание условий для принятия детьми 
решений, выражения своих чувств и мыслей; 

- создание условий для свободного выбора 
детьми деятельности, участников 
совместной деятельности, материалов 

 

 

Двигательная  инициатива-связанная 

с выполнением упражнений, 
направленных на развитие таких 
физических качеств, как координация и 
гибкость; способствующая формированию 

начальных представлений о некоторых 
видах спорта, овладение подвижными 
играми с правилами; становление 
целенаправленности и саморегуляции в 
двигательной сфере; становление 
ценностей здорового образа жизни, 
овладение его элементарными нормами и 
правилами (в питании, двигательном 
режиме, закаливании, при формировании 
полезных привычек и др.). 

- ежедневно предоставлять детям 

возможность активно двигаться; 
- обучать детей правилам безопасности; 
- создавать доброжелательную атмосферу 

эмоционального принятия, способствующую 

проявлениям активности всех детей (в том 

числе и менее активных) в двигательной 

сфере; 
- использовать различные методы обучения, 
помогающие детям с разным уровнем 

физического развития с удовольствием 

бегать, лазать, прыгать. 
  

 

 

Способы поддержки детской инициативы в освоении Программы 

 с учетом возрастных особенностей и приоритетных сфер инициативы детей. 
 

4-5 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является познавательная 
деятельность, расширение информационного кругозора, игровая деятельность со 
сверстниками. 
Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы 

 Поощрять желание ребѐнка строить первые собственные  умозаключения, 
внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его 
интеллектуальному труду. 

 Создать условия и поддерживать театрализованную деятельность   детей, их 
стремление переодеваться («рядиться»). 

 Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под 
популярную музыку. 

 Создать в группе возможность, используя мебель и ткани, строить «дома», укрытия 
для игр. 

 Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только один на один, а 
не на глазах у группы. 

 Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть; навязывать им 
сюжеты игры. Развивающий потенциал игры определяется тем, что это 
самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность. 

 Участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих условий: дети 
сами приглашают взрослого в игру или добровольно соглашаются на его участие; 
сюжет и ход игры, а также роль, которую взрослый будет играть, определяют дети. А 
не педагог; характер исполнения роли также определяется детьми. 
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 Привлекать детей к украшению группы к праздникам. Обсуждая разные возможности 
и предложения.  

 Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 
воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых. 

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день. 
 

5 – 6 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является внеситуативно- 

личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также информационная 
познавательная инициатива. 
Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы  

 Создать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 
проявляя любовь и заботу ко всем детям; выражать радость при встрече; использовать 
ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку. 

 Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 
 Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание 

детей на полезность будущего продукта для других и ту радость. Которую он доставил 
кому – то(маме, бабушке, папе, другу). 

 Создать условий для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей. 
 При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры. 
 Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п. 

 Создать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 
познавательной деятельности детей по интересам. 

 

6-8 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является научение, 
расширение сфер собственной компетентности в различных областях практической 
предметной, в том числе орудийной, деятельности, а также информационная 
познавательная деятельность. 
Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы  
 Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 
продукта. 

 Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 
исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание; 
совершенствование деталей и т.п. Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами 
испытывали при обучении новым видам деятельности. 

 Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая 
уважение и признание взрослых и сверстников. 

 Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем 
индивидуальным достижениям, которые есть у каждого. 

 Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами. 
 Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей. 
 При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры. 
 Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывать и 

реализовывать их пожелания и предложения. 
 Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам.  
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2.5. Взаимодействие взрослых с детьми  
 

Для успешной реализации Программы обеспечены следующие психолого-

педагогические условия: 
1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 
способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 
детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 
(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 
развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 
детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 
социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей 
друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 
видах деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 
совместной деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия*(5); 
8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 
деятельность. 

Для  создания социальной ситуации развития детей, соответствующей специфике 
дошкольного возраста созданы условия: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 
непосредственное общение с каждым ребенком; 
уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 
2) поддержка индивидуальности и инициативы детей через: 
создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 
создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей; 
недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, 
познавательной и т.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 
создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в 

том числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям 
и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) 
возможности здоровья; 

развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 
конфликтные ситуации со сверстниками; 

развитие умения детей работать в группе сверстников; 
4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и 
более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной 
деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через: 

создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 
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поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени 
и пространства; 

оценку индивидуального развития детей; 
5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, 
в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на 
основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития 
ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 
окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к 
культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 
коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со 
взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 
овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 
только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не 
руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения 
взрослого и ребенка в Организации и в семье являются разумной альтернативой двум 
диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию, 
основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной 
характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно ребенка 
включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации 
поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер.  

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка 
таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-

то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 
индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. 
Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при 
затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и 
наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не 
унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 
психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 
положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у 
ребенка  различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как 
отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему 
окружающих взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. 
Когда взрослые предоставляют ребенку  самостоятельность, оказывают поддержку, 
вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их 
преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые 
поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают 
неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, 
признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует 
истинному принятию ребенком моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь 
взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку  право выбора того или 
действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, 
партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как 
следствие, чувства ответственности за свой выбор.  
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Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают 
ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 
переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения 
проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот 
опыт из общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

Персонал проявляет теплое отношение к детям при помощи соответствующего 
телесного контакта (напр., поглаживая ребенка по спине, отвечая взаимностью на объятия 
ребенка).  

Персонал демонстрирует уважение к детям (напр., внимательно слушают, 
поддерживают зрительный контакт, обращаются с детьми справедливо, никого не 
ущемляя).  

Персонал сочувствует и помогает детям, которые расстроены, обижены или 
сердятся. Педагоги замечают и ценят чувства ребенка, даже если он проявляет эмоции, 
которые часто считаются неприемлемыми, такие как раздражение или нетерпение. 

Персонал поддерживает развитие взаимного уважения между детьми и взрослыми 
(напр., сотрудники ждут, пока дети доскажут свой вопрос, перед тем как начать отвечать 
на него; побуждают детей вежливо слушать, когда взрослые говорят).  

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития 
ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. С помощью 
взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, 
играть, рисовать, общаться с окружающими.  

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 
только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, 
поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Для личностно-порождающего 
взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой он есть и вера в его 
способности.  

Характер взаимодействия со взрослыми.  
При включении ребенка с РАС в образовательный процесс необходимо соблюдать 

постепенность. Взрослому необходимо  заранее познакомиться с ребенком и его 
родителями, узнать особенности поведения, общения, привычки и интересы. Взрослый 
становится гарантом безопасности и стабильности для ребенка с РАС в детском саду. 
Взрослый помогает ребенку адаптироваться в новой обстановке, понять устройство 
помещения образовательной организации, группы, спальни, залов и кабинетов, 
познакомиться с детьми. Вначале ребенок может находиться в группе неполный день.   

В процессе образовательной деятельности основной задачей взаимодействия 
взрослого с ребенком с РАС является перенос формирующихся навыков в различные 
социальные контексты. Это реализуется при следующих условиях: 

 – каждая ситуация рассматривается взрослым как возможность для построения 
взаимодействия с ребенком, 

 – взрослый внимательно относится к поведению и эмоциональным реакциям 
ребенка, 

 – налаживание взаимодействия основывается на актуальных интересах ребенка,  
– взаимодействие осуществляется в ходе совместной деятельности: 

коммуникативно-речевой, предметной, игровой, конструктивной, изобразительной и др.  
Взрослыми специально организовывается работа, направленная на устранение или 

уменьшение проявления нежелательного поведения ребенка с РАС. Проблемное 
поведение подвергает риску самого ребенка и/или его окружение и затрудняет общение и 
включение в социальную среду. Оно может проявляется в виде истерики, агрессии 
(вербальная, физическая), аутоагрессии, отсутствия реакции на просьбы, требования, 
аутостимуляции, неусидчивости, нарушения внимания, импульсивности, нежелания 
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сотрудничать. Часто причиной такого поведения может быть повышенная тревожность, 
неумение ребенка объяснить свое состояние или желания социально-приемлемым 
способом (например – головная боль, голод, жажда) Крик или агрессия иногда могут быть 
единственным способом, с помощью которого он может выразить просьбу, то есть 
средством коммуникации.   

Взрослому необходимо определить, с какой целью ребенок использует 
определенное поведение. Для этого проводится наблюдение за событиями, которые 
происходят до проблемного поведения и после. Проанализировав данные события можно 
значительно снизить качественный и количественный уровни проблемного поведения. 
Для этого используются следующие способы:   

Взрослый обучает ребенка выражать свои просьбы (вербально и невербально), а 
именно: просить предмет, действие, прекращение действия, перерыв, помощь, выражать 
отказ. При общении ребенка с РАС с другими детьми, взрослый помогает ребенку с 
помощью подсказок.  

Взрослый создает специальные ситуации для развития возможности ребенка играть 
самостоятельно. Они должны основываться на актуальных интересах ребенка. Интересы 
выявляются путем наблюдения за ребенком, бесед с ним и с родителями. Обогащение 
окружающей среды и появление новых интересных занятий позволяют уменьшить 
частоту аутостимуляций и снизить мотивацию для привлечения внимания.  

Взрослый помогает ребенку включиться в занятия. Ребенок может отказываться, 
если они трудные, длинные, неинтересные и непонятные. В таких ситуациях взрослому 
необходимо: понизить уровень сложности задания, использовать чередование достаточно 
простых и сложных заданий, предоставить возможность ребенку выбора задания, работать 
в достаточно быстром темпе (задания должны быть короткими), часто менять задания, 
выбирать эффективные методы обучения.  

Ребенку с РАС необходима помощь взрослого и для выстраивания взаимодействия 
с другими детьми, отношений с миром и самим собой. Он является проводником ребенка 
в детское сообщество. Характер взаимодействия ребенка с РАС с детьми во многом 
зависит от позиции взрослых, работающих с детьми и понимания того, что:  

 – ребенок не всегда улавливает социальный и эмоциональный контекст 
происходящего,   

– не понимает подтекста и юмора,  
 – затрудняется не только в инициации взаимодействия, но и в его поддержании,  
 – быстро пресыщается контактом,  – высказывания могут быть слишком 

прямолинейны, он не умеет лукавить и скрывать, проявляет значительную социальную 
наивность.  

Поэтому такому ребенку построить высказывание в естественной обстановке в 
ходе непосредственного общения, в первую очередь, со сверстниками. Плохое понимание 
окружающих того, что именно хочет сказать ребенок, приводит к замкнутости, 
прекращению взаимодействия, демонстрации нежелательных формы поведения. В 
подобных ситуациях роль взрослого заключается в том, чтобы, поддержать ребенка, 
оказывая ему дозированную помощь.   

Для взаимодействия с другими детьми взрослый может: дать вербальную 
подсказку, которая поможет ребенку с РАС продолжить беседу, попросить о чем-либо 
словами, поощрять за самостоятельное использование слов, предложить детям поиграть 
во что-нибудь другое при отказе, учить и поощрять сверстников ребенка с РАС за 
сотрудничество с ним, инициировать детей обращаться к ребенку с просьбой.   

При организации совместной ролевой игры с детьми педагогу следует предложить 
ребенку с РАС роль, с которой он может справиться самостоятельно, а также 
использовать его сильные стороны.   

При взаимодействии с детьми может возникнуть большое количество сенсорных 
проблем, что затрудняет участие в играх ребенка с РАС наравне с другими детьми. При 
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диагностировании гиперчувствительности к звукам и шумам одним из наиболее часто 
используемых приспособлений являются шумопоглощающие наушники. Правильно 
подобранные наушники не мешают ребенку слышать других детей, но снижают уровень 
фонового шума. При выборе данного устройства необходимо провести работу по 
обучению ребенка их использованию, а также определить продолжительность их 
использования.  

Для того чтобы ребенок с РАС мог быстрее включиться в социум, необходимо 
расширять спектр его отношений с миром, другими людьми и самим собой: развивать 
понимание эмоций, намерений, желаний (своих и чужих); помогать предсказывать 
действия других на основе их желаний и мнений; понимать причины и следствия событий. 
Поэтому необходима проработка личного эмоционального опыта ребенка, совместное 
осмысление с ним его впечатлений, переживаний, их связи с происходящим вокруг (для 
этого составление историй про ребенка и его близки, работа с художественными текстами, 
мультфильмами и т.д.); развитие его способности к диалогу.  

Ребенок с РАС может быстро пресыщаться впечатлениями и эмоциональным 
контактом. У него обязательно должна быть возможность уединения. С этой целью 
оборудует уголок уединения (зоны отдыха ребенка). Для этого используют: невысокие 
легкие передвижные ширмы, разноцветные драпировки разной величины, мягкие модули, 
подушки, балдахин, шатер, палатку, любое ограниченное пространство. В зоне отдыха 
размещают любимые игрушки ребенка, книги, фотографии, приятное для ребенка 
сенсорное оборудование, мягкая мебель и т.д. Детей необходимо обучить правилам 
поведения в уголке уединения.  

Для адаптации в окружающем пространстве, ориентирования, как в помещении, 
так и в процессе образовательной деятельности используется:  

Визуализация режима дня/расписания занятий. Для того чтобы наглядное 
расписание выглядело понятным ребенку, педагог использует карточки, отражающие 
различные виды деятельности детей в течение дня. В зависимости от уровня развития 
ребенка изображения на карточках могут быть реалистичными, символическими или 
схематичными. Карточки размещаются на уровне глаз детей. Визуализация помогает 
ребенку: следовать распорядку дня без дополнительных словесных инструкции и 
напоминаний, что повышает самостоятельность; не использовать постоянные вопросы о  
событиях дня, снижая беспокойство и придавая ему чувство безопасности; переходить от 
одного вида деятельности к другому, из одного помещения в другое. При переходе к 
школьному обучению, карточки могут быть заменены текстовым расписанием.  

Визуализация плана непосредственно образовательной деятельности/занятия. 
Расписание деятельности во время занятия с детьми может располагаться на уровне глаз 
детей или непосредственно на столе ребенка. Для изготовления плана занятия 
рекомендуется применять карточки с символами и подписями. Визуализация плана 
занятия помогает подготовиться к смене видов деятельности; усвоить основные 
заведенные действия на том или ином занятии; доводить до конца выполнения задания. 

Наглядное подкрепление информации необходимо вследствие особенностей 
восприятия, понимания оборотов речи и абстрактных понятий ребенком с РАС. Весь 
материал должен подкрепляться визуальным рядом и выполнением практических заданий. 
С этой целью используют различные изображения, фотографии, иллюстрации, 
презентации при подаче знаний об окружающем, символы при формировании 
абстрактных понятий, таблички с подписями, картинки с подписями, картинки-символы. 

Наглядное подкрепление инструкций. С этой целью используют символы действий, 
разбивку длинной инструкции на отдельные короткие элементы, визуальные алгоритмы 
выполнения заданий.  

Образец выполнения. Предоставление образца выполнения может быть в виде 
моделирования действия, образца ответа/поделки, визуального плана выполнения 
(аппликации, рисунка, лепки и т.п.).  
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Визуализация правил поведения. Наблюдаемое негативное поведение ребенка с 
РАС может выражать потребность в помощи или внимании; уход от стрессовых ситуаций; 
желание получить какой-либо предмет; недопонимание; протест против нежелаемых 
событий и т.д. Для того чтобы дети быстрее привыкли к правилам поведения в детском 
саду, необходимо сделать наглядное напоминание правил. По завершении адаптационного 
периода, когда основные нормы поведения будут усвоены, могут понадобиться 
индивидуальные правила.   

Социальные истории используют для обучения детей с РАС правилам социального 
поведения, таким как следование очереди, соблюдение социально принятой дистанции, 

нормы поведения в общественных местах и т.д. Социальные истории разрабатываются 
индивидуально для конкретного ребенка с учетом его возможностей, с использованием и 
осмыслением впечатлений и событий его индивидуального опыта. История должна 
сопровождаться рисунками и фотографиями.  

Поощрение за правильно выполненное действие, соблюдение правил, доведение 
действия до завершения и др. В качестве поощрения используют предметы, интересные 
для ребенка и являющиеся для него ценность (разрешение постучать в барабан, позвонить 
в колокольчик, приклеить на ленту успеха бабочку, звездочку и др.)  

  

2.6. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников с 
расстройством аутистического спектра 

 

Одним из важных условий реализации Программы является взаимодействие с 
семьей. Философия взаимодействия с семьей: не родители и дети должны подстраиваться 
под цели, задачи и внутренний уклад дошкольной организации, а дошкольная организация 
делает все, чтобы поддержать собственные действия родителей в воспитании и  развитии 
детей и при необходимости сблизить детей и родителей к социокультурным нормам, 
традициям семьи. 

Практика работы педагогов МАДОУ «Малыш» определена желанием 
придерживаться традиций, связанных с уважительным отношением к семьям, 
необходимостью прислушиваться к мнениям и желаниям родителей, готовностью учиться 
у них способам взаимодействия с ребенком. Партнерство с семьей строится на основе 
взаимного уважения и добровольности. 

Цель взаимодействия с семьей – сделать родителей активными участниками 
образовательных отношений, оказав им помощь в реализации ответственности за 
воспитание и обучение детей.  

Задачи МАДОУ «Малыш» по работе с семьей: 
 изучать запросы и потребности в дошкольном образовании семей, находящихся в 

сфере деятельности МАДОУ «Малыш»; 
 повышать  компетентность родителей; 
 учить родителей общаться с детьми в формах, адекватных их возрасту; 

нетравмирующим приемам управления поведением детей; 
 убеждать родителей в необходимости соблюдения единого с МАДОУ «Малыш» 

режима дня для ребенка дошкольного возраста; 
 учить родителей разнообразным формам организации досуга с детьми в семье; 
 вести работу по профилактике нарушений и по защите прав и достоинств ребенка в 

МАДОУ «Малыш» и семье; 
 выстраивать отношения через создание ситуаций  приятного совместного досуга детей 

и родителей, условия для доверительного и неформального общения педагогов с 
родителями; 
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 обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

 оказать помощь родителям (законным представителям) в воспитании детей, охране и 
укреплении их физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных 
способностей и необходимой коррекции нарушений их развития; 

 обеспечить учет образовательных потребностей, интересов и мотивов детей, членов их 
семей в определении: специфики национальных, социокультурных и иных условий, в 
которых осуществляется образовательная деятельность; выбора тех парциальных 
образовательных программ и форм организации работы с детьми, которые в 
наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам детей, а также 
возможностям педагогического коллектива; сложившиеся традиции МАДОУ 
«Малыш». 

 

Основные принципы практической работы ориентированы  на семью и 
соотносится с авторской позицией Л.В. Михайловой – Свирской (к.п.н., доцент кафедры 
педагогики и психологии ОАОУ «НИРО, Великий Новгород). 

Первый принцип. Считать семью основным получателем услуг. Учитывая, что 
семья является константой в жизни ребѐнка, признавая еѐ главенствующую роль в его 
развитии, необходимо уделять должное внимание семье как центральному элементу в 
образовании и обеспечении качества жизни ребѐнка. 

Второй принцип. Стимулировать, поддерживать и уважать решения, принимаемые 
семьѐй. Этот принцип предлагает специалистам рассматривать членов семьи как главных 
людей, отвечающих за принятие решений относительно стратегий образования ребѐнка, и 
важнейших участников образовательной практики. Если родителям будет предоставлена 
возможность принимать решения, касающиеся обучения и развития ребѐнка в первые 
шесть лет его жизни, а также возможность овладеть умениями, которые могут 
потребоваться для отстаивания его интересов в будущем, то вероятность их дальнейшего 
участия в образовании сына или дочери будет велика. 

Третий принцип. Проявлять гибкость и чуткость в воспитании детей. 
Предоставлять услуги, призванные улучшить жизнь ребѐнка и семьи. Этот принцип 
предполагает уважение культурных различий семей, содействие мобилизации 
неформальных ресурсов родителей для удовлетворения изменяющихся потребностей 
ребѐнка, оказание помощи в доступе к официальным общественным услугам 
(медицинским, социальным), а также координацию этих услуг. 

 

Основные направления взаимодействия МАДОУ «Малыш» с семьями 
воспитанников: 

 обеспечение комфортной адаптации ребенка и его семьи к условиям детского сада; 
 формирование здоровья детей (родителями совместно с педагогами групп и 

специалистами 

 

 

 

Целевые показатели модели поведения сотрудников 

 

Показатели модели 
поведения 

Критерии модели поведения 

 

 

Использование 

  больше спрашиваем и слушаем родителей, чем указываем и даѐм 
советы; 

 сообщаем родителям и в устной, и в письменной форме о 
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навыков 
позитивного 

общения 

достижениях в развитии их ребѐнка; 
 используем индивидуальные формы передачи информации 

семьям и получения сведений от них; 
  даѐм родителям понять, что мы готовы обсуждать с ними 

широкий спектр тем, касающихся их ребѐнка; 
 своевременно положительно реагируем на предложения, идеи, 

просьбы родителей; 
 информируем родителей через сайт о достижениях и новостях в 

Центре 

 

Формирование  
позиции для 

ответственно – 

мотивированного 
выбора в принятии 

решения 
относительно 
образования 

ребѐнка 

 при планировании и предоставлении услуг относимся к 
родителям как к настоящим экспертам по вопросам, связанным с 
обучением и развитием их детей; 

 совместно с родителями определяем стратегии обучения и 
воспитания, предоставляем возможность решать, какие из них 
больше всего соответствуют потребностям и ресурсам ребѐнка; 

 предлагаем родителям право выбора, где, как и когда они будут 
участвовать в образовании своего ребѐнка; 

 выясняем мнение родителей об эффективности выбранных 
стратегий, результатах развития ребѐнка и изменениях, которые 
они хотели бы внести. 

Определение и 
использование 
положительных 
черт, сильных 

сторон ребѐнка и 
конкретной семьи 

 

 сообщаем родителям о сильных сторонах, достижениях и 
положительных результатах деятельности ребѐнка; 

 признаѐм уникальность вклада родителей в процесс развития их 
ребѐнка, подчѐркиваем их родительскую компетентность; 

 предлагаем родителям объединить усилия в тех направлениях, 
которые позволят развивать сильные стороны личности ребѐнка. 

Уважение 
разнообразия 

семей и 
уникальности 

каждой из них: 

 принимаем и уважаем мнения и чувства родителей, даже если не 
совпадают с нашими собственными; 

 стараемся выработать у себя понимание культурных ценностей 
семей, с которыми работаем; 

 принимаем ценности семей, даже если они входят в конфликт с 
нашими собственными. 

Создание 
дружелюбного 
партнѐрства между 
детским садом и 
семьѐй: 

 

 предоставляем всем членам семьи возможность для активного 
конструктивного участия в жизни группы, делаем всѐ, чтобы 
родители при м чувствовали себя комфортно; 

 даѐм родителям возможность участвовать в принятии решений, 
касающихся проведения мероприятий в группе; 

 выражаем готовность принимать родителей в группе и детском 
саду любое время на протяжении всего дня; 

 помогаем семьям в поиске других общественных услуг, в 
которых они нуждаются. 

 

В МАДОУ «Малыш» педагоги, семьи и дети работают в атмосфере партнѐрства, что 
способствует обучению детей на основе принципов демократического образования, 
вовлечению родителей и общественности в процесс образования, обеспечивает 
индивидуализированное и ориентированное на ребѐнка обучение, целостный подход к его 
развитию. 

Педагоги взаимодействуют с родителями как партнѐры, обеспечивая им 
необходимую поддержку. Это позволяет максимально удовлетворить потребности детей, 
возникающие при обучении и развитии. 
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Информация о развитии детей, а также особенности взаимоотношений с детьми и 
их семьями позволяют педагогам делать выводы о своеобразии группы в целом и 
учитывать уникальные потребности и потенциальные возможности каждого ребѐнка в 
частности. 

 

Показатели работы педагогов в рамках практики, 
ориентированной на семью: 

1. Педагоги приглашают родителей и членов семей в группу для участия учебном 
процессе: 
 вывешивают плакаты, приветствующие приход родителей в группу; 
 помогают пришедшим родителям включиться в игры и занятия детей. 

2. Педагоги регулярно общаются с родителями и членами семей, находят ними способы 
поддержки развития ребѐнка: 
 обсуждают прогресс и достижения ребѐнка, возникающие у него трудности; 
 вместе с родителями находят возможные способы поддержки развития ребѐнка; 
 сообщают родителям информацию о повседневных событиях и изменениях в 

физическом или эмоциональном состоянии ребѐнка. 
3. Педагоги собирают информацию об интересах, увлечениях, культурных особенностях 

и профессиях членов семьи, а также поощряют их участие программе: 
 используют различные виды письменной информации (объявления и личные 

приглашения, бюллетени, информационные листок и т. п.), для того чтобы 
сообщить родителям о проектах и мероприятия проводимых в группе, и пригласить 
их принять участие в подобных событиях; 

 поощряют участие семей в организации походов, экскурсий, семейных вечеров, 
спортивных мероприятий, спектаклей, лагерей, а также мероприятий во время 
летних или зимних каникул. 

4. Педагоги разделяют с семьѐй ответственность за принятие решений относительно 
обучения детей: 
  в целях обеспечения последовательности в работе с детьми обсуждают с семьями 

практические вопросы воспитания и развития ребѐнка, включая влияние 
культурной среды; 

 предоставляют информацию о развитии и обучении ребѐнка, которую родители 
могут использовать дома; 

 обеспечивают ресурсы, которые родители могут использовать для дополнения 
занятий в детском саду. 

5. Педагоги способствуют развитию положительной самооценки ребѐнка время 
взаимодействия с ним в соответствии со своими знаниями относительно общего 
развития: 
 взаимодействуют с каждым ребѐнком, проявляя любовь, заинтересованность и 

уважение; 
 называют детей по именам, говорят с ними дружелюбно, вежливо, во время 

разговора находятся на уровне глаз ребѐнка; 
 взаимодействуют не только вербально, но и посредством улыбок, прикосновений и 

др.; 
 знают сильные стороны личности каждого ребѐнка и его достижения динамике; 
 ежедневно выявляют индивидуальные навыки и достижения каждого ребѐнка и 

хвалят его, заботясь о том, чтобы каждый ребѐнок получил признание своих 
достижений; 

 сообщают семьям о достижениях детей. 
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6. Педагоги понимают, что между детьми существуют различия в характере и темпе 
развития, мышлении, языке и социальных возможностях, что обусловлено 
индивидуальными и культурными особенностями: 
 способствуют индивидуальному росту достижений, соответствующему темпам 

развития; 
 обращаются с детьми любой расы, этнической группы, религии, социальной 

принадлежности, культуры, пола с равным уважением и вниманием; 
 предоставляют детям равные возможности принимать участие во всех видах 

занятий; 
  признают индивидуальные потребности детей, включая детей с проблемами; 
  разрабатывают задания с учѐтом индивидуальных стилей обучения; 
 предоставляют детям право выбора видов деятельности и время для игр и 

самостоятельной работы. 
7. Педагоги знакомятся с культурой, историей, ценностями и особенностями семей и 

отдельных детей, с которыми они работают: 
 беседуют с каждым ребѐнком о людях, местах и вещах, которые для него значимы; 
 предоставляют возможность обмениваться идеями с другими детьми; 
 используют материалы и оборудование, отражающие многообразие интересов 

детей, группы и их семей. 
Связи между семьѐй ребѐнка и сотрудниками МАДОУ «Малыш» строятся на 

доверии, которое возникает в результате эффективного обмена информацией. Для 
стимулирования активности в жизни группы воспитатель устанавливает непрерывный 
индивидуальный, гибкий и позитивный обмен информацией с  родителями.  

 

Последовательность информационного обмена  
с родителями воспитанников. 

 В первый визит директор (заместитель директора) и рассказываетродителям об 
образовательной организации: статусе, педагогах, нуждах, а старший воспитатель о 
Программе. Затем директор (заместитель директора) провожают родителей к 
воспитателю, который в свою очередь знакомит родителей  с помещением, оснащением, 
достижениями.  Первый разговор предопределяет роли: детский сад самоценная и 
самодостаточная структура, родители и ребѐнок должны принимать его условия и 
требования, решаем вопросы, касающиеся ребенка: кто есть и будет главным 
действующим лицом «детсадовской карьеры». 

 

Организация первой беседы с родителями. Цель беседы с родителями — получение 
максимально возможной информации об актуальном состоянии и особенностях развития 
ребѐнка; об особенностях и приоритетах семейного воспитания; о потребностях и 
запросах семьи в воспитании и развитии ребѐнка; о возможностях конструктивного 
участия семьи в работе детского сада. 
Обеспечение родителей информацией об услугах, правилах, традициях, принятых в 
Центре в период приѐма новых детей предлагается в памятках, буклетах и «Справочнике», 

в котором систематизирована и изложена вся необходимая информация и на сайте 
МАДОУ «Малыш». 

 

Основные формы взаимодействия ДОУ с семьей ребѐнка с ОВЗ 

Знакомство с семьей: посещение, анкетирование. 
Информирование родителей о ходе образовательного процесса: индивидуальные и 

групповые консультации, оформление информационных стендов, организация выставок 
детского творчества, приглашение родителей на детские концерты и праздники. 
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Образование родителей: проведение семинаров-практикумов, мастер-классов, 
тренингов, создание библиотеки и др. 

Организация совместной деятельности: организации тематических праздников, 
конкурсов, посещение культурных мероприятий, театров, музеев. 

Привлечение родителей к закреплению образовательного и коррекционно-

развивающего материала в домашних условиях. 
В условиях работы с детьми с ЗПР перед педагогическим коллективом встают 

новые задачи по взаимодействию с семьями воспитанников, т. к. их родители также 
нуждаются в специальной психолого-педагогической поддержке. Это связано с тем, что 
многие родители не знают закономерностей психического развития детей и часто 
дезориентированы в состоянии развития своего ребенка. Они не видят разницы между 
задержкой психического развития, умственной отсталостью и психическим заболеванием. 
Среди родителей детей с ЗПР довольно много родителей с пониженной социальной 
ответственностью. Поэтому одной из важнейших задач является просветительско-

консультативная работа с семьей, привлечение родителей к активному сотрудничеству, т. 
к. только в процессе совместной деятельности детского сада и семьи удается максимально 
помочь ребенку в преодолении имеющихся недостатков и трудностей. 

При реализации задач социально-педагогического блока требуется тщательное 
планирование действий педагогов и крайняя корректность при общении с семьей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы организации психолого-педагогической помощи семье 

1. Коллективные формы взаимодействия 

1.1. Общие родительские собрания. Проводятся администрацией ДОО 3 раза в 
год, в начале, в середине 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 3-х раз в год и по мере необходимости. 
Задачи: 

 обсуждение с родителями задач, содержания и форм работы; 

Направления взаимодействия с семьей  

Оказание 
социально-правовой 
поддержки семьям 
воспитанников  

Просветительско-

разъяснительная работа 
с родителями до начала 
посещенияребенком 
группы 

Оказание психолого-

педагогической 
поддержки семьям 
детей с ЗПР  

Психолого-

профилактическая 

работа с семьями 
«группы риска» 

1. Психолого-педагогическое 
консультирование по заявкам родителей. 
2. Психокоррекционная работа в проблемных 
ситуациях 

1. Пропаганда психолого-педагогических и 
специальных знаний. 

2. Обучение элементарным методам и приемам 
коррекционной помощи детям в условиях семьи 
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 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. Тематические занятия «Семейного клуба». Работа клуба планируется на 

основании запросов и анкетирования родителей. Занятия клуба проводятся специалистами 
ДОО один раз в два месяца. 

Формы проведения: тематические доклады; 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 логопедами групп 

один раз в неделю во второй половине дня с 17 до 18 часов. 
Задача: информирование родителей о ходе образовательной работы с ребенком, 

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»). 
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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 воспитательно-

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. Новые (внедряемые в ОО) формы 

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. 

При этом активная позиция в этой системе принадлежит педагогу-психологу, 
который изучает и анализирует психологические и личностные особенности развития 
детей в семье.  

 

Важным условием  расширения спектра  возможных отношений с миром, другими 
людьми и самим собой ребенка с РАС является взаимодействие педагогического 
коллектива с семьями детей с расстройствами аутистического спектра. При планировании 
работы по обеспечению психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 
здоровья детей необходимо учитывать установки родителей на понимание особенностей 
ребенка и подходы к его воспитанию.   

Для таких семей характерны: тяжелые переживания, стрессы, депрессия, ощущение 
потери смысла жизни и т.д.; дисгармоничные отношения: жесткие ролевые позиции, 
выраженная избыточная опека; разногласия членов семьи по вопросам воспитания; 
социальная самоизоляция семьи; информационная депривация родителей; потребность 
родителей в кратковременной «передышке».   

Родители могут: не до конца осознавать состояние ребенка; отказываются верить в 
заключения специалистов; испытывать стресс, связанный с проблемами поведения 
ребенка; постоянно ставить перед ребенком невыполнимые задачи; обвинять окружающих 
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в некомпетентности; поддерживать лишь ограниченные формы взаимодействия с 
ребенком; переживать собственную беспомощность и т.д. Лишь небольшое количество 
родителей детей с РАС раннего и дошкольного возраста используют естественный и 
гибкий подход в воспитании ребенка.   

Поэтому педагогам необходимо соблюдать определенные условия для 
выстраивания партнерских отношений с родителями:  

Проявлять уважение к родителям. Уважение выражается в профессиональной 
позиции педагога, признающего достоинства личности, ценности и значимости родителей.  

Проявлять эмпатию, понимание к проблемам семьи ребенка с РАС.   
Наличие общей цели, которое позволяет выработать единую линию поведения с 

ребенком и придерживаться ее и дома и в детском саду.  
Контакт и диалог с родителями дают возможность общаться и прояснять позиции 

друг друга.   
Понимания и соблюдение собственных прав и прав родителей. Не первое место 

при взаимодействии педагогов с родителями выходят такие права как: право на 
собственное  мнение и собственный выбор, право на информацию, право на уважение, 
право просить о помощи, право получать признание и т.д.   

Распределение ответственности между педагогами и родителями позволяет 
предупредить взаимное обвинение друг друга, перекладывание ответственности и уход от 
нее.  

При взаимодействии с родителями педагоги имеют возможность выявить сильные 
стороны ребенка, включить близкое окружение в развивающее взаимодействие с 
ребенком, продемонстрировать ближайшему окружению все, даже незначительные 
достижения ребенка.  

Анализ взаимодействия детского сада с семьями воспитанников показывает, что 
многим современным родителям трудно настроиться на совместную с педагогами работу 
по воспитанию и обучению своего ребенка. Ответственность за трудности, проблемы в 
развитии ребенка такие родители, как правило, возлагают на педагогов – «не научили, не 
нашли подход».  

Родители полностью или в большей части перекладывают воспитание и обучение 
своего ребенка на детский сад по следующим причинам: 

 - родители не в полной мере осознают свои родительские права и обязанности, в 
том числе в свете требований нового законодательства; 

  - родители некомпетентны в вопросах воспитания и обучения современных детей, 
испытывают трудность в организации совместной деятельности с ребенком в домашних 
условиях; 

 - родители постоянно работают и проводят с ребенком недостаточно времени; - 

родители не интересуются жизнью ребенка в детском саду, не принимают участия в 
совместных мероприятиях;  

- родители ведут асоциальный образ жизни.  
Подобная отстраненность родителей от воспитания своих детей не только 

негативно сказывается на их развитии, но и неизбежно приводит к снижению качества 
дошкольного образования.  

Именно поэтому, обновленное дошкольное образование должно способствовать 
формированию активной позиции родителя, как основного заказчика и потребителя 
государственной услуги качественного дошкольного образования.  

Главные задачи взаимодействия с семьей на современном этапе, на которые 
направлена Программа, это систематическое формирование осознанного родительства, 
родительской компетентности, максимальное вовлечение родителей в жизнь детского 
сада, содействие совместной деятельности родителей и детей.  

В основу системы работы по взаимодействию с семьей положена технология Т. И. 
Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, 3. А. Михайловой, максимально соответствующая 
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требованиям ФГОС ДО. Задачи, которые авторы технологии подробно прописывают для 
всех возрастных групп, обеспечивают поэтапное формирование родительской 
компетентности. Предложенное содержание работы по направлениям, хотя и оставляет 
простор для педагогического творчества, но, тем не менее, не дает педагогу даже с 
небольшим стажем работы свернуть с намеченного авторами курса.   

Работа строится по 4 направлениям:   
1. Педагогический мониторинг.  
Цель: изучение особенностей семейного воспитания, оценка удовлетворенности 

родителей работой ДОО. Содержание работы:  
• Изучение социального фона семей на учебный год;  
• Анкетирование родителей;   
• «Изучение особенностей семейного воспитания»; 
 • Педагогическое наблюдение «Взаимодействие детей и родителей в ситуации 

утреннего приема детей в группу»; 
 • Педагогическое наблюдение «Уровень мотивации родителей к сотрудничеству с 

педагогами ДОО по коррекции речи»;  
• Итоговое анкетирование «Оценка удовлетворенности родителей качеством 

оказания образовательных услуг; 
 • Анкетирование родителей воспитателями групп в рамках тем самообразования и 

по итогам педагогической диагностики.  
2. Педагогическая поддержка.  
Цель:  Содействие формированию осознанных образовательных запросов 

родителей, привлечение к сотрудничеству, совместному развитию ребенка. Содержание 
работы:  

- обеспечение информационной открытости ДОО (официальный сайт, группы по 
инициативе родителей в социальных сетях);  

- возможность задать любые интересующие вопросы, (в том числе и анонимно) 
специалистам ДОО посредством сайта, почтовых ящиков обратной связи на группах, 
внести любые предложения.  

 - организация «мягкой» адаптации детей к детскому саду;  
 -оповещение родителей о теме недели и конкретные рекомендации о том, чем 

можно заняться с ребенком дома для ее освоения;   
- индивидуальные консультации воспитателей для родителей; 
 - помощь в сборе документов для областной и городской психолого-

медикопедагогических комиссий;  
- бесплатное обследование речи ребенка, разовая консультация логопеда;  
- общесадовые и групповые мероприятия по сближению коллектива     родителей и 

детей («День открытых дверей» и др.);  
- информационные стенды для родителей;  
- еженедельные приемные часы администрации и специалистов для    родителей; 
 - своевременное оповещение о планируемых в ДОО мероприятиях;  
- организация совместной трудовой деятельности детей и родителей          

(субботники);  
- привлечение семей к участию в городских, областных и дистанционных 

конкурсах;  
- выставки семейного творчества.  
3. Педагогическое  образование.  
Цель: Ориентирование родителей на развитие активной, компетентной позиции 

родителя. Содержание работы:  
 - ознакомление родителей с изменениями законодательства в сфере образования;  
- общесадовые и групповые родительские собрания по интересующим родителей 

вопросам обучения и воспитания детей;  
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- консультации на сайте ДОО и тематических стендах «Искусство воспитания», 
«Психолог советует», «Логопед советует», «Доктор советует», «Для вас, родители».  

4. Совместная деятельность педагогов и родителей.  
Цель: Активное включение родителей в совместную деятельность с детьми. 

Содержание работы: 
 - Совместные мероприятия, праздники, экскурсии для родителей и детей   

общесадовые (Праздник Дружной семьи (Флэш-моб), Осенины, День матери, Новый год, 
8 марта, 23 февраля, Выпускной бал, День семьи, любви и верности) и групповые, 
согласно планам групп; 

- привлечение родителей, родственников, старших детей к участию в мероприятиях 
детского сада;   

- организация выставок совместных детско-родительских работ в ДОУ к 
праздникам, в рамках тематических недель и педагогических проектов;  

 - работа родительских клубов;  - участие детей и родителей в общегородских 
мероприятиях (культурно-      спортивный праздник «Малышок», «Мама, папа, я – 

спортивная семья», «Веселые нотки», конкурс поделок «Осенняя ярмарка», «Новогодняя 
игрушка», «Конкурс кормушек», «Заезды на детских велосипедах ко Дню молодежи»).  

В коррекционно-развивающей работе педагогические работники пытаются 
привлечь родителей через систему методических рекомендаций. Эти рекомендации 
родители получают в устной форме на вечерних приемах и еженедельно по пятницам в 
письменной форме на карточках или в специальных тетрадях. Рекомендации родителям 
по организации домашней работы с детьми необходимы для того, чтобы как можно скорее 
ликвидировать отставание детей — как в коммуникативном, так и в общем развитии.    

Методические рекомендации, данные в тетрадях, подскажут родителям, в какое 
время лучше организовать совместную игровую деятельность с ребенком, во что и как 
следует играть с ребенком дома. Они предоставят дошкольнику возможность занять 
активную позицию, вступить в диалог с окружающим миром, найти ответы на многие 
вопросы с помощью взрослого. Так, родители смогут предложить ребенку поиграть в 
различные подвижные игры, проведут пальчиковую гимнастику, прочитают и стихи, 
помогут научиться лепить и рисовать, составлять рассказы и отгадывать загадки. 
Выполняя с ребенком предложенные задания, наблюдая, рассматривая, играя, взрослые 
разовьют его речь, зрительное и слуховое внимание, память и мышление, что станет 
залогом успешного обучения ребенка в школе.   

Задания тетрадей подбираются в соответствии с изучаемыми в логопедических 
группах детского сада лексическими темами и требованиями программы. Для каждой 
возрастной группы учтены особенности развития детей данного возраста. Речевую 
активность таких детей родители должны поддерживать и всячески стимулировать. Это 
позволяет укрепить доверие ребенка к окружающим взрослым, направить его 
познавательную активность в нужное русло, вселить в него уверенность в собственных 
силах и возможностях, что будет способствовать преодолению отставания в речевом 
развитии.  

Для детей родители должны стремиться создавать такие ситуации, которые будут 
побуждать детей применять знания и умения, имеющиеся в их жизненном багаже. Опора 
на знания, которые были сформированы в предыдущей возрастной группе, должна стать 
одной из основ домашней совместной деятельности с детьми. Родители должны 
стимулировать познавательную активность детей, создавать творческие игровые 
ситуации.  

На эти особенности организации домашних занятий с детьми каждой группы 
родителей должны нацеливать специалисты на своих консультативных приемах, в 
материалах на стендах и в папках «Специалисты советуют».  

Специально для родителей детей, посещающих логопедические группы, в 
методический комплект к Программе рекомендуется включать материалы для стенда 
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«Родителям о речи и общении ребенка» и материалы для оформления родительских 
уголков в групповой раздевалке. Материалы родительских уголков помогают родителям 
организовать развивающее общение с ребенком и дома, и на прогулке, содержат описание 
опытов, подвижных игр, художественные произведения для чтения и заучивания. 
Полезные для родителей материалы включены и в книгу «Если ребенок плохо общается и 
говорить».  

При взаимодействии с семьями детей с РАС педагог должен:  
1. Ориентировать родителей на изменения в личностном развитии старших 

дошкольников — развитие любознательности, самостоятельности, инициативы и 
творчества в детских видах деятельности. Помочь родителям учитывать эти изменения в 
своей педагогической практике.  

2. Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в семье, 
обогащению совместного с детьми физкультурного досуга (занятия в бассейне, коньки, 
лыжи, туристические походы), развитию у детей умений безопасного поведения дома, на 
улице, в лесу, у водоема.  

3. Побуждать родителей к развитию гуманистической направленности отношения 
детей к окружающим людям, природе, предметам рукотворного мира, поддерживать 
стремление детей проявить внимание, заботу о взрослых и сверстниках.  

4. Познакомить родителей с условиями развития познавательных интересов, 
интеллектуальных способностей дошкольников в семье. Поддерживать стремление 
родителей развивать интерес детей к школе, желание занять позицию школьника.  

5. Включать родителей в совместную с педагогом деятельность по развитию 
субъектных проявлений ребенка в элементарной трудовой деятельности (ручной труд, 
труд по приготовлению пищи, труд в природе), развитию желания трудиться, 
ответственности, стремления довести начатое дело до конца.  

6. Помочь родителям создать условия для развития эстетических чувств 
дошкольников, приобщения детей в семье к разным видам искусства (архитектуре, 
музыке, театральному, изобразительному искусству) и художественной литературе. 

 

 

2.7. Программа коррекционной работы с детьми c рас дошкольного возраста 
(содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 
нарушений развития детей (коррекционная программа))  

  

2.7.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 
принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 
взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 
целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 
формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 
уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 
и взрослых в организации; формирование позитивных установок к различным видам 
труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 
(ФГОС ДО).  

Значение социально-коммуникативного развития для ребенка с аутизмом 
заключается, прежде всего, в формировании определенных личностных свойств, 
потребностей, способностей, элементарных представлений и практических умений, 
которые обеспечивают ребенку жизнедеятельность и помогают осознать, как следует себя 
вести, чтобы общаться с другими, чувствовать себя по возможности комфортно.  

В силу того, что социальные умения и навыки у многих детей с аутизмом являются, 
как правило, чрезвычайно затрудненными, в своем большинстве они не способны 
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нормально общаться почти со всеми категориями людей. Со значительными трудностями 
ребенок с аутизмом перенимает опыт социальной жизни, усваивает правила, нормы и 
стандарты поведения.   

Вместе с тем отсутствие или недостаточность целенаправленного овладения 
приемами взаимодействия приводят к тому, что процесс адаптации (особенно у детей с 
тяжелыми формами аутизма) проходит спонтанно, стихийно, вызывая появление и 
развитие отрицательных для организма и внутреннего мира ребенка) новообразований, 
которые еще больше осложняют их дальнейшую социализацию.   

Не менее важным является аспект социально-коммуникативного развития ребенка 
с аутизмом, что характеризует особенности его физического и психического «Я». 
Поскольку ощущение размытости своего «Я», страх вмешательства другого в собственное 
пространство является характерным для аутичных детей, то важным этапом процесса 
налаживания невербального, так и вербального контакта с людьми из близкого и далекого 
для них окружением является определение собственных границ и преодоления страха 
вмешательства извне.   

В свою очередь, обозначенные особенности являются следствием формирующегося 
у малыша осознание собственных эмоциональных состояний, трудности создания образа 
себя и партнера, неумение регулировать продолжительность и интенсивность контакта и 
выбирать посильные для нее средства общения (прикосновения, контакт глаз, 
соотношение поз, пользование теми или другими невербальными действиями, регуляция 
интонаций и других просодических элементов). Осознание ребенком своего психического 
«Я» будет означать то, что ребенок начал понимать, чем она отличается от других, а также 
разницу между «мой - чужой», «такой, как я не такой», «Я, мое» и т.д.   

Отрицательный результат попыток ребенка с аутизмом налаживать контакт с 
окружающими, как правило, вызывается также отсутствием у них безопасного 
эмоционально-коммуникативного пространства, безопасного взаимодействия и очень 
медленным расширением пространства своего  «Я». Таким образом, одной из основных 
особенностей ребенка с аутизмом являются трудности обретения  положительного 
социально-эмоционального опыта, что, в общем, определяет состояние развития его 
личности.   

Особенности социально-коммуникативного развития ребенка с аутизмом позволят 
сделать правильный общий вывод относительно функционирования составляющих 
социального развития конкретного ребенка с аутизмом и определить пути 
психологической работы с ним. Кроме того, такой подход позволит четче выявить и 
осознать те специфические различия в социально-эмоциональном развитии детей с 
аутизмом, которые делают их вхождение в мир людей таким проблематичным.  

 

Задачи и содержание коррекционно-развивающей работы,  учебно-

дидактический материал 

Формирование общепринятых норм поведения 

Приобщать детей к моральным ценностям человечества. Формировать 
нравственное сознание и нравственное поведение через создание воспитывающих 
ситуаций. Продолжать знакомить с принятыми нормами и правилами поведения, формами 
и способами общения.  

Воспитывать  честность,  скромность,  отзывчивость,  способность  сочувствовать  
и сопереживать, заботиться о других, помогать слабым и маленьким, защищать их.  

Учить быть требовательным к себе и окружающим.  
Прививать такие качества, как коллективизм, человеколюбие, трудолюбие. 

Формировать представления о правах и обязанностях ребенка.  
 

Формирование гендерных и гражданских чувств 

Продолжать формирование Я-образа.  
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Воспитывать у мальчиков внимательное отношение к девочкам.  
Воспитывать в девочках скромность, умение заботиться об окружающих. 

Воспитывать  любовь  к  родному  городу,  малой  родине,  родной  стране,  чувство 
патриотизма.  

 

Развитие игровой и театрализованной деятельности 

Насыщать игрой всю жизнь детей в детском саду.  
Учить детей самостоятельно организовывать игровое взаимодействие, осваивать 

игровые способы действий, создавать проблемно-игровые ситуации, овладевать 
условностью игровых действий, заменять предметные действия действиями с 
предметамизаместителями, а затем и словом, отражать в игре окружающую 
действительность.  

Развивать в игре коммуникативные навыки, эмоциональную отзывчивость на 
чувства окружающих людей, подражательность, творческое воображение, активность, 
инициативность, самостоятельность. Учить справедливо оценивать свои поступки и 
поступки товарищей.  

Подвижные игры  
Учить детей овладевать основами двигательной и гигиенической культуры. 

Обеспечивать необходимый уровень двигательной активности. Совершенствовать навыки 
ориентировки в пространстве. Учить организовывать игры-соревнования, игры-эстафеты, 
участвовать в них, соблюдать правила. Способствовать развитию жизненной активности, 
настойчивости, произвольности поведения, организованности, чувства справедливости. 

Настольно-печатные дидактические игры  
Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные дидактические игры 

(парные картинки, лото, домино, игры-«ходилки», головоломки), учить устанавливать и 
соблюдать правила в игре.  

Обогащать в игре знания и представления об окружающем мире. Развивать 
интеллектуальное мышление, формировать навыки абстрактных представлений. Развивать 
дружелюбие и дисциплинированность.  

Сюжетно-ролевые игры  
Обогащать и расширять социальный опыт детей. Совершенствовать способы 

взаимодействия в игре со сверстниками. Развивать коммуникативные навыки на основе 
общих игровых интересов. Учить самостоятельно организовывать сюжетно-ролевую игру, 
устанавливать и соблюдать правила, распределять роли, прогнозировать ролевые действия 
и ролевое поведение, согласовывать свои действия с действиями других участников игры. 
Учить расширять игровой сюжет путем объединения нескольких сюжетных  линий. 
Развивать эмоции, воспитывать гуманные чувства к окружающим.  

Театрализованные игры  
Развивать умение инсценировать стихи, песенки, разыгрывать сценки по знакомым 

сказкам.  
Совершенствовать творческие способности, исполнительские навыки, умение 

взаимодействовать с другими персонажами. Воспитывать артистизм, эстетические 
чувства, развивать эмоции, воображение, фантазию, умение перевоплощаться, духовный 
потенциал.  

Рекомендуемые  подвижные  игры:  «У  медведя  во  бору»,  «Филин  и  пташки», 
«Горелки»,  «Пятнашки»,  «Лапта»,  «Ловишка в кругу»,  «Коршун»,  «Пчелки  и  
ласточка», «Стадо», «Городки»; «Яблоня», «Снеговик», «Как мы поили телят», 
«Маленький кролик», «Самолет», «Клен», «Ракета», «Золотая рожь», «Машины», 
«Гусеница».  

Рекомендуемые настольно-печатные игры: игры «Маленькие художники», «За 
грибами», «Аквариум», «Катины подарки»; домино «Виды транспорта», «Детеныши 
животных»,   «Ягоды»;   лото   «Домашние   животные»,   «Твои   помощники»,   
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«Магазин», «Зоологическое лото»; игры-«ходилки» «Собери яблоки», «Радуга», 
«Путешествие Колобка» и др.  

Рекомендуемые сюжетно-ролевые игры: «Дочки-матери», «Хозяюшки», «Дом 
мод», «Парикмахерская», «Детский сад», «В поликлинике», «Айболит», «Моряки», 
«Почта», «В магазине», «Строим дом», «Шоферы», «В самолете», «На границе» и др. 

Рекомендуемые сказки для проведения театрализованных игр: «Заюшкина 
избушка», «Гуси-лебеди», «Три медведя».  

Рекомендуемые игры и виды театрализованной деятельности: импровизация, 
инсценировка стихотворений, игра с воображаемыми предметами, драматизация с 
использованием разных видов театра (кукольный, бибабо, плоскостной, теневой, 
ролевой). 

 Организация предметно-пространственной развивающей среды  
Центр «Театр» в групповом помещении  
Центр сюжетно-ролевой игры в групповом помещении  
 

Совместная трудовая деятельность 

Расширять представления детей о труде взрослых и его общественном значении, 
прививать интерес к труду взрослых. Знакомить с профессиями взрослых в разных сферах  
деятельности, их трудовыми действиями, результатами деятельности.  

Прививать желание выполнять трудовые поручения, проявлять при этом 
творчество, инициативу, ответственность. Учить доводить дело до конца, бережно 
относиться к объектам трудовой деятельности, материалам и инструментам.  

Совершенствовать навыки самообслуживания.  
Прививать желание участвовать в хозяйственно-бытовой деятельности, наводить 

порядок в группе и на участке, выполнять обязанности дежурных по столовой, на 
занятиях, в уголке природы.  

Развивать желание заниматься ручным трудом, ремонтировать вместе со 
взрослыми книги, игры, игрушки; изготавливать поделки из природного материала; 
делать игрушки для сюжетно-ролевых игр.  

Организация предметно-пространственной развивающей среды  
Центр «Умелые руки» в групповом помещении  
 

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе 

Учить детей соблюдать технику безопасности в быту, дома и в детском саду, на 
улицах города, в скверах и парках, в общественных местах, за городом, в лесу, вблизи 
водоемов.  

Совершенствовать знание правил дорожного движения, продолжать знакомить с 
некоторыми дорожными знаками (Дети. Пешеходный переход. Подземный пешеходный 
переход. Остановка общественного транспорта. Велосипедная дорожка).  

Продолжать знакомить детей с работой специального транспорта. Познакомить с 
работой службы МЧС.  

Закрепить правила поведения с незнакомыми людьми.  
Закрепить знание каждым ребенком своего домашнего адреса, телефона, фамилии, 

имени и отчества родителей.  
Расширять представления о способах взаимодействия с растениями и животными. 

Закреплять представления о том, что общаться с животными необходимо так, чтобы не 
причинять вреда ни им, ни себе.  

 

Направления коррекции социально-коммуникационного развития ребенка с РАС 

С целью преодоления трудностей социально-коммуникационного развития у детей 
с расстройствами аутистического спектра определены уровни, которые будут определять 
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содержательную последовательную психолого-педагогическую работу в этом 
направлении, а именно:  

Уровень 1 - Выделение себя из окружающей среды;  
 Уровень 2 - Допуск другого человека в свое пространство;   
Уровень 3 - Становление социального взаимодействия;   
Уровень 4 - Способность конструктивно влиять на окружающую среду;   
Уровень 5 - Способность к социальному поведению (умение управлять своими 

действиями и поведением).  
 

 

Уровень 1. Выделение себя из окружающей среды 

Показатели успешного развития детей: начинает осознавать ощущения, 
поступающие от его мышц, сухожилий и т.д. и многочисленные повторения которых 
образуют его телесные ощущения. Отличает себя от других объектов. Проявляет 
избирательность, быстротечность эмоций, сопровождающих различные манипуляции. 

Образовательные задачи: 
- Формировать у ребенка представление о собственном теле; 
- Развивать способность к распространению опыта познания окружающего мира и 

элементарного осознания себя в нем. 
Коррекционные: 
- Формировать умение ребенка выделять себя в окружающей среде: чувствовать 

собственное тело (незрелую, но, тем не менее, надежную схему тела); выявлять реакции 
на различные раздражители; уметь выделить из окружающей среды предметы и 
манипулировать ими. При этом важно все усилия направлять на то, чтобы обогащение 
тактильных, вестибулярных, зрительных и звуковых впечатлений ребенка осуществлялось 
с целью получить хотя бы кратковременную улыбку ребенка; 

- Корректировать полевое поведение ребенка. 
      а) развитие у ребенка схемы тела 

Для этого следует применить, прежде всего, стимулирование ощущений, 
поступающих от отдельных частей тела ребенка при мягких взаимодействиях со взрослым 
за счет дифференциального массажа ребенка, рефлекторного схватывания и удержания 
ним мягких и теплых предметов. Такие действия подготовят появление касательного 
ощущения, что заставит ребенка наталкиваться и схватывать одной рукой другую, 
схватывать колено, отыскать свои ступни, находить большой палец и т.д.; возможно, 
ощупывать лицо взрослого, свое лицо в положении на спине, на коленях, на руках у 
взрослого. В результате такие действия могут стать предпосылкой для формирования у 
ребенка потребности в общении со взрослым. 

Развивать элементарное чувство ребенком собственного тела путем отработки в 
нем чувства равновесия, глубинной чувствительности, что дает ему возможность 
почувствовать проявления отдельных частей тела. С этой целью очень постепенно и очень 
осторожно, под тихую музыку, в игровой форме вызвать у ребенка желание выполнять 
доступные ему танцевальные движения («пружинку», «боковые переступания»), 
осуществлять повороты кистей рук, вращение), откликаться на легкое отстукивание 
взрослым ритмов на его груди (с одновременным пением ритмичной песенки). Все это 
может вызвать у него определенное удовольствие, радость, чувство защищенности, а 
также - улыбку при приятных для него манипуляциях (подбрасывании, щекотании). 

В дальнейшем (за счет многократных повторений) формировать умение 
ориентироваться в схеме собственного тела («Вот это (соответствующий жест) носик. 
Покажи, где носик?" Можно взять пассивную руку ребенка и направить  ее к носику. При 
этом следует стимулировать у ребенка желание рассматривать свое отражение в зеркале; 
затем формировать внимание малыша к лицу членов семьи («Где носик? Где носик у 
мамы?» и т.п.). Результаты такой работы в значительной степени зависят от состояния 
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понимания малышом обращенной к нему речи. Поэтому речь взрослого должна быть 
максимально адресована ребенку и включать в себя одобрения, касающиеся его личности, 
а также положительную оценку его действий  и с частым называнием ребенка по имени. 

Отрабатывать выражение лица, позы и жесты тела, формировать речи в сочетании 
с движениями тела, включая бег, прыжки, зрительное сосредоточение на одних и тех же 
объектах (шарфик, расположен между ребенком и взрослым, воздушный шарик и т.п.). 
Такая работа будет готовить постепенное развитие у ребенка умения использовать 
невербальные типы поведения как средства регуляции социального взаимодействия. 

Длительно, с многократными повторами формировать у ребенка предпосылки не 
избегать взгляда в лицо человека. Сначала тактично побуждать ребенка, хотя бы в течение 
короткого времени, наблюдать за предметами, которые перемещают взрослые 
(горизонтально, сверху вниз и т.д.); фиксировать их взглядом, искать предмет, когда он 
исчез; следить за игровыми действиями других детей,  не присоединяясь к ним; не 
отворачиваться, когда его позовут, а услышав имя матери, поворачивать голову на 
знакомый голос; реагировать на «Иди ко мне», поднимая ручки, а также протягивать руку, 
чтобы показать, что она держит в руке, посылать воздушные поцелуи и тому подобное. 
Формировать у ребенка умение жестом указывать на предметы по просьбе взрослого. 

Учить ребенка правильно воспринимать и обследовать живые и неживые предметы 
окружения: не обнюхивать, не облизывать и тому подобное. Основной задачей при этом 
является обучение ребенка приемам подражания. При этом имитация на ранних этапах в 
основном - невербальная, на более поздних - невербальная и вербальная. Имитационная 
подготовка заключается в обучении малыша наблюдать за тем, как другие дети сидят, 
едят, прыгают, рисуют и тому подобное. В результате у ребенка путем показа-

демонстрации и прямого поощрения подражания и воспроизведения двигательных 
действий взрослого развиваются произвольные движения. Отработанные навыки 
отшлифовываются дома еще до того, как ребенок начнет участвовать в 
непродолжительной коллективной деятельности за пределами семьи. 

Корректировка двигательного полевого поведения ребенка, (например, блуждание 
по комнате без всякого занятия) осуществляется с помощью введения в его 
нецеленаправленную деятельность простых манипуляций с сенсорным игровым 
материалом. В то же время постоянно корректировать способность к изоляции ребенка, 
которую он осуществляет с помощью двигательных стереотипов (особенно при 
осуществлении режимных моментов) и набора аутостимулирующих действий 
(расшатывание, прыжков, тряски руками и т.д.). 

б) развитие у ребенка ощущение руки 

Важно систематически развивать мелкую моторику руки ребенка: уметь попросить, 
протягивая руку и выполняя хватательный жест (раскрывая и закрывая ладонь), 
продолжать довольно долго играть с ребенком в тайник (прятать лицо ладонями). В 
дальнейшем, учить ребенка держать игрушки (одной, двумя руками), отпускать игрушки, 
изготовленные из различных материалов (дерева, резины, ткани, полиэтилена). 
Корректировать навязчивые движения рук, характерные для аутичного ребенка: вращение 
перед глазами кистями рук, сосание пальцев и тому подобное. 

Следует применять комплекс задач, направленный на развитие кинетической 
организации двигательных действий ребенка. Эту работу можно начать с несложных (но 
не для аутичного ребенка) задач - обучение навыкам самообслуживания и навыкам 
бытового поведения (мытье рук, умывание и чистка зубов, сортировки белья в комоде; 
вытирания пыли и т.п.). В дальнейшем переходить к формированию все более сложных 
кинетических программ, направленных на развитие моторной сферы ребенка. У детей 
старшего возраста корректировать недостатки осмысления предмета как объекта 
манипуляций и целенаправленных действий. Для этого у ребенка формировать, прежде 
всего, умение ориентироваться в квазипространственном  поле (собирать пазлы, вкладки, 
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делать вышивки, открывать засовы, наливать жидкость) и при этом стараться, насколько 
возможно, согласовывать движения различных частей тела. 

Взрослый может побудить ребенка перераспределять пальцы руки на игрушке с 
помощью различных по величине, толщиной и объемом предметов; захватывать предмет 
двумя, тремя пальцами. Для развития тактильной чувствительности руки можно 
подбирать предметы, различные по своим качествам (материала, фактуре, плотности, 
упругости); использовать игры с детским кремом, который малыш может размазывать на 
различных поверхностях (зеркальце, резиновом коврике, мисочке). Важно также 
развивать координацию движений руки путем обучения ребенка выкладывать, а затем 
составлять в ведерко различные предметы, снимать и нанизывать на стержень кольца 
пирамидки, разъединять на части матрешки, бочки, деревянные яйца, формочки для песка 
и тому подобное. 

в) формировать у ребенка реакции на различные раздражители окружающей 
среды (слуховые, зрительные, тактильные, обонятельные) в процессе восприятия 
предметов и манипулирования ими. 

Активизировать слуховые, зрительные, тактильные компоненты «комплекса 
оживления» можно с помощью игры-забавы с воздушными шариками разного цвета, 
напев ребенку песенок, напев тех гласных звуков, которые есть в речи ребенка, чтением 
стихотворных потешек. При этом - по очереди использовать игры, вызывающие 
«комплекс оживления», и молчаливое присутствие взрослого в поле зрения ребенка. 

Планомерно развивать у ребенка умение прислушиваться к голосу взрослого, 
искать и находить глазами источник звука. Применять: детские песенки, сказки, стихи, 
содержанием которых предусмотрено изменение голоса взрослого, его мимики («Мишка-

косолапый», «Серенькая кошечка», «Дудочка» и т.п.). 
 Развивать путем многократных и длительных повторений слуховое предвидение - 

учить прислушиваться к невидимым игрушкам, предметам, которые звучат; 
прислушиваться к низкому и высокому звучанию музыкальных инструментов,  к 
танцевальным и спокойным мелодиям. Учить различать и ориентироваться на интонацию: 
мягкую и суровую, вопросительную и побудительную, а также интонацию запретов и 
поощрений.  

Учитывать в коррекционной работе то, что большинство детей с аутизмом имеют 
хороший слух и особое влечение к музыке, что будет способствовать появлению у 
ребенка (в случае удачных музыкальных попыток) уверенности в себе, чувства радости и 
удовольствия. Корректировать повышенную реакцию ребенка на слуховые раздражители. 
При этом важно учитывать, что малыш одновременно может быть очень чувствительным 
к слабым раздражителям (не переносят шум бытовых приборов, капание воды и т.п.). 

Много времени стоит уделять развитию у малыша зрительного предсказания - 

состояния ожидания того, что предмет вот-вот появится в определенном месте, умение 
находить полузапрятанную игрушку, затем - полностью спрятанную. В дальнейшем 
побудить ребенка ждать появления игрушки, спрятанной в другом месте. Учить ребенка 
следить за движением игрушки, которая падает. 

Развивать зрительные дифференциации цвета и формы, стимулировать зрительное 
сосредоточение на предмете, формировать сенсо-моторные функции (размещение 
вкладышей, близких по форме в соответствующих отверстиях, нанизывание колец, 
которые изменяются по величине, раскладывание однородных предметов разной 
величины на две группы и т.д.). 

Параллельно с применением индивидуальных программ по развитию у ребенка 
умения выделять себя из окружающей среды, создавать условия для стабилизации его 
эмоциональной сферы. 
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Уровень 2. Допуск другого человека в свое пространство 

Показатели успешного развития детей: расширяет пространство своего «Я», 
проявляет чувство принадлежности ему как собственного физического тела, так и 
принадлежности других предметов и людей. Начинает принимать другого человека. 
Проявляет эмоции, сопровождающие этот процесс - выборочную терпимость, чувство 
безопасности, заинтересованность. В определенной степени регулирует свои 
элементарные действия для достижения простого результата (например, при выборе 
предмета или партнера для элементарной деятельности). 

Задачи 

Образовательные: 
- Формировать способность обращать внимание на яркие игрушки и предметы, их 

свойства; 
- Развивать умение в различных действиях с предметами, совместного и 

самостоятельного их выполнения, способность действовать по образцу. 
Коррекционные: 
- Развивать чувство принадлежности как собственного физического тела, так и 

принадлежности других предметов и людей; 
- Формировать способность к принятию другого человека. Эмоции, 

сопровождающие этот процесс - выборочная терпимость, чувство безопасности, 
заинтересованность; 

- Преодолевать ограниченные интересы по определенному предмету; 
 

а) формировать у ребенка чувство принадлежности ему объектов окружающей 
среды 

  Развитие чувства принадлежности различных предметов окружающей среды 
следует осуществлять с учетом трудностей понимания аутичным ребенком обращенной 
речи. Сначала развивать у малыша умение обследовать окружающую среду и 
ориентироваться в ее предметном мире. Эту работу следует осуществлять с помощью 
многократных повторений и, опираясь на комментирующую и обращенную речь 
взрослого, прежде всего, матери: «Посмотри, это (соответствующий жест) - часы. Часы 
говорит: цок-цок.  Где часы?»; «Птичка (соответствующий указательный жест взрослого). 
Какая красивая птичка». «Где птичка? Покажи»и т.п.). Формировать у ребенка 
элементарный интерес к игрушкам и к другим, предметов окружающей среды. Далее 
принимать названия тех предметов, которые ему хорошо известны («Это - кукла. Кукла - 
твоя. Где твоя кукла? Покажи»). 

Обеспечивать (с помощью многократных, длительных повторений ситуации) 
привыкания ребенка к людям, которые окружают мать и которых малыш начинал бы 
воспринимать как ее продолжение. Постепенно осуществлять отлучение ребенка от 
матери на все более длительное время. Формировать адекватное поведение в менее 
стабильных и более сложных (чем домашние) ситуациях: выход в гости, поездка в 
транспорте, встреча с другими детьми на площадке и тому подобное. То есть, всячески, с 
помощью различных методов способствовать менее болезненному выходу ребенка за 
пределы привычного для него семейного круга. Формировать такое поведение ребенка, 
которое помогло уменьшить его агрессивные реакции, направленные на себя и других 
(вспышек гнева, стереотипных действий, вызывающих вред как малышу, так и другим). 

Формирование у ребенка элементарного образа себя и Другого (обобщенного 
образа человека) может происходить с помощью игр, направленных на: наблюдение в 
зеркальце и опознания ребенком себя и других детей и взрослых; на формирование 
отношения ребенка к своему зеркальному отражению и к отображению других людей; 
развивать его поведение перед зеркалом в различных ситуациях. Когда ребенок начнет 
реагировать на зеркало и на свое отражение в нем, тогда взрослый, показывая на его 
отражение в зеркале, называет его имя: «Посмотри, кто там? Это - Оленька. Где Оленька? 
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Покажи ». При этом если кто-то из детей в начале этой работы может даже не посмотреть 
на свое отражение в зеркале и стремится заняться чем-то другим, но рано или поздно 
малыш начнет проявлять интерес к своему отражению. Только после этого к игре «Кто в 
зеркале?» присоединяем взрослых, а потом и детей из близкого окружения ребенка. 

Всячески поддерживать стремление ребенка (по подражанию или самостоятельно) 
обозначить другого человека определенным буквосочетанием, а затем назвать его имя. 
Развивать внимание к другому человеку (к его внешности и действиям) и умение 
подражать его элементарным действиям. На этой основе в дальнейшем возможно 
осуществление формирования у ребенка умения вносить элементы самодеятельности в 
собственные функциональные и игровые действия. 

Важно учить ребенка адекватным методам восприятия и обследования живых и 
неживых предметов окружения. Основной задачей при этом является обучение малыша 
приемам подражания действиям взрослого. Важно, чтобы и взрослый по возможности 
присоединялся к отражающим действиям ребенка и имитировал их. Учить ребенка 
узнавать себя и близких взрослых на фотографиях. 

Применять планомерное сотрудничество ребенка со взрослым для того, чтобы у 
него перед глазами всегда был эталонный вариант, с которым он хотя бы изредка пытался 
сравнить свое изделие и другие результаты своей деятельности, а также созерцать 
действия, движения взрослого, слышать его мысли. Партнерство с ребенком в различных 
совместных с ним делах помогают успокоить и дать ощущение защищенности. 

б) формирование у ребенка чувство собственности 

Формировать у ребенка умение различать принадлежность предметов ему и членам 
его семьи, стимулируем элементарные проявления у него чувство того, что определенные 
предметы принадлежат именно ему, то есть формируем чувство собственности. Для этого 
используем ситуацию, когда у ребенка кто-то забирает ее игрушку. Тогда ребенку нужно 
объяснять, что свою игрушку он должна отстаивать, крепко держа ее в руках. Вероятно, 
что потеря игрушки породит у ребенка мысль о том, что игрушка принадлежат именно 
ему. Сопротивляясь, ребенок убеждается в знаниях о том, что что-то, с чем он действует, 
принадлежит ему. Желательное поведение ребенка должно быть смоделировано и 
повторено многократно. Важно при этом формировать у ребенка понимание того, что у 
него есть свое место за столом, свой уголок для игры, свои кроватка, чашка, одежда и т.д., 
а, следовательно, способствовать развитию представления ребенка о себе как обладателя 
определенных вещей. Это не проявление жадности, себялюбия, как иногда 
интерпретируют такое поведение малыша взрослые, а рост его знаний о себе и об 
окружающем мире. В дальнейшей жизни оценочные представления, доступные его 
пониманию, он сможет переносить на аналогичные ситуации в новой группе лиц, которой, 
возможно, должен будет общаться. 

Одновременно необходимо обучать ребенка учитывать аналогичные права других 
людей. С этой целью использовать игру, задачей которой является сформировать у 
малыша умение просить что-либо у сверстника. 

Предотвращать / корректировать фиксацию циркулярных (повторяющихся) 
реакций, возникающих у ребенка в результате захвата им определенными сенсорными 
ощущениями (не возит машинку, а изо дня в день крутит ее колесики: не строит башню из 
кубиков, а стереотипно раскладывает их в однообразную горизонтальную цепь и т.д.). Это 
негативно влияет на возможность формировать у него знания о разных предметах и 
расширять границы принадлежности ему этих предметов. Основное требование при 
осуществлении этого направления коррекционной работы - сравнивать ребенка ни с кем-

то другим, у кого лучше получается, а с ним самим, когда есть улучшения в чем-то 
(«Сегодня свою машинку ты нагрузил лучше, чем вчера»). 

Формировать в словаре ребенка (сначала в импрессивном, а затем и в 
экспрессивном) слово «Мой». При этом следует помнить, что местоимения в активной 
речи и у ребенка с типичным развитием появляются относительно поздно. Дети же с 
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аутизмом в течение долгого времени говорят о себе, используя в основном первое и 
второе лицо единственного числа или обозначают себя словами мальчик или девочка. 
Поэтому нужно формировать у ребенка местоимение «Мой» после определенного 
овладения им местоимениями «Он», «Она», «Я». Эту работу нужно осуществлять обучая 
ребенка называть:  

а) членов семьи («Моя мама, Мой папа, Мои дедушка и бабушка»);  
б) собственные части тела перед зеркалом («Мой рот, Мой нос, Мой локоть, Моя 

нога, Моя рука, Мой глаз, Мои волосы;), а затем –  

в) предметы, принадлежащие ему (« Моя собачка, Моя пирамидка, мое платье). 
Дальнейшая работа направлена на овладение ребенком умения называть членов 

семьи, части тела и предметы, принадлежащие другому лицу («Твой папа, Ваша бабушка, 
Твои родственники»). Это положит начало изменения отношения ребенка к себе и к 
другим и формировать у него ощущение своей принадлежности к определенной группе 
людей. 

 

Уровень 3. Становление социального взаимодействия с окружающей средой. 
Показатели успешного развития детей: иногда демонстрирует улыбку, 

вокализации, жесты с намерением привлечь внимание; выражения лица, контакт глаз; 
доступны единицы высказывания и понимания речи. Реагирует на эмоционально-

словесные контакты с окружающими. Подчиняется требованиям взрослых и добивается 
достижения результата в той или иной не сложной деятельности; осознает свое имя 
(зачатки самоидентичности). 

Задачи 

Образовательные: 
- Формировать способность к расширению пространства «Я»; 
- Формировать половую идентификацию и дифференциацию посредством 

использования специальных игр и игрушек; 
- Формировать стремление вести себя соответственно своей половой 

принадлежности. 
Коррекционные: 
- Формировать реакции на эмоционально-словесные контакты с окружающими 

людьми; 
- Развивать способность идентифицировать себя с другим человеком (благодаря 

идентификации ребенок в определенной степени начнет обращать внимание на чувства 
взрослого или другого ребенка, на их переживания, возможно, попытается поставить себя 
на их место); 

- Культивировать и поддерживать проявления симпатии и привязанности ребенка к 
сверстникам, предотвращая при этом возникновение проявлений эмоциональной и 
физической агрессии. 

В процессе этой работы взрослые должны быть готовы к ощущению в них 
отсутствия хотя бы небольшого движения в налаживании ими взаимодействия ребенка с 
окружающей средой. Однако, несмотря на это, должны планомерно и целенаправленно 
осуществлять его путем привлечения внимания ребенка к самому себе, к взрослым, к 
другим детям: 

  а) привлекать внимание ребенка к взрослым людям 

Начинать формирование этого процесса путем присоединения взрослого к 
стереотипному поведению малыша, что облегчит ему устанавливать контакт глаз, 
развивать взаимодействие, позволит участвовать в детской игре. При этом взрослый 
подхватывает заинтересованность ребенка так, как будто сам интересуется именно тем 
предметом или иной ситуацией, на которую ребенок обратил внимание. С этой целью ему 
необходимо, так сказать, «подключиться» и попытаться с помощью эмоционального 
комментария придать новый смысл тому, с чем ребенок действует или на что смотрит. 
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Учить ребенка переходить к элементарной совместной деятельности со взрослым, 
подчиняясь хотя бы некоторым его требованиям. В то же время формировать у ребенка 
умение обращаться к взрослому из близкого окружения за помощью, смотреть на него, 
отыскивать его взглядом, понимать его ситуативные невербальные подсказки (жесты, 
интонацию, направление взгляда и т.п.). Постоянно обращать внимание малыша на других 
людей, особенно, в связи с той или иной эмоционально-коммуникативной ситуацией: 
вызвать у ребенка улыбки, вокализации, жесты с намерением привлечь внимание; 
выражения лица, контакт глаз; доступны единицы высказывания и понимания речи. 

Формировать у ребенка умение сосредотачиваться на лице матери с помощью того 
сильного беспокойства, которое у него вызывает отсутствие связи с матерью и 
удовольствие, когда она появляется. Пытаться всячески направить взгляд ребенка на лицо 
матери. Формировать способность реагировать на ее эмоционально-словесное поведение - 
на разные тембры ее речи и на ласковые слова, обращенные к ребенку. С помощью 
различных методов осуществлять систематическое формирование у малыша 
привязанности к матери. 

Целенаправленно, в процессе каких-либо совместных игр или действий 
обеспечивать взаимодействие ребенка с близкими взрослыми. Многократно формировать 
у ребенка желание хотя бы эпизодически экспериментировать с частями лица взрослого, 
его тела, одежды; обследовать волосы, гладить его, не агрессивно щипать, растягивать нос 
и уши, стучать по конечностям взрослого руками и ногами. В то же время на этапе 
установления контакта подбирать безопасную дистанцию для общения и ненавязчиво 
демонстрировать свою коммуникативную готовность, каждый раз обязательно начиная с 
того психического уровня, на котором находится ребенок. В дальнейшем формировать у 
ребенка идентификацию и дифференциацию с семьей посредством развития чувства 
принадлежности и защищенности, что может стать основой его покоя. 

Формировать действия, направленные на умение ребенка различать имена родных 
людей и отличать имена «своих» от имен «чужих». Во взаимодействии малыша с другими 
людьми, которые часто называют его пол и имя, развиваем у него ощущение безопасности 
и доверия. Формировать умение откликаться на свое имя, произносить имя или 
соответствующее ему звукосочетания; демонстрировать разное реагирования на 
собственное и чужое имя. 

   б) развивать умение привлечения внимание ребенка к самому себе 

Учить ребенка во взаимодействии со взрослыми реагировать на свое имя, 
произнесенное ими с разной интонацией. Для этого от имени ребенка нужно начинать как 
обращение с ним  с поощрения («Петя - хороший мальчик!»), Так и осуждение за его 
недозволенные действия. 

Формировать у ребенка (с применением для этого в основном невербальных 
приемов построения контакта) умение реагировать на свое и чужое отражение в зеркале: 
заинтересованно разглядывать, наблюдать за действиями, реагировать на мимику 
взрослого, на вопрос «Где Катя? указывать в зеркале. Использовать для этой цели игру со 
сменой внешнего вида ребенка с последующим самоузнаванием. 

Формировать у ребенка ощущение присутствия другого. Осознание того, что его 
присутствие не является угрожающим способствовать возникновению и развитию у 
малыша чувство безопасности и доверия к пребыванию в общем пространстве с другим. 
Формировать элементарные социальные навыки (прощание «Пока-пока», приветствия и 
т.д.) с целью ослабления отгороженности ребенка от окружающего мира и защищенности, 
что может стать основой его покоя. 

в) развивать умение привлекать внимания к другим детям 

В то же время, начиная с возраста младенца, формировать и расширять 
пространство «Я» ребенка за счет становления контактов с другими детьми. Для этого 
взрослый ласково разговаривает с тем ребенком, на которого изредка смотрит аутичный 
ребенок. Если зрительное сосредоточение вызвать не удается, то взрослый, поддерживая 
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аутичного ребенка, слегка подталкивает его к другому ребенку и обхватывает руками его 
лицо. Другой способ помочь ребенку зрительно сосредоточиться - показать интересную 
яркую игрушку со стороны другого ребенка. Формировать посильные средства 
взаимодействия детей (прикосновение, использование тех или иных невербальных  
действий, регуляция интонаций и другие просодические элементы). Развивать внимание и 
общее взаимодействие с другими детьми, стремление и умение, хотя бы на 
непродолжительное время включаться в разные виды игр. 

 

Уровень 4. Способность конструктивно влиять на окружающую среду 

Показатели успешного развития детей: пытается практически повлиять на людей с 
целью привлечь их внимание к себе и к своей деятельности. Наблюдаются проявления 
первых желаний: «хочу», «не хочу» и запретов «можно» - «нельзя». Отстаивает в разной 
форме собственности - «мое». Проявляет эмоции в ответ на события, ситуации. 
Выполняет доступные ему виды деятельности, прежде всего задачи, предложенные 
родителями; демонстрирует чувство соревновательности. 

Задачи: 
Образовательные: 
- Формировать у ребенка умение участвовать в игровой деятельности; 
- Развивать способность анализировать свое и чужое поведение; 
- Формировать элементарные умения следовать положительному поведение 

взрослых и детей. 
Коррекционные: 
- Корректировать методы и способы воздействия на другого человека с целью 

привлечь его внимание к себе, к своей деятельности; 
- Формировать способность в доступной форме адекватно эмоционально отвечать 

на события, ситуации и эмоции другого человека и тому подобное. 
Здесь важно поддерживать наименьшее стремление ребенка подражать 

позитивному поведению взрослых и сверстников, попытки объединиться с ними для 
совместной деятельности. Подпитывать интерес малыша к содержанию и формам 
человеческих взаимоотношений и, особенно к правилам поведения в обществе. 

Развитие способности ориентироваться в том, что для его «Я» является полезным, а 
что вредным, умение сопротивляться негативным воздействиям и самостоятельно 
уменьшать эти влияния; постигать значение слова «мой»; проявлять ревность («Это мой 
мяч», «моя мама» и т.п.). 

Необходимо также формировать у ребенка умение участвовать в игровой 
деятельности, проявлять инициативу, стремление получить в ней ведущую роль, выгодно 
продемонстрировать себя, стремиться получить одобрение. Содействовать началу 
возникновения у ребенка личных действий, основываясь на определенной 
самостоятельности и объективироваться требованием «Я сам». Оказывать этим действиям 
малыша неизменно положительную оценку. 

Важно учить ребенка анализировать («вычислять») свое и чужое поведение. Такую 
работу в ее элементарной форме необходимо начинать как можно раньше. При этом 
учитывать, что ребенок с аутизмом этого возраста уже способен проанализировать 
ситуацию (в некоторых случаях даже лучше, чем здоровые сверстники). Однако, пока он 
поймет, что происходит, ситуация уже меняется и ее действия оказываются неуместными. 
При этом стоит помочь ребенку справляться с возможными резкими вспышками гнева и 
ухода от общения, возникающих вследствие возможных насмешек со стороны 
окружающих. 

Надо также формировать у ребенка понимание того, что его родители, педагоги, 
друзья хотят видеть его «именно таким», «именно хорошим» (развиваем у ребенка образ 
себя). Формируем понимание разницы между «я - хороший» и «я - плохой». Важно 
объяснять, что задачу не всегда и не сразу можно выполнить хорошо, что даже взрослые 
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люди могут выполнить что-то плохо, но затем постараться и выполнить это хорошо, без 
ошибок. При осуществлении всех видов деятельности объяснять ему ситуацию 
взаимодействия как безопасную и нужную для того, чтобы он стал «еще лучше». Активно 
использовать совместные занятия с привлечением музыкальных, арт-терапевтических 
средств и игр с пластическими материалами, (в случае удачных попыток) повышать его 
адаптационные способности к повседневной жизни. 

Необходимо учить ребенка реагировать и учитывать оценки взрослого, определять, 
что и как у него получилось, оценивать элементарный результат своей деятельности. 

Важно поддерживать малейшие желания подражать взрослому, учить вносить в 
свои действия элементы самодеятельности (подождать, пока взрослый не подойдет, не 
поддаваться истерике в случае отказа в чем-то желаемом). Вводить в доступную игровую 
деятельность ребенка элементы ролевой игры с отображением в них несложных 
человеческих отношений. Учить ребенка элементарному умению переходить к 
совместной деятельности со взрослым, подражать взрослому, быть похожим на него, 
воспроизводить его эмоциональные поведенческие реакции. Развивать у ребенка умение 
влиять на окружающих: любыми средствами привлекать внимание взрослого к себе, 
правильно реагировать на его просьбу: «Не плачь», «Успокойся» и др. Формировать 
невербальные средства общения, в первую очередь, указательный жест, 
сопровождающееся соответствующей эмоцией ребенка. Отрабатывать и адекватно 
использовать утвердительную и отрицательную частицу «да» и «нет» в сопровождении 
доступных ему эмоционально-выразительных реакций. 

Нужно также формировать умение распознавать и соответственно реагировать на 
простые эмоции окружающих людей и обозначать их различными звукосочетаниями; 
формировать элементарные навыки понимания малышом форм эмоционального 
поведения матери и других взрослых из близкого окружения. Необходима и стимуляция 
воспроизведения элементарного комплекса эмоциональных поведенческих реакций в 
общении с матерью. 

Важным направлением работы становится всяческая поддержка имеющихся у 
большинства детей с аутизмом отдельных разобщенных реакций на обращение взрослого, 
попытки вступить в контакт, наличие малейшего спонтанного поиска обмена радостью, 
интересами или достижением. 

Надо также помочь ребенку адаптироваться к новым социальным условиям жизни, 
ориентироваться в некоторых моральных требованиях, учитывать их в своих поступках, 
дифференцировать социально утверждаемое и неодобряемое поведение. Это смягчит 
значительные, а иногда непреодолимые, трудности в налаживании контактов со 
сверстниками, в товариществе с определенным кругом детей, в определении своей 
приверженности или неприязни к другим людям. 

Ради получения ребенком положительного опыта деятельности необходимо 
осуществлять целенаправленное сопровождение его предметной деятельности и игры 
(пытаться завершить дело, в доступной форме обращаться за помощью, искать 
необходимый материал). В этой связи необходимо обеспечить взвешенное отношение 
взрослого к подбору игрушек и предметов, продумывать цели с позиции степени их 
сложности, пристрастного отношения к организации детской деятельности. 

Стоит также создавать благоприятные условия для развития детской самооценки. 
Партнерство с ребенком в различных совместных с ним делах поможет наполнить его 
представлениями о собственных возможностях, успокоит и добавит чувство 
защищенности. 

  

Уровень 5. Способность к социальному поведению 

Показатели успешного развития детей: обнаруживает элементы управляемости в 
действиях и в поведении, покорение социальным правилам, обнаруживает саморегуляцию 
при решении своих жизненных проблем, иногда стремится к совместной деятельности, 
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проявляет эмоциональную рефлексию. Понимает разницу между «я хороший» и «я 
плохой». 

Задачи: 
Учебные 

- Развивать умение руководствоваться в поведении контекста отношений; 
- Формировать элементарную рефлексию. 
Коррекционные 

- Развивать способность управлять собственными действиями и поведением; 
- Формировать умение подчиняться социальным правилам; 
- Формировать элементарную саморегуляцию при решении жизненных проблем, 

способность к совместной деятельности, в элементарной эмоциональной рефлексии. 
а) формирование у ребенка умения регулировать свои действия 

На этом этапе важно формировать умение ребенка регулировать действия при 
выборе предмета для игр, получить его в руки, использовать для достижения простого 
результата. При этом с помощью простых задач важно учить ребенка результативным 
действиям. Для этого ребенку, например, можно показать пирамидку в собранном виде. 
Затем на его глазах снять и снова надеть все кольца на стержень пирамидки. Свои 
действия сопровождать словами: «Была пирамидка, кольца сняли - нет пирамидки. Сейчас 
снова соберем пирамидку. Будем кольца на стержень надевать. Вот так!». Затем снова 
разбираем и собираем пирамидку. И только потом предлагаем ребенку самому 
осуществить необходимые действия. 

Эту работу можем осуществить, используя естественные жизненные ситуации. 
Например, когда ребенок просит пить, то можно, поставив перед ним тарелку и чашку, 
предложить: «Смотри, вот чашка, а вот тарелка. Куда Машеньке налить водички? В 
тарелочку? В чашечку? Куда? Покажи ». 

Важно формировать умение ребенка управлять такими своими эмоциями, как 
раздражение, гнев, приступы ярости. Для этого взрослому необходимо быть 
внимательным и осторожным при ограничении ребенка в поведении и вовремя 
успокаивать его, не давая расстроиться из-за неудачи, стремиться избегать воздействия 
чрезмерно сильных раздражителей, которые усиливают его оборонительное поведение 
(предотвращения и ухода). 

С целью эмоционального развития с элементами регуляции эмоциональных 
состояний надо продолжать работу, направленную на коррекцию эмоциональной сферы 
ребенка: обогащение спектра его эмоциональных проявлений, способность к 
мимическому подражанию и эмоциональному отклику, взгляд в глаза, способность 
понимать выражение лица или интонацию речи. 

Нужно также формировать умение ребенка руководствоваться своими действиями 
образцами поведения значимого взрослого, развивать тенденцию к подражанию, 
стремление быть похожим на него, сравнивать результаты своей деятельности и 
деятельности взрослого. 

б) формировать социально приемлемое  поведение 

Важно развивать у ребенка умение в своем поведении руководствоваться 
контекстом отношений с другими людьми, а именно:  

• понимать поло-ролевые стандарты поведения;  
• иметь представление о себе в прошлом, настоящем и будущем времени;  
• понимать доступные ему права и обязанности;  
• формировать чувство оптимальной дистанции в отношениях с разными 

людьми;  
• признавать определенные границы допустимого поведения, регулировать 

социально неприемлемые его формы;  
• поддерживать желание ребенка быть признанным другими, одобряемым 

ими. 
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Нужно осуществлять также коррекцию нарушений социально-эмоционального 
поведения: отрабатывать ее невербальные типы: взгляд глаза в глаза, выражение лица, 
позы и жесты тела, формировать мотив и интерес ребенка к людям, различных сфер 
жизни распространять его интересы, обучать социальным правилам. 

Подчеркивание и поощрение поведения ребенка, положительные оценки 
результатов проделанной ним работы положительно влияет на формирование у него 
чувства самоуважения относительно своего «Я» и понимание того, как он должен вести 
себя среди других людей. 

Социально-эмоциональное развитие детей с аутизмом становится определяющим 
на их пути к миру разнообразных возможностей и приобретении нового опыта 
жизнедеятельности вместе с другими людьми. Определяющую роль в этом процессе 
играют те взрослые, которые занимаются ребенком. И чем лучше они понимают, как ему 
помочь и раскрыть его потенциальные возможности, тем успешнее будет интеграция в 
общество такого ребенка. Качество той работы, которую делают специалисты, имеет 
очень большое значение для дальнейшего включения ребенка в социум и оптимальной 
адаптации в нем. 

 

В кругу семьи 

• Отслеживайте стереотипные проявления ребенка, придумывайте, на что 
похоже эти действия, обыгрывайте их, разворачивайте вокруг них игровой сюжет, 
обогащайте стереотипы новыми вариантами движений, вокализации, эмоциональных 
состояний. 

• Поддерживайте элементы общения, попытки вступить в контакт, реакции на 
обращение взрослого. 

• Постоянно стимулируйте интерес ребенка к внешнему миру. 
Заинтересованное выполнение вами режимных моментов и не безразличное отношение к 
ребенку, стимулирует его активность, будет вызывать у него потребность в контакте. 

• Постоянно привлекайте внимание ребенка к своим действиям. 
• Выразительно комментируйте типичные действия ребенка, связанные с 

такими режимными моментами, как кормление, одевание, купание, засыпание и тому 
подобное.  

Такие ритуалы базируются на повторяющихся ритмах, что вызывает у ребенка 
чувство преемственности и неизменности, подготовленность к последовательным 
событиям. Понятно, что необходимо опираться на эти повторения, привнося различные 
вариации, которые пробуждают у ребенка интерес к определенным действиям. 

• При тактильном контакте с ребенком говорить ему о своих чувствах, 
включая даже проявления собственного недовольства его поведением. При этом 
учитывайте, что аутичный ребенок способен понимать ваши чувства и речи. 

• Применяйте (как возможный) метод мобилизации ребенка к игре без всяких 
требований и инструкций с целью налаживания эмоционально благоприятного, 
доверительного контакта, даже несмотря на то, что ребенок может не обращать на вас 
внимание. 

• Когда идете с ребенком, например, по ступенькам, можно произносить 
соответствующий текст: «вверх (или вниз) по ступенькам идем, топ-топ-топ-топ». 
Важным здесь является ритмизация текста, которая совпадает по времени с ритмичным 
движениями тела. Так, качая ребенка, высказывайте ритмичное раскачивание с помощью 
песенки или стихотворения. 

• Постоянно стимулируйте эмоциональные реакции ребенка на тепло, 
прохладу, ветер, красочные листья на деревьях, яркое солнце, талый снег, ручьи воды, 
пение птиц, зеленую траву, цветы; на загрязненные места в природной среде (засорены, с 
неприятным запахом, грязной водой) и чистые и уютные поляны и тому подобное. При 
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этом многократно учите и поощряйте ребенка использовать соответствующие жесты и 
телодвижения, вокализации, слова и словосочетания; одобряйте такую ее поведение. 

• Присоединяйтесь к действиям ребенка, а затем постепенно добавляйте 
многообразие этим действиям, тактично настаивайте на совместных действиях. 

 

Направления развития игровой деятельности  ребенка с аутизмом 

С целью развития игровой деятельности детей с расстройствами аутистического 
спектра можно выделить несколько уровней в освоении ребенком игр от пассивного 
участия и обязательной поддержки взрослого в играх в активном игровом взаимодействии 
с педагогами и другими детьми. В зависимости от способности ребенка входить в новую 
ситуацию и готовности к взаимодействию с взрослым и сверстниками определены 
следующие 4 уровня становления игровой деятельности ребенка с аутизмом: 

Уровень 1 - Налаживание контакта; 
Уровень 2 - Подражание; 
Уровень 3 - Игры с правилами; 
Уровень 4 - сюжетно-ролевые игры. 
  

Уровень 1. Установление контакта 

Начальный этап направлен на освоение ребенком стереотипа занятия. Взрослый 
часто вынужден брать инициативу на себя. При этом ребенок может сидеть у взрослого на 
коленях. Основные игры - это ритмические стихи-потешки с эмоциональной 
кульминацией, которые сопровождаются действиями и на которые ребенок эмоционально 
положительно отзывается. Роль ребенка при этом пассивная, но в ходе игр он 
прислушивается к знакомым потешкам, смотрит на других участников, по желанию 
проявляет свою активность, чтобы попросить взрослого продолжать. 

 

Задачи: 
- Формировать целенаправленную активность ребенка; 
- Развивать внимательность ребенка; 
- Формировать положительный эмоциональный отклик; 
- Способствовать формированию базового ощущения безопасности и доверия к 

людям; 
- Способствовать становлению способности к контакту. 
Если ребенка с РАС без надлежащей подготовки принять в группу, то новая среда 

может быть для него стрессогенной, и он будет проявлять проблемное поведение. 
Поэтому крайне необходимо, прежде всего, создать среду, в которой  ребенок чувствовал 
бы себя в безопасности. 

Сначала специалист на индивидуальных занятиях постепенно выстраивает 
общение с ребенком, основанное на доверительных отношениях. Эмоциональная связь со 
взрослым не только расширяет представление ребенка об окружающем мире, но и меняет 
его восприятие себя самого. Ребенок начинает лучше понимать свои эмоции, представлять 
результаты своих действий и, как следствие, становится более открытым для общения с 
другими людьми. 

Таким образом, появляется возможность для включения ребенка в групповое 
занятие, а эмоциональный контакт с педагогом становится необходимым «мостиком» для 
этого. Педагог сопровождает и поддерживает ребенка при первом опыте пребывания на 
групповых занятиях, помогает сориентироваться в новой среде, преодолеть страх и 
неуверенность. Сначала время пребывания ребенка в группе должно быть коротким, 
дозированным по насыщенности. На первом этапе, занятия должны быть короткими, что 
позволит ребенку быстрее научиться участвовать в занятии от начала до конца. Если же 
ребенок не готов участвовать в новом для него занятии более несколько минут, 
необходимо предоставить ему возможность присоединяться на определенный промежуток 
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времени к детям для того, чтобы поиграть в любимую игру, а потом отдохнуть от 
активной совместной деятельности. 

При введении в группу важно, чтобы ребенок имел возможность сначала 
понаблюдать за тем, что происходит и только потом стать участником занятия. Условия, в 
которых проводится игровое занятие, предоставляют ребенку такую возможность. 
Находясь в той же комнате, что и другие дети, ребенок может не сидеть вместе с другими, 

а наблюдать со стороны. Постепенно он привыкает к новой ситуации и в какой-то момент 
сам решает присоединиться к игре и сделать что-то вместе с другими детьми. 

На занятии ребенка можно посадить напротив других детей; это помогает ему 
сосредоточиться на лицах других участников, на игровых и подражательных действиях. 
Все дети сидят в кругу, ограниченное пространство которого позволяет лучше 
концентрировать внимание и участвовать в деятельности, а короткие задачи облегчают 
регулирования продолжительности участия ребенка в занятии. 

На этапе установления контакта основными играми являются ритмичные. Их цель - 
эмоциональное единение детей и взрослых, подражание эмоций. Ритм играет важную 
роль в организации поведения ребенка. Игры проходят одна за другой в определенной 
последовательности. Ребенок быстро усваивает их порядок, начинает ждать любимую 
игру, знает, когда занятия закончится. 

Внешний ритм, заданный педагогом, помогает ребенку организовать свою 
активность: многим легче хлопать в ладоши или качать головой в ритме стиха или песни, 
которая звучит. Если движения ребенка подчинены внешнему ритму, ему легче и 
изменять их по ходу выполнения задания: остановиться, когда замолчит педагог, читает 
стихотворение, увеличить темп или изменить само движение. В условиях ритмично 
организованной действия ребенку не предоставляют инструкции, а создают такую среду, в 
которой он сам приобщается к игре и может осуществлять конкретные повторяющиеся 
движения. 

Таким образом, ритм выполняет функции стимулирования и регуляции, 
активизируя ребенка и побуждая его принять участие в предложенных играх, а также 
позволяет организовать свою активность, соотнести ее с деятельностью других 
участников занятия. 

Взрослые рассказывают стихи-потешки, сопровождая их простыми движениями 
(покачивание, наклоны, хлопки в ладоши) и привлекают детей к этим движениям. 
Используются стихи с эмоциональной кульминацией, когда надо сделать акцентированное 
движение, или выкрикнуть что-то. 

Хорошо активизирует детей изменение ритма (наличие пауз, изменение темпа). Все 
это помогает ребенку присоединиться к совместной деятельности - сначала эмоционально, 
а затем и собственными движениями. 

Важно, что к ребенку должно быть прямое обращение со стороны взрослого, 
требование выполнить какое-то движение - он выполняет это самостоятельно, восхищаясь 
ритмом и эмоциями. 

 

Уровень 2. Подражание 

Следующий этап направлен на усвоение ребенком простых действий с 
подражанием. На этом этапе ребенок становится более активным, инициатива взрослого 
уменьшается. Рассказывая стихи, взрослый инициирует некоторые движения ребенка, а 
другие движения он делает сам. В этом случае избираются ритмичные, сенсорные игры и 
игры на подражание. 

Ритмические игры используются не только на первом этапе занятий. Если дети 
активно участвуют в простых ритмических играх, им предлагают игры на подражание. 

Подражание - необходимая ступень в развитии игровой деятельности ребенка. 
Обычно ребенок усваивает множество таких игр в раннем возрасте, общаясь с мамой. 
Такие игры - важная часть общения и начало совместной игры с родителями и близкими 
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ребенку взрослыми. Эти игры готовят ребенка к более сложным играм, где необходимо 
активное взаимодействие, усвоение игровых правил. Кроме этого, они очень необходимы 
для речевого развития. 

Особое внимание уделяется побуждению ребенка к проявлениям собственной 
активности, запоминанию сложных моторно-двигательных программ, специальным 
упражнениям (например, стимулирующих межполушарное взаимодействие). 

 Необходимым условием проведения игровых занятий является наличие 
эмоциональной и сенсорной насыщенности. Педагоги должны постоянно находиться в 
контакте с детьми, эмоционально комментируют ход занятия, заряжают своими эмоциями 
детей. 

Сенсорные игры - важная часть игровых занятий. Сенсорные переживания 
являются наиболее доступными для любого ребенка, они позволяют привлечь внимание, 
помогают ему пережить эмоциональное единство со всей группой. Сенсорные игры очень 
разнообразны. Можно вместе рассматривать интересный предмет, передавать по кругу 
вибрирующую игрушку, баночки с запахами; накрываться всем вместе покрывалом или 
поочередно накрывать и «искать» детей и тому подобное. 

Сенсорные игры в кругу помогают поднять эмоциональный тонус ребенка, 
позволяют ему увидеть эмоциональную реакцию сверстников и взрослых и, таким 
образом, развивают его коммуникативные способности 

Одной из важнейших задач на этом этапе является развитие умения ждать своей 
очереди, способность передать яркую игрушку далее по кругу. 

Одни и те же игры в различных группах предполагают различную степень участия 
и помощи взрослого и, таким образом, могут выполнять различные задачи. В одной 
группе дети могут ловить мыльные пузыри, что надувает педагог, или по очереди 
самостоятельно выдувать - здесь стоит предоставить  возможность каждому ребенку 
почувствовать эмоциональное состояние других детей, научиться ждать своей очереди. Во 
второй группе та же игра стимулирует также речевую активность: ребенок должен 
попросить баночку с мыльными пузырями. В зависимости от особенностей детей могут 
быть поставлены другие задачи. 

 

Уровень 3. Игры по правилам 

На сложном этапе ребенок готов выполнять простые действия по просьбе педагога, 
это помогает ввести в занятия кроме уже названных ритмических сенсорных и игр на 
подражание, игры на взаимодействие и игры по правилам. Эти игры способствуют 

созданию хорошего эмоционального контакта не только с взрослым, но и помогают 
формировать интерес к сверстникам и взаимодействие с ними. 

Игры по правилам направлены на развитие у детей произвольного внимания и 
произвольной деятельности, умение вовремя вступать в игру и соблюдать условия игры. 
Первые, самые простые правила предусматривают, что участники делают определенные 
действия по очереди. Для этого на игровом занятии часто используют игры с предметами. 

Дети с низким уровнем развития учатся брать игрушку, совершать с ней простые 
игровые действия, ставить ее в определенное место. Одно и то же действие поочередно 
выполняется каждым ребенком. Основное условие такой игры - дождаться своей очереди 
и выполнить несложные действия с игрушкой. Ребенку не всегда легко сразу понять и 
принять эти условия. Повторение игр, наблюдение за другими детьми помогают ему 
вовремя вступить в игру и выполнить действие верно. 

Играя, дети учатся выполнять более сложные и разнообразные действия по 
речевым инструкциям взрослого, следить за выполнением правил игры. Таким образом, у 
детей появляются новые возможности регуляции своего поведения. 

В играх с предметами дети могут усвоить бытовые подробности, важные для 
развития представлений об окружающем мире. 
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Более сложной  разновидностью игровой деятельности являются ролевые игры по 
правилам. Здесь один ребенок выступает в роли ведущего и выполняет какое-то действие 
или последовательность нескольких действий. Такие игры направлены на активное 
взаимодействие между детьми. Ролевые игры расширяют коммуникативные возможности 
ребенка, помогают компенсировать недостаток общения и эмоциональных связей с 
другими людьми. 

 

Уровень 4. Сюжетно-ролевые игры 

На этом этапе дети усваивают содержание игр и их порядок, у них появляется 
возможность проявить инициативу: с определенного момента дети начинают сами 
предлагают ведущему игры, в которые они хотели бы сыграть, а также различные 
варианты изменений уже знакомых игр и задач. По мере расширения возможностей детей 
необходимо уменьшить количество оказанной помощи и степень участия взрослых в 
занятии. Игры и задания постепенно меняются и усложняются, увеличивается их 
количество, и как следствие, продолжительность занятия. Все большую часть занятия 
составляют игры по правилам и игры на взаимодействие, появляется возможность 
обсуждать интересующие детей вопросы. Так постепенно игровые занятия становятся для 
детей интересным местом. 

На четвертом этапе обязательным является наличие сюжетно-ролевых игр. 
Особенно важны ролевые игры с правилами в группах. Детям с РАС важно научиться 
реагировать на обращения, проявлять инициативу в общении, выдерживать хотя бы 
непродолжительный контакт глаз с другими людьми. Эти трудности прорабатывают 
индивидуально с каждым ребенком. Игровые занятия дают возможность применять 
навыки взаимодействия и общения в игре со сверстниками. Становясь ведущим в игре, 
ребенок оказывается в поле зрения других детей. Он должен проявить себя, осуществить 
выбор. Таким образом, у ребенка развивается представление о собственном "Я". 

В ролевых играх, составляют игровое занятие, очень простые, эмоционально 
насыщенные сюжеты, несложные правила. Один из детей выполняет роль ведущего. Эта 
роль может сводиться к одному действию - бросить мячик кому-либо, найти игрушку, 
спрятанную у другого ребенка, придумать и показать движение, повторяют все остальные 
участники игры. Такие игры вводятся постепенно с учетом уровня эмоциональной 
готовности детей к активному взаимодействию. Если детям сразу сложно присоединиться 
к игре, педагог привлекает внимание одного ребенка ко второму, предлагает готовые 
формы игрового взаимодействия, которыми ребенок сначала овладевает формально. 

В некоторых ролевых играх используются тактильные способы взаимодействия. С 
одной стороны, тактильное взаимодействие первым оказывается в опыте ребенка. С 
другой стороны, у детей с РАС именно оно часто дефицитарно. 

Дети, которые имеют высокий уровень развития, усваивают такие же и речевые 
средства взаимодействия. Ролевые игры в этом случае могут нести сложный сюжет, а 
кроме того, предусматривают избирательное отношение к участникам. 

В занятия можно включить другие игры, которые помогут в решении тех или иных 
задач для конкретной группы детей. Кроме того, игровые занятия постепенно могут стать 
местом встречи для детей и педагогов, при которых могут обсуждаться те события, 
которые произошли с каждым ребенком. 

Советы родителям: 
1. Ведите подробные записи своих наблюдений за малейшими деталями поведения 

ребенка. Чем именно занимается ребенок? Как долго осуществляет это или иное 
стереотипное действие? Делает перерыв в этом? Куда смотрит? Как реагирует, когда ее 
пытаются отвлечь? 

2. Присоединяйтесь к действиям ребенка. Такие действия дают возможность видеть 
и почувствовать то, что видит и чувствует ребенок при этом. Также это хороший способ 
донести ребенку, что его любят, желают с ним общаться и хотят быть рядом с ним, тем 
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самым вызывая у ребенка желание присоединиться к реальному миру. В то же время 
важно, что повторение поведения ребенка со стороны взрослого, вызывает у него чувство 
недоумения и одновременно является хорошей "ловушкой" внимания. 

3. Всеми возможными способами пытайтесь передать, что мир не представляет для 
ребенка угрозу, его здесь ждут и любят. Завораживающе, захватывайте своими словами и 
действиями ребенка так, чтобы он понял, что в реальном мире его ждут радость и счастье, 
по сравнению с его нынешним состоянием одинокого существования. 

4. Любое включение в игру ребенка сопровождайте эмоционально-смысловым 
комментарием, предоставляя ситуацию, в которой ребенок проявляет себя, положительно 
эмоциональную окраску и игровой смысл. Например, если ребенок машет кистями рук, 
посмотреть, на что это похоже и сказать: «Полетели, полетели, на головку сели», или 
«Быстро, быстро помахали, а теперь медленно»; когда ребенок раскачивается, можно, 
говоря в такт движений ребенка - «Влево, вправо, влево, вправо» или «Один, два, три - 

стоп!» и др. Подобные комментарии используйте и как основу для обыгрывания 
определенных эпизодов сюжета, его развития и детализации. 

5. Помещение для занятий организуйте таким образом, чтобы была максимальная 
простота в обстановке, отсутствие каких-либо отвлекающих факторов, поскольку на 
первом этапе впечатления ребенка должны быть максимально ясными и простыми для 
восприятия. 

6. Для установления зрительного контакта используйте те предметы, которые 
действительно интересуют ребенка. Это может быть пища (каша, сок, конфеты), игрушки. 
Так, примером может служить составление пазлов: сначала необходимо сесть напротив 
ребенка так, чтобы ему было удобно на вас смотреть. Пазл, если ребенку очень нравится, 
составлять его, подносить к своему лицу и ждать встречи взглядов. Встретившись с 
ребенком глазами, улыбнуться и сказать слово «пазл». Таким образом, можно установить 
зрительный контакт около тридцати  четырех раз. Постепенно ребенок начнет привыкать, 
что после того как он смотрит в глаза происходит нечто приятное. Итак, смотреть в глаза 
это хорошо. 

7. Расширяйте сенсорный опыт ребенка: необходимо насыщать тело различными 
физическими движениями (развивать крупную моторику, гладить, щекотать, брать на 
руки и подбрасывать в воздух), вводить в занятия ритмические упражнения, 
распространять тактильный опыт через естественные материалы: ходить босиком по 
траве, песку, земле, дать прикоснуться к веточкам, траве, почувствовать теплую и 
холодную воду и тому подобное. 
 

2.7.2. Образовательная область «Речевое развитие»  
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 
диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 
и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 
культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 
литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 
предпосылки обучения грамоте (ФГОС ДО).  

Когда речь идет о нарушениях речи и способности ребенка с расстройствами 
аутистического спектра вступать во взаимодействие с людьми, которые его окружают, 
стоит обратить внимание на отсутствие взаимосвязи между уровнем развития речевых и 
коммуникативных навыков. Так, ребенок с аутизмом, что имеет в своем словаре большое 
количество слов и сложные предложения, может плохо понимать смысл сказанного, или 
не использовать имеющиеся языковые навыки для общения. Трудно даже сказать, 
нарушение которой составляющей (речевой или коммуникативной) требуют больших 
усилий и внимания со стороны педагога. Очевидно одно - развитие речевых навыков у 
ребенка с аутизмом без коммуникативной составляющей теряет смысл, ведь нет разницы 
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насколько много слов и насколько сложные предложения может произнести ребенок, 
если, при этом, она не может использовать свои речевые навыки, чтобы сообщить 
ближайшее окружение свои потребности и желания, передать информацию, рассказать о 
собственном опыте или чувства. Именно поэтому следующий раздел программы «Речевое 
развитие» подчеркивает важность приобретения детьми с расстройствами аутистического 
спектра навыков  использования разговора  (или альтернативных форм коммуникации) в 
повседневной жизни.  

Ведущим понятием речевой линии развития является - общение, ведь именно к 
способности ребенка с аутизмом свободно общаться стоит стремиться, открывая 
коррекционную работу по данному направлению.  

Особенности речевого развития  у детей с аутизмом.  
Развитие речевых и коммуникативных способностей является наиболее значимым 

и сквозным в обучении детей с расстройствами аутистического спектра. Нарушение 
коммуникации (вербальной и невербальной) относят к диагностическим критериям 
расстройств аутистического спектра. Речевые и коммуникативные трудности детей с 
аутизмом зависят от их когнитивного и социального уровня развития, а также уровня 
развития функциональной и символической игры, и влияют, в свою очередь, на 
успешность овладения многими другими навыками в процессе обучения.  Нарушения 
коммуникации и вещания при аутизме очень разнятся - от невозможности обрести любых 
функциональных речевых навыков к богатого литературного вещания и способности 
вести разговоры на различные темы, не учитывая, однако, интерес собеседника к теме 
разговора.   

Данная группа детей с расстройствами аутистического спектра не пользуются 
языком вообще, все дети имеют сложные и социально -коммуникативные трудности 
(мутизм).  

Тем не менее, дети понимают элементарную обращенную к ним речь окружающих, 
находятся на довербальном уровне развития коммуникации либо на уровне первых слов.  
Необходимо учитывать эту информацию, чтобы иметь возможность приспособить свое 
вещание до уровня, понятного ребенку, для эффективного взаимодействия. Уровень 
развития понимания речи у данной группы детей предусматривает использование 
педагогом ситуативных,  паралингвистических «подсказок» (жесты, интонация, указывая 
взглядом), что является просто необходимыми для взаимопонимания.  Направления 
коррекционной работы в области речевого развития  

Для преодоления трудностей речевого развития у детей с расстройствами 
аутистического спектра предлагается семь взаимосвязанных направлений работы 
(развитие довербальной коммуникации, понимания речи, развитие речи на уровне первых 
слов, комбинации слов, предложений, связной речи и альтернативные методы 
коммуникации).  

 

 

 

Задачи и содержание коррекционно-развивающей работы, 
 учебно-дидактический материал 

Развитие словаря 

Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и осмысления 
предметов и явлений окружающей действительности, создать достаточный запас 
словарных образов.  

Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого запаса к 
активному использованию речевых средств.  

Расширить объем правильно произносимых существительных — названий 
предметов, объектов, их частей по всем изучаемым лексическим темам.  
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Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой основе 
развивать понимание обобщающего значения слов, формировать доступные родовые и 
видовые обобщающие понятия.  

Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания 
действий, выраженных приставочными глаголами; работы по усвоению понимания 
действий, выраженных личными и возвратными глаголами.  

Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков предметов по 
их назначению и по вопросам какой? какая? какое?, обогащать активный словарь 
относительными  прилагательными  со  значением  соотнесенности  с  продуктами  
питания, растениями, материалами; притяжательными прилагательными, 
прилагательными с ласкательным значением.  

Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить понимание и 
использование в речи слов-синонимов и слов-антонимов.  

Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их 
использование в речи.  

Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных 
местоимений, указательных наречий, количественных и порядковых числительных и их 
использование в экспрессивной речи.  

Закрепить понятие слово и умение оперировать им.  
 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи 

 Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи 
некоторых форм словоизменения: окончаний имен существительных в единственном и 
множественном числе в именительном падеже, в косвенных падежах без предлога и с 
простыми предлогами; окончаний глаголов настоящего времени, глаголов мужского и 
женского рода в прошедшем времени.  

Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования и на 
этой основе использование в экспрессивной речи существительных и прилагательных с 
уменьшительно-ласкательными суффиксами, существительных с суффиксами -онок,- 
енок, - ат-, -ят-, глаголов с различными приставками.  

Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи относительные и 
притяжательные прилагательные.  

Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с 
существительными в роде, числе, падеже.  

Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, по 
картинке и по демонстрации действия, распространять их однородными членами. 

Сформировать умение составлять простые предложения с противительными 
союзами, сложносочиненные и сложноподчиненные предложения.  

Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также навык 
анализа простого двусоставного предложения из 2—3 слов (без предлога).  

 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа 

Развитие просодической стороны речи  
Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. Закрепить 

навык мягкого голосоведения.  
Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в упражнениях на 

координацию речи с движением.  
Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, модуляцию 

голоса.  
Коррекция произносительной стороны речи  
Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и свободной 

речевой деятельности.  
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Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков 
всех групп.  

Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных и сонорных 
звуков, автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой и игровой 
деятельности.  

Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов  
Совершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова.  
Учить запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и 

интонации, цепочек слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; цепочек 
слогов со стечением согласных. 

 Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной 
звукослоговой структуры.  

 

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового и 
слогового и слогового анализа и синтеза 

Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки.  
Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных 

признаках. Упражнять в различении на слух гласных и согласных звуков, в подборе слов 
на заданные гласные и согласные звуки.  

Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по 
артикуляционным признакам в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, свободной 
игровой и речевой деятельности.  

Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из  начала 
слова, согласных из конца и начала слова.  

Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, слов из 
трех-пяти звуков (в случае, когда написание слова не расходится с его произношением). 

Формировать навык различения согласных звуков по признакам: глухой-звонкий, 
твердый-мягкий.  

Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук.  
Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий 

согласный звук, твердый согласный звук.  
Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из двух слогов, 

одного слога, трех слогов.  
Закрепить понятие слог и умение оперировать им.  

 

Развитие связной речи и формирование коммуникативных навыков 

Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать умение 
вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать ошибки в чужой и 
своей речи.  

Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, 
вести диалог, выслушивать друг друга до конца.  

Учить составлять рассказы-описания, а затем и загадки-описания о предметах и 
объектах по образцу, предложенному плану; связно рассказывать о содержании серии 
сюжетных картинок и сюжетной картины по предложенному педагогом или коллективно 
составленному плану.  

Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов. 
Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой основе 

развивать коммуникативную функцию речи.  
Рекомендуемые игры и игровые упражнения: «Живые буквы», «Подними сигнал», 

«Слушай и считай», «Кто скорее?», «Кто за деревом?»,  «Утенок гуляет», «Разноцветные 
кружки», «Назови гласные», «Раздели и забери», «Когда это бывает?», «Бабочка и 
цветок», «У кого больше?». Рекомендуемые   картины   для   рассматривания   и   
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обучения   рассказыванию: «Повара», «На перекрестке», «На стройке», «Золотая рожь», 
«В пекарне», «Зима в городе», «Мы дежурим», «Мы играем в магазин», «На почте», «На 
прививку», «На музыкальном занятии», «Корова с теленком», «Лошади и жеребята» и др. 
Рекомендуемые серии картинок: «Котенок», «Воришка», «Подарок».  

 

Обучение элементам грамоты  (необязательный раздел) 
Закрепить понятие буквы и представление о том, чем звук отличается от буквы. 
Познакомить с буквами Б, Д, Г, Ф, В, Х, Ы, С, З, Ш, Ж, Э.  
Совершенствовать навыки составления букв из палочек, выкладывания из 

шнурочка и мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и в 
воздухе.  

Учить узнавать «зашумленные» изображения пройденных букв; пройденные 
буквы, изображенные с недостающими элементами; находить знакомые буквы в ряду 
правильно и зеркально изображенных букв.  

Закрепить навык чтения слогов с пройденными буквами.  
Сформировать навыки осознанного чтения слов и предложений с пройденными 

буквами.  
Познакомить с некоторыми правилами правописания (раздельное написание слов в 

предложении, употребление прописной буквы в начале предложения и в именах 
собственных, точка в конце предложения, написание жи-ши с буквой И).  

Организация предметно-пространственной развивающей среды  
Центр речевого и креативного развития в кабинете логопеда  
Центр «Будем говорить правильно» в групповом помещении 

 

 

 

2.7.3. Образовательная область «Познавательное развитие»  
 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 
любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 
становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 
первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 
свойствах и отношениях  объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 
звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 
движении и покое, причинах и следствиях и др.), 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. (.ФГОС ДО) 

 Особенности познавательного развития у детей с аутизмом.  
Как известно, информация в мозг попадает через сенсорные каналы: глаза, нос, 

кожу, уши, язык. Но через врожденную или приобретенную недостаточность мозга (одна 
из теорий возникновения аутизма) информация, полученная через органы чувств 
поступает в мозг детей с аутизмом как разнообразные части пазлов. Поэтому они 
воспринимают окружающий мир фрагментарно и предоставляют другого значения вещам. 
Из-за фрагментарности восприятия ребенок с аутизмом не замечает связей между вещами. 
Она не видит целого и не может различать первичные и вторичные вещи (теория 
«Центральная согласованность»). Таким образом, ребенок может быстро потерять единое 
целое и запаниковать. Поэтому присутствие одних и тех же деталей жизненно важно для 
ребенка с аутизмом.   

Предоставление значение определенной ситуации или предметам в процессе 
восприятия занимает больше времени для аутичного ребенка, ведь он должен обработать 
большее количество информации, соединить разрозненные части в единое целое и 
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присвоить им значения.  Выполнение действия, что требует соблюдения правильного 
порядка некоторых последовательностей, требует правильного планирования и 
организации. Ребенок с аутизмом, который с трудом видит единое целое, сталкивается, в 
результате, с трудностями как в планировании, так и в организации личностных задач 
(теория «Исполнительные функции»). Поэтому ребенок не приобретает таких навыков, 
которыми в его возрасте уже осваивают другие дети (чистка зубов, выбор одежды, иногда 
- самостоятельная еда). Когда же его задача спланирована заранее, он чувствует 
поддержку и может перейти к их выполнению. Но все равно, он будет сопротивляться 
новым действиям, которые ему  предлагают другие люди.   

Дети с расстройствами аутистического спектра не понимают поведение и эмоции 
других и не могут их предвидеть им также трудно осознать и выразить личную 
мотивацию, чувства, мысли. Они практически не понимают своей роли в любой ситуации. 
Так, когда ребенок с аутизмом бьет другого ребенка, он не осознает, что делает ему 
больно.   

При этом, ребенок с аутизмом может быть гипер- или гипочуствительный в 
определенных сенсорных стимулах. Как пример гиперчувствительность глаз: 
раздражители, которые действуют на глаза, доминируют, а это означает, что количество 
«частей пазла» слишком велико. Очень важно знать, проявляются у ребенка подобные 
симптомы, поскольку это может помешать дальнейшему познавательного развития.  

Для детей с аутизмом характерным есть трудности генерализации знаний. Ребенок 
изучив, что геометрическая фигура зеленого цвета - это квадрат, может не воспринимать 
за квадрат такую же геометрическую фигуру красного цвета. Могут возникать трудности 
относительно перенесения этих знаний на реальные предметы и действия с ними. Ребенок 
с аутизмом с большими трудностями использует навыки, которыми он ранее овладел, 
примерно в такой же ситуации. Чтобы ими воспользоваться, необходимо, чтобы ситуация 
для ребенка была идентичной до мельчайших деталей.  

Задачи и содержание коррекционно-развивающей работы,                           
учебно-дидактический материал 

Сенсорное развитие 

Совершенствовать умение обследовать предметы разными способами.  
Развивать глазомер в специальных упражнениях и играх.  
Учить воспринимать предметы, их свойства; сравнивать предметы; подбирать 

группу предметов по заданному признаку.  
Развивать цветовосприятие и цветоразличение, умение различать цвета по 

насыщенности; учить называть оттенки цветов.  
Сформировать представление о расположении цветов в радуге.  
Продолжать знакомить с геометрическими формами и фигурами; учить 

использовать в качестве эталонов при сравнении предметов плоскостные и объемные 
фигуры.  

Развитие психических функций 

Развивать слуховое внимание и память при восприятии неречевых звуков.  

Учить различать звучание нескольких игрушек или детских музыкальных 
инструментов, предметов-заместителей; громкие и тихие, высокие и низкие звуки. 

Развивать зрительное внимание и память в работе с разрезными картинками (4—8 

частей, все виды разрезов) и пазлами по всем изучаемым лексическим темам.  
Продолжать развивать мышление в упражнениях на группировку и классификацию 

предметов по одному или нескольким признакам (цвету, форме, размеру, материалу). 
Развивать воображение и на этой основе формировать творческие способности. 
Рекомендуемые игры и упражнения: «Слушай внимательно» (звучание нескольких 

игрушек), «Угадай-ка» (высокие и низкие звуки), «Петушок и мышка» (тихие и громкие 
звуки),  «Сложи  радугу»,  «Помоги  гномам»  (цвета  спектра),  «Геометрическое  
домино», Геометрическое лото», «Круглое домино» и др.  
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Организация предметно-пространственной развивающей среды  
Центр сенсорного развития в кабинете логопеда  

 

Формирование целостной картины мира.  
Познавательно-исследовательская деятельность 

Расширять представления о родной стране как многонациональном государстве, 
государственных праздниках, родном городе и его достопримечательностях.  

Формировать представление о Российской армии и профессиях военных, о 
почетной обязанности защищать Родину.  

Совершенствовать умение ориентироваться в детском саду и на участке детского 
сада.  

Закрепить и расширить представления о профессиях работников детского сада.  
Формировать представление о родословной своей семьи.  
Привлекать к подготовке семейных праздников.  
Приобщать к участию в совместных с родителями занятиях, вечерах досуга, 

праздниках.  
Расширять представления о предметах ближайшего окружения, их назначении, 

деталях и частях, из которых они состоят; материалах, из которых они сделаны.  
Учить самостоятельно характеризовать свойства и качества предметов, определять 

цвет, величину, форму.  
Расширять представления о профессиях, трудовых действиях взрослых. 
Формировать представления об инструментах, орудиях труда, нужных 

представителям разных профессий; о бытовой технике.  
Учить сравнивать и классифицировать предметы по разным признакам.  
Формировать первичные экологические знания.  
Учить детей наблюдать сезонные изменения в природе и устанавливать причинно-

следственные связи между природными явлениями.  
Углублять представления о растениях и животных.  
Расширять представления об обитателях уголка природы и уходе за ними. 
Воспитывать ответственность за них.  
Систематизировать знания о временах года и частях суток.  
Формировать первичные представления о космосе, звездах, планетах.  
Рекомендуемые опыты и эксперименты: «Прятки в темноте», «Поймай ветер», 

«Ветер теплый и холодный», «Погремушки», «Мир меняет цвет», «Тонет-не тонет», 
«Льдинки», «Поймай солнышко», «Солнечные зайчики», «Как поймать воздух», 
«Музыкальные звуки», «Город из песка», «Пляшущие человечки», «Секретики», 
«Искатели сокровищ», «Хитрая лиса», «Золотой орех», «Минеры и саперы», «Умные» 
классики»  

Организация предметно-пространственной развивающей среды  
Центр науки и природы в групповом помещении  
 

Развитие математических представлений 

Формировать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10 с 
участием слухового, зрительного и двигательного анализаторов.  

Закрепить в речи количественные и порядковые числительные, ответы на вопросы: 
«Сколько всего? Который по счету?»  

Совершенствовать навык отсчитывания предметов из большего количества в 
пределах 10.  

Учить сравнивать рядом стоящие числа (со зрительной опорой).  
Совершенствовать навык сравнения групп множеств и их уравнивания разными 

способами.  
Познакомить с составом числа из единиц в пределах 5.  
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Формировать представление о том, что предмет можно делить на равные части, что 
целое больше части.  

Учить называть части, сравнивать целое и часть.  
Формировать представление о том, что результат счета не зависит от расположения 

предметов и направления счета.   
Формировать навык сравнения двух предметов по величине (высоте, ширине, 

длине) с помощью условной меры; определять величину предмета на глаз, пользоваться 
сравнительными прилагательными (выше, ниже, шире, уже, длиннее, короче).   

Совершенствовать навык раскладывания предметов в возрастающем и убывающем 
порядке в пределах 10.  

Учить измерять объем условными мерками.  
Совершенствовать умение узнавать и различать плоские и объемные 

геометрические фигуры (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник, шар, куб, 
цилиндр), узнавать их форму в предметах ближайшего окружения.  

Формировать представление о четырехугольнике; о квадрате и прямоугольнике как 
его разновидностях.  

Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на плоскости.      
Формировать навыки ориентировки по простейшей схеме, плану.  
Учить понимать и обозначать в речи положение одного предмета по отношению к 

другому.  
Закрепить представления о смене времен года и их очередности, о смене частей 

суток и их очередности.  
Сформировать представление о таком временном отрезке, как неделя, об 

очередности дней недели.  
Рекомендуемые  игры  и  упражнения:  «Монгольская  игра»,  «Колумбово  яйцо», 

«Куб-хамелеон», «Уголки»; «Найди недостающую фигуру», «Найди такую же», «Заполни 
пустые клетки», «Кубики для всех», «Собери лестницу», «Найди выход», «Поймай 
пингвинов», «Лучший космонавт», «Вычислительная машина»; «Лови, бросай, дни недели 
называй», «Я начну, а ты продолжи», «Неделя, стройся!»; «Гном строит дом», «Кот и 
мыши», «Гусеница», «Винни-Пух и его друзья»; «Найди кубик с таким же рисунком», 
«Измени  количество»,  «Измени  фигуру  дважды», «По ягоды», «На лесной полянке», 
«Белые кролики», «Сложи фигуру», «Считаем и размышляем», «Клоуны» и др.   

Организация предметно-пространственной развивающей среды  
Центр математического развития  

 

Направления коррекционно-развивающей и обучающей работы 

Основой разработки содержания на направление познавательного развития для 
детей с аутизмом стало достояние мировой практики и опыта. В этом контексте выделены 
пять уровней последовательной работы с аутичными детьми:    

1 Уровень -  Чувственный опыт;    
2 Уровень  - Знания о предмете;   
3 Уровень  - Знания о свойствах предмета;   
4 Уровень  -  Знания о связях между предметами, взаимоотношение;   
5 Уровень - Знания о последовательности, причину и следствие действий и 

событий.  
 

Каждый из указанных уровней решает определенные задачи и становится основой для 
дальнейшего сенсорно-познавательного развития детей с аутизмом. 
 

  Уровень 1. Чувственный опыт 

Показатели успешного развития детей: 
Чувственный (сенсорный) опыт 
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- Смотрит в лицо; 
- Исследует предметы различными способами: разглядывает предмет в руке, 
перекладывает предмет из одной руки в другую, убирает два предмета со стола, стучит 
двумя предметами друг о друга; 
- Тянется за предметом, захватывает его большим и указательным пальцами; 
- Следит взглядом за движущимся предметом, фиксируя на нем взгляд; 
- Трогает руками собственное отражение в зеркале; 
- Поворачивает головку в поисках исходного звука; 
- Строит предметы из двух кубиков; 
- Охотно разглядывает яркие картинки; 
- Наблюдает за строительством башни 

 

Задачи 

Образовательные: 

- Развивать стремление ребенка исследовать предмет; 
- Формировать способность к подражанию. 
Коррекционные: 

- Формировать зрительное и слуховое сосредоточение; 
- Формировать способность к расширенной ориентации в окружающей среде. 
          

В учебно-воспитательной среде создается атмосфера, при которой ребенок имеет 
много возможностей для познания и исследования окружающего мира: чем больше 
предметов дают ребенку, тем больше вероятность того, что он найдет среди них что-то 
интересное и стимулирующее. Кроме того, различные игрушки дают ребенку 
возможность обобщать свои навыки, делать сравнения и углублять свои знания об 
окружающем. 

Не стоит ограничивать ребенка стандартными игрушками: ему можно позволить 
играть с различными предметами и материалами различной текстуры, размера, формы, 
веса, цвета и других качеств; бытовыми вещами (кухонная посуда, ткани и предметы 
быта; самодельными погремушкам, емкостями, наполненными цветными шариками, 
фасолью, монетами, водой; материалами, имеющими различия на ощупь (бумага, бархат, 
кожа, шелк, мех, полиэтилен, металл, воск, дерево, камень), игрушки, светящиеся и 
звучащие, которые являются очень привлекательными для большинства детей. 

Очень часто у детей с РАС происходит застревание на определенных действиях, 
стимуляция (движениях), предметах. В таком случае, если игрушки / предметы 
представляют больший интерес, чем люди, следует сделать так, чтобы к этим предметам у 
ребенка не было свободного доступа. Стоит держать такие предметы на уровне глаз 
следует до тех пор, пока ребенок не посмотрит в глаза, и только после контакта глазами, 
давать ожидаемую игрушку / предмет. Таким образом, достигается понимание ребенком 
того, что за предметом есть человек, что потребности удовлетворяет не отдельная рука, а 
мать или отец. 

Важно научиться подражать действиям ребенка, становится «ловушкой внимания» 
для него. Он постепенно начинает обращать внимание на действия взрослого, а затем 
начнет подражать сам. 

Так же стоит подражать звукам, которые ребенок выдает, копировать его улыбки и 
гримасы, чтобы ребенок начинал поворачивать головку в поисках исходного звука, искать 
лица взрослого. 
 

Уровень 2. Знание о предмете 

 

Показатели успешного развития детей: 
Формирование элементарных математических представлений 
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Ко
ли

че
ст

во
  

- Различает понятия «один-много»; 
- Выделяет один и много предметов из группы предметов 

 
Ве

ли
чи

н
а  

Различает 2 предмета разного размера - «большой - маленький»; 
- Выделяет большой или маленький предмет из группы контрастных по размеру 
предметов 

Ф
ор

-м
а - Различает две различные геометрические формы 

Ознакомление с окружающим миром 

С
ем

ья
  - Имеет первичные представления о себе (узнает и показывает себя в зеркале), 

близких людей (узнает и показывает мать, отец) 

И
гр

у
ш

ки
 

узнает и показывает 2-3 игрушки (мяч, кукла, пирамидка, машинка или др.) 

Ж
ив

от
ны

е 

- узнает и показывает кошку, собаку (настоящая, игрушка, рисунок) 

П
ос

уд
а 

Ед
а 

-Знает и использует по назначению чашку (пьет), ложку, тарелку (ест); знает и 
показывает привычную для себя еду 

 

Формирование сенсорного опыта 

- Реагирует на стимуляцию тактильных ощущений с помощью чередования касаний 
твердой-мягкой, сухой-влажной, теплой-холодной поверхностями; 
- Выполняет скоординированные действия с предметами (ставит кубик на кубик, 
нанизывает кольца на пирамидку и т.д.); 
- Выделяет отдельный предмет среди других по просьбе взрослого; 
- Соотносит знакомый объемный предмет с его плоскостным изображением; 
- Находит и приносит заданный хорошо знакомый предмет; 
- Знает и узнает среди других красный и желтый цвета; 
- Рисует круги; 
- Выполняет двойную просьбу. 
Задачи 

Образовательные: 

- Развивать способность к восприятию и наблюдению за предметами; формировать 
представление о предметах быта, которые чаще всего использует ребенок, названия 
отдельных их признаков и действий с ними, простые правила безопасности при 
обращении с ними, а также об игрушках, их названия и действия с ними; 
- Формировать способность принимать в собственной речи слова, дающие представление 
о времени (сейчас, потом), величину предметов (большой, маленький); 
- Развивать умение выполнять предметные действия, которые требуют умения подбирать, 
совмещать предметы или его части; 
- Формировать умение различать предметы по величине и форме (большой, маленький, 
похожий на куб, шар); группировать подобные и соотносить различные предметы по 
величине, форме сравнивать объекты с учетом двух свойств (величина и форма и т.д.). 
Коррекционные: 
- Формировать способность к ответу; 
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- Учить действовать по инструкции; 
- Формировать способность принимать в собственной речи слова, дающие элементарные 
представления об ориентировке в пространстве (там, здесь, сюда, туда). 
 

На II уровне развития, получившем название «Знание о предмете» характерным для 
детей является продолжение познания окружающего мира через предметы. Сначала детям 
кажется, что предмет существует, лишь пока они его видят, и исчезает, когда уходит с 
поля зрения. Но со временем появляется понимание того, что предметы продолжают 
существовать, даже когда ты их не видишь. Это понимание является одним из важнейших 
этапов в когнитивном развитии ребенка: оно означает зарождение абстрактного 
мышления. В результате этого понимания ребенок начинает поворачивать голову, чтобы 
обращать внимание на предмет, учится примиряться с отсутствием людей и предметов, 
познает их. Когда ребенок бросает и роняет игрушки и с удовольствием смотрит как мама 
вновь и вновь их поднимает, это значит, что он начинает понимать идею постоянного 
существования предметов. Ребенок начинает поворачивать голову вслед за предметом, а 
затем учится находить частично (а впоследствии - и полностью) спрятанные предметы. Он 
получает удовольствие от игры в прятки, потому что она подтверждает: то, что спрятано, 
все равно существует. 

Как только ребенок получает возможность передвигаться, он начинает исследовать 
окружающую действительность, стремясь узнать как можно больше о мире вокруг себя. 
На определенном этапе развития даже целой коробки игрушек, поставленной посреди 
комнаты, недостаточно для ребенка. Он стремится открыть и закрыть все двери, 
опустошить все ящики и дотянуться до вазы на верхней полке. 

Для детей с РАС характерно истерики, крики, агрессивное поведение. Причины 
такого поведения всегда есть. Чтобы устранить нежелательное поведение следует 
использовать правило «Дай 5». «Дай 5» - это совокупность пяти вопросов, а именно 
«КТО?», «ЧТО?», «КОГДА?», «ГДЕ?», «КАКИМ ОБРАЗОМ?», Ответ на которые, 
поможет ребенку с РАС лучше понять ситуацию, требования к нему, и пути реализации 
требований. Исходя из вышеупомянутых особенностей когнитивного развития детей с 
РАС, мы делаем вывод, что использование правила «Дай 5» существенно уменьшит 

напряжение у ребенка, поскольку он услышит, что именно он (кто?) Должен принести 
карандаши (что?) Сейчас (когда?) на коврик (где?), для этого необходимо открыть ящик, 
взять карандаши, закрыть ящик, подойти к воспитателю и отдать карандаши (каким 
образом?). Если ребенок плохо воспринимает обращенную речь, то следует использовать 
карточки с изображениями последовательных действий. 
 

Уровень 3. Знание о свойствах предмета 

 

Показатели успешного развития детей: 
Формирование элементарных математических представлений 

- Составляет группу предметов по выделенному признаку (размер, цвет, форма); 
- Выделяет одинаковые предметы из группы 

Ко
ли

че
ст

в
о 

- различает понятия «один-мало-много»; 
- Понимает вопрос «сколько?»; 
- Знает цифры 1, 2; считает в пределах 2; 
- Соотносит количество один и два с количеством пальцев, различает 
количество «два»; 
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Ве
ли

чи
на

 

 

- Различает понятия «большой-маленький», «одинаковые-разные»; 
- Составляет матрешку, пирамидку из 2-3частей, сравнивая их средством 
приложения, определяя большую и маленькую; 
- Соотносит разнородные предметы по размеру (большая кукла-большой стул); 
- Различает три длины 

Ф
о

рм а 
- Различает пять геометрических форм; 
- Соотносит объемные геометрические фигуры и плоскостные 

Ознакомление с окружающим миром 

С
ем

ья
  - Узнает и показывает себя в зеркале и на фотографии, узнает и показывает на 

фотографиях своих родителей, знает членов своей семьи (бабушка, дедушка, 
брат, сестра); 
- Знает и отзывается на свое имя 

Ч
ас

т
и т

ел
а  - Знает части тела: голова, руки, ноги; 

- Знает части лица: глаза, нос, рот, уши 

Ж
ив

от
н

ы
е 

 - Узнает и показывает кошку, собаку, медведя, зайца, лису (настоящая, 
игрушка, рисунок); 
- Имитирует голоса и движения знакомых животных 

И
гр

уш
ки

 

- Узнает и показывает игрушки в игровом уголке; 
- Соотносит игрушку с изображением; 
- Осуществляет предметно-манипулятивные действия с игрушками по 
подражанию; 
- Осуществляет простые игровые действия с куклой с использованием 
звукоподражания 

П
ос

уд
а.

 
Ед

а 

 - Знает и использует по назначению посуду; 
- Соотносит предметы посуды с кукольной посудой или с его изображением; 
- Знает название и показывает привычную для себя еду 

О
во

щ
и.

 

Ф
ру

кт
ы

 - Знает и узнает овощи (картофель, огурец, помидор); 
- Знает и узнает фрукты (яблоко, банан, лимон, апельсин); 
- Соотносит настоящие овощи (фрукты) с их изображением на рисунке 

О
де

ж
да

 
О

бу
вь

  - Знает и узнает одежду и обувь (шапка, платье, брюки и др.); 
- Соотносит одежду с определенной частью тела; 
- Соотносит знакомую одежду (обувь) с  изображением на рисунке 

М
еб

ел
ь.

 
Бы

т
ов

ы
е 

пр
иб

ор
ы

 

- Бытовые приборы - знает и узнает мебель (стул, стол, кровать, шкаф) и 
бытовые приборы (пылесос, холодильник, телевизор); 
- Использует знакомую мебель по назначению; 
- Соотносит знакомые мебель (бытовые приборы) с их изображениями на 
рисунке 

Ра
с

т
е

ни
я Знает и различает дерево, цветок 

Формирование сенсорного опыта 
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 - Различает с помощью тактильных ощущений различные свойства предметов; 
 - Дифференцирует на слух звуки знакомых музыкальных инструментов, игрушек, 
бытовой техники; 
- Соотносит слово с соответственным выполнением действия (стой, иди, беги, прыгай, 
дай, на); 
- Различает основные цвета; 
- Находит два скрытых предмета; 
- Различает «мальчик» и «девочка»; 
- Узнает часть целого; 
- Проводит линию, соединяющую две точки; 
- Понимает понятие «утром / вечером». 
 

Задачи: 
Образовательные: 

- Учить быть наблюдательным, сравнивать, узнавать, группировать; 
- Учить ориентироваться на себе и в направлении «от себя»: показывать части своего тела, 
двигаться в указанном направлении. Понимать слова, обозначающие направления: 
«вперед-назад», «вверх-вниз», «в стороны», «перед» и др; 
- Формировать представление о частях суток (утро, день, вечер, ночь). Учить различать 
действия, которые  выполняют дети и взрослые в разные части суток; 
- Формировать знания о числах и цифрах в пределах двух, состав числа. Развивать 
понимание различия между количественным и порядковым счетом и различия между 
группами предметов (совокупностями, множествами); 
- Формировать представление о признаках геометрических фигур (квадрат, круг, 
треугольник, шар, куб, цилиндр), развивать способность использовать фигуры как 
эталоны для определения формы предметов, учить выполнять следующие задачи: 
«Подбери одинаковые или сходные по форме предметы» и тому подобное. 
Коррекционные: 
- Формировать познавательные процессы: восприятие, внимание, память, мышление, 
воображения; 
- Развивать предметные и игровые действия с предметами, варьировать условия их 
осуществления; 
- Учить распознавать членов семьи, уметь играть с ними; 
- Формировать умение осуществлять простые игровые действия с куклой с 
использованием звукоподражания. 
 

ІІІ уровень получил название «Знание о свойствах предметов» поскольку именно в этот 
период дети активно исследуют и начинают понимать свойства предметов, у ребенка 
формируется понимание причинно-следственных связей. Самый простой пример: ребенок 
нажимает на кнопку механической игрушки, и из этой игрушки, из открытых дверей 
выскакивает собачка. Впоследствии ребенок понимает, что появление собаки - это прямое 
следствие того, что он нажал кнопку. Дети изучают виды причинности; вот почему они 
так любят включать и выключать свет, телевизор, а также играть с клавиатурой 
компьютера. Понимание причинно-следственных связей очень важно, так как оно дает 
ребенку понимание, что он способен влиять на окружающий мир. 

Если происходит непонимание причинно-следственных связей, стоит подвести 
ребенка к сверстникам, которые используют игрушки, которые после нажатия на кнопку 
начинают светиться, петь, рассказывать. 

Ребенок начинает соотносить предметы. Например, ребенок кладет ложечку в 
чашку, кубик в коробку, загоняет мяч под стульчик или наполняет пустую коробку 
игрушками. Он учится соотносить размеры, форму, вес предметов. Сравнение размера, 
формы, веса предметов закладывает основы абстрактного и математического мышления. 



136 

 

Соотношения предметов дети получают через игру со сверстниками. Покажите 
ребенку, как можно поставить меньший предмет на больший и как весело, потом будет 
разрушить эту башню (на занятии по конструированию), позвольте это сделать и другим 
детям. Потренируйтесь с различными предметами, чтобы ребенок понял, что верхний 
предмет необходимо ставить не на край, а посередине, и нижние предметы должны быть 
больше, а те, что выше - меньше. Возьмите большую коробку. Спуская в нее предметы, 
трясите ею, как погремушками, и ребенок обязательно обратит на это внимание. 
Побуждайте ребенка вместе со всеми складывать игрушки в коробки и по зонам, и 
перекладывайте с одной коробки в другую. Используйте игрушки с отверстиями 
различных форм, в которые вкладываются соответствующие фигуры. Побуждайте ребенка 
катать машинки, шарики, мячики вниз по трубам, книгам, деревянным доскам, в игре со 
своими сверстниками. Привяжите к машинке ниточку научите двигать игрушку, не 
прикасаясь к ней. 

Играя с несколькими предметами одновременно и изучая их взаимное 
соотношение, дети начинают строить. Сначала они строят невысокие башни из крупных 
кубиков, потом разрушают их, а затем переходят на меньшие кубики и другие 
строительные материалы, строят высокие мосты, башни и другие конструкции 
(используйте строительные материалы различного размера и веса). При этом ребенок 
получает новую информацию о весе, форме, структуре. Кроме башен стройте и другие 
конструкции: стены, дома, гаражи. Стройте башни из предметов более сложной формы. 

В этот период происходит формирование понимание сходства предметов, выбор по 
определенным признакам, названия свойств и предметов. Изучение нового понятия всегда 
происходит в описанном порядке: сначала ребенок замечает, что два объекта похожи 
(подбор по сходству), со временем начинает понимать, чем именно они похожи (подбор 
по определенным признакам), и, наконец, учится называть определенные признаки или 
предметы. Сначала дети подбирают по сходству только два абсолютно похожих предмета 
(например, два одинаковых мяча). Обучение начинается с реальных предметов, таких, как 
мишки или кубики; постепенно дети учатся соотносить реальные предметы с 
изображением на карточках, а затем одну карточку с другой карточкой. Позже, ребенок 
может подбирать предметы одного цвета, усвоить понятия «большой» и «маленький», 
«длинный» и «короткий». 

Способность подбирать предметы по сходству, то есть, видеть сходство и различие 
предметов, необходима для того, чтобы потом овладеть навыками чтения и счета. 

Стоит начать с двух одинаковых наборов из трех предметов, простых и хорошо 
знакомых ребенку в повседневной жизни. Педагог кладет перед ребенком один набор 
предметов, впоследствии дает ему поочередно предметы с другого набора и ребенку 
необходимо просто отыскать «пару». 

По тому же принципу можно сделать два идентичных набора из карточек (начиная 
с тех, которые понятны ребенку и изображают простые, хорошо известные ребенку 
предметы). Ребенок должен найти парное изображение к своей карточке. Постепенно надо 
перейти от цветных карточек к простым контурным рисункам. 

Можно взять игрушку с различными отверстиями, чтобы ребенок методом проб и 
ошибок, перебирая все варианты, понял, какое отверстие принадлежит определенной 
фигуре. Стоит предложить сверстникам помочь ребенку с аутизмом, и со временем он 
научится узнавать геометрические фигуры, сначала кружочки, потом квадраты, 
треугольники и звездочки. 

Для подбора по сходству цветов, следует начать с самых ярких - красного и 
желтого -  от них перейти к синему и зеленому. Можно подобрать две сумки, коробки - 
красную и желтую, потом предложить детям найти на коврике заранее разбросанные 
предметы тех же цветов. Еще можно распределить детей на две группы и в виде эстафеты 
предложить отыскать предметы определенного цвета. 
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Уровень 4. Знание о связи между предметами, взаимоотношения 

 

Показатели успешного развития детей: 
Формирование элементарных математических представлений 

- Использует приемы практического сравнения совокупностей предметов: наложение, 
приложения, сопоставления пар 

- Соотносит с каждым предметом одной группы только один предмет другой группы; 

Ко
ли

че
ст

во
  

-Различает понятия «больше, меньше, равно, пара»; 
- Сравнивает совокупности одинаковых предметов, расположенных в ряд друг 
под другом (от 2 до 5 предметов); 
- Составляет равные по количеству множества (от 2 до 5 объектов); 
- Соотносит количество 1-5 с количеством пальцев; 
- Понимает вопрос «сколько?», Считает в пределах пяти; 
- Знает цифры 1-5; 

- Находит и составляет пары хорошо знакомых предметов по цвету, размеру 
(«Подбери пару»); 
- Знает состав числа 3; 
- Понимает и выполняет инструкции: возьми да положи столько же 

Ве
ли

чи
на

 

 

- Различает понятия «большой - маленький», «длинный - короткий», 
«одинаковые - разные»; 
- Обобщает предметы по признаку размера и длины; 
- Составляет упорядоченный ряд с 3 предметов по степени выраженности 
качества (от большого - к малому, от долгого - к короткому); 
- Соотносит разнородные предметы по размеру и длиной 

Ф
ор

ма
 

-  Различает шар, куб и треугольную призму (крыша); 
- Соотносит объемные геометрические фигуры и плоскостные: шар - круг, куб - 
квадрат, треугольная призма - треугольник; 
- Выполняет соотношение с помощью метода проб, примерки, зрительного 
соотношения; 
- Группирует одинаковые по размеру, цвету предметы различной 
геометрической формы 

Ознакомление с окружающим миром 

Я 
и 

др
уг

ие
 

лю
ди

 -  Понимает понятие «свой», «чужой»; 
- Узнает и показывает на фотографиях членов своей семьи, знает имена членов 
семьи; 
- Идентифицирует себя по половому признаку 

Ча
ст

и 
те

ла
.  

- Знает части тела: голова, руки, пальцы, ноги, туловище, шея, живот, спина; 
- Знает части лица: глаза, нос, рот, уши, щеки, язык, зубы, губы, волосы; 
- Показывает части тела, лица на себе (перед зеркалом), кукле, рисунке, 
близких взрослых; 
- Самостоятельно использует по назначению средства гигиены 

Ж
ив

от
ны

е -  Знает особенности внешнего вида и поведения знакомых животных; 
- Имеет представление о том, что некоторые животные живут в лесу - «дикие 
животные», а другие живут у дома человека - «домашние животные»; 
- Имитирует голоса и движения знакомых животных; 
- Соотносит между собой игрушечных животных с их изображением на 
картинках, и рисунках в детских книгах 

П
ос

уд
а.

 
Ед

а.
  - Различает между собой посуду из которой едят или готовят пищу; 

- Соотносит предметы посуды (количество знакомой посуды расширяется) с 
кукольной посудой или с ее изображением 
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О
во

щ
и.

 
О

го
ро

д  - Знает и узнает овощи (картофель, огурец, помидор, морковь, лук, капуста); 
- Знает, что овощи растут на огороде (на земле); 
- Соотносит настоящие овощи с их изображением на рисунке или муляжами 

Ф
ру

кт
ы

 
С

ад
 

-  Знает и узнает фрукты (яблоко, банан, лимон, апельсин, груша, абрикос, 
слива); 
- Знает, что фрукты растут в саду на дереве; 
- Соотносит настоящие фрукты с их изображением на рисунке или муляжами. 

О
де

ж
да

. 
О

бу
вь

 

 - Знает и различает одежду и обувь для помещения и улицы; 
- Соотносит одежду с определенной частью тела; 
- Соотносит знакомую одежду (обувь) с ее изображением на рисунке и 
кукольной одеждой (обувью); 
- Различает одежду для мальчиков и девочек 

М
еб

ел
ь.

 
Бы

т
ов

ы
е 

пр
иб

ор
ы

. 

-  Знает и узнает мебель (стул, стол, кровать, шкаф, диван, кресло, полка) и 
бытовые приборы (пылесос, холодильник, телевизор, телефон, магнитофон, 
стиральная машина, утюг); 
- Использует знакомую мебель по назначению; 
- Соотносит знакомую мебель (бытовые приборы) с игрушечными и их 
изображениями на рисунке 

У
ли

ца
. 

Тр
ан

сп
ор

т
 - Знает, что улица - это много домов, ходят люди, едут машины; 

- Знает некоторые виды транспорта: машина, автобус, поезд, самолет; 
- Звукоподражает транспорту: поезд - ту-ту-ту; машина - би-би-би  

Тр
уд

  
лю

де
й  -  Знает некоторые профессии: врач, повар, продавец, водитель; 

- Находит изображения трех разных профессий. 

Вр
ем

ен
а 

го
да

. 
П

ра
зд

ни
ки

 

- Называет и (или) определяет по рисунку основные признаки заданного 
времени года: зима - снег, холодно ...; 
- Определяет с помощью взрослого состояние погоды во время наблюдений: 
холодно, светит солнце, дует ветер, идет дождь ...; 
- Понимает понятие «праздник», и его основные признаки (праздничный 
наряд, угощение, подарки ...) 

Ра
ст

ен
ия

 

- Знает и различает настоящие дерево, цветок, куст, траву и соотносит с их 
изображением 

Формирование сенсорного опыта 

- Находит на ощупь предмет по описанию качеств (найди мягкий, маленький, пушистый; 
найди твердый, холодный ...); 
- Находит контур предмета из 2-3 предложенных контуров; 
- Различает с помощью тактильных ощущений температурные свойства предметов 
(холодный, теплый, горячий); 
- Дифференцирует на ощупь (не смотря, игра «Чудесный мешочек») пять предметов, 
контрастных по форме или размеру; 
- Выполняет по подражанию взрослому различные имитационные упражнения (плавает в 
море; бросает представлении снежки ...); 
- Запоминает 2-3 предмета, игрушки, геометрических фигуры и выкладывает их в 
предложенной последовательности; 
- Знает и узнает среди других основных цвета; 
- Выполняет трех сложные просьбы; 
- Понимает понятия «вчера» и «завтра». 
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Задачи: 
Образовательные: 
- Учить анализировать и обобщать полученные знания о предметах и их свойствах; 
- Формировать знания о числах и цифрах в пределах пяти, состав числа. Формировать 
понимание различия между количественным и порядковым счетом и различия между 
группами предметов (совокупностями, множествами); учить сравнивать две группы 
предметов наложением, прикладыванием, перечислением; считать предметы, разные по 
форме и величине, независимо от расстояния между ними, в пределах пяти; называть 
числа по порядку, образовывать равенство из неравенства путем уменьшения 
(увеличения) одного из множеств; 
- Формировать знания о названиях и признаках геометрических фигур (квадрат, круг, 
треугольник, шар, куб, цилиндр), использовать фигуры как эталоны для определения 
формы предметов, учить выполнять следующие задачи: «Подбери одинаковые или 
сходные по форме предметы» и т.д.; 
- Учить детей ориентироваться во времени, устанавливать последовательность событий: 
вчера, завтра. 
Коррекционные: 

- Формировать познавательный интерес к окружающему миру; 
- Развивать умение сотрудничать с воспитателем и сверстниками; 
- Учить переносить полученные знания на другие предметы и ситуации; 
- Развивать умение имитировать голоса и движения знакомых животных; 
- Развивать понимание словесных инструкций и обязательность их выполнения. 
 

Этот уровень образовательной области получил название «Знание о связях между 
предметами, взаимоотношения», поскольку на этом этапе ребенок учится анализировать 
набор предметов и разделять его на группы, состоящие из одинаковых или похожих 
предметов. Постепенно классификация предметов становится все более обобщенной. 
Например, ребенок может собрать всю посуду или набор транспорта. Эти навыки мы 
используем на протяжении всей жизни, когда делаем порядок в своих вещах и в 
окружающей обстановке, кроме этого этот навык способствует организации мышления и 
памяти. 

Чтобы сформировать эти навыки необходимо сортировать вилки, ножи, ложки; 
внешне похожи предметы, например ракушки различных форм и листочки из разных 
деревьев. 

Слова, чтообозначают числа, ребенок узнает и начинает использовать довольно 
рано, но еще долгое время не воспринимает абстрактного понятия числа. Ему необходимо 
время, чтобы понять, что «один» - это один предмет, «два» - два предмета и тому 
подобное. Сначала у ребенка формируется понятие «один», «два», «много» (более двух), и 
только потом он начинает понимать другие числа. Кроме того, ребенок познает понятия, 
лежащие в основе математики: большой-маленький, длинный-короткий, тяжелый - 

легкий, и учится оперировать понятиями веса, размера. 
Чтобы сформировать понимание числа и количества, играйте с ребенком в игры, 

развивающие понимание последовательности, очень важного в дальнейшем обучении 
математике. 

Начинать стоит с простого чередования двух цветов, выкладывая разноцветные 
бруски или кубики в определенной последовательности, впоследствии постепенно 
усложняйте последовательность. При этом ребенку показывают последовательность 
цветов и просят его повторить, а затем продолжают. 

Побуждайте ребенка к дежурству вместе со сверстниками, и одного ребенка, 
который будет проверять работу других (чтобы возле каждой тарелки лежал один 
соответствующий столовый предмет). Тоже самое можно сделать, предложив ребенку 
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соединить линиями соответствующие два рисунка, например нож и вилку, собаку и 
косточку, кошку и котенка. 

При подсчете предметов пытайтесь сделать числа понятными и такими, что их 
можно почувствовать. Считайте вслух и откладывайте подсчитаные предметы в сторону: 
«Один кубик, два кубика». Начинайте с номеров «один» и «два». Используйте предметы, 
которые можно брать в руки: кубики, мячи, цветные шарики, обувь, печенье. 

Постепенно ребенок понимает, что текст имеет значение, которое можно 
«расшифровать», и это значение остается одним и тем же. Об этом он узнает, разглядывая 
книги. Сначала ребенка интересуют книги с картинками; он начинает показывать на 
соответствующие иллюстрации и слушать чтение коротких текстов, которые их 
сопровождают. Поняв значение картинок, он понимает, что и текст имеет значение, его 
можно прочитать и понять. Ребенок видит, что каждый раз читается одно и то же. Слушая 
чтение знакомой книги, он начинает предвидеть, что случится дальше, и вставлять по 
памяти пропущенные слова. Иногда дети сердятся, когда родители что-то пропускают или 
добавляют при чтении. 

Другая важная привычка, необходимая для того, чтобы научиться читать, - 

способность различать и запоминать вид знаков и букв. Сначала ребенок учится различать 
и соотносить картинки, затем символы, а от символов - уже переходить к буквам. 
Первыми узнают наиболее знакомые слова: собственное имя, имена членов семьи. 

Чтобы сформировать эти умения, прежде всего, необходимо развивать у ребенка 
интерес к книгам. Читайте книги вместе. Начните с очень простых, очень ярко 
иллюстрированных книг, посвященным простым и знакомым ребенку предметам, людям, 
животным. Научите ребенка правильно держать книгу и «читать» ее слева направо. 
Впоследствии переходите к простым сюжетным историям, в которых люди совершают 
какие-либо действия, например, описывается режим дня ребенка или поход мамы в 
магазин. Таким образом, у ребенка формируется представление о последовательности 
событий. 

Стоит научить ребенка находить определенную книгу или определенную картинку 
в книге по указанию. Ребенок должен понять, что печатный текст имеет смысл, который 
можно «расшифровать». Покажите ему, как вы читаете слова в книгах, на карточках, на 
объявлениях. 

Рисование и письмо - сложные навыки, в которых сочетаются физическая 
возможность и понимание. Для рисования ребенку необходима не только физическая 
возможность держать в руке карандаш и проводить линии, но и способность осознания 
отношения карандаша к бумаге и понимание того, что рисунок может что-то значить. 

Сначала дети хаотично задевают карандашом по бумаге, не обращая внимания на 
то, что у них получается. Впоследствии, глядя на своих сверстников, начинают проводить 
вертикальные и горизонтальные линии, точки, а уже позже - кружочки. Они учатся 
контролировать свои движения и осознанно пытаются воссоздать более сложные 
геометрические формы. Ребенок понимает, что рисование служит двум целям: с 
геометрических фигур можно сделать и рисунки, и буквы. На этом этапе дети начинают 
копировать символы, в том числе буквы, рисовать схематичные изображения людей и 
домов. 

Чтобы сформировать эти умения надо побуждать ребенка чертить на бумаге 
горизонтальные, вертикальные и диагональные линии, вводя это в сюжет (например, 
чертить горизонтальные линии, как грядки, где будут расти морковки для зайчика). 

Можно провести на листе бумаги две линии на расстоянии 3-6 см друг от друга и 
посмотрите, сможет ли ребенок провести линию между ними; нарисовать ярким маркером 
широкую линию и попросить ребенка провести по ней карандашом. Постепенно следует 
сужать линию и усложнять их контур. Сначала линии могут быть прямыми, а затем 
сложнее. 
Уровень 5. Знание о последовательности, причину и следствие действий и событий 
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Показатели успешного развития детей: 
Формирование  элементарных математических представлений 

- Использует приемы практического сравнения совокупностей предметов: наложение, 
приложения, сопоставления пар; 
- Берет предметы ведущей рукой и раскладывает их в направлении слева направо; 
- Осуществляет преобразование множества (добавляет или уменьшает); 
- Осуществляет группировки предметов по 1-2 признакам (цвет, размер, форма). 

Ко
ли

че
ст

во
 

-- Различает понятия «больше, меньше, равно, поровну, пара»; 
- Сравнивает совокупности одинаковых предметов, расположенных в ряд друг 
под другом (до 10 предметов); 
- Составляет равные по количеству множества (до 10 объектов); 
- Соотносит количество 1-10 с количеством пальцев, палочек для счета; 
- Понимает вопрос «сколько?», Считает в пределах 10; 
- Знает правила счета предметов: перекладывание, касания указательным 
пальцем; 
- Образует следующее число путем добавления одного предмета к группе, 
предыдущего - изъятие одного предмета из группы; 
- Образует число путем добавления или удаления нескольких предметов из 
группы в пределах 5; 
- Имеет представление о числе и цифру в пределах 10; 
- Различает цифры, соотносит их с количеством предметов 

Ве
ли

чи
на

 

 

- Различает понятия «высокий-низкий», «длинный - короткий», «широкий- 

узкий» на основе слухового, тактильного и зрительного ощущения, средством 
наложения, приложения; 
- Умеет визуально определять размер контрастных предметов (принеси большой 
мяч); 
- Составляет упорядоченный ряд из 5 предметов по степени выраженности 
качества; 
- Соотносит разнородные предметы по размеру, длине, ширине 

Ф
ор

ма
 

-  Различает плоскостные геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник, 
прямоугольник, овал; 
- Соотносит знакомые объемные геометрические фигуры с плоскостными. 
- Находит и удаляет лишний предмет на основе зрительно-двигательного и 
тактильного ощущения, средством наложения, приложения; 
- Группирует одинаковые по форме и различные по размеру, цвету предметы; 
- Образует знакомые геометрические фигуры с помощью трафаретов, по 
опорным точкам в процессе вырезания, рисования, штриховки 

Ознакомление с окружающим миром 

Я 
и 

ро
дн

ой
 

кр
ай

 

 - Знает свою фамилию; 
- Понимает понятие «свой», «чужой», «мой», «мое»; 
- Идентифицирует себя и окружающих по признаку; 
- Знает и называет столицу Родины, знает название родного города, имеет 
представление о своем домашнем адресе. 
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Ж
ив

от
ны

е.
 

П
т

иц
ы

 

 

- Знает особенности внешнего вида и поведения знакомых птиц (воробей, 
ворона, синица и т.п.); 
- Имеет представление о том, что некоторые птицы живут в городе, парках, 
лесу - «дикие птицы», а другие живут у дома человека на птичьем дворе - 

«домашние птицы»; 
- Соотносит между собой игрушечных животных, птиц с их изображением на 
картинках, и рисунках в детских книгах; 
- Имеет представление о строении тела животных, птиц (голова, шея, туловище, 
хвост, ноги, лапы, крылья, клюв и др.), Средства передвижения; 
- Умеет подбирать пару по принципу «мать - дитя» (собака - щенок); 
- Классифицирует животных на диких и домашних. 

П
ос

уд
а.

 
Ед

а  

- Классифицирует посуду по назначению на столовую, кухонный, чайный; 
- Знает и показывает части посуды (крышка, носик, ручка); 
- Соотносит принятие пищи с соответствующим времени суток; 

О
во

щ
и.

 
Ф

ру
кт

ы
. 

Яг
од

ы
 

 - Знает и узнает ягоды (малина, клубника, смородина, крыжовник и т.д.); 
- Соотносит настоящие ягоды с их изображением на рисунке или муляжами; 
- Понимает, обобщая понятия: овощи, фрукты, ягоды; 
- Группирует по обобщающему слову овощи, фрукты, ягоды 

О
де

ж
да

. О
бу

вь
. -  Знает и различает одежду и обувь по сезону; 

- Имеет представление о необходимости ухода за одеждой и обувью (стирка, 
глажка, чистка); 
- Имеет представление о необходимости хранения одежды и обуви в 
соответствующем месте  (шкаф, полка для обуви); 
- Обращается ко взрослому в случае беспорядка в одежде, обуви и устраняет 
его при помощи взрослого 

Го
ро

д.
 

Тр
ан

сп
ор

т
 

 - Имеет представление о назначении зданий (жилые и общественного 
назначения - магазин, больница, почта ...); 
- Понимает обобщая понятия: пассажирский и грузовой транспорт; 
- Группирует виды транспорта по обобщающим словам; 
- Имеет представление о правилах поведения в общественных местах, на дороге 
и в транспорте 

П
ро

ф
ес

си
и  

 - Знает некоторые профессии: учитель, милиционер, пожарный, строитель; 
- Знает, где работают и что делают родители 

Вр
ем

ен
а 

го
да

. 
 П

ра
зд

ни
ки

. 

 - Определяет время года по 2-3 характерным признакам; 
- Определяет состояние погоды во время наблюдений: холодно, светит солнце, 
дует ветер, идет дождь ...; 
- Знает праздники (Новый год, Рождество, Мамин праздник, день рождения и 
т.д.) и их основные признаки (праздничный наряд, угощение, подарки ...) 

Вр
ем

ен
ны

е пр
ед

с
та

вл
е

ни
я

 - Имеет представление о частях суток (утро, день, ночь) и особенностях 
деятельности людей в это время (утро - просыпается, умывается ...) 
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Задачи 

Образовательные: 
- Продолжать учить анализировать и обобщать полученные знания о действиях, событиях, 
предметах и их свойствах; 
- Формировать умение считать в пределах первого десятка, различать количественный и 
порядковый счет; осознавать, что число не зависит от величины предметов, расстояния 
между ними, пространственного размещения и направления счета (слева - направо или 
справа - налево); обозначать количество соответствующей цифрой; 
- Формировать умение сравнивать числа, устанавливать равенство из неравенства; 
формировать понятие о паре; 
- Совершенствовать умения сравнивать предметы по длине, ширине, высоте, толщине; 
- Формировать представление, о том, что геометрические фигуры можно условно 
разделить на две группы: плоскостные (круг, квадрат, прямоугольник, четырехугольник) и 
объемные (куб, шар, цилиндр). Определять форму предметов с помощью геометрической 
фигуры как эталона (мяч, арбуз - похожи на шар, косынка - на треугольник и т.д.). 
Коррекционные: 

- Формировать стереотип «учебного поведения»; 
- Формировать знания о последовательности, причине и следствие действий и событий; 
- Развивать умение сотрудничать с воспитателем и сверстниками; 
- Развивать понимание выполнения правил поведения в общественных местах. 
 

          Этот уровень так называется потому, что именно на этом этапе происходит активное 
получение знаний о последовательности, причине и следствие действий и событий. 
Основной задачей на этом этапе является организация стереотипа «учебного поведения», 
что позволяет в дальнейшем легче воздерживаться ребенку на групповом занятии и 
выполнять инструкции педагога. 

Один из методов постепенного привыкания к занятиям начинается с 
рассматривания фотографий из семейного альбома. Отбираются фотографии самого 
ребенка и членов его семьи. Мама (или вместо нее педагог) готовит для всех фотографий 
таблички с надписями: «я», «мама», «папа», «бабушка», «дедушка», «сестра», «брат». 
Раскладываются перед ребенком фотографии слева, а таблички с надписями - справа (в 
начале занятий используется не более пяти снимков и, соответственно, не более пяти 
подписей. Затем их количество можно увеличить до 7-10). Берется одна фотография и 
кладется посередине, затем находится для этого снимка табличка с надписью и кладется 
под фото, комментируя: «Смотри, это папа (показывает на снимок). А тут написано: 

Ра ст
е

ни я 

- знает и различает 2-3 вида деревьев (береза, дуб, тополь и т.п.); 
- Знает и различает 2-3 вида цветов (тюльпан, роза, васильки ...) 

Н
ас

ек
ом

ы
е  

 

- знает и различает по внешнему виду некоторые виды насекомых (муха, комар, 
пчела и т.п.); 
- Понимает обобщающее слово «насекомые» 

 

Формирование сенсорного опыта 

- Определяет и устраняет изменения в ряде предложенных предметов; 
- Составляет узор, предложенный педагогом из мелких геометрических фигур; 
- Дорисовывает контуры предметов, геометрических фигур, выполненных в виде точек; 
- Дополняет целостное изображение предмета, выбирая необходимые части; 
- Ориентируется на листе бумаги, выделяя верх, низ, стороны, середину; 
- Знает и узнает среди других красный, желтый, зеленый, синий, белый, черный цвета; 
- Составляет разрезные картинки, играет в настольно-печатные игры («Лото», «Домино» и 
т.п.) 
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"Папа" (показывает на табличку)». То же самое проделывается со всеми другими 
снимками. 

После нескольких совместных занятий ребенок усваивает способ действий с 
фотографиями и табличками, и часть задач может выполнять самостоятельно. 
На этом этапе обучения используются простые слова, произношение которых совпадает с 
их написанием (например, слово «дом»), так как в этом случае ребенку будет легче 
справиться с заданием. 
На первом этапе ребенок должен усвоить понятие «карточка» и «надпись-табличка». 

Следующий шаг - это оформление альбома, куда наклеиваются все фотографии и 
подписи к ним. Затем подбираются 7-10 картинок с изображениями хорошо знакомых 
ребенку предметов (картинки должны быть выполнены в одном стиле) и готовятся 
таблички с надписями: «чашка», «ложка», «молоко», «сок», «стол», «стул», «машина», 
«кукла», «собака», «рубашка» и др. Занятия проводятся по той же схеме, что и на первом 
этапе. 

Постепенно набор картинок и табличек нужно увеличивать и использовать в игре 
со сверстниками. Это можно делать двумя способами. Первый - последовательно 
осваивать категории предметов, то есть предлагать ребенку картинки и надписи к ним по 
теме «Транспорт», потом, когда она их освоит, брать тему «Одежда», затем - «Продукты 
питания» и т. Д. Второй способ - предлагать ему несколько картинок по различным темам. 
При этом важно учитывать интересы и предпочтения ребенка, выбирать интересные ему 
темы. 

Ребенок уже может найти и взять нужную картинку из ряда других, может выбрать 
табличку-подпись и положить ее под соответствующую картинку. Иначе говоря, он 
теперь узнает нужное слово, считывает его полностью. Кроме того, ребенок выделяет в 
словах и умеет писать печатные буквы, а иногда и короткие слова. 

Следующий шаг - педагог с ребенком рассматривают предметы, которые они 
рисовали в альбоме, затем достают из конверта надписи, после чего ребенок должен 
подобрать к каждой картинке соответствующую надпись и вставить ее в прорезь под 
картинкой. Затем просят ребенка поочередно прочитать надписи и снова написать их на 
полосках бумаги (то есть, делаем дубликаты надписей). И, наконец, учат ребенка 
соотносить то, что он написал, с надписью в проеме. Взрослый комментирует все 
действия ребенка, учит его находить ошибки в этих словах, которые он написал, и 
исправлять их. 

Подготовка руки ребенка к письму. Некоторым детям очень сложно правильно 
держать ручку, писать линии, буквы. Поэтому им нужны специальные тренировки для 
подготовки руки к письму. Лучше при этом обыгрывать все занятия, использовать 
игровой комментарий задач, например, «Помоги мышке пробраться к сыру» или «Помоги 
рыбке отплыть от акулы». Ребенок проводит прямые, волнистые линии, рисует зигзаги, 
дорожки-серпантины, штрихует фигуры, обводит их по контуру, соединяющей точки и т. 
Д. 

Вместе с педагогом ребенок составляет из палочек узор, дом, дорожку, корабль, 
машину, елку, заборчик. Все это помогает ему уверенно держать ручку, приобретать 
необходимые для письма графические навыки. 

Кроме того, для подготовки руки ребенка к письму можно использовать трафареты 
букв, предлагая ему сначала обвести букву, а затем ее заштриховать. Руку ребенка 
развивает также работа с пластилином, конструктором, мозаикой. Ребенок может лепить 
буквы из пластилина, глины, теста, а также выкладывать при этом целые слова. 

Помогают развитию мелкой моторики и такие известные приемы, как пальчиковая 
гимнастика, массаж кистей рук. 

Конечно, аутичный ребенок может не принять один из этих приемов. Например, ему 
может быть неприятный массаж, настаивать на котором в этом случае не стоит. Если 
ребенок все же «принимает» массаж, то нужно начинать с поглаживания, разминание 
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пальцев, кистей рук, направляя массажные движения от кончиков пальцев до локтевого 
сустава. Еще одна важная задача - научить ребенка слышать звуковой состав слова и 
уметь его воспроизводить, то есть передавать письменно. Иными словами, учить ребенка 
анализировать состав слова. 

Когда ребенок уже понимает, что написанное слово можно прочитать вслух, 
произнести, «озвучить», можно начинать работать с магнитной азбукой. Педагогу 
необходимо подготовить сюжетную картинку (лучше всего выбрать или нарисовать, 
исходя из интересов ребенка) и проговорить вместе с ребенком его содержание 
(рассказывать при этом будет сам педагог, а ребенок может вносить дополнения). Так 
происходит работа над анализом слов. 

Работая над фразовой речью, нужно использовать любимые им детские книги, 
сказки - желательно, простые, как «Репка», «Колобок», «Рукавичка» и др. Научившись 
работать с ними, ребенок переносит свой опыт на другие книги. Но бывает, что ребенку 
эти сказки стали уже неинтересны - тогда будет легче, если он сам назовет свою любимую 
книгу. 
Работа над фразой ведется одновременно в двух направлениях: 

1) по материалам любимой книги;  
2) используя опыт самого ребенка. 

Ребенку будет удобнее, если книга с картинками лежит в верхнем углу стола, а 
таблички располагаются в столбик рядом с книгой (но не в том порядке, в котором их 
нужно выкладывать при переводе), а нижняя часть стола прямо перед ней свободна - на 
ней взрослый, составляя рассказ, постепенно выкладывает таблички в линию. На 
следующих занятиях ребенка просят самостоятельно выложить эти фразы (при 
необходимости, педагог подсказывает, где лежит нужная табличка, или подает ее рукой 
ребенка). Так, табличками с фразами излагается вся сказка. Затем, когда переходят к 
другой сказке, рассказывает в основном педагог, а ребенок самостоятельно работает с 
табличками уже освоенным способом. Если он испытывает трудности, педагог придает 
ему необходимую помощь. 

Одновременно следует работать над фразой, используя опыт самого ребенка, то 
есть, составляя рассказы о нем, о его жизни. Работа идет в два приема: сначала создаем 
рисунок и подписываем его (или даем эту задачу домой маме), а затем на занятии 
выкладываем с ребенком таблички с фразами. Вместо рисунков можно использовать 
фотографии, на которых ребенок купается в реке, играет с кошкой, празднует свой день 
рождения и т. П. Работу с рисунком и со сказкой полезно чередовать. 

На данном этапе работы с аутичным ребенком для развития навыка чтения удобно 
использовать его склонность завершать незавершенное. Можно устроиться с ним на полу 
или диване и почитать ему сказку. Когда читается сказка, желательно, чтобы шрифт в ней 
был большой. Взрослый читает начало предложения, делает паузу, и последнее слово 
дочитывает ребенок. Чтобы ейму было легче найти нужное место в книге, взрослый при 
чтении водит по тексту пальцем. 

Важно, что при «дочитывании» ребенок слышал себя и осознавал свою роль в 
чтении. Весь текст вслух ребенку читать может быть трудно - этого от него требовать и не 
нужно. Для того чтобы ребенок перешел к чтению нескольких слов подряд, а потом целых 
фраз, педагог сначала сам водит пальцем по строчкам текста, а затем просит ребенка 
«помочь»: «Теперь ты проследи, пожалуйста». Так мы переходим к поочередному 
чтению: например, два предложения читает педагог (или мама), а следующие две - 

ребенок. Затем осторожно приучаем его читать самостоятельно, постоянно внося в 
занятия игровые моменты. 

 Бывает, что ребенок читать категорически отказывается. В таких случаях его 
нельзя ругать и заставлять читать насильно, так как можно закрепить устойчивый 
негативизм к занятиям. Нужно на некоторое время отложить чтение, дать по нему 
«соскучиться». Если педагог чувствует, что отказ ребенка не вполне серьезный, можно 
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попробовать все же организовать ему чтение, предварительно найдя подходящее 
объяснение его поведения. 

В сложившийся стереотип занятия нужно постоянно вносить новые детали, 
создавая разнообразие. Эти, казалось бы, мелочи на самом деле регулируют поведение 
ребенка. 

В основе обучения ребенка с аутизмом считать лежит метод, аналогичный 
«глобальному чтению». Педагог готовит набор карточек с цифрами: на бумажных 
квадратах сверху пишутся цифры, а внизу - их названия (словом). Кроме того, нам 
понадобятся карточки с изображениями предметов в разном количестве (одного яблока, 
двух вишенок, трех челноков). 

Сначала педагог знакомит ребенка с числами в пределах десяти. Затем 
раскладывает картинки с изображениями предметов слева от ребенка, а справа - цифровой 
ряд. Потом берет картинку с изображением одного ореха, комментируя: «Это - один 
орех», - и подкладывает под нее карточку с цифрой. Так же идет ознакомление и с 
другими цифрами. На следующих занятиях мы отрабатываем эту манипуляцию или 
руками ребенка, или он делает это сам по инструкции педагога. Далее, мы убираем 
картинки с изображениями предметов и вместо них используем счетные палочки, фишки, 
картонные фигурки. Ребенок по просьбе педагога принимает нужную цифру и рядом с ней 
выкладывает такое же количество фишек или палочек. Педагог при этом как бы 
«озвучивает» действия ребенка: «Я взял цифру три и положил три палочки», - а потом 
просит ребенка самостоятельно пересчитать количество предметов и назвать 
соответствующую цифру. Важно, чтобы ребенок понял, что, например, цифра «1» может 
означать и одну палочку, и одну машину, и одну чашку. В тетради в крупную клетку 
пишутся цифры, а рядом с ними рисуется соответствующее количество предметов. 

Важным является то, чтобы педагог учил действиям и в предметной, и в знаковой 
форме и при этом говорил все предпринимаемые действия вместе с ребенком. Полезны 
также занятия со счетными палочками. Педагог просит ребенка построить забор. Ребенок 
кладет одну палочку, еще одну, потом следующую и т. Д., Перечисляя их при этом. Затем 
«дует ветер» и заборчик постепенно «ломается»: сначала убирают одну палочку, потом 
еще одну и т. д. Следует, также сделать вместе с ребенком 1 модель натурального ряда на 
промежутке от нуля до десяти в виде, например, лесенки с десятью ступенями. 

Такая лестница позволяет ребенку уловить порядок построения натурального ряда 
(то, что каждое число на единицу больше предыдущего). 

Для знакомства ребенка с составом числа из палочек или конструктора можно 
делать на плоскости стола домик, в окошко которого кладется цифра «2». И 
раскладывается эта цифра на «1» и «1». Эту ситуацию можно обыграть «В домике живут 
двое - бабушка и дедушка» и др. 

Затем повторяются те же действия с цифрой «3». Для обыгрывания новой 
ситуации, можно прокомментировать: «В домике живут ребенок и двое взрослых. Всего 
трое ». При этом рядом с домиком выкладывают карточки. Так можно организовать 
изучение состава всех чисел до 10. 

Изучение состава числа очень важно для того, чтобы в дальнейшем ребенок 
понимал смысл арифметических операций, поэтому, если «с ходу» освоить эту тему не 
получается, следует разобрать ее подробнее, применяя наглядный материал. Можно 
использовать наборы палочек, деревянных фигурок (елки, домики, грибки), комплекты 
геометрических фигур (квадраты, кружочки, прямоугольники, треугольники). 

Важно, чтобы ребенок учился разложению на разном материале, так как аутичные 
дети склонны к выполнению подходить стереотипно, требуя использования одних и тех 
же предметов (например, только яблок и тарелок) и не выполняя задание на других. 
Поэтому ребенка просят  разложить то подарки двум детям, то морковки двум зайцам, то 
поставить игрушечные машинки в два гаража, то расставить чашки на две полки и тому 
подобное. 
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Также педагог знакомит ребенка с понятием «добавить к ...» и учит добавлять к 
данному количеству предметов недостающее до заданного числа. Можно разыграть 
«угощение игрушек»: педагог предлагает раздать игрушкам-гостям, например, четыре 
конфеты, а игрушек при этом шесть. Ребенок угощает своих «гостей» и понимает, что 
конфет не хватает. Педагог объясняет: «Гостей много, а конфет мало, не хватает. Надо 
добавить. Сколько ты добавишь? »Если ребенок дает правильный ответ, педагог может 
вместе с ним выложить из табличек пример. Затем в тетради ребенок записывает 
соответствующие примеры, типа: 6 = 4 + 2. Или можно нарисовать пять замков и три 
ключа, и попросить ребенка добавить необходимое количество ключей. Если ребенок 
допускает ошибку, то нужно предложить ему выполнить задание на предметном 
материале. Например, педагог показывает ребенку два мешочка (конверта, ящика) и 
говорит, что положил восемь кубиков в два мешочка. Ребенок должен угадать, сколько 
кубиков в каждом мешочке. 

Знакомим ребенка со знаками «=», «>», «<». Учим его сравнивать два числа и 
узнавать, насколько одно число больше или меньше другого. Например, пять больше трех 
на два. Чтобы это установить, нужно от пяти отнять три, для того чтобы ребенку было 
легче усвоить сравнение двух чисел, мы соотносим одно количество предметов с другим 
(четыре пирамидки и три пирамидки). 
Так как сенсорно-познавательное развитие - это сложный комплексный феномен, 
охватывающий развитие чувственного опыта и познавательных процессов (как различных 
форм ориентации ребенка в окружающем мире, в самом себе) и регулируют его 

деятельность, важным проявлением этого направления развития является адаптация 
ребенка к окружающей среде, становления его социально-бытовых навыков. 

. 

 

2.7.4. Образовательная область  «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 
ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 
музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 
окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 
восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 
сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 
творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивномодельной, музыкальной 
и др.)(ФГОС ДО).  

Особенности художественно-эстетического развития детей с аутизмом 

Известно, что большинство детей с расстройствами аутистического спектра имеют 
высокую эмоциональную чувствительность к музыке, ритмическим стихам, ярким 
изобразительным и театральным образам. Кроме этого, большинство аутичных детей 
очень уязвимы к стимулам внешней среды (зрительных, звуковых, обонятельных, 
тактильных). В их системе восприятия окружающей среды доминирует тот или иной 
сенсорный канал, и они стремятся получить желаемые впечатление именно через этот 
орган ощущения. Поэтому, например, когда речь идет о интересном для ребенка 
определенном музыкальном инструменте, то здесь определяющими могут оказаться такие 
его характеристики, как его внешний вид (форма, линии, цвет), звук, особые ощущения 
этого инструмента за прикосновением, или его привлекательность по запаху.   

Значимость художественно-эстетических занятий с аутичными детьми обусловлена 
следующим:   

1) как известно, одной из главных проблем при налаживании взаимодействия с 
аутичным ребенком является отсутствие его внимания, пребывание на «своей волне». 
Специально подобранные средства для художественно-эстетических занятий (звуки, 
мелодии, тексты) привлекают внимание и организуют относительную устойчивость 
процесса восприятия ребенка с аутизмом.  
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2) обнаружена большая приверженность аутистов в отношении к предметам, чем к 
людям – это обуславливает эффективность налаживания диалога с ними опосредованно, 
например, через музыкальные инструменты, материал для изобразительного искусства.  

3) занятия, которые базируются на творческих началах, способствуют преодолению 
стереотипных проявлений, характерных для детей с аутизмом, и расширению их 
поведенческого репертуара, их эмоциональной активации, становлению релаксационных 
и регулятивных процессов, их способности к отклика как предпосылки общения.    

Мы предполагаем, что созданная, благодаря художественно-эстетическим 
занятиям, творческая среда будет личности детей с способствовать интеграции 
расстройствами аутистического спектра, даст им возможность почувствовать и осознать 
себя как неповторимую индивидуальность и раскроет радость взаимодействия с другими 
людьми.   

Уровни художественно-эстетического развития детей с аутизмом 

Неравномерность развития детей с аутизмом сказывается и на 
художественноэстетической линии развития. Много умений и достижений, которые 
свойственны детям с нормальным типом развития, остаются недосягаемыми для аутичных 
детей (сравнение произведений, объяснения особенностей художественных произведений, 
восприятие жанров, импровизации в пении, изображения музыкально-игровых образов, 
интерес к музыкальной грамоты, стремление выразительно исполнить песню и т.д.), при 
этом в некоторых из них оказываются исключительные способности в 
художественноэстетической области относительно ощущение звука или цвета.  
Развертыванию целенаправленной коррекционно-развивающей работы этого направления 
предшествует определение, на каком уровне находится ребенок с аутизмом по 
художественноэстетической линии развития.   

Таблица 2 - Содержание и задачи этапов художественно-эстетического развития 
детей с аутизмом  

Урове
нь 

Содержание Характерные 
проявления 

Учебные задачи Коррекционные 
задачи  
 

1 Чувствительность к 
художественноэстетиче
ским средствам  
 

Способность 
реагировать 
на ритмичные, 
вокальные, 
двигательные 
проявления, 
допускать 
определенные 
звуки и 
прикосновени
я   
 

Формировать 
навыки 
действовать 
вместе с 
другими детьми; 
развивать 
танцевальные, 
игровые 
действия с 
предметами  
 

Преодолевать 
гиперфокус 
внимания, 
распространять 
диапазон 
восприятия 
сигналов 
окружающей среды; 
развивать 
способность к 
визуального 
контакта; 
формировать 
взаимодействие 
между зрительным, 
слуховым и 
тактильным 
анализаторами  

2 Появление отклика 
ребенка на обращение к 
нему средствами 
искусства  
 

Способность к 
подражанию 
определенных 
звуков и 
действий, а 

Формировать 
способность 
действовать по 
образцу, 
подражанию 

Развивать 
способность 
поддерживать 
визуальный 
контакт; развивать 
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также умение 
повторять те 
или иные 
движения во 
время 
слушания 
музыки или 
пения  

простые 
движения, учить 
выполнять 
инструкцию  
 

кинестетическую 
систему; 
формировать 
зрительномоторную 
координацию  
 

3 Расширение спектра 
художественноэстетиче
ских действий ребенка 

 

Способность 
улавливать 
ритм музыки 
и 
подстраиватьс
я под него; 
возможность 
играть и петь 
вместе с 
другими, 
подхватывать 
(с помощью 
специалиста) 
ритмичные и 
вокальные 
проявления, 
способность 
внимание на 
контекст 
ситуации  

Формировать 
представление о 
произведениях 
музыкального и 
театрального 
искусства;   
формировать 
способность к 
подражанию в 
целом;  
  

развивать 
способность к 
функционирован
ию руки как 
органа 
самостоятельног
о 
целенаправленн
ого действия.  
 

Корректировать 
стереотипные 
проявления;   

4 Способность к участию 
в занятиях 
художественноэстетиче
ской направленности 
вместе с другими   

Возможность 
переключения 
внимания,   
способность 
участвовать в 
совместной 
деятельности 
и осваивать 
определенные 
формы 
художественн
ого поведения 
или 
определенные 
навыки;   
 

Развивать 
способность 
наблюдать за 
действиями 
взрослого и 
выполнять 
действия с 
подражанием и 
показом; 
формировать 
способность к 
совместному и 
самостоятельно
му выполнению 
действий с 
предметами  

Достигать 
интеграции 
психических 
процессов; 
способствовать 
становлению 
социальных 
функций ребенка   
 

5 Художественноэстетиче
ская активность 
ребенка, способность к 
совместной 
деятельности   
 

Достаточный 
объем 
внимания, 
способность 
усматривать 
контекст 
ситуации; 

Формировать 
умение 
расширять, 
систематизирова
ть 
представление 
об окружающей 

Развивать зачатки 
пластичности и 
выраженности 
двигательных 
проявлений, 

способность к 
вокальнопластическ



150 

 

инициатива в 
контакте; 
желание 
осваивать 
новые умения 

среде и 
собственное 
«Я»; 
формировать 
целенаправленн
ый характер 
действий, 
способность к 
самоорганизаци
и  

ому 
самопроявлению 

 

Указанные уровни служат ориентирами последовательного развития детей с 
расстройствами аутистического спектра в художественно-эстетической сфере развития. 
Поэтому развертыванию целенаправленной коррекционно-развивающей работы этого 
направления предшествует определение, на каком уровне находится ребенок с аутизмом 
по художественно-эстетической линии развития.   

 

Уровень 1. Чувствительность к художественно-эстетическим средствам 

Первый уровень как начало последовательной коррекционной работы является 
возможным потому, что ребенок уже преодолел определенные страхи и имеет хотя бы 
относительную восприимчивость к сигналам окружающей среды. Он чувствителен к 
музыке, художественному слову, яркому представлению; способен допускать 
определенные звуки и прикосновения, реагировать на ритмические, вокальные, 
двигательные проявления. 
Образовательные задачи уровня: 

- Формировать навыки действовать вместе с другими детьми; 
- Развивать танцевальные движения и игровые действия с предметами. 
Коррекционные задачи: 

- Преодолевать гиперфокус внимания, распространять диапазон восприятия сигналов 
окружающей среды; 
- Развивать способность к визуальному контакту; 
- Развивать сенсорную сферу; 
- Формировать взаимодействие между зрительным, слуховым и тактильным 
анализаторами. 

Эти задачи конкретизируются в соответствии с составляющими образовательной 
области «Художественно-эстетическое развитие»: изобразительного искусства, 
музыкальной деятельности и театрального искусства. 
 

Изобразительное искусство 

Традиционные цели, которые связывают с занятиями по изобразительному 
искусству и  аутичных детей являются преждевременными. Конечно, и в отношении таких 
детей (как и любых других) может идти речь о развитии эстетического восприятия: 
умение замечать красивое в окружающей среде, основы художественного вкуса, 
знакомство с различными видами и жанрами изобразительного искусства. Но к этому 
детей с аутизмом нужно подготовить, предварительно развить простые умения, как 
использовать цвета, формы, линии, штрихи, различные материалы (карандаши, краски, 
фломастеры, восковые карандаши, свечи, природный материал, глину, пластилин, тесто, 
бумагу, картон), овладевать различными техниками (штамповка, рисование пальчиком, 
ладошками, обрыва объемной аппликации и т.д.).  

А этим простым умениям предшествует способность концентрировать внимание, 
выполнять инструкции педагога, сидеть некоторое время на одном месте и тому подобное. 
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Первый этап является изобразительным, когда ребенок наблюдает за действиями 
взрослого, которые рисуют, пытается повторить их движения. 
 

Показатели успешного развития детей: 
Ребенок способен заинтересоваться определенными видами деятельности, 

наблюдает за процессом лепки или рисования; способен осуществлять простые действия с 
материалами (например, берет в руки тесто и манипулирует с ним) и повторяет 
определенные движения (возможно, с помощью взрослого): оставляет следы от краски на 
бумаге, рисует линии фломастером, краской, размазывает пластилин. 
Задачи 

Образовательные: 

- Развивать способность всматриваться, рассматривать художественные изображения; 
повышать устойчивость зрительного внимания; 
- Формировать желание манипулировать с изобразительными материалами (рисовать, 
лепить, вырезать, наклеивать); 
- Развивать интерес к выполнению изображений взрослым; 
- Формировать умение эмоционально реагировать на цвет, цветное пятно и т.д.; 
Коррекционные: 
- Развивать сенсорную сферу благодаря экспериментированию с кинестетическими и 
зрительными ощущениями; 
- Формировать процесс восприятия; 
- Повышать устойчивость зрительного внимания; 
- Стимулировать развитие сенсомоторных умений и пространственной ориентации. 
 

Методы, способы, приемы 

Педагог привлекает внимание к предметам ярких цветов, учит замечать цветные 
пятна, следы, формы на листе, знакомит со свойствами краски (гуаши), делать цветные 
пятна ладошкой на бумаге («рука в руке»); способствует сосредоточению внимания 
ребенка на ощущениях, создает условия для экспериментирования с кинестетическими и 
зрительными ощущениями в плане развития способности к их восприятию. 

Знакомство со свойствами материалов (прежде всего, краской) и элементарными 
приемами их использования. Варианты изображения - пятна, линии, формы.Смешивание 
цветов гуаши, наблюдение за преобразованием цветов, когда взрослый погружает 
кисточку (палец) в краску, а затем водит им по бумаге, образуя цветные точки и черточки. 
Ребенку так же помогают обмакнуть пальчик в краску и оставлять следы на бумаге. 

Совместное рисование позволяет не только расширить круг методов в пределах 
изобразительной деятельности, а также знакомить аутичного ребенка с окружающим 
миром. Рисование взрослым помогает привлечь внимание малыша к определенным 
деталям, на которые он не обращал внимания. 
Сначала взрослый быстро рисует отдельные предметы, достаточно схематично, отражая 
наиболее существенное, при этом эмоционально объясняет с помощью слов и жестов, 
обращаясь к ребенку. 

Рисование пальцами, ладошками, ножками (если у ребенка нет повышенной 
тактильной уязвимости) позволяет расширить возможности ребенка по рисованию, 
почувствовать изобразительный материал, его свойства, чувство ритма. Если ребенок 
откажется рисовать с помощью пальцев, возможно использование палочки или штампов. 
Для этого достаточно взять, например, ватную палочку, опустить ее в краску, а затем 
опустить ее на бумагу сверху вниз. 

При обучении решающую роль играет пример взрослого. Взрослый рисует, лепит 
любимую игрушку ребенка, обязательно сопровождая этот процесс своим эмоциональным 
рассказом.  
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Этот метод называется «совместное рисование». Взрослый постоянно выражает 
игровое отношение к процессу изобразительной деятельности, результаты ее 
обыгрываются (рисунок подарили кукле, слепили печенье, покормили куклу и т.д.). 
Мотивация должна вызывать желание рисовать, лепить, а не только выполнять указания 
взрослого. 
 

Музыкальная деятельность 

Показатели успешного развития детей: ребенок имеет чувство безопасности и доверия, а 
также предпосылки арт-педагогического диалога с педагогом (благодаря специально 
подобранным средствам привлечения ее внимания и заинтересованности). 
Задачи 

Образовательные: 
формировать умение правильно издавать звуки с использованием музыкальных 
инструментов; действовать по образцу, подражать простым движениям под музыку, звуки 
и слова. 
Коррекционные: 
- Развивать терпимость к звучанию музыки и пения других людей; 
- Развивать способность к визуального контакта через привлечение внимания с 
использованием звуковых эффектов; 
- Налаживание взаимодействия между анализаторами с помощью разноплановых ресурсов 
музыкальных упражнений. 
Методы, способы, приемы 

На первых порах педагог должен понимать, что ребенок с расстройствами 
аутистического спектра может своеобразно, иногда парадоксально реагировать на музыку. 
Например, закрывать ушки руками, реагируя на тихое пение или ласковое звучание 
определенного инструмента (например, гитары), и терпимость к резким звукам, например, 
постукивание по барабану или деревянным инструментам. Поэтому использование 
типичных музыкальных средств для создания радостной атмосферы, или ожидания 
определенного эмоционального отклика на музыку может не достичь своей цели. 

В связи с этим типичными есть противоположные (но оба ложные) выводы: 1) надо 
не считать его реакции и все равно это делать, надеясь, что он привыкнет; 2) раз ребенок 
чего-то не хочет (слушать определенную музыку, или пение других), этого не надо делать. 
В первом случае происходит жесткое принуждение, во втором - уступка ребенку, 
действия по его «сценарию». Если речь идет о настоящем развитии аутичного ребенка, то 
главной должна быть идея расширения диапазона его восприятия сигналов окружающей 
среды, для большего приобретения ним различных возможностей для самовыражения, 
становления конструктивного взаимодействия. 

В основе заинтересованности ребенка лежат приемы активизации его внимания, а 
именно: четкость, выразительность, яркость подачи материала, разнообразные тембровые 
оттенки. 

Налаживание музыкального контакта с ребенком происходит, прежде всего, через 
его эмоции и чувства. Речь идет об открытии для нее того «музыкального пространства», 
которое постепенно охватывает звуки, музыку, предметы, движения, голос и слова, 
которые взаимодействуют в рамках этого пространства. 

Освоение этого пространства предоставляет ребенку ощущение безопасности. И 
это - первоочередная задача для педагога по отношению к ребенку с аутизмом. Вторым 
шагом является налаживание коммуникации с ним. 

Так же, как и в случае со здоровыми детьми, когда речь идет о детях с аутизмом, то 
воспитателям и родителям желательно поддерживать малейшую самостоятельную 
музыкальную деятельность детей. Важно понять, на какие именно ритмичные, вокальные, 
двигательные проявления он реагирует, звуки и прикосновения допускает, и развивать 
«диалог», ориентируясь на приемлемые ним стимулы. 
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В начале ребенок может просто присутствовать на таких занятиях, но постепенно 
ему надо помогать участвовать в тех действиях, которые выполняют другие дети: 
поощрять подпевать и выполнять различные движения под музыку и пение взрослого; 
танцевальные, игровые действия с предметами; выполнять движения совместно со 
взрослым. 

Не следует надеяться, что любое упражнение можно сразу выполнить с аутичным 
ребенком. Но у него, как и любого другого ребенка можно развить необходимые умения и 
навыки при условии, что педагог будет стремиться взаимодействовать с ним творчески, с 
выдумкой, а также вооружится терпением. 

Среди разнообразных музыкальных упражнений, в арсенале руководителя 
музыкальных занятий, обязательно будут такие, которые вызовут интерес ребенка с РАС. 
Чаще всего - это музыка, или пение, которые имеют выраженную эмоциональную 
окраску. 

В процессе развития взаимодействия с ребенком имеет смысл обращать его 
внимание на все разнообразие впечатлений, которые можно получить от манипуляций с 
определенными предметами, позволяющимии получить определенный звук, чтобы он 
слышал, видел, а также чувствовал во всех доступных для него восприятия деталях 
обстоятельства, в которых может оказаться. 
  Простые известные стихи могут стать основой упражнений, в которых задействованы все 
возможные органы чувств. При этом, звук или прикосновение не воспринимается как 
отдельный чувственный раздражитель: они связаны, например, с движениями всего тела 
(припевка «Ладушки, ладушки»). 

Подобные упражнения важно делать весело, обращая особое внимание на плотные 
прикосновения ладонями (ступнями) при контакте. 

Известно, что музыкальное переживание само по себе сенсорно, поскольку музыка 
- и простейшие созвучия, и сложные образы - прежде всего воспринимаются чувственно. 

Развитые сенсорные процессы являются показателями целостного восприятия, 
различения выразительных чувств, а также проявлений, связанных с восприятием 
отдельных свойств музыкальных звуков. В основе развития музыкально-сенсорных 
процессов лежит вслушивание, различия, воспроизведение четырех основных свойств 
звука - высоты, длительности, тембра, силы. 

В ситуации выполнения многих упражнений может происходить сочетание 
разномодальных анализаторов: это могут быть песни с использованием различных 
музыкальных инструментов, песни и музыкальные игры с определенными атрибутами, 
музыкально-ритмические игры для сенсорной стимуляции (танцы с платком). 

Выполнение подобных упражнений важно потому, что они развивают у ребенка с 
аутизмом способность к чувственному восприятию мира, его мировоззрения, позволяют 
раскрывать его возможности, удерживать внимание на новых впечатлениях от 

окружающей среды. 
 

Театральная деятельность 

Приобщение  аутичных детей к театральной деятельности - это непростая задача 
из-за стереотипности их собственных проявлений и уязвимости по отношению к стимулам 
окружающей среды. Но при условии последовательного знакомства аутичного ребенка с 
элементами театрализованных игр, а затем - дозированное включения их в активные 
театрализованные действия (инсценировки, спектакли, праздничные выступления), 
позволяет им привыкнуть к таким необычным формам активности, а также - получать 
удовольствие от особого синкретического действа, в котором объединены искусство 
слова, музыки и пластики. 
Показатели успешного развития детей: 

Дети способны воспринимать и эмоционально откликаться на театрализованную игру, 
допускать помощь педагога в выполнении определенных действий. 
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Задачи 

Образовательные: 

- Развивать предпосылки становления образных движений; 
- Формировать умение слушать и реагировать на элементы театрализованной 
деятельности; 
- Формировать способность к повторению (с помощью педагога) простых 
театрализованных действий. 
Коррекционные: 
- Корректировать ригидность и узость внимания, распространять диапазон восприятия; 
- Развивать способность к визуальному контакту; 
- Формировать взаимодействие между разномодальными анализаторами 

Методы, способы, приемы 

Помощь ребенку в способности делать простейшие образные движения; обращения 
внимания малыша на мимические и пантомимические жесты, их комментирование, 
согласование с интонационно выразительными фразами, стихами, песнями. Демонстрация 
разноплановых театральных реквизитов - платков, кукол-перчаток, элементов костюмов. 
 

Уровень 2. Появление отзыва ребенка на обращение к нему средствами искусства 

На этом уровне налаживание контакта с ребенком происходит, прежде всего, через 
открытие для него различных действий, которые происходят с использованием звуков, 
музыки, предметов, движений, голоса и слов. 
Занятия должны все еще  носить свободный, непринужденный, игровой характер. 
Некоторые виды музыкальной деятельности могут быть взаимосвязанными: пение и 
слушание музыки сопровождать заданными движениями. 
Образовательные задачи: 

Формировать способность действовать по образцу, подражать простым движениям, 
выполнять инструкцию. 
Коррекционные задачи: 
- Развивать способность поддерживать визуальный контакт, удерживая внимание ребенка 
на интересных для него образах, предметах и осуществляя с ними определенные действия; 
- Развивать кинестетическую систему (тренировать способность выполнять определенные 
группы движений мелкой моторики); 
- Формировать зрительно-моторную координацию. 
 

Изобразительное искусство 

Показатели успешного развития детей: 
  Ребенок проявляет интерес к различным видам деятельности и желание наблюдать за 
действиями педагога (рисование, лепка, выкладывание готовых форм аппликации); 
выполняет определенные действия с помощью педагога (рисует прямые, закругленные, 
прерывистые линии фломастером, карандашом, мелом, краской раскатывает пластилин 
между ладонями круговыми и прямыми движениями (колбаска, конфета, колобок); 
наклеивает предметную заготовку на лист бумаги; выполняет определенные действия 
самостоятельно (оставляет следы от карандаша (фломастера, мела, краски) на бумаге; 
берет в руки глину, тесто, пластилин; сминает кусочки теста (глины, пластилина), рвет на 
кусочки, участвует в совместном рисовании с взрослым (в том числе средством макания 
пальцев (ладони, ножки), или штампов с последующими оттисками на бумаге. 
 

Задачи 

  Образовательные: 

- Развивать желание рисовать, лепить, заинтересованность к выполнению различных 
видов изображений; 
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- Формировать представление о свойствах различных материалов (тесто, глина, бумага, 
краски, карандаши, мелки, фломастеры); 
- Приобретать способности правильно действовать с этими материалами («рука в руке»); 
- Формировать представление о соотношении реального предмета с его изображением; 
- Формировать предпосылки игрового отношения к изделию (нарисованного, 
вылепленного т.п.). 
Коррекционные: 

- Корректировать постановку руки ребенка во время рисования; 
- Формировать произвольность мелкой моторики и способность осуществлять 
специфические действия с материалами и инструментами. 
  Методы, способы, приемы 

Освоение доступных для ребенка способов изображения в рисовании и лепке, 
знакомство со свойствами материалов (краски, глина, карандаши) и элементарными 
приемами их использования: рисовать (с помощью взрослого) прямые, закругленные, 
прерывистые линии фломастером, карандашом, мелом, краской; использовать в 
рисовании технику пальцевого рисования, разминать пластическую массу обеими руками, 
отрывать от нее куски («рука в руке»); раскатывать (с помощью - «рука в руке») тесто 
(глину, пластилин) между ладонями круговыми и прямыми движениями («Конфеты», 
«Печенье», «Орешки», «Мячики», «Яблоко», «Колобок», «Карандаши», «Колбаски» и 
т.п.); наклеивать простую готовую форму на лист бумаги; обводение собственной ладони, 
трафаретов. 

Создавать условия, чтобы ребенок наблюдал за тем, как взрослый делает 
аппликацию из готовых форм знакомых предметов, или раскладывает готовые формы на 
фланелеграфе, на листе бумаги и тому подобное. 

Пошаговое выполнение действий (при необходимости - с ориентиром на знаковые 
указатели как алгоритм выполнения последовательных действий); побуждение к 
появлению черчения (штрихов, линий), рисования точек, каракуль разного цвета, общее 
рассмотрение иллюстраций, картинок в детских книгах, на карточках. 

Манипулирование изобразительными инструментами и материалами. Содействие 
развитию у ребенка способности самостоятельно держать в руке карандаш, фломастер, 
мел, кисть, водить ими по бумаге и других поверхностях, создавая цветные пятна, риска, 
пятнышки, точки. 

Важно постепенно уменьшать физическую поддержку руки ребенка (не водить 
рукой ребенка, а поддерживать только локоть, или предоставлять импульс к 
определенным действиям), а также создавать при изобразительной деятельности 
атмосферу приподнятого настроения и успеха. 
 

Музыкальная деятельность 

Показатели успешного развития детей: 
Умеет издавать звуки разными способами, способен участвовать в ритмично 
организованных арт-педагогических действиях. 
Задачи 

Образовательные: 

- Учить подражать движениям, звукам; 
- Формировать умение правильно издавать звуки с использованием музыкальных 
инструментов. 
Коррекционные: 

- Развивать способность поддерживать визуальный контакт; 
- Гармонизировать кинестетическую систему (через активные целенаправленные 
движения мелкой и общей моторики); 
- Формировать чувство ритма и зрительно-моторную координацию. 
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Методы, способы, приемы 

Решение актуальных для второго этапа задач требует применения таких 
конкретных ориентиров. 

Для того чтобы ребенок захотел подражать движениям и звукам, они должны быть 
привлекательными для него. Это могут быть игры со звуками или движениями, в которых 
педагог стремится приобщить ребенка. 

Можно пробовать прикасаться и к другим частям тела ребенка: до ушек (немного 
их потереть), к плечикам (похлопать по ним), к грудине (гладить и постукивать, стремясь 
достичь раскованности ребенка). Затем эти действия превращаются в «сидячие танцы». 
Постепенно к движениям подключается выразительная гармоничная музыка и текст 
песни. 

Можно придумывать много движений, а музыка появится в результате звуков - 

хлопки, притопы, щелчок и тому подобное. 
В этом контексте чрезвычайно интересен такой способ извлечения звуков, как игра 

звуками своего тела и на его поверхности. Речь идет о так называемых «звуковых жестах» 
(Г. Кетман), а именно - игра звуками своего тела, на его поверхности: хлопки в ладоши, по 
бедрам, груди, притопы ногами, щелчок пальцами, цоканье языком и тому подобное. 
Такую «игру» можно считать элементарным музицированием (К. Орф), потому что в ней 
используются те инструменты, которые даны человеку самой природой. Звуковые жесты 
являются особой формой темброво-ритмического сопровождения, что делает самое 
простое активное участие детей в музицировании. Их использование вносит элемент 
движения, необходимый для ощущения музыки и для освоения детьми его ритма, потому 
что так он лучше осознается и усваивается. 

Педагогическая незаменимость звуковых жестов заключается в том, что овладение 
музыкальными действиями происходит непосредственно через тело ребенка. 
«Элементарное музицирование» учитывает индивидуальные особенности каждого 
ребенка, при этом предполагает взаимодействие между людьми. 

В процессе выполнения детских песен детей с расстройствами аутистического 
спектра следует стимулировать к подражанию простых движений под музыку. Так, 
исполнение песни «Где же наши детки» с детьми, имеющими расстройства 
аутистического спектра, имеет свои нюансы: в начале педагог обращает внимание детей 
на части их тела (ручки, ножки), которые следует сначала помочь им «спрятать», а потом 
«найти», выдвинув вперед, а затем, когда идет припев «танцуют наши ручки (ножки)», 
способствовать не только изолированным движениям детей своими руками (ногами), но 
также контакту рук (ног) детей между собой. Благодаря таким действиям происходит 
осознание детьми своего тела, чувства других, а также принятие того, что они что-то 
делают (например, «танцуют») вместе. 

В этом же смысле следует побуждать детей, чтобы они подпевали, подражая 
звукам и словам. Такие упражнения имеют особое значение, поскольку предполагают 
активную музыкальную деятельность самих детей, но для этого необходимо соблюдать 
ряд правил. Песни должны быть интересны, по содержанию, простыми по произношению 
текста, а также по рисунку мелодии, с короткими фразами, которые повторяются. В 
процессе выполнения таких упражнений педагог хвалит детей за то, что они подпевали, а 
также поощряет тех, кто еще не поет, но уже готов к подпеванию, например, губами 
артикулирует слова. 

Ребенка можно побуждать повторять определенные слова-восклицания, приобщая 
к музыкально-ритмическим играм-диалогам. Произнесению слов-восклицаний может 
предшествовать подобное по ритму звучание ударного инструмента, как, например, в 
песне. 

Учитывая склонность аутичных детей к стереотипии, стоит с самого начала 
демонстрировать различные варианты звучания голоса и побуждать детей к тому же 
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подражанию. Так, например: в игре «Чей домик?» Ребенку предлагается показать, как 
мяукает кошка (низкий звук) или котенок (высокий звук). 

Для развития песенного отзыва детям с аутизмом, так же, как и маленьким детям с 
нормальным типом развития можно предложить следующие дидактические игры, как 
«Позови кошечку», «Курочка и цыплята». Важно не забывать, что для активных 
проявлений аутичного ребенка следует стимулировать, и тогда, когда ему нужно слушать 
кого-то, и тогда, когда приходит его очередь что-то петь. 

Во время музыкальных действий может происходить и стимуляция к подражанию 
простых движений. Так, характерную музыку (например, фрагменты «Карнавала 
животных» Сен-Санса), педагог показывает, как движется слон, курочка и петух, черепаха 
(в сопровождении соответствующих музыкальных фрагментов), побуждая детей 
следовать этим движениям рук, разворачивает это как выразительную и интересную игру. 

Отдельно следует работать над становлением чувства ритма и 
скоординированности у ребенка, потому что это способствует развитию его 
«включенности» в окружающую среду, и собственно его адаптивности как таковой. 

Учитывая биоритмическую основу функционирования человеческого организма, 
чрезвычайно важным является воспитание у ребенка чувства ритма как стержневого 
средства организации взаимосвязи между процессами окружающей среды и 
функционированием человека в нем. 

Известно, что незаменимыми для развития у детей чувства ритма и 
интонационного слуха являются речевые упражнения. Ритм, заключенный в словах, 
фразах, чувствуется детьми естественно (даже если они сами не говорят, или не хотят 
говорить). Поэтому через ритмодекламацию под музыку (то есть воспроизведения ритма 
рече-дикционным способом) осуществляется овладение различными доступными детям 
текстами, выравнивается чувство ритма и ритмической пульсации.  Ритмико-подвижные 
игры под музыку восстанавливают или корректируют чувство ритма из-за физического 
участия в них (настройка кинестетической системы). 

Существует понятие «языковое музицирование», суть которого заключается в том, 
что звуки (слова) прохлопывают, переносят на шумовые инструменты, делают основой 
многократных повторов. В основе речевого музицирования лежит идея общности 
выразительных средств речи и музыки. 

Ритмический рисунок может быть задан совместными упорядоченными 
движениями, которыми являются так называемые хороводы, когда дети становятся в круг, 
держась за руки, и движутся по кругу. Если ребенок не может держать других за руки, 
между детьми становится педагог, который собой замыкает цепочку, при этом стремиться 
к тому, чтобы аутичный ребенок постепенно допускал, когда его за руку поддерживает 
другой ребенок, а потом - и сам держал его руку. 

Для такого хоровода стоит выбирать песни, которые имеют и ритмичность, и 
протяженность. Тогда ребенок будет воспринимать ритм не только на слух, но и на 
ощупь, что будет способствовать большей интеграции впечатлений окружающего мира. 
Постепенное выполнение такой песни можно разнообразить дополнительными 
движениями: как сопровождение к определенным строкам – притопывание ногами, 
хлопки в ладоши, повороты вокруг себя. 

Отрабатывать ритмичность и скоординированность можно и во время выполнения  
упражнений на согласованность движений в текстового содержания. 
Благодаря выразительным словесным и пластичным проявлениям педагога, ребенок 
сосредотачивает внимание на его движениях и, с определенной помощью (предоставлении 
импульса к его собственным движениям), выполняет хотя бы некоторые действия, 
соответствующие тем, которые демонстрирует педагог. 
 

Театральная деятельность 
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Показатели успешного развития детей: 
Ребенок внимателен к художественно выразительным театрализованным действиям; 
способен  к запоминанию простых действий, связанных с театральным искусством. 
Задачи 

Образовательные: 
- Формировать способность участвовать в художественных постановках и спектаклях; 
- Развивать способность откликаться на проявления героев различных театрализованных 
действий. 
Коррекционные: 
- Развивать способность поддерживать визуальный контакт во время театрализованных 
действий; 
- Формировать зрительно-моторную координацию через пластическое самовыражение. 
Методы, способы, приемы 

Знакомство с театральными атрибутами, характерными признаками и деталями, 
связанными с персонажами сказок и мультфильмов 

Приобщение к систематическому слушанию с выразительно, богатыми интонациями 
исполняемых сказок, стихов, потешек. 
  Помогать ребенку, выполнять образные действия, повторять движения и действия 
героев, показанные взрослым, мимические и пантомимические жесты. 
 

Уровень 3. Расширение спектра художественно-эстетических действий ребенка 

На этом уровне уже возможна организация восприятия художественно-эстетических 
занятий как активного, творческого процесса, включающего различные осмысленные 
движения. 
Образовательные задачи: 

- Формировать представление о произведениях музыкального и театрального искусства; 
- Формировать способность к подражанию в целом; 
- Развивать способность к функционированию руки как органа самостоятельного 
целенаправленного действия. 
Коррекционные задачи: 

 - Корректировать стереотипные проявления, распространять поведенческий репертуар. 
 

Изобразительная деятельность 

Показатели успешного развития детей: 

Ребенок способен к подражанию, участвует в совместном рисовании и лепке со взрослым, 
позволяет дорисовать его рисунки; наблюдает за лепкой взрослого, вырезанием и 
наклеиванием формы для аппликации; обследует предметы перед рисованием и лепкой 
(рассматривает, щупает, обводит по контуру); узнает в нарисованных предметах 
знакомые; обладает определенными навыками изобразительной деятельности: рисование 
(рисует фломастером, карандашом, мелом, краской предметы круглой формы и различной 
величины; отражает в рисунке внешние признаки предметов (форма - круг, размер - 

большой и маленький, цвет - красный, желтый, синий, зеленый). Лепка: (раскатывает 
пластилин (тесто, глину) круговыми и прямыми движениями между ладонями, передавая 
круглую и закругленную форму предмета; использует различные приемы лепки: 
вдавливание, сплющивание, прищипывание; лепит из двух кусков пластичного материала) 
и  аппликации (подает простые готовые формы на листе; наклеивает аппликацию из 
одной-двух готовых форм; обрывает небольшие куски цветной бумаги и наклеивает их в 
произвольном порядке на листе). 
Задачи 

Образовательные: 
- Формировать представление о различных фактурах предметов; 
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- Формировать элементарные технические навыки работы с различными 
художественными материалами; 
- Формировать способность обследовать предмет перед лепкой, рисованием 
(рассматривать ощупывать, обводить по контуру); 
- Развивать способность передавать в рисунке внешние признаки предметов (форма - круг, 
размер - большой и маленький, цвет - красный, желтый, синий, зеленый); 
- Развивать способность понимать в рисунке ситуацию из повседневной жизни; 
- Формировать элементарные представления о качествах предметов; 
- Формировать навык владения ножницами; 
- Развивать способность соотносить предмет с его изображением и названием. 
Коррекционные: 

- Закреплять связи между зрительным и кинестетическим анализаторами, 
совершенствовать зрительно-двигательную координацию; 
- Развивать способность к вариативности относительно способов выполнения задач для 
преодоления склонности к стереотипии. 
 

Методы, способы, приемы: 
 Поощрять ребенка (с использованием эмоциональных обращений, музыки и 

эффекта совместной деятельности) к участию в новых видах изобразительной 
деятельности и изменениях видов действий; вызвать интерес к различным видам 
изобразительной деятельности; воспитывать у детей интерес к изобразительной 
деятельности (как к результату, так и к процессу выполнения изображения), 
используя для этого различные средства. 

 Учить проявлять больше самостоятельности в изобразительной деятельности, 
уменьшая помощь ребенку. 

 Способствовать овладению новыми  умениями: раскатывать пластилин (тесто, 
глину) круговыми и прямыми движениями между ладонями, передавая круглую и 
закругленную форму предмета; использовать различные приемы лепки: 
вдавливания, сплющивание, прищипывание («Яблоко», «Помидор», «Чашка» и 
т.п.); учить оставлять на тесте различные отпечатки, обращать на них внимание 
(«Печенье»); выполнять аппликационную лепку (заполнение рельефного рисунка 
тестом, пластилином); соединять концы раскатанной колбаски («Баранки», 
«Сушки», «Кольца» и т.п.); лепить из двух кусков пластичого материала (большой 
и маленький мяч), предметы из двух частей («Неваляшка», «Цыпленок» и т.п.), 
чертить вертикальные и горизонтальные прямые линии. 

 Учить рисовать карандашами, фломастерами предметы круглой формы, используя 
прием наращивания объема, начиная от центра (баранки, мячи), а также - кистью и 
краской, используя прием примакивания, рисования всем ворсом кисти («Украсим 
елку», «Забор» ...) 

 Учить правилам наклеивания аппликации из готовых (1-2) форм: переворачивать 
готовую форму, брать кисточку, намазывать клей, переворачивать заготовку и 
наклеивать ее на лист, прижимая салфеткой; обрывать небольшие кусочки цветной 
бумаги и наклеивать их в произвольном порядке на лист. 

 Учить использовать в рисовании нетрадиционные техники (кляксография, 
шаблонография, рисования с помощью поролона и т.д.). 

 Способствовать дальнейшему развитию умений кинестетического обследования 
предметов, игрушек и произведений искусства. 

 По образцу взрослого рисовать пальчиком, карандашами, мелками, оставляя следы 
образы, привлекать внимание ребенка к продуктам изобразительной деятельности, 
стремиться вместе дать им название. 
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Готовясь к играм с пластичными материалами (пластилином, тестом, гипсом, 
глиной) следует уделить внимание выбору этих материалов. Так, например, стоит 
выбирать экологически чистый неароматизированный пластилин ярких цветов, 
достаточно мягкий, но такой, который не прилипает к рукам. При этом не всегда 
выбор педагогов совпадает с выбором ребенка. Но все же, опыт показывает, что 
можно найти материал, который ребенку понравится. Кроме пластилина стоит 
работать с тестом, гипсом и глиной. 

 

Овладение навыками работы с пластичным материалом: мять и отщипывать, 
нажимать и размазывать, скатывать шарики, раскатывать колбаски, деление на куски, 
создание пластилиновых рисунков с использованием методов нажатия и размазывания. 

Соблюдение принципа вариативности относительно способов выполнения задач 
(лепка и рисование с использованием различных техник, аппликации при использовании 
различных типов клея и т.п.), отработки различных способов выполнения изображения 
того самого предмета (рисование, лепка, создание аппликаций, конструирование, 
например, дерева, дома, машины и т.п.). 
Музыкальная деятельность 

 

Показатели успешного развития детей: 

Приобщается к ритмичным и вокальным занятиям, играет и поет вместе с другими; 
воспроизводит нужные звуки и движения в ситуациях совместной деятельности. 
Задачи 

Образовательные: 
- Развивать умение различать музыку в зависимости от различного темпа и силы звука; 
- Формировать способность к согласованным движениям в соответствии с музыкальными 
образами; 
- Формировать умение извлекать звуки с помощью определенного инструмента; 
- Формировать способность подпевать в соответствующий момент звучания музыкального 
произведения. 
Коррекционные: 
развивать устойчивость внимания; 
развивать мотивацию к выполнению упражнений. 
 

Методы, способы, приемы 

 Несмотря на то, что у ребенка с аутизмом отсутствует мотивация делать, что ему 
предлагают, важно уметь присоединяться к его действиям, творчески 
преобразовывать их, задействовать предметы и обстоятельства окружающей среды. 

 На каждом занятии следует создавать атмосферу радостного настроения от 
общения с музыкой. Исполнение песен, музыкальных задач и игр каждый раз с 
определенными вариациями (игра «быстро-медленно», «тихо-громко», походка под 
музыку «змейкой» с преодолением препятствий, изображения различных 
животных с ориентацией на их название). 

 Приближаясь к этапу обучения, при котором применяют игры с правилами, 
следует постепенно вводить в занятия игровые элементы. Таким образом, задаются 
правила игры и ребенка побуждают соблюдать эти правила. 

 Последовательные подвижные действия в соответствии с образом животного 
можно отработать в игре «Животные».  
Педагог предлагает детям шагать под музыку; затем он просит их поиграть с ним в 
такую игру; когда он скажет «зайчик», детям нужно попрыгать, на слово «конек» - 
ударять правой ногой (вроде копытом) в пол, «рак» - пятиться, «птицы» - бегать, 

размахивая руками, «аист» - стоять на одной ноге.  Каждая следующая позиция 
вводится постепенно. 
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Выполнение известных музыкальным руководителям игр с детьми требует 
дополнительного внимания.  
В музыкально-ритмической игре «Прогулка и дождик» педагог обращается к детям: 
«Дети, под такую спокойную музыку (звучит спокойная музыка) вы будете спокойно 
прогуливаться по комнате, как будто гуляете во дворе. А когда зазвучит музыка, похожая 
на стук дождя (звучит подвижная музыка), то вы будете бежать к этому укрытию 
(показывает на выделенную часть комнаты канатом, лежащим на полу, или стульями с 
двух сторон) ». 

Вначале детям с аутизмом стоит комментировать происходящее, еще раз 
обращать внимание на характер музыки и нужные действия, помогать изменять 
движения. Постепенно подсказки сводятся на нет, и аутичные дети могут все 
выполнять после незначительного стимулирования.  Музыкальные руководители 
могут придать импульс движениям, подсказать одним словом и т.д. 
 

Перед тем, как приобщить детей к подпеванию песни, им необходимо «вжиться» в 
этот ритм, например, походить по комнате, топая ногами и хлопая в ладоши, с 
определенным счетом вслух, пока ритм полностью не будет совпадать с движениями тела. 
Затем этот ритм с определенными словами можно воспроизводить на инструментах, или 
ударами ладони по большому мячу. 
Важно дать ребенку возможность проявить себя и подыграть на том или ином 
инструменте. 

В процессе обучения аутичного ребенка игре на детских музыкальных 
инструментах стоит последовательно осваивать конкретный инструмент. Например, при 
обучении игре на металлофоне сначала важно отработать выполнение простых распевок  
на одном звуке, что позволяет научиться выполнять ритмический рисунок распевки, 
придерживаться общего темпа, одновременно начинать и заканчивать игру. Затем 
разучивают распевки, построенные на двух звуках, что способствует развитию 
звуковысотного слуха. В дальнейшем детей учат выполнять распевки, построенные на 
трех-четырех и более звуках. В процессе обучения игре на музыкальных инструментах 
следует чаще использовать музыкально-дидактические игры. Когда ребенок выучит 
произведение, можно подключать и другие детские музыкальные инструменты. 

Несмотря на нехватку организованного внимания у аутичных детей, их все равно 
стоит приучать к прослушиванию музыки и детских песен, а также - к движениям под 
музыку, при этом, непосредственной задаче должна предшествовать постепенная 
подготовка к ней. 

Перед началом прослушивания новой песни ребенка также следует подготовить к 
ее восприятию, настроить на то, что он сейчас услышит. Чтобы ребенок с расстройствами 
аутистического спектра лучше ориентировался в окружающей среде и был способен 
корректировать собственные проявления в зависимости от сигналов окружающей среды, 
на музыкальных занятиях его следует учить своевременно переходить от одного движения 
к другому в соответствии к музыке. Упражнениями для такого музыкально-ритмического 
задания могут быть такие известные движения, как переменный шаг, боковой галоп, 
подскоки и высокий шаг. 

Постепенно у аутичного ребенка формируется способность выполнять 
определенные движения под ту или иную музыку. При этом важно работать над 
четкостью и выразительностью исполнения ним движений, их согласованию с 
ритмическим рисунком мелодии. Так происходит становление телесного ощущения 
ритма, что является чрезвычайно важным в контексте развития аутичного ребенка, 
который, как правило, не чувствует своего тела, а значит - и себя в нем. 

На этом этапе можно продолжить упражнения на «озвучивание речи» 
музыкальными инструментами и звуковыми жестами, при этом ребенок уже может 
выполнять более сложные задачи, чем на предыдущем этапе. 
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Продолжается также работа педагога по развитию способности ребенка подпевать 
в соответствующие моменты. Особенно здесь следует обращать внимание на то, чтобы 
ребенок смотрел на губы педагога, правильно воспроизводил  движения губ, пел (со 
временем - без напряжения в голосе), подпевал именно там, где надо. 
 

Театральная деятельность 

 

Показатели успешного развития детей: 
Способен к различным проявлениям в пределах театрализованной деятельности. 
Задачи 

Образовательные: 
- Формировать представление о видах театрального искусства; 
- Формировать способность к активным действиям с театральными атрибутами: 
рассматривать примерять, эмоционально реагировать. 
Коррекционные: 

- Корректировать стереотипные проявления; 
- Гармонизировать эмоциональное развитие средствами театрализованного действа. 
 

Методы, способы, приемы 

 Создание доброжелательной, радостной атмосферы, способствующей 
самовыражению ребенка в художественно-эстетической сфере развития. 

 Способствование появлению эмоциональных реакций на театрализованные игры, 
активное приобщение к использованию элементов костюмов, атрибутов при 
разыгрывании определенных сюжетов. 

 Разыгрывание театрализованных игр-представлений, с максимальным 
привлечением к ним детей. 

 Активизация  сопровождения театральных игр: проговаривание, подпевание, 
выразительные жесты, мимика, возгласы. 

 

Уровень 4. Способность к участию в деятельности художественно-эстетической 
направленности вместе с другими 

Понятно, что совместная деятельность у детей с аутизмом даже на художественном 
фоне возникает далеко не сразу. Иногда ребенок только через некоторое время позволяет 
взрослому приобщиться к собственной деятельности и наладить хотя бы элементы 
диалога через художественно-эстетические средства. 
Образовательные задачи: 

- Развивать способность наблюдать за действиями взрослого и выполнять действия по 
подражанию и показу; 
- Формировать способность к совместному и самостоятельному выполнению действий с 
предметами. 
Коррекционные задачи: 
- Достигать интеграции психических процессов; 
- Способствовать становлению социальных функций ребенка. 
 

Изобразительная деятельность 

 

Показатели успешного развития детей: 

Выполняет изобразительные действия по подражанию и показу; создает простые образы с 
помощью теста, глины, пластилина, природного материала, а также красок, карандашей, 
фломастеров и других материалов с использованием традиционных и нетрадиционных 
техник; умеет аккуратно пользоваться материалами и инструментами для рисования, 
лепки, аппликации и соблюдать правила безопасности; умеет обследовать предметы перед 
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рисованием, лепкой, аппликацией; составляет узор на полосе из мазков, точек, используя 
2-3 цвета; знает правила пользования шаблонами; раскрашивает готовые контурные 
рисунки, соблюдая правила: не выходить за контур, не отрывать карандаш от бумаги, не 
менять направления движения карандаша и кисти; рисует предметы из нескольких частей; 
использует различные приемы лепки: раскатывание, вдавливания, сплющивание, 
прищипывание, соединение концов вылепленной палочки; лепит предметы из нескольких 
частей, передавая их характерные особенности; выкладывает на листе различные готовые 
формы в заданной последовательности, затем наклеивает их; разрезает лист бумаги с 
параллельно нарисованными фигурами; составляет узор из 3-4 одинаковых элементов по 
образцу с последующим наклеиванием. 
Задачи 

Образовательные: 
- Формировать умение аккуратно пользоваться красками, карандашами, кистями, другими 
инструментами и средствами, соблюдать правила безопасности; 
- Формировать способность обследовать предметы перед лепкой, рисованием, 
аппликацией (рассматривать ощупывать, обводить по контуру, выделять основные части, 
их соотношение); 
- Формировать умение передавать в изображении форму (круглая, квадратная, 
треугольная), размер (большой, маленький) и цвет предмета; 
- Формировать способность узнавать результаты изобразительной деятельности (рисунок, 
лепка, аппликация) среди других; 
- Развивать способность обыгрывать созданные продукты деятельности. 
Коррекционные: 
- Формировать способность к мелким движениям пальцами; 
- Развивать мышечные и тактильные ощущения; 
- Формировать социальные функции ребенка в рамках изобразительной деятельности. 
Методы, способы, приемы 

 Закреплять желание рисовать, лепить из глины, пластилина, теста, выполнять 
простые аппликации из готовых форм, воспитывать способность удивляться, 
радоваться, рассматривая произведения декоративно-прикладного искусства, 
народные игрушки, предметы быта, картины, иллюстрации. 

 Учить создавать простые образы с помощью теста, глины, пластилина, природного 
материала (желуди, ракушки, шишки и т.д.). 

 Учить наблюдать за тем, как взрослый составляет узор, украшая предметы 
округлой формы узором из точек, мазков, рисков, штрихов. 

 Упражнения на расслабление напряженности в кистях и пальцах рук. 
 Совершенствовать навыки лепки из пластичных материалов; приемы штриховки, 

не выходя за лист (контур); рисовать предметы с углами (кубик, треугольник - 

«крыша»), составление узора на полосе из мазков, точек, используя 2-3 цвета; 
раскрашивание готовых контурных рисунков, соблюдая правила: не выходить за 
контур, не отрывать карандаш от бумаги, не менять направления движения 
карандаша и кисти; рисование предметов из нескольких частей (округлой и формы 
с углами); использование различных приемов лепки: раскатывание, вдавливания, 
сплющивание, прищипывание, соединения концов слепленной палочки; лепка 
предметов из нескольких частей, передавая их характерные особенности 
(«Снеговик», «Медведь»); овладение новым приемом лепки: оттягивание 
(«Сосульки», «Птичка»); выкладывание на листы различных готовых форм в 
заданной последовательности, затем наклеивать их; разрезания листа бумаги с 
параллельно нарисованными линиями («Ленты»); составление узора из 3-4 

одинаковых элементов по образцу с последующим наклеиванием («Укрась 
полотенце, салфетку, тарелку»); выполнение предметной аппликации по образцу 
или без образца. 
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 Обыгрывание уже готовых рисунков, поделок, создание с их использованием 
сюжетов и диалогов, развитие эмоционального восприятия этих игровых ситуаций. 

 Пальчиковые игры с помощью красок; рисование с помощью нити, пальчиковая 
гимнастика). 

 Игры с мелкими предметами, отщипывание пластилина, глины, бумаги (отработка 
«пинцетного» захвата); лепка образов человека и животных с помощью 
пластилина, глины; нанизывание бус, пуговиц, колец, оперирование ножницами 
(становление контроля руки и пальцев). 

 

Для обогащения содержания и средств выразительности целесообразна интеграция видов 
изобразительной деятельности, когда один вид деятельности предшествует другому 
(например, лепка предшествует рисованию, или наоборот). Интеграция видов 
изобразительной деятельности дает ребенку возможность обогащать конкретный образ 
(дополнить машинку флажком, или «грузом» на кузове, елку - игрушками и т.п.). 
 

Музыкальная деятельность 

Показатели успешного развития детей: 
Участвует в совместных занятиях с другими детьми, способен улавливать ритм музыки и 
подстраиваться под него. 
Задачи 

Образовательные: 
- Развивать динамическое восприятие; 
- Формировать умение играть на музыкальных инструментах; 
- Формировать способность к музыкальному диалогу; 
- Развивать способность выполнять танцевальные последовательные движения. 
Коррекционные: 

- Формировать способность детей к контакту между собой; 
- Расширять объем внимания; 
- Упражнять в различных выразительных проявлениях; 
- Формировать способность выполнять несколько действий одновременно. 
 

Методы, способы, приемы 

Поставленные задачи можно решать с ориентиром на такую психолого-

педагогическую работу. 
Упражнения на развитие способности детей к коллективной игре и 

непринужденное общение в процессе игры друг с другом. 
На этом уровне следует использовать такие игры, как «Тихие и громкие ладошки», 

«Тихие и громкие звоночки» (муз. С. Рустамова), где дети сначала звонят колокольчиками 
то тихо, то громко (в соответствии с изменением силы звука в музыке), а потом, задача 
усложняется: дети делятся на две подгруппы. В одной из них - тихие колокольчики, а у 
второй громкие; и звенеть каждая из групп может только под соответствующую музыку, 
что развивает выдержку и внимание. 

Такая звуковая перекличка, которая осуществляется с помощью колокольчиков или 
ладоней, может продолжаться своеобразным музыкальным диалогом с использованием 
несложных музыкальных вопросов типа: «Где ты»? и ответов - «Я здесь»! 

Способность играть на музыкальных инструментах как синтетический вид 
деятельности постепенно развивается и совершенствуется у детей с аутизмом. В 
большинстве аутичных детей  возникает интерес к инструментам и желание извлекать из 
них звуки. Но делают они это стереотипно, настойчиво стремясь получить определенные 
выборочные впечатление. 

Поэтому обязательно нужно обращать внимание на то, как дети с аутизмом держат 
и используют инструмент. Важным моментом здесь является достижение определенной 
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раскрепощенности в кисти руки, чтобы ребенок держал инструмент без напряжения, но 
крепко. При игре на ударных инструментах главная роль принадлежит кисти руки, хотя в 
определенной степени участвуют плечо и предплечье. Детей следует приучать к 
постоянному слуховому контролю, что позволяет получать красивый звук. Силу и 
раскованность мышц кистей рук, координацию движений можно приобрести в результате 
систематических занятий, а умение отрабатывают в процессе специальных упражнений, 
которые готовят ребенка к выполнению сложным действиям. 

Ритмическая упорядоченность движений вызывает у детей с аутизмом (как и у 
любых других) положительные эмоции; постепенно они начинают испытывать радость от 
музыкальной деятельности, а также приобретают способность воспроизводить с 
воспитателем на слух различные звуки и интервалы. Для этих упражнений можно 
применять «Весенний вальс »(муз. А. Тиличеевои) и др. 

Приобщение аутичных детей к совместной деятельности - это одна из самых 
сложных задач. Здесь  могут стать полезными музыкальные игры в микрогруппе, одна из 
них - «Оркестр». Детей с аутизмом можно привлекать, предоставляя возможность выбрать 
тот инструмент который он хочет, но при этом каким-либо образом стремиться 
организовать очередность использования инструментов: чтобы не происходило 
«застревание» аутичного ребенка на определенном инструменте (или его части), через 
некоторое время ему стоит предложить другие инструменты на выбор и приучать его к 
тому, чтобы он, как и другие дети, играл на других инструментах. 

При выполнении этих упражнений следует развивать у детей с аутизмом ощущение 
сильной доли в такте и умение воспроизводить четкий ритмический рисунок на детском 
духовом инструменте, начинать и заканчивать движение одновременно с музыкой, играть 
по очереди с другими детьми. 

Музыкальные игры являются эффективной формой преодоления таких типичных 
для аутистов, как гиперфокус внимания, однотипность проявлений, отгороженность от 
других людей. Они позволяют охватить аутичных детей общей деятельностью и 
распространить спектр действенных и эмоциональных проявлений. 

Этим ориентирам способствуют, например, известные игры «Паровоз», «Найди 
себе место» и т.д., которые предусматривают изменение видов деятельности в структуре 
занятия: активирующие-релаксационные-вновь активирующие упражнения, а также игры 
«по очереди». Приобщение  к подобным играм детей с аутизмом на первых порах требует 
дополнительных усилий педагога по обращению внимания ребенка на характер музыки и 
побуждения его к выполнению соответствующих действий. Но впоследствии ребенок 
умело реагирует и на музыку, и на движения других детей и пристраивается к ним. 

Особенности функционирования сенсорной системы аутичного ребенка 
затрудняют одновременное выполнение ним нескольких действий. Да, ему трудно петь 
вместе с двигательным сопровождением и танцевать. Но это не значит, что нужно 
избегать таких действий. 

Стоит знать, что в начале изучения новых упражнений, требующих 
одновременной работы различных органов восприятия информации, с аутичным 
ребенком можно поочередно отработать способность выполнять, например, 
различные движения и подпевать, а потом их объединить в целое действо. 

Развитию способности к согласованным действиям с другими людьми 
способствуют также упражнения на ориентировку в пространстве и согласованное 
движение вместе с другими (музыкальные игры, хороводы, элементы танца). 

Определенную объединительную функцию выполняет танец, который своим 
внутренним движением подчиняет танцоров общему ритму, способствует привлечению к 
движениям все тело, насыщению его новыми ощущениями, отработке навыков 
подражания. 
С аутичными детьми стоит разучивать различные танцы, например, «Хороводный танец» 
(муз. В.Лысенко) и др.  Разучивая движения танца, важно учить аутичных детей слышать 
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смену частей в музыке и отражать их в движении, а также обращать внимание на 
мимическую выразительность детей. Итак, через непосредственное участие в ритмико-

подвижной деятельности у детей происходит развитие чувства единства музыки и 
движения. 

Если для детей с нормальным типом развития основой подобных упражнений 
служит танцевальный опыт и их способность к естественным, свободным, 
координированным движениям, то с аутичными детьми надо специально разучивать 
выразительные движения. В процессе работы над танцевальными движениями можно 
применять упражнения на усвоение определенных движений и задачи на перестроения. 

Ориентировочные упражнения на движения: шаги с носка, легкий бег, галоп 
вперед и в стороны, притопы одной ногой и попеременно обеими ногами, бег с высоким 
подниманием ног, подскоки, приставной шаг; приставной шаг с приседаниями, шаг 
польки. Постепенно можно отработать и сложные для аутичных детей движения: 
переменный шаг, вынесение ноги вперед на пятку и на носок с притопами, небольшой 
скачок на обеих ногах на месте с небольшим продвижением вперед и вращением вокруг 
себя. 

Ориентировочные задания на перестроение: сужение и расширению круга, 
расхождение с пар на шеренги, продвижение в одной шеренге, парами, по четыре, в кругу, 
движение парами по кругу, соблюдая равное расстоянию, образование  нескольких кругов 
из одного, (походка змейкой). 

Одним из главных средств, которое мотивирует  аутичных детей  к подражанию  
подобным движениям, является сама музыка. 

Педагогу необходимо своими действиями побуждать аутичного ребенка к 
двигательному заполнению всего пространства комнаты, в котором происходит танец, или 
ритмико-подвижная игра под музыку. Важно, чтобы все игровое пространство было 
освоено ребенком, чтобы он  мог в нем ориентироваться и не боялся  делать в зале 
различные передвижения. Поскольку взрослый является ведущим в игре, он может 
сначала продемонстрировать ребенку приемы освоения пространства, используя образную 
выразительность и выдумку, а затем вместе с ним понемногу разнообразить характер и 
траектории движений. 
 

Театральная деятельность 

 

Показатели успешного развития детей: 
Способен  участвовать (с сопровождением взрослых) в совместных спектаклях и 
театрализованных действиях. 
Задачи 

Образовательные: 
- Развивать способность выполнять театрализованные действия по подражанию и показу; 
- Формировать способность выполнять игровые действия в соответствии с текстом, 
действиями и движениями героев сказок. 
Коррекционные: 

 - Развивать согласованность в разноплановых проявлениях (звуковых, пластических, 
мимических); 
 - Формировать способность к взаимодействию с другими людьми (детьми и взрослыми) в 
театрализованных действиях. 
 

Методы, способы, приемы 

 Побуждение ребенка к активному восприятию театрализованного зрелища, когда 
ему предлагается сопровождать показ повторением слов, звукоподражанием, 
подпеванием, соответствующими движениями и жестами. 

 Игра в пальчиковом театре. 
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 Приобщение к различным формам театрализованной деятельности: игре-

импровизации, импровизации-шутки, показу настольного театра и театра игрушек. 
 

 

Уровень 5. Художественно-эстетическая активность, способность к совместной 
деятельности 

 

На этом уровне возможно постепенное усложнение материала от определенных 
операций и действий к целостному вокально-пластическому самовыражению. Возможно, 
с помощью  инструмента выстраивать взаимодействие детей с аутизмом с другими 
детьми, расширять способы их манипулирования с предметами и совершенствовать 
способность к диалоговому контакту детей между собой. Возможным становится также 
использование арт педагогических методов для стимуляции и развития творческого 
воображения, художественно-образных представлений, творческой активности детей. 
Образовательные задачи: 

- Формировать умение расширять, систематизировать представление об окружающей 
среде и собственном «Я»; 
- Формировать целенаправленный характер действий; 
- Развивать способность к самоорганизации. 
Коррекционные задачи: 
- Развивать зачатки пластичности и выразительности двигательных проявлений; 
- Формировать способность к вокально-пластическому самовыражению. 
 

Изобразительная деятельность 

 

Показатели успешного развития детей: 
Передает в изображении целостный образ предмета; умеет обследовать предметы, 
выделяя их основные части и качества; умеет самостоятельно передавать один и тот же 
образ, используя доступные изобразительные средства (цвет, пятно, линию, форму, 
композицию) и различные материалы (краски, карандаши, цветную бумагу различных 
размеров, глину и т.д.) в различных видах художественной деятельности; умеет 
ориентироваться на листе бумаги (верх, низ, середина, справа, слева); рисует с натуры 
после обследования предметы различной формы; умеет составлять и рисовать узоры на 
полосе, в квадрате и круге; умеет закрашивать готовые изображения; умеет лепить 
предметы из нескольких частей, соединяя их; передает при лепке основные внешние 
признаки предметов, работая по образцу, по инструкции; умеет сглаживать поверхность 
вылепленного предмета или фигурки; умеет лепить группы предметов или фигурок; 
владеет техникой «коллаж»; умеет вырезать простые предметы по контуру и составлять из 
них аппликацию с подражанием и образцом; умеет аккуратно наклеивать. 
Задачи 

Образовательные: 

- Побудить к созданию ассоциативных образов в технике рисования, лепке, аппликации, 
конструировании; 
- Формировать способность сравнивать результаты продуктивной деятельности; 
- Способствовать становлению  самостоятельной деятельности с применением различных 
способов манипулирования с материалом; 
- Формировать навыки работы с клеем, умение аккуратно наклеивать; 
- Формировать положительное отношение к изображению как к результату своей работы; 
- Формировать способность передавать в изображении целостный образ предмета; 
- Формировать умение обследовать предметы, выделяя их основные части и качества; 
- Совершенствовать технику изобразительной деятельности, стимулировать желание 
овладевать новыми средствами и способами выполнения изображений; 
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- Формировать способность к оценочному отношению к своей работе. 
Коррекционные: 
- Формирование способности к взаимодействию во время изобразительной деятельности; 
- Развивать способность к свободному маневрированию в пределах одной плоскости, или 
в объемном изображении. 
 

Методы, способы, приемы 

 Обращение внимания детей друг на друга, поддержание в попытках делать что-то 
вместе, создание условий для становления способности к совместным 
согласованным действиям. Создание коллективных композиций. 

 Сочетание материалов в одной плоскости и в объемном изображении 
(конструирование). 

 Выполнение многоплановых композиций на всем пространстве листа в 
перспективе. 

 Учить самостоятельно передавать один и тот же образ, используя доступные 
изобразительные средства (цвет, пятно, линию, форму, композицию) и различные 
материалы (краски, карандаши, цветную бумагу различных размеров, глину и т.д.) 
в различных видах художественной деятельности. 

 Ориентация на листе бумаги (верх, низ, середина, справа, слева). 
Рисование с натуры после обследования предметы различной формы; рисования дерева с 
воспроизведением его строения. 
Освоение новых техник рисования: с помощью нити, соли и тому подобное. 
Составление и рисования узора на полоске, в квадрате и круге. 
Составление узора с опорой на чувство ритма. 
Закрашивание готовых изображений. 
Лепка предметов из нескольких частей, соединяя их; воспроизведение основных внешних 
признаков предметов, работая по образцу, по инструкции. 
Лепка знакомых предметов по образцу и по подражанию, сравнивая их с формой-

эталоном: предметов посуды средством вдавливания и ленточным способом, фигур 
животных и людей и тому подобное. 

 Украшение вылепленных изделий и использование их в играх. Отображение 
игровой ситуации и обыгрывания сюжетов с использованием изделий детей. 

 Совершенствование навыков работы с пластичной массой и закрепление приемов 
аккуратной лепка. Сглаживания поверхности вылепленного предмета или фигуры. 

 Знакомство с новой техникой выполнения работы - коллаж как сочетание в работе 
приемов рисования и аппликации («Новогодняя елка»: елка - рисунок, украшения 
для елки - аппликация). Сочетание в работе пластичной массы и природного 
материала. 

 Наклеивание узора с использованием чередования элементов по 1-2 признакам. 
 Выполнение сюжетно-тематических аппликаций («Краски осени», «Зима пришла», 

«Новогодний праздник», аппликации к сказкам и т.д.). 
 

Музыкальная деятельность 

 

Показатели успешного развития детей: 

Умеет передать голосом и движениями характер музыки; владеет элементарными 
навыками игры на детских музыкальных инструментах; имеет навыки своевременного 
реагирования на инструментально-исполнительные сигналы педагога: способен слушать 
музыкальные проявления (игру, пение) педагога и детей, ждать своей очереди, чтобы 
присоединиться к музыкальной деятельности; умеет играть вместе с другими детьми. 
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Задачи 

Образовательные: 
- Развивать способность к ритмическому проговариванию несложных текстов в новых 
детских песнях, использование новых составов в рече-ритмических упражнениях; 
- Формировать музыкальный слух и память; 
- Формировать способность усваивать ритмический рисунок танца. 
Коррекционные: 
- Развивать быстроту реакции; 
- Формировать способность к ориентации в пространстве. 
 

Методы, способы, приемы 

На этом уровне художественно-эстетического развития задания для детей имеют 
несколько усложненный характер, при котором есть возможность совмещать 
разноплановые проявления ребенка. 

В упражнениях на «ритмодекламацию» происходит усовершенствование 
воспроизведения слогов в знакомых песнях рече-дикционным средством, тихим хлопком, 
расширение использования новых составов в рече-ритмических упражнениях. 

Возможны  такие целенаправленные действия ребенка, как подыгрывание на 
музыкальных инструментах знакомым мелодиям   «Марш Черномора», муз. М.  Глинки); 
выполнение  движений в зависимости от направления звучания мелодии (вверх или вниз), 
в таком задании, например, как поднимать куклу на движение мелодии вверх и опускать, 
если мелодия «уходит» вниз; искать спрятанную игрушку, ориентируясь на ослабление 
или усиление звучания погремушки или бубна (в играх типа «Горячо - холодно»). 

Одним из вариантов музыкальной игры может быть «Оркестр», когда в группе 
выбирают дирижера и музыкантов, которые выполняют несложную песню, отстукивает 
ритм на музыкальных инструментах или кубиках. 

Другой разновидностью коллективной музыкальной активности является участие в 
так называемом «концерте» - чередовании различных «номеров», которые выполняет 
группа детей - «артистов» для своих друзей - «зрителей», с обязательным участием 
«ведущего». Детей так организуют, чтобы они поочередно выполняли различные роли и 
учились наблюдать за выступлениями других детей. 

Детские музыкальные игры, как правило, синкретично связанные с песнями, 
хороводами, способствующими умственному, социальному и физическому воспитанию 
детей. Это могут быть своеобразные игры-соревнования с танцевальными движениями, 
импровизацией, драматизацией, где имеет место синтез слова, движения и музыки. 
Например, в музыкальной игре «Солнышко, дождик и гроза», музыкальные вставки 
постоянно сосредотачивают детей на изменение движений и выполнение задач; дети 
должны быстро среагировать на музыкальное вступление к песням «Солнышко» или 
«Дождик», начинать их петь, делать соответствующие движения , а на звучании 
музыкальной вставки «Гроза» - спрятаться под большой зонт. Подобные игры развивают 
такие возможности аутичного ребенка, как способность концентрировать внимание, 
координацию движений, учат определенным ритмическим движениям, умение слушать и 
различать простую мелодию. 

В контексте работы над выразительностью проявлений детей, их следует учить 
выполнять последовательные движения танца (игры), овладевать ритмическим рисунком 
танца, сочетая это с ориентацией в пространстве, отражать характер музыки в движении, 
развивать умение определять характеры персонажей и их двигательные действия, 
пытаться передавать во время исполнения песен, отрабатывать четкость реакций 
(темповых, динамических) на изменения в характере музыки. 

Сначала большинство композиций выполняется в свободном построении. Показ 
движений ведущий демонстрирует в «зеркальном отражении». Следуя ведущему, дети 
выполняют движения в заданном направлении: положение рук: вниз, вверх, вперед, в 
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стороны, за спину, на поясе, на голове, за головой, до плеч, перед грудью; элементарным 
движениям: согнуть, разогнуть, поднять, опустить, наклониться, выпрямиться, отставить, 
приставить, развести, свести, присесть, встать; характеристикам движений: медленно, 
быстро, одновременно, последовательно, равномерно, с ускорением, спокойно, 
напряженно. При этом взрослый обозначает движения и их характеристики словами. 
Связь слова и мышечного чувства способствует закреплению этих понятий. Делать стоит 
все в кругу, который  объединяет всех. 

Итак, чтобы ребенок с аутизмом начал подражать пластическим движениям, 
педагог должен побуждать его. Успешность такого взаимодействия с аутичным ребенком 
обусловлена эмоционально выразительными проявлениями педагога, ритмической 
организацией в плане музыкального сопровождения и движений. Такую объединительную 
функцию может выполнять танец, который включает в себя внутреннее движение, 
объединяет танцоров общим ритмом.  

Для того чтобы аутичные дети научились выполнять определенные движения, им 
надо отчетливо их показывать, обращать их внимание на эти движения, предоставлять 
импульс для их выполнения.  

Следующим шагом является отработка алгоритма танца, чтобы двигательная 
память в дальнейшем помогала им вспоминать нужные движения в соответствии с 
фрагментами мелодии. 
Музыкой для танцев могут служить не только мелодии, которые выполняют на 
музыкальных инструментах, но и песни. Песню может выполнять группа детей, солист, 
сам исполнитель одновременно с танцем, или чередуя с ним. Сопровождать танец могут 
также ритмы, выполняемые на музыкальных инструментах. 
 

Театральная деятельность 

 

Показатели успешного развития детей: 
Появление гибкости в проявлениях и пластичности. Любопытство и желание участвовать 
в совместной творческой деятельности. Расширение опыта воспроизведения через 
движение сказочных образов, разноплановых по характеру. 
Задачи 

Образовательные: 
- Формировать способность к целенаправленному самовыражению в пределах 
театрализованного действия; 
- Развивать способность поддерживать сюжетно-ролевую и режиссерскую игру. 
Коррекционные: 

- Развивать скоординированность и слаженность двигательных действий согласно сюжета, 
музыкальных образов, характера произведения; 
- Развивать способность к пластическому самовыражению. 
 

Методы, способы, приемы 

«Театр песни»; звуковое «озвучивание»; импровизированная театрализация песен, 
эмоционально выразительное их выполнение; игры-драматизации с музыкальным 
сопровождением, подготовленные взрослыми и детьми; прослушивания небольших сказок 
и музыкальных произведений, концерты силами детей (в том числе, для малышей), 
постановки несложных представлений кукольного или настольного театра; использование 
диалогово-ролевых и пантомимических игр; разноплановые выступления на сцене. 
 

В кругу семьи 

Для развития аутичного ребенка художественно-эстетическими средствами на 
начальном этапе уместно вводить дома определенные ритуалы. Это могут быть 
выразительные комментарии, которые сопровождают обычные действия ребенка, 
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связанные с такими режимными моментами, как кормление, одевание, купание, засыпание 
и тому подобное. Такие ритуалы базируются на повторяющихся ритмах, что вызывает у 
ребенка чувство преемственности и неизменности, подготовленность к последовательным 
событиям. Необходимо опираться на эти повторения, привнося различные вариации, 
которые пробуждают у ребенка интерес к определенным действиям. 

Стоит также стремиться вызывать различные реакции ребенка на музыку: 
сосредоточенность, улыбку, голосовые реакции; развивать его способность подпевать 
голосом или музыкальным инструментом, вызвать у него чувство удовлетворения от 
звука, инструмента в руках, повторение движений или звуков. 

Если ребенок маленький, стоит с ним танцевать, держа его на руках. Кружить с 
ним, крепко прижимая все его тело к себе (глубокие объятия). 
Если ребенок не терпит, когда кто-то поет, это не значит, что нужно перестать петь. Стоит 
пробовать снова и снова развивать у него толерантность к выразительным проявлениям 
другого человека, используя для этого различные интонации, тембр голоса, ритм, 
продолжительность пения и состояние ребенка в определенных ситуациях. 

Родителям желательно поддерживать наименьшую самостоятельную музыкальную 
деятельность ребенка, учитывая его любимый музыкальный репертуар, варьировать его; 
распевать имена, вводить музицирование и пение в рассказывание сказок, игру и т.д.. 

Введение музыки в повседневную жизнь детей требует от родителей выдумки и 
инициативы. Любые перемещения в пространстве можно сопровождать маленькими 
импровизационными стихами-песнями. Так, например, когда мать уходит с ребенком по 
лестнице, можно произносить соответствующий текст: «вверх (или вниз) по ступенькам 
идем, топ-топ-топ-топ». Важным здесь является ритмизация текста, которая совпадает по 
времени с ритмичными движениями тела.  Качая ребенка, можно озвучивать ритмичное 
раскачивание с помощью песенки или стихотворения. 

Для развития ритмического восприятия стоит пользоваться музыкальными 
инструментами,  или тем, что они могут заменить. В домашних условиях это могут быть 
такие предметы: ложки, палочки, камешки, капроновые бутылочки или коробочки, 
которые наполняют крупой, горохом, фасолью. 

Несмотря на то, что музыка влияет на состояние нервной системы (вызывает 
различные эмоциональные состояния от покоя и гармонии к беспокойству, подавленности 
или агрессии), важно обратить внимание на то, какую музыку слышит ребенок дома. 
Возбуждающая, громкая музыка лишает человека (и взрослого, и ребенка) состояния 
уравновешенности, спокойствия, и может даже побуждает к разрушительным действиям. 
Гармоничная музыка вызывает ощущение радости, покоя и может быть хорошим фоном 
для развивающих упражнений и занятий, поскольку способствует концентрации 
внимания. 

Музыку можно использовать перед сном, чтобы помочь ребенку расслабиться и 
успокоиться. С той же целью и для налаживания эмоционального контакта с ребенком 
ласковым голосом поют колыбельные, что передает нежные слова и чувства. 

Для лучшего запоминания песни или музыкального произведения можно 
ассоциировать его с тем, что видит ребенок вокруг себя. Можно нарисовать то, что 
ребенок знает. Очень хорошо дети запоминают песни из мультфильмов. Родители 
аутичных детей должны не только поддерживать ребенка в его пении, но и следить за тем, 
чтобы оно не превращалось в своеобразную стереотипию. 

Для этого важно петь с ребенком разными интонациями, привносить в 
инсценировку песни дополнительные детали, распространять песенный репертуар 
ребенка: петь песни, придумывать мелодии на известные стихи и тому подобное. 
Важно также поддерживать желание ребенка рисовать карандашами и красками, лепить из 
пластилина и глины, выполнять аппликации из готовых форм, эмоционально 
комментировать и «обыгрывать» изделия, возвращаться к ним, делать выставку из того, 
что ребенок сам, или с помощью взрослых сделал. 
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Следует помнить: если ребенок проявляет развитость на определенном уровне, это 
не означает, что все задачи предыдущих уровней решены. Понимание этого должно 
побудить возвращаться дополнительно к задачам предыдущих уровней, чтобы наверстать 
недоразвитие и способствовать становлению базовых процессов, состояний и свойств у 
детей с аутизмом.   

Так как развитие ребенка с аутичными нарушениями носит дезинтегрованый 
характер, художественно-эстетические средства могут выступать интегрирующим 
фактором, когда в одном действии объединены интеллектуальные, эмоциональные, 
физические и социальные аспекты, которые непосредственно влияют на целостное 
развитие ребенка. Необходимо отслеживать моменты, которые могут стать тормозом в 
поступательном развитии аутичного ребенка. Одним из таких препятствий является 
«застревания» ребенка на определенных сенсорных впечатлениях. Для ребенка это могут 
быть звуковые впечатления от музыкального фрагмента или звука, который она изымает с 
помощью музыкального инструмента (музыкальной игрушки), для второй - тактильные 
ощущения, что получает от манипуляций с каким-то материалом (пластилин, глина, мел и 
т.д.), для третьей - зрительные впечатления от движения тканей, лент. Чтобы избежать 
чрезмерного углубления аутичного ребенка в детали сенсорного восприятия, процессы 
рисования должны стать для него реальностью, которая полноценно воспринимается и 
осознается. Только тогда музыка или рисование может превратиться в средство 
двусторонней коммуникации между ребенком и реальностью, ребенком и взрослыми как 
партнерами по общению, сделать эти отношения сознательными, а опыт знакомства с 
музыкальными инструментами, мелодиями, красками, материалами и людьми 
(коррекционными педагогами, родителями) - положительным, с элементами творчества.  

 

Задачи и содержание коррекционно-развивающей работы,   
учебно-дидактический материал 

Восприятие художественной литературы 

Развивать интерес к художественной литературе, навык слушания художественных 
произведений, формировать эмоциональное отношение к прочитанному, к поступкам 
героев; учить высказывать свое отношение к прочитанному.  

Знакомить с жанровыми особенностями сказок, рассказов, стихотворений.  
Учить выразительно читать стихи, участвовать в инсценировках.  
Формировать интерес к художественному оформлению книг, совершенствовать 

навык рассматривания иллюстраций.  
Учить сравнивать иллюстрации разных художников к одному произведению.  
Создавать условия для развития способностей и талантов, заложенных природой.  
Способствовать выражению эмоциональных проявлений.  
Рекомендуемая художественная литература. Русские песенки,  потешки, загадки. 

Русские народные сказки «Три медведя», «Заюшкина избушка», «Гуси-лебеди». А. С. 
Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке»; К.Д.  Ушинский «Пчелки на разведках, «В лесу 
летом»; Л. Толстой «Косточка»; В. Маяковский «Кем быть?», «Доктор Айболит»; С. 
Маршак «Двенадцать месяцев», Почта»;  К. Чуковский  «Мойдодыр»; Н. Сладков «Осень 
на пороге»; Н. Носов «Живая шляпа»; Е. Пермяк «Как Маша стала большой»; Б. Житков 
«Кружечка под елочкой»; Н. Калинина «Как Вася ловил рыбу»; В. Зотов «Дуб», «Клен», 
«Брусника», «Земляника», «Малина», «Лисички», «Мухомор», 
«Подберезовик»,«Снегирь», «Клест-еловик», «Божья коровка», «Кузнечик», «Ромашка», 
«Колокольчик», «Иван-да-Марья»; С. Воронин «Чистопородный Филя», Л. Воронкова 
«Таня выбирает елку», К. Булычев «Тайна третьей планеты»; Ш. Перро «Золушка», «Кот в 
сапогах»; Г. Х. Андерсен «Стойкий оловянный солдатик». Стихи А. Пушкина, С. 
Михалкова, А. Прокофьева, И. Токмаковой, Е. Благининой, Г. Горбовского, Е. Стюарт, Ю. 
Тувима, Л. Татьяничевой, О. Высотской, Б. Заходера, З. Александровой.  
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Организация предметно-пространственной развивающей среды  
Центр «Наша библиотека» в групповом помещении  
 

 

 

 

Конструктивно-модельная деятельность 

Совершенствовать конструктивный праксис в работе с разрезными картинками 
(4—12 частей со всеми видами разрезов), пазлами, кубиками с картинками по всем 
изучаемым лексическим темам.  

Развивать конструктивный праксис и тонкую пальцевую моторику в работе с 
дидактическими игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике.  

Совершенствовать навыки сооружения построек по образцу, схеме, описанию — из 
разнообразных по форме и величине деталей (кубиков, брусков, цилиндров, конусов, 
пластин), выделять и называть части построек, определять их назначение и 
пространственное расположение, заменять одни детали другими. Формировать навык 
коллективного сооружения построек в соответствии с общим замыслом.  

Совершенствовать навыки работы с бумагой, учить складывать лист бумаги 
вчетверо, создавать объемные фигуры (корзинка, кубик, лодочка), работать по готовой 
выкройке.  

Продолжать учить выполнять поделки из природного материала.  
 

Изобразительная деятельность 

Рисование 

Совершенствовать изобразительные навыки, умение передавать в рисунке образы 
предметов и явлений окружающей действительности на основе собственных наблюдений.  

Учить передавать пространственное расположение предметов и явлений на листе 
бумаги, движение фигур и объектов.  

Совершенствовать композиционные умения.  
Способствовать дальнейшему овладению разными способами рисования 

различными изобразительными материалами: гуашью, акварелью, цветными 
карандашами, цветными мелками, пастелью, угольным карандашом.  

Развивать чувство цвета, знакомить с новыми цветами и цветовыми оттенками, 
учить смешивать краски для получения новых цветов и оттенков.  

Учить передавать оттенки цвета при работе карандашом, изменяя нажим.  
Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Полхов- 

Майдан, Городец, Гжель) и развивать декоративное творчество. 
Расширять и углублять представления о разных видах и жанрах изобразительного 

искусства: графике, живописи.  
Аппликация 

Совершенствовать навыки работы с ножницами, учить разрезать бумагу на 
полоски, вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников; преобразовывать одни 
фигуры в другие (квадраты и прямоугольники — в полоски и т.п.).  

Учить создавать изображения предметов, декоративные и сюжетные композиции 
из геометрических фигур.  

Лепка 

Продолжать развивать интерес к лепке, закреплять навыки аккуратной лепки, 
совершенствовать навыки лепки предметов и объектов (пластическим, конструктивным и 
комбинированным способами) с натуры и по представлению из различных материалов 
(глина, пластилин, соленое тесто), передавая при этом характерные особенности и 
соблюдая пропорции.  

Формировать умение лепить мелкие детали.  
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Совершенствовать умение украшать поделки рисунком с помощью стеки.  
Учить создавать сюжетные композиции, объединяя фигуры и предметы в 

небольшие группы, предавать движения животных и людей.  
Знакомить детей с особенностями декоративной лепки, учить лепить людей, 

животных, птиц по типу народных игрушек.  
 Организация предметно-пространственной развивающей среды  
Центр моторного и конструктивного развития в кабинете логопеда  
Центр художественного творчества  

 

Музыкальное развитие 

Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, прививать интерес и любовь к 
ней.  

Формировать музыкальную культуру, знакомя с народной, классической и 
современной музыкой; с жизнью и творчеством известных композиторов.   

Продолжать развивать музыкальные способности, навыки пения и движения под 
музыку, игры на детских музыкальных инструментах.   

Слушание (восприятие) музыки 

Учить различать жанры музыкальных произведений (песня, танец, марш), узнавать 
музыкальные произведения по вступлению, фрагменту мелодии.  

Учить различать звуки по высоте в пределах квинты, звучание различных 
музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка, балалайка, баян).  

Развивать умение слушать и оценивать качество пения и игру на музыкальных 
инструментах других детей.  

Пение 

Обогащать музыкальные впечатления детей, развивать эмоциональную 
отзывчивость на песни разного характера.  

Совершенствовать певческие навыки, умение петь естественным голосом, без 
напряжения в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы; точно 
интонировать мелодию, ритмический рисунок, петь слаженно, учить брать дыхание 
между музыкальными фразами, четко произносить слова, петь умеренно громко и тихо, 
петь с музыкальным сопровождением и без него.  

Продолжать формирование навыков сольного пения.  
Музыкально-ритмические движения 

Развивать умение ритмично двигаться в соответствии с характером музыки, 
регистрами, динамикой, темпом.  

Учить менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой музыки.  
Развивать умение слышать сильную долю такта, ритмический рисунок.  
Формировать навыки выполнения танцевальных движений под музыку (кружение, 

«ковырялочка», приставной шаг с приседанием, дробный шаг).  
Учить плавно поднимать руки вперед и в стороны и опускать их, двигаться в парах, 

отходить вперед от своего партнера.  
Учить пляскам, в которых используются эти элементы.  
Прививать умение самостоятельно исполнять танцы и пляски, запоминая 

последовательность танцевальных движений.  
Учить отражать в движении и игровых ситуациях образы животных и птиц, 

выразительно, ритмично выполнять движения с предметами, согласовывая их с 
характером музыки.  

Рекомендуемые музыкальные произведения для слушания: П. Чайковский 
«Утренняя молитва», «Болезнь куклы», «Новая кукла», «Старинная французская песенка», 
«Марш деревянных солдатиков», «Полька»; М. Глинка «Детская полька»; Н. Римский- 

Корсаков «Колыбельная»; Р. Шуман «Первая потеря», «Смелый наездник»; Д. 
Шостакович «Марш», «Шарманка»; Д. Кабалевский «Походный марш», «Клоуны», 
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«Вальс»; Г. Свиридов «Колыбельная», «Парень с гармошкой». Рекомендуемые для пения 
песенки:  «Чики-чики-чикалочки»,  «Байкачи,  качи», «Андрей-воробей» и другие русские 
народные мелодии; «Осень пришла», «Новый год в окно стучится», «Рождественская 
песня» (муз. Е. Зарицкой, сл. И. Шевчук), «Земля полна чудес» (муз. Е. Зарицкой сл. М. 
Пляцковского), «Закружилась в небе осень», «Цветы полевые», «Спи, мой мишка» (муз. Г. 
Вихаревой, сл. Е. Тиличеевой), «Ну-ка, зайка, попляши» (муз. Г. Вихаревой, сл. А. 
Филиппенко,), Т. Потапенко, Е. Авдиенко «Листопад», А. Лившиц, М. Познанская 
«Журавли», А. Филиппенко, Т. Волгина «Урожайная», М. Иорданский, М. Клокова 
«Голубые санки», А. Филиппенко, Т. Волгина «Саночки», В. Витлин, С. Погореловский 
«Дед Мороз», Т. Потапенко, Н. Найденов «Новогодний  хоровод», Г. Фрид,  Н. Френкель 
«Песенка о весне», В.  Герчик, Я.  Аким «Песенка друзей», Е. Тиличеева, М. Ивенсен 
«Маме в день 8 марта», А. Филиппенко, Т. Волгина «По малину в сад пойдем», А. 
Филиппенко, Т. Волгина «Про лягушек и комара»;«Ой, бежит ручьем вода» (украинская 
народная песня), детские песенки В. Шаинского, Г. Струве по выбору музыкального 
руководителя.  

Рекомендуемые пляски и танцы: «Танец с цветами», «Танец с лодочками», «Танец 
в парах», «Танец с маленькими палочками» (муз. О. Хромушина), «Танец с бубнами» 

(муз. Л. Келер), свободные пляски под различные плясовые мелодии, «Кот Васька» (муз. 
Г. Лобачева, сл. Н. Френкеля), «Теремок» (русская народная песня в обработке Т. 
Потапенко), «Мы на луг ходили» (муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной), «Медведюшка» 
(муз. М. Карасева, сл. Н. Френкеля), музыкальные композиции из сборника А. Бурениной 
«Ритмическая пластика». Рекомендуемые игры и упражнения: «Зайцы и медведь» (муз. Н. 
Шаповаленко), «Лиса и утята» (муз. Ю. Слонова), «Бодрый шаг и бег» (муз. Ф. 
Надененко), «Марш» (муз. Е. Тиличеевой), «Поскачем» (муз. Т. Ломовой), «Всадники» 
(муз. В. Витлина), «Пружинки» (муз. Т. Ломовой), «Ах, вы сени» (русская народная 
мелодия в обр. Т. Ломовой), «Передача платочка» (муз. Т. Ломовой), «Упражнение с 
кубиками» (муз. С. Соснина), «Погремушки» (муз. Т. Вилькорейской), этюды, игры и 
упражнения М. Чистяковой, «Ловишка» (муз. Й. Гайдна), «Будь ловким» (муз. Н. 
Ладухина), «Кот и мыши» (муз. Т. Ломовой), «Ловушка» (русская народная мелодия в 
обр. А. Сидельникова), «Найди себе пару» (латвийская народная мелодия в обработке Т. 
Потапенко), «Щучка» (русская народная игра), «Ручеек» (русская народная игра), 
«Дедушка Ермак» (русская народная игра), «Ворон» (русская народная прибаутка в 
обработке Е. Тиличеевой), «Ворон» (русская народная песня).  

Рекомендуемые музыкально-дидактические игры: «Повтори звуки», «Ступеньки», 
«Ритмические полоски», «Простучи слово», «Музыкальные загадки», «Наши песни», «Что 
делают в домике?», «Назови композитора», «Громко, тихо запоем», «музыкальная 
шкатулка».  

Рекомендуемые хороводы: «Хоровод», «Новогодний хоровод», муз. Е. Тиличеевой, 
сл. М. Булатов «Песня про елочку», «Веснянка» (украинская народная мелодия в 
обработке С. Полонского), «Парная пляска» (чешская народная мелодия), «Дружные 
тройки» (муз. И. Штрауса), «Веселые дети» (литовская народная мелодия в обработке Т. 
Ломовой), «Пляска петрушек» (хорватская народная мелодия), «Пляска с ложками» 
(русская народная мелодия «Ах, вы сени»), «Где был, Иванушка?» (русская народная 
песня в обработке М. Иорданского), «Всем, Надюша, расскажи» (русская народная 
мелодия).  

Игра на музыкальных инструментах: русская народная песня «Калинка», русская 
народная песня «Во поле береза стояла», русская народная мелодия «Полянка».  

Организация предметно-пространственной развивающей среды  
Музыкальный центр в групповом помещении  
1. Музыкальные игрушки (балалайки, гармошки, пианино, лесенка).  
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2. Детские музыкальные  инструменты  (металлофон,  барабан,  погремушки,  
бубен, детский синтезатор, маракасы, румба, трещотка, треугольник, валдайские 
колокольчики).  

3. «Поющие» игрушки.  
4. Звучащие предметы-заместители.  
5. Ложки, палочки, молоточки, кубики.  
6. Магнитофон, аудиокассеты с записью детских песенок, музыки для детей, 

«голосов природы».  
7. Музыкально-дидактические игры («Спой песенку по картинке», «Отгадай, на 

чем играю», «Ритмические полоски»).  
8. Портреты композиторов (П.Чайковский, Д.Шостакович, М.Глинка, Д. 

Кабалевский и др.). 
 

 

2.7.5. Образовательная область «Физическое развитие»  
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 
направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 
способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 
развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 
также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений 
(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 
представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 
становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 
ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами 
(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 
др.)(ФГОС ДО).  

Особенности физического (психомоторного) развития при аутизме.   
Задержка психомоторного развития оказывается в ряде нарушений: гипотонус, 

гипертонус, дисинергии (отсутствует согласованность работы мышц), дистаксии  
(нарушения координации в пространстве), апраксии (нарушение смысловых цепей 
действий) и др.   

У аутичного ребенка наблюдается сложность произвольного распределения 
мышечного тонуса. Ребенок может демонстрировать завидную сноровку непроизвольных 
движений, но становится в значительной степени неуклюжей, когда ей нужно сделать 
чтото по просьбе взрослого. Например, на занятиях по рисованию рука ребенка 
становится настолько вялой, атонической, что не удерживает карандаш или кисть, или, 
наоборот, с такой силой нажимает на карандаш, что дырявит лист.   

Как уже было сказано, стереотипное поведение является защитной реакцией, 
направленной на адаптацию к ситуации. Что касается аутостимуляции (двигательная 
активность направлена на раздражение собственных рецепторов) как одной из форм 
стереотипной активности, она выполняет ту же функцию, что и стереотипное поведение в 
целом. Однако аутостимуляции характерны в большей степени для того этапа развития 
моторики, который касается развития активности на уровне ощущений.   

Двигательные аутостимуляции могут касаться двигательного анализатора - 

переборки пальцев перед глазами, слухового - циклические хлопки ладоней возле уха, 
кинестетической чувствительности - хождение на цыпочках, махание руками или 
нескольких анализаторов одновременно, например, вестибулярной и кинестетической 
чувствительности - колыхания с ноги на ногу в стороны или вперед - назад. У ребенка, 
который находится на уровне чувственной двигательной активности, отсутствует мимика, 
а существуют только гримасы - синкенезии, которые являются свободной игрой мышц и 
ничего не выражают.   
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Появление той или иной аутостимуляции с помощью движений связано с 
нарушением сенсорной интеграции. Например, дети при некоторых нарушениях зрения 
также проявляют аутостимуляции зрительных рецепторов. При аутизме проблема в 
сенсорике связана непосредственно с органами ощущений, а с интеграцией сенсорной 
информации на пути к нервных центров анализаторных систем.   

Несмотря на то, что ребенок может достичь уровеня пространственного 
восприятия, но в его поведенческих проявлениях могут оставаться двигательные 
аутостимуляции. Например, они могут возникать в стрессовых для ребенка ситуациях, 
защитная реакция в виде регресса к низшим формам поведения. Например, стереотипное 
бросание предметов, переборки предметов в руках, стук предметами и т.д. Все эти 
стереотипии также касаются трудностей в сенсомоторній интеграции.   

Задачи и содержание коррекционно-развивающей работы,  
учебно-дидактический материал 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Осуществлять непрерывное совершенствование двигательных умений и навыков с 
учетом возрастных особенностей (психологических, физических и физиологических) 

детей шестого года жизни.  
Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, координированность и точность 

действий, способность поддерживать равновесие.  
Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве.  
Использовать такие формы работы, как игры-соревнования, эстафеты.  

Основные движения 

Ходьба и бег.  
Совершенствовать навыки ходьбы на носках, на пятках, на наружных сторонах 

стоп, с высоким подниманием колена, в полуприседе, перекатом с пятки на носок, мелким 
и широким шагом, приставным шагом влево и вправо.  

Совершенствовать навыки ходьбы в колонне по одному, по двое, по трое, с 
выполнением заданий педагога, имитационные движения.  

Обучать детей ходьбе в колонне.  
Совершенствовать навыки бега на носках, с высоким подниманием колена, в 

колонне по одному, по двое, «змейкой», врассыпную, с преодолением препятствий, по 
наклонной доске вверх и вниз на носках.  

Совершенствовать навыки ходьбы в чередовании с бегом, бега с различной 
скоростью, с изменением скорости, челночного бега.  

Ползание и лазание.  

Совершенствовать умение ползать на четвереньках с опорой на колени и ладони; 
«змейкой» между предметами, толкая перед собой головой мяч (расстояние 3—4 м), 
ползания по гимнастической скамейке на животе, на коленях; ползания по 
гимнастической скамейке с опорой на колени и предплечья.  

Обучать вползанию и сползанию по наклонной доске, ползанию на четвереньках по 
гимнастической скамейке назад; пролезанию в обруч, переползанию через скамейку, 
бревно; лазанию с одного пролета гимнастической стенки на другой, поднимаясь по 
диагонали, спускаясь вниз по одному пролету; пролезанию между рейками поставленной 
на бок гимнастической лестницы.  

Прыжки.  
Совершенствовать умение выполнять прыжки на двух ногах на месте, с 

продвижением вперед.  
Обучать прыжкам разными способами: ноги скрестно — ноги врозь, одна нога 

вперед — другая назад; перепрыгивать с ноги на ногу на месте, с продвижением вперед.  
Учить перепрыгивать предметы с места высотой до 30 см, перепрыгивать 

последовательно на двух ногах 4—5 предметов высотой 15—20 см, перепрыгивать на 
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двух ногах боком вправо и влево невысокие препятствия (канат, мешочки с песком, 
веревку и т.п.).  

Обучать впрыгиванию на мягкое покрытие высотой 20 см двумя ногами, 
спрыгиванию с высоты 30 см на мат.  

Учить прыгать в длину с места и с разбега; в высоту с разбега.  
Учить прыгать через короткую скакалку на двух ногах вперед и назад; прыгать 

через длинную скакалку: неподвижную (h=3—5 см), качающуюся, вращающуюся; с одной 
ноги на другую вперед и назад на двух ногах, шагом и бегом.  

Катание, ловля, бросание.  
Закрепить и совершенствовать навыки катания предметов (обручей, мячей разного 

диаметра) различными способами.  
Обучать прокатыванию предметов в заданном направлении на расстояние до 5 м 

(по гимнастической скамейке, по узкому коридору шириной 20 см в указанную цель: 
кегли, кубики и т.п.) с помощью двух рук.  

Учить прокатывать мячи по прямой, змейкой, зигзагообразно с помощью палочек, 
дощечек разной длины и ширины; прокатывать обручи индивидуально, шагом и бегом.  

Совершенствовать умение подбрасывать мяч вверх и ловить его двумя руками и с 
хлопками; бросать мяч о землю и ловить его двумя руками.  

Формировать умение отбивать мяч об пол на месте (10—15 раз) с продвижением 
шагом вперед (3—5 м), перебрасывать мяч из одной руки в другую, подбрасывать и 
ловить мяч одной рукой (правой и левой) 3—5 раз подряд, перебрасывать мяч друг другу 
и ловить его из разных исходных положений, разными способами, в разных построениях.  

Учить бросать вдаль мешочки с песком и мячи, метать предметы в горизонтальную 
и вертикальную цель (расстояние до мишени 3—5 м).  

Ритмическая гимнастика.  
Совершенствовать умение выполнять физические упражнения под музыку в форме 

несложных танцев, хороводов, по творческому заданию педагога.  
Учить детей соотносить свои действия со сменой частей произведения, с помощью 

выразительных движений передавать характер музыки.  
Учить детей импровизировать под различные мелодии (марши, песни, танцы).  
Строевые упражнения.  
Совершенствовать умение строиться в колонну по одному, парами, в круг, в одну 

шеренгу, в несколько кругов, врассыпную. 
 Закрепить умение перестраиваться из колонны по одному в колонну по два, по 

три, в круг, несколько кругов, из одной шеренги в две.  
Обучать детей расчету в колонне и в шеренге «по порядку», «на первый, второй»; 

перестроению из колонны по одному в колонну по два, по три во время ходьбы; 
размыканию и смыканию с места, в различных построениях (колоннах, шеренгах, кругах), 
размыканию в колоннах на вытянутые вперед руки, на одну вытянутую вперед руку, с 
определением дистанции на глаз; размыканию в шеренгах на вытянутые в стороны руки; 
выполнению поворотов направо и налево, кругом на месте и в движении различными 
способами (переступанием, прыжками); равнению в затылок в колонне.  

Общеразвивающие упражнения  
Осуществлять дальнейшее совершенствование движений рук и плечевого пояса, 

учить разводить руки в стороны из положения руки перед грудью; поднимать руки вверх 
и разводить в стороны ладонями вверх из положения руки за голову; поднимать вверх 
руки со сцепленными в замок пальцами поднимать и опускать кисти; сжимать и 
разжимать пальцы.  

Учить выполнять упражнения для развития и укрепления мышц спины, поднимать 
и опускать руки, стоя у стены; поднимать и опускать поочередно прямые ноги, взявшись 
руками за рейку гимнастической стенки на уровне пояса; наклоняться вперед и стараться 
коснуться ладонями пола; учить наклоняться в стороны, не сгибая ноги в коленях; 
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поворачиваться, разводя руки в стороны; поочередно отводить ноги в стороны из упора 
присев; подтягивать голову и ноги к груди, лежа; подтягиваться на гимнастической 
скамейке.  

Учить выполнять упражнения для укрепления мышц брюшного пресса и ног; 
приседать, поднимая руки вверх, в стороны, за спину; выполнять выпад вперед, в сторону, 
совершая движение руками; катать и захватывать предметы пальцами ног.  

При выполнении упражнений использовать различные исходные положения (сидя, 
стоя, лежа, стоя на коленях и др.).  

Учить выполнять упражнения как без предметов, так и различными предметами 
(гимнастическими палками, мячами, кеглями, обручами, скакалками и др.).  

 

Спортивные упражнения  
Совершенствовать умение катать друг друга на санках, кататься с горки на санках, 

выполнять повороты на спуске, скользить по ледяной дорожке с разбега.  
Учить самостоятельно кататься на двухколесном велосипеде по прямой и с 

выполнением поворотов вправо и влево.  
Формировать умение играть в спортивные игры: городки (элементы), баскетбол 

(элементы), футбол (элементы), хоккей (элементы).  
Подвижные игры  
Формировать умение участвовать в играх-соревнованиях и играх-эстафетах, учить 

самостоятельно организовывать подвижные игры.  
Рекомендуемые игры и упражнения 

Игры с бегом: «Пятнашки», «Пятнашки со скакалкой», «Бег с препятствиями», 
«Птицы и клетка», «Лиса и зайцы», «Сорви шапку», «Поймай дракона за хвост», «Коршун 
и наседка», «Палочка-выручалочка», «Кто больше». Пятнашки с вызовом», «Рыбки», 
«Домик у дерева», «Заяц без домика», «Два круга», «Бег по кругу», «Паровоз и вагоны», 
«Караси и щука», «Воробьи и вороны», «Тяни-толкай». «Мы — веселые ребята», «Караси 
и щука», «Хитрая лиса», «Успей пробежать».  

Игры с прыжками: «Прыжки по кочкам», «Цапля», «Скакалка», «Кот и воробей», 
«Поймай лягушку». Игры с мячом: «Стой!», «Догони  мяч», «Попрыгунчики»,  «Мяч  — 

соседу». «Чемпионы  скакалки», «Бой  петухов», «Солнечные  зайчики»,  «Ворон-синица», 
«Тройной прыжок». «Лови не лови». «Кто скорее?», «Пастух и стадо», «Удочка».  

Игры с обручем: «Бег сороконожек», «Догони обруч», «Прокати обруч», 
«Пробеги сквозь обруч», «Мячом в обруч». «Колодец», «Попади в обруч», «Кто быстрее», 
«Успей стать в обруч», «Эстафета с препятствиями».  

Словесные игры: «И мы!», «Много друзей», Закончи слово», «Дразнилки», 
«Цапки», «Назови правильно», «Повтори-ка», «Подражание», «Путаница», «Назови дни 
недели», «Кого нет», «Маланья», «Наоборот», «Чепуха».  

Зимние игры: «Снеговик», «Гонки снежных комов», «Медведи», «Сумей 
поймать», «Снежки». «Снежком в цель», «Палочку в снег», «Засада», «Защита», «Два 
Мороза». Игровые поединки: «Попади в бутылку», «Кто дальше», «Наступи на ногу», 
«Точный поворот», «Собери яблоки» .  

Эстафетные игры: «Забей гвоздь»,«Эстафета с поворотами», «Эстафета с 
загадками», «Палочка», «Круговая эстафета».  

Организация предметно-пространственной развивающей среды  
Физкультурный центр в групповом помещении  
 

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни 

Продолжать закаливание организма с целью укрепления сердечно-сосудистой и 
нервной систем, улучшения деятельности органов дыхания, обмена веществ в организме.  

Продолжать формировать правильную осанку, проводить профилактику 
плоскостопия.  
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Ежедневно использовать такие формы работы, как утренняя гимнастика, 
физкультминутки, подвижные игры, прогулки, физические упражнения, спортивные игры 
на прогулке с использованием спортивного оборудования.  

Совершенствовать навыки самообслуживания, умения следить за состоянием 
одежды, прически, чистотой рук и ногтей.  

Закрепить умение быстро одеваться и раздевать, самостоятельно застегивать и 
расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, аккуратно складывать одежду.  

Продолжать работу по воспитанию культуры еды.  
Расширять представления о строении организма человека и его функционировании.  
Расширять представления о здоровом образе жизни и факторах, разрушающих 

здоровье человека.  
Формировать потребность в здоровом образе жизни.  
  

Психолого-педагогическая коррекция физического (психомоторного) 
развития   

Даже при отсутствии очевидных психомоторных нарушений аутичному  ребенку 
необходима определенная физическая нагрузка для поддержания психофизического 

тонуса, нормального развития мышечной и опорно-двигательной системы и снятия 
психоэмоционального напряжения. Опыт работы подтверждает, что 
психологопедагогическая коррекция при  психомоторной задержке при аутизме возможна, 
вплоть до соответствия абсолютной норме.  

В норме ребенок проходит описанные стадии психомоторного развития 
(двигательной активности на уровне элементарных ощущений, двигательной активности 
на уровне восприятия, локомоторной, двигательной активности на уровне действий, 
двигательной активности на уровне деятельности) в определенные возрастные периоды. 
Однако у детей с диагнозом аутизм наблюдается несоответствие психических и моторных 
способностей нормативам физического возраста ребенка. 

Аутичный ребенок 5-го-6-го годов жизни может находиться на локомоторном 
этапе развития, а ребенок 3-го года жизни, может иметь, например, навыки хождения. Но 
большинство навыков перемещения в пространстве и манипуляции с предметами могут 
быть не сформированы, или при этом у него выражены нехарактерные для этого возраста 
неуклюжесть, неумелость, отсутствие умения использовать  предметы  быта по 
назначению и тому подобное. 
 

Уровень 1. Двигательная активность на уровне элементарных ощущений 

 

Показатели успешного развития детей: 

Обладает различными формами активных проявлений, имеет сложившиеся предпосылки 
сенсомоторной координации. 
Задачи 

Образовательные: 
- Формировать навыки схватывать предметы разной величины и формы и рассматривать 
их; 
- Формировать сенсомоторный опыт. 
Коррекционные: 
- Корректировать сенсомоторные ощущения; 
- Расширять ограниченный спектр движений, которые выполняют только роль 
аутостимуляции. 
 

Так как в первые месяцы ребенок проявляет хаотическую двигательную 
активность, но у него появляется слуховое и зрительное сосредоточение уже на второй 
неделе жизни, в первое полугодие жизни первоочередной задачей для ребенка становится 
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приобретение сенсорного опыта. Однородная среда, в которой находится ребенок, его 
нахождение в одном месте, в одном положении тела являются отрицательными факторами 
развития и, наоборот, насыщенная яркими цветами, звуками, тактильными ощущениями 
среда, способствует развитию сенсорики. Аутичный ребенок может быть негативно 
настроен на изменение привычных для него условий пребывания. Но это не значит, что 
изменения негативно влияют на него. Он требует больше времени, чтобы освоить новое, и 
резкое изменение запутывает его, он чувствует себя неуверенно. 

Предложение ребенку новых качеств ощущений должно происходить постепенно, 
следует дать ему возможность дольше взаимодействовать с тем или иным качеством. А с 
другой стороны, вовремя переключать на новое, избегая, таким образом, хронических 
аутостимуляций. Иногда для того, чтобы аутичный ребенок сделал шаг в сенсорном 
познании мира, следует предлагать ребенку «сверх-дозу» сенсорных ощущений, которые 
он получает в аутостимуляции, чтобы он получила то, что ему необходимо, и стал 
готовым для восприятия нового опыта. 

Дети с аутизмом могут находиться на этой стадии психомоторного развития в 
более позднем возрасте, или иметь определенные психомоторные проблемы, решение 
которых должно было состояться в первое полугодие жизни. Например, такое явление у 
детей с аутизмом, как гримасоподобное выражение лица можно объяснить как 
хаотическое напряжение мышц лица, тогда как мимика - это согласованная работа 
лицевых мышц. Ребенок будто играет с кинестетическими ощущениями, что обусловлено 
сложностью интеграции данного сенсомоторного опыта, ведь напряжение определенных 
мышц лица влечет подтягивание, опускание других частей лица, расслабление, 
растяжение других мышц. 

У аутичного ребенка аутостимуляция - это не только попытка усвоить сенсорную 
информацию, но и форма защиты от нового. Поэтому взрослый должен четко различать, 
видеть, когда ребенок стимулирует себя, чтобы разобраться с незнакомыми ощущениями, 
а когда аутостимуляция уже имеет исключительно защитную функцию. Если ребенок при 
стереотипных действиях, вызывающих определенные сенсорные ощущения, иногда 
проявляет другие (возможно высшие), формы поведения, следует приложить усилия для 
преобразования стереотипного поведения на эту новую форму активности, которая 
появилась. 

Учитывая такой типичный для РАС признак, как сложность приспособления 
к новому, следует, начиная с первых месяцев (первых этапов развития 
психомоторики), готовить его к тому, что изменчивости среды никак не избежать. 

Ошибочным будет подход, который предусматривает изолирование аутичного 
ребенка от всего того, что ему не нравится (яркий свет, водная среда). А с другой стороны, 
бескомпромиссное погружение ребенка в новые для него раздражители, сформирует у 
ребенка более крепкие формы защиты (различные аутостимуляции, отчуждения), что 
тормозит его развитие. Взрослый должен найти тонкую грань между обеими крайностями. 

В диагностике обязательно нужно определиться, действительно ли у ребенка есть 
«сенсорный голод». И если не сформированы все другие моторные навыки, надо 
начинать с сенсорного насыщения ребенка, несмотря на его возраст. 
Для детей старшего возраста, у которых уже есть определенный двигательный арсенал, 
сенсорное насыщение происходит с помощью сложных упражнений, характерных для 
локомоторного периода. 
Для формирования сенсомоторного опыта полезными могут быть следующие 
упражнения: 
• Упражнение «слежения за предметом». Обучение ребенка слежению за перемещением 
предмета, который находится в поле зрения. Перед ребенком на расстоянии 60-70 см. От 
лица взрослый начинает покачивать предмет, например, кольцо определенного цвета, 
которое насажденное на 60-70-ти см. Стержень с амплитудой 7-5 см. И частотой один-два 
колебания в секунду. Задача взрослого привлечь взгляд ребенка к предмету, который 
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перемещается. Главным условием этого является колыхание игрушки при перемещении 
во всех направлениях. Начинать перемещения следует тогда, когда ребенок ее увидит, то 
есть сконцентрирует взгляд на предмете, который колышется перед его лицом. Тогда 
взрослый начинает передвигать кольцо вправо, влево, вверх, вниз, приближать его к 
ребенку на расстояние 20-30 см. И отдалять на 1,5 м. От ребенка. Следует так держать 
стержень с кольцом,  чтобы ребенок не отвлекался на лицо взрослого или другие яркие 
предметы. 
• Упражнение «схватывания и рассматривания предметов». Разместить перед ребенком 
несколько погремушек, колокольчиков (предметов, которые могут создавать звук) и 
разноцветную игрушку, привязанную к ним. Сделать это так, чтобы ребенок 
непроизвольными движениями касался игрушки, что приводило бы  к звучанию 
погремушек и колокольчиков, которые находятся в поле зрения ребенка, но за пределами 
непосредственного телесного контакта. Если ребенок лежит, и у него еще нет навыка 
сидения, эту установку следует разместить над его головой. Если ребенок может стоять на 
коленях и ползать, следует разместить так, чтобы ребенок, стоя на коленях, дотягивался 
ручкой к подвешенной игрушке. Взрослый сначала раскрытой ладонью ребенка касается 
игрушки, затем направляет руку ребенка, который пытается схватить игрушку, и наконец 
стимулирует желание ребенка тянуться к игрушке, например, создавая интересный для 
ребенка звук. 
• Упражнение «схватывания предметов различной величины и формы (круглой, 
квадратной, прямоугольной, треугольной)». Для упражнения можно использовать 
большие и маленькие кольца от деревянной пирамиды, деревянные бруски квадратной, 
круглой, треугольной и прямоугольной формы. Размер дидактического материала следует 
подбирать, учитывая размеры руки ребенка. В ходе занятия взрослый демонстрирует по 
очереди предметы разной величины, стимулируя ребенка потянуться к кольцу и схватить. 
То же  с различными формами. 
• Заматывание ребенка в приятную на ощупь, мягкую ткань (одеяло). Ребенок ложится на 
край одеяла, ноги вместе, руки - прижаты к туловищу, голова лежит так чтобы ребенок 
мог свободно дышать, взрослый тесно заматывает его в одеяло. 
Проблемы гипо- и гипертонуса мышц в состоянии покоя и движении тоже связаны с 
формированием условных рефлексов. Ребенок учится расслаблять и напрягать мышцы 
тогда, когда этого требует ситуация. Например, когда он лежит мышцы спины 
расслаблены, когда сидит - мышцы плечевого пояса, шея напряжены, ноги - расслаблены, 
когда идет - мышцы сгибатели и разгибатели ритмично напрягаются и расслабляются, без 
лишних гипер- и гипотонуса, что делает ходьбу свободной. 

Для работы по уравновешиванию тонической организации ребенка можно 
использовать следующие упражнения: 
• Произвольное напряжение и расслабление мышц; 
• Релаксационный массаж; 
• Глубинный массаж - нажатие и сжатия частей тела (особенно при гипертонусе). 
Например, крепкие объятия. 
• Подъем, подбрасывание ребенка вверх (ребенок напрягает мышцы). 
 

Уровень 2. Долокомоторный (двигательная активность на уровне восприятия) 
 

Показатели успешного развития детей 

Имеет тоническое приспособления близко к норме, согласованную работу мышц тела, 
сформированные автоматизмы. 
Задачи 

Образовательные: 
 - Формировать долокомоторные навыки (прежде позы тела). 
Коррекционные: 
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- Налаживать тоническую организацию и равновесие  
- Продолжать формирование сенсомоторных функций. 
 

Формирование способности к занятию поз тела (сидение, стояние на коленях, опираясь на 
руки или без опоры, стояние на ногах, опираясь на руки или самостоятельно и т.п.) 
должно в разнообразном образе стимулироваться взрослым. Например, класть ребенка в 
неудобное для него положение. Другим стимулом может быть, например, интересный 
объект, к которому как можно дотянуться, но для этого нужно встать, вытянуть руки, 
опереться на ручки. Для детей интересны предметы, звуки, которых контрастируют с 
привычной средой. 
Ниже приведены гимнастические упражнения, которые можно использовать: 
• Ребенок лежит на спине, взрослый сгибает и разгибает его ножки в коленях, две ножки 
вместе или по очереди. 
• Ребенок лежит на спине, согнутые в коленях ножки ребенка взрослый наклоняет вправо 
и влево, касаясь ними поверхности на которой лежит ребенок. 
• Ребенок в положении сидя, взрослый помогает ему обхватить руками его согнутые в 
коленях ноги, затем осуществлять в согнутом положении колебательные движения назад - 
ложится на спину, вперед - возвращается в исходное положение. 
• Ребенок лежит ровно, взрослый перекатывает ребенка с живота на спину и обратно. 
• Корзинка. Ребенок ложится на живот, взрослый помогает ему взять левую ножку левой 
рукой, правой рукой - правую ножку, локтями внутрь. Затем в таком положении, с 
помощью взрослого или без, в зависимости от уровня развития ребенка, ребенок 
осуществляет подъем и опускание сомкнутых рук и ног вверх. Количество раз и степень 
самостоятельности выполнения следует подбирать, учитывая физическую и 
психологическую готовность ребенка. Ориентировочным количеством подъема - 

опускания есть 50 раз за один подход, если ребенок не самостоятельно выполняет 
упражнение, и около 15-20 раз за один подход, если самостоятельно. Выполняя это 
упражнение, взрослый должен стремиться к уменьшению степени своей помощи ребенку. 
Уровень 3. Локомоторный (двигательная активность на уровне пространственного 
поля) 
 

Показатели успешного развития детей: 
Обладает несколькими основными локомоторными движениями (ходьба, лазание, 
различные виды бега и т.д.), обладает способностью к подражанию движений. 
 

Задачи 

Образовательные: 
Формировать основные локомоторные движения (бег, метание, прыжки, ползание, 
лазание). 
Коррекционные: 
- Корректировать развитие автоматизма; 
- Повышать психофизическую устойчивость; 
- Налаживать связи с другими органами чувств (например, зрительно-пространственная 
координация при беге); 
- Расширять двигательный репертуар. 
 

Начиная со 2-го года жизни, если ребенок психически, а не только физически 
созрел до стадии локомоторного развития, следует развивать все возможные перемещения 
собственного тела и движения его частей с учетом пространственного контекста. Если для 
ребенка первой и (в какой степени) второй половины первого года жизни важно иметь 
опыт с ощущениями разного качества и количества, то на этой стадии важно иметь опыт 
взаимодействия с различными объектами, в том числе, с собственным телом. Аутичный 
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ребенок может иметь пристрастия к определенным объектам или наоборот вроде 
необоснованного страха или отвращения. В таком случае, стереотипное поведение с 
предметами (стереотипия манипуляций) следует постепенно расширять, например, 
продемонстрировать нечто вроде стереотипного, и поэтому привлекательного для 
ребенка, но другое движение с предметом, при этом эмоционально выразительно 
прокомментировать это действие, ввести его в определенный контекст ситуации. 

Аутичный ребенок, находясь на этом уровне психомоторного развития, может не 
понимать инструкций для двигательных упражнений, однако у него должна 
сформироваться способность к подражанию (подражание движений является одним из 
признаков локомоторной стадии). Сложившееся стремление и способность к подражанию 
дают возможность обучать ребенка, доносить до него суть упражнений. 

Основными движениями, которые должен усвоить ребенок, является ходьба, бег, 
прыжки, метание, лазанье. При этом каждый ребенок может проявлять неравномерность в 
имеющихся двигательных навыках, поэтому следует сконцентрироваться на тех из них, 
которые менее сформированы или отсутствуют. Подбор упражнений следует 
осуществлять корректно, учитывая имеющиеся стереотипы и предпочтения. 

Упражнения локомоторных навыков выходит за пределы данной стадии, поэтому 
перечень упражнений, ниже указанных, касается всех этапов психомоторного развития, 
начиная с локомоторного. 

Развитие ходьбы можно осуществлять такими упражнениями: ходьба в разном 
темпе, с различными положениями рук, с гимнастической палкой, наступая на 
возвышенности, размещенные на 30-50 см. друг от друга, с перешагиванием через 
предметы и тому подобное. 

Овладеть навыком правильного бега помогают разнообразные подготовительные 
упражнения: бег с высоким подниманием бедра, бег с перешагиванием предметов, бег с 
наступанием на полоски, обозначенные на земле (полу) через 60-80 см.  Бег с изменением 
темпа и направления, с остановками по определенному сигналу взрослого, бег с 
оббеганием предметов, бег с прокаткой обруча по земле толчком ладони. 

Ползание можно развивать, используя упражнения, которые предусматривают 
различные его виды: ползание на коленях с помощью рук, ползание на коленях без 
помощи рук, ползания по- пластунски, ползания по наклонной доске на коленях с 
помощью рук, ползание под веревками, натянутыми между стульями, толкая большой 
мяч, проползти под стульчиками. 

Для развития лазанья можно использовать следующие упражнения: 1) залезть и 
слезть на гимнастическую стенку попеременным и приставным шагом, ритмично не 
пропуская при этом ступеней; 2) подойти к бревну, лечь на него грудью, и перелезть на 
другую сторону, поочередно опуская ноги; 3) пролезть в подвешенные над землей обручи 
прямо и боком. 

Развитие навыка прыжков может осуществляться с помощью таких упражнений: 1) 
подпрыгивать на месте на обеих ногах; 2) перепрыгивать толчком обеих ног через 
гимнастическую палку,  лежащую на полу; 3) прыгать в обруч, положив его на пол и 
выпрыгивать из него; 4) прыгать в длину с места отталкиваясь двумя ногами; 5) прыгать 
на месте на обеих ногах, руки на поясе, вращаясь постепенно вокруг себя на 360 градусов; 
6) прыгать на месте на обеих ногах, руки на поясе, возвращаясь на 90, 180 градусов за 
один прыжок; 7) прыгать на месте - ноги вместе, ноги врозь; 8) прыгать в глубину ; 9) 
прыгать в длину с разбега; 9) прыгать в высоту с разбега; 10) прыгать на обеих ногах, 
продвигаясь вперед; 10) прыгать через длинную скакалку, которая вращается. 

   Для развития метания предметов можно применять такие упражнения как: 1) 
прокатывать большой мяч так, чтобы он оттолкнулся от стены и поймать его, когда он 
будет катиться назад; 2) сидя на ковре, ноги врозь, катить большой мяч друг другу; 3) 
бросать большой мяч снизу обеими руками взрослому и ловить его; 4) бросать большой 
мяч об пол и ловить его обеими руками, когда он оттолкнется; 5) прокатывать мяч одной 
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или обеими руками по полу, стараясь попасть в предмет; 6) бросать большой мяч от груди 
и из-за головы на дальность и горизонтальную цель (корзину, ящик); 7) бросать 
маленький мяч, мешочек с песком (100 г.) на дальность и в вертикальную цель (щит, 
стенка) правой и левой руками; 8) бросать большой мяч вверх (выше головы) и ловить 
его; 9) бросать большой мяч руками в стенку хлопнуть в ладоши и поймать его; 10) 
набросить кольца на стержень левой и правой руками. 

Во всех указанных выше движениях особое место занимает равновесие. Для 
развития равновесия полезными будут следующие упражнения: 1) пройти или пробежать 
между двумя параллельными лентами в виде линий (расстояние между которыми 25 см.) 
Не наступая на них; 2) пройти по шнуру, растянутому по полу прямо или зигзагом; 3) 
пройти по лежащей  на полу, наклонной или расположенной на высоте доске (бруску, 
бревну); 4) стать на бревно и пройти по нему до конца, держа руки в стороны, на поясе, 
или держа в руках предмет (мяч, гимнастическую палку); 5) стать на бревно и пройти по 
нему, держа на голове мешочек с песком весом до 500 г .; 6) встать на бревно и пройти по 
нему, переступая через стоящие  на нем предметы (кубики), или натянутые над ним 
веревки; 7) встать на бревно, пройти вперед, присесть, повернуться и пройти назад; 8) 
пройти по бревну приставным шагом; 9) встать на бревно, руки в стороны, под каждый 
шаг левой ноги хлопок  ладонями перед грудью, правой - руки в стороны; 10) стать на 
бревно, пройти вперед, наклониться и пролезть в обруч, который держит другой ребенок 
или взрослый. 
 

Уровень 4. Двигательная активность на уровне предметных действий 

 

Показатели успешного развития детей: 
Умеет применять движения по назначению 

Задачи 

Образовательные: 

- Формировать навыки владения предметами и предметными действиями; 
- Формирование целенаправленной двигательной активности. 
Коррекционные: 
- Совершенствовать автоматизмы в согласованности с органами чувств; 
- Формировать способность к произвольным действиям и одновременным разноплановым 
движениям; 
- Развивать способность к усвоению двигательных алгоритмов (через имитацию). 

Начиная с третьего года жизни, в различных движениях с предметами ребенку 
открывается возможность применять их по назначению. Поэтому упражнения по 
физическому развитию должны постепенно включать использование предметов по 
назначению. 

В таком случае одной из задач психомоторного развития становится формирование 
целеустремленности двигательной активности. Ребенок должен использовать усвоенные 
навыки на локомоторном этапе для достижения определенного результата, который 
требует произвольной регуляции. Инструкция предоставляется в словесной форме, а 
слово начинает функционировать как средство развития произвольности (средство 
самоконтроля, саморегуляции). 

В общем,  все движения должны иметь причину: внутренний стимул - потребность 
в движении, раздражители внешней среды. Цель - это специфический стимул, который 
позволяет различать два вида поведенческой активности: полевую и целевую (волевую). 
Волевое поведение является собственно активностью, а не реактивностью. Одним из 
критериев активности является отсрочка во времени намерении  его реализации. 

Как неоднократно утверждается специалистами, при коррекции РАС основной 
целью является формирование способности ребенка к произвольной организации 
движений собственного тела. Наблюдается большая разница в моторных возможностях 
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аутичного ребенка при непроизвольных движениях и при выполнении упражнения, когда 
необходимо сознательно управлять своим телом. Поэтому, при развитии мелкой 
моторики, основная помощь заключается в передаче ребенку моторного стереотипа 
действия, движения. Это достигается манипулированием руками ребенка при письме, 
рисовании или лепке. Этот вид помощи является наиболее адекватным из-за того, что для 
таких детей характерны трудности в произвольном сосредоточении, которые в начале 
занятий делают, чаще всего, невозможным выполнение задач по образцу, подражая. В 
дальнейшем, по мере того как прогрессирует произвольное внимание ребенка и 
становятся более уверенными его движения, следует уменьшать физическую поддержку 
его руки. Иногда в процессе отработки графических навыков ребенку уже не нужна 
физическая поддержка, но он требует, чтобы его локоть поддерживали или просто 
прикоснулись к нему для того, чтобы он мог включиться, начать выполнять задание. 

 Развивая целевой компонент психомоторики следует учитывать: 
• Последовательность (от реализации ситуативного намерения к выполнению упражнения, 
алгоритма упражнений, алгоритма отдельного занятия по физической культуре, 
достижение целей физического саморазвития); 
• Для того  чтобы у ребенка возникла цель (намерение), она должна быть близкой к его 
потребностям; следует ориентироваться на интересы ребенка; 
• Цель, которую педагог ставит перед ребенком, должна быть очевидной для него, ребенок 
должен видеть средства достижения цели, иметь возможность отслеживать приближения 
к цели; 
• Необходимо четкое планирование и постепенное формирование стереотипа занятия; 
• Правильно подбирать положительное подкрепление; необходимо эмоционально 
поощрять ребенка, говорить о том, что с каждым разом у него получается все лучше и 
лучше; 
• Занятия легче проводить, когда все его элементы связаны единым сюжетом; 
• Использовать сюжетный комментарий, помогающий дольше удерживать внимание 
ребенка на задании. 

Примером упражнения, которое отвечает некоторым из указанных параметров, 
может быть притягивание привязанного к одному концу веревки предмета (игрушечная 
машинка, поезд, предмет, скользит по поверхности). Нетрудно на мгновение 
сосредоточить внимание ребенка на предмете, который находится на расстоянии от него, 
потом рукой ребенка потянуть за веревку, предмет приблизился, если ребенок увидел и 
связал собственное движение с приближением, следует дать ему возможность 
самостоятельно осуществлять притягивающие движения, поочередно перебирая руками. 
Ребенок видит приближения предмета, он может не иметь конечной цели, но упражнение 
завершится тем, что предмет окажется рядом с ним. Если он окажется интересным для 
него, упражнение приобретет еще более развивающее воздействие  на произвольность.  
Вес предметов для притягивания, диаметр и длину веревки следует подбирать в 
зависимости от психофизиологических возможностей ребенка. 

Большое значение для развития психомоторики ребенка, находящегося на этом 
уровне, имеют элементарные подвижные игры. Ниже приводятся несколько игр которые 
могут быть использованы: 
• Прокати мяч. Дети приседают на корточки за 2,5 - 3 метра от взрослого. Он прокатывает 
мяч каждому из детей, они ловят и прокатывают в обратном направлении взрослому. 
Продолжительность игры 4-6 мин. 
• Поймай мяч. Несколько детей становятся в круг. Взрослый с большим мячом в руках 
стоит в середине круга и говорит: «Святослав, лови мяч», бросает его ребенку. Тот ловит 
и бросает его в обратном направлении. Продолжительность игры 4-5 мин. 
• Эстафета. Дети по очереди выполняют серию упражнений в определенной 
последовательности. Например, ребенок сначала проходит змейкой между стульями, 
держа мяч в руках, затем идет по бревну, перепрыгивает через гимнастические палки и 
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передает мяч следующему участнику. Уровень сложности упражнений следует подбирать 
с учетом локомоторных свойств ребенка. 
• Построение в шеренгу. Дети по сигналу (свисток, команда - становись) выстраиваются в 
шеренгу. Взрослый обращает внимание на каждого ребенка словами «Кто к нам сегодня 
пришел заниматься?». Вообще навык построения является базовым для многих 
подвижных игр. 
• Быстрый бег змейкой между предметами в колонне. Дети встают в колонну, взрослый 
впереди, по команде колонна начинает двигаться, оббегая стулья. Приближаясь к одному 

концу, взрослый останавливает колонну, ждет, когда хвост колонны завершит движение и 
освободит дорогу, потом начинает бежать в к стартовой позиции, побуждая детей бежать 
за собой. И так несколько раз. 
 

Уровень 5. Двигательная активность на уровне деятельности 

 

Показатели успешного развития детей 

Умеет соблюдать организационные моменты, имеет позицию участника, имеет 
соревновательный мотив, умеет выполнять сложные произвольные движения. 
Задачи 

Образовательные: 
- Формировать способность выполнять сложные произвольные движения; 
- Формировать умение действовать по правилам поочередно; 
- Развивать чувство взаимности в группе. 
Коррекционные: 
- Формировать позицию участника и ответственности за группу; 
- Формировать способность соблюдать организационные моменты (построение, 
соблюдения строя и инструкций). 

Последний уровень психомоторного развития в дошкольном возрасте 
характеризуется овладением ребенком сложными произвольными движениями, которые 
осуществляются в соответствии с осознанной ребенком определенной совокупности норм, 
правил, идеально представленных (ментальных) образцов поведения. Кроме этого, 
ребенок на этом уровне характеризуется наличием соревновательного мотива. Играм, в 
которые вовлекается ребенок этого возраста, свойственна общность действий ее 
участников. Такие игры предусматривают сложное взаимодействие между игроками, от 
которого зависит конечный результат игры. 

Для развития совместной деятельности следует начинать не с непосредственно из 
сложных игр, а с упражнений, которые приучают ребенка учитывать другого. Такими 
упражнениями являются: 1) приседания с обручем - взрослый берет обруч и предлагает 
детей взяться обеими руками вокруг него, потом громко считая, взрослый командует - 

«присели - встали»; 2) ходьба в колонне держась за палку или веревку - дети встают в 
колонну, берутся за палку затем идут или бегут по кругу, оббегая предметы и т.д.; 3) 
хождение на руках в паре - дети делятся на пары, один ребенок встает на руки, а другой 
держит его за ноги, ребенок идет на руках, потом меняются. Совместная деятельность не 
просто предполагает учет другой, но и интеграцию усилий, направленных на достижение 
общей цели. Для развития навыков в совместной деятельности могут быть использованы 
следующие подвижные игры: 
1. Совместное притягивание предмета. Дети загружают тележку, к которой привязана 
веревка, затем вместе берутся за другой конец веревки и притягивают тележку к себе, 
разгружают. Вес в тележке должен быть такой, чтобы дети только приложив совместные 
усилия, могли притянуть ее. 
2. Катание друг друга. Детей делят на группы по трое, каждая группа имеет по тележке, 
один ребенок садится в тележку, вторая тянет тележку и третья толкает ее; затем 
меняются позициями. 



188 

 

3. Качание пресса в парах. Детей делят на группы по двое и качают пресс по очереди. 
Тогда когда один ребенок качает пресс - другой держит его ноги, а затем меняются. Если 
ребенку трудно подниматься, он может держаться за руки того ребенка, который сидит на 
его ногах. 

В этом возрасте для ребенка открываются мотивы конкуренции, что дает нам 
возможность расширять арсенал средств воздействия на развитие психомоторной сферы. 
Мотив конкуренции является чрезвычайно весомым двигателем развития. Большинство 
подвижных игр основаны на соревновательных элементах: «Кто быстрее?», «Кто 
ловчее?», «Кто более меткий».  Вот некоторые из них: 
1. Ловкие мотальщики. Для игры готовят длинную веревку (4-5м), на концах ее две 
палочки, а посередине делают узелок. Двое детей по сигналу взрослого одновременно 
начинают наматывать ее на палочку. Кто первым намотает половину веревки, то победил. 
2. Кто дальше бросит? Дети становятся в шеренгу вдоль полоски, намеченной на земле. 
Они по очереди бросают мяч на дальность. Взрослый отмечает, кто дальше бросил. 
Бросить мяч правой и левой рукой не менее 8-10 раз. 
3. Перетягивание каната. Детей делят на две, равные по силе группы. Канат расстилают на 
земле, на его середине кладется метка (гимнастическая палка), каждая из групп 
становится по разные концы каната, берут в руки канат, каждая группа тянет канат в 
противоположном направлении. Побеждает та группа, которая перетянет соперников по 
метке на земле. 
4. Подбрось и поймай. На двух столбиках натягивают веревку на высоту поднятой руки 
ребенка. Он  подбрасывает мяч через веревку, бежит за ним под веревкой и ловит его. 
Если играют несколько детей, то между ними можно провести соревнования. Побеждает 
тот, кто больше поймает мяч за оговоренное количество бросков. 
 

В кругу семьи 

Специфику коррекции психомоторики аутичного ребенка можно легко понять, 
воспользовавшись следующим образным примером. Представьте, что вы следуете из 
точки А к точке Б и замечаете, что на вашем пути появляется препятствие, для 
преодоления которых  вам необходимо приложить значительное количество усилий, что 
вы будете делать? Вы вернетесь обратно? Пойдете напролом? Задержитесь у препятствия, 
ища обходные пути? Ответ может быть разным, но менее вероятно, что вы приложите 
сверх нормы усилия для преодоления препятствия. Этот вариант становится более 
вероятным, если человек уже встречался с подобными препятствиями и успешно их 

преодолевал, человек который знает, что обойти препятствие не удастся. Ребенок-аутист 
встречается с трудностями в формировании навыков (препятствие в данном случае - это и 
есть биологическая дефицитарность). У него нет понимания, что от усвоения 
определенного навыка зависит степень его адаптации, а следовательно и комфорта в 
будущем. Он пытается избежать трудностей, отложить, оттянуть борьбу за развитие, 
ограничить себя пользованием уже имеющимися навыками (пассивная адаптация). Иногда 
ему не хватает настойчивости, чтобы дотянуться до более высокого уровня развития. 

Задача взрослого - помочь ребенку понять, что обходных путей нет, помочь 
увидеть перспективы, которые открываются для ребенка, когда он выходит на высшую 
ступень развития, помочь научиться и привыкнуть ребенку, что и в дальнейшем нужно 
прилагать немало усилий для того, чтобы развиваться. Такая активная позиция ребенка 
формируется только при одном условии - опираясь на активную позицию взрослых, 
которые занимаются ребенком, когда он находится на начальных, неосознанных этапах 
онтогенеза. 

Занятия физической культурой требуют  любви к нему и настойчивости, которые,  
прежде всего,  должны характеризовать родителей, и тогда эти качества станут 
возможными для ребенка. Чтобы развить, изменить ребенка, необходимо изменить себя. 
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Абсурдно требовать от ребенка не применять аутостимуляцию, если не в силах 
преодолеть собственные вредные привычки (например, курение). 

Интерес к физическим упражнениям можно развивать через «мягкое 
принуждение». Ребенок часто с опаской относится к новым физическим упражнениям и 
может протестовать, взрослый в свою очередь может принуждать до определенной 
степени, пока ребенок  «Не попробует» новое упражнение или движение и тому подобное. 

Существует мнение, что психолог не может оказывать помощь близким и родным 
людям, несмотря на это родители аутичных детей должны стать психологами, повысить 
свою психологическую компетентность, поскольку ребенок потребует коррекции в 
течение всей жизни. При этом они должны отличать роль отца или матери от роли 
психолога - педагога, осуществляющего коррекционную работу. Выполняя роль 
психолога, родители должны отказаться от «родительского чувства» желания заниматься, 
то есть, научиться объективно смотреть на ситуацию коррекции. Здоровый, «ясный» 
взгляд позволит избежать постановки недостижимых целей и чрезмерных разочарований. 
 

2.7.6.  Развитие социально-бытовых навыков 

 

Период дошкольного детства является временем овладения детьми навыками 
самообслуживания и элементарными бытовыми умениями. Малыш овладевает 
большинством социально-бытовых навыков, наблюдая за поведением близких людей в 
повседневной жизни, подражая им и действуя путем проб и ошибок. В отличие от 
здоровых сверстников, у ребенка-аутиста формирование навыков самообслуживания не 
происходит произвольно. Он проявляет ярко выраженное равнодушие к окружающим 
людям, в нем отсутствует мотивация к овладению социально-бытовыми навыками и 
потребность сравнивать себя с другими людьми и их действиями, что связано с 
нарушениями взаимодействия с окружающим миром, страхами, повышенной 
чувствительностью и тому подобное. 

Трудности обучения навыкам социально-бытового поведения связаны в 
значительной степени с нарушениями коммуникации и произвольного сосредоточения. 
Многим вещам аутичный ребенок может научиться самостоятельно при случайных 
обстоятельствах, но во время учебы он не умеет подражать другому человеку. При этом 
овладение навыком связано с конкретной ситуацией и крайне затруднено переносом 
опыта в другую ситуацию. В связи с нарушениями социального поведения трудно 
организовать ситуацию обучения: ребенок с аутизмом не выполняет инструкции, 
игнорирует их, убегая от взрослого или делая все наоборот. Поэтому именно этот период 
является кризисным и тяжелым для преодоления. Несостоятельность в бытовых вопросах 
делает практически невозможным самостоятельное существование аутичного ребенка в 
обществе, создает большие трудности для семьи. 

Если не начать своевременное формирование социально-бытовых навыков у 
ребенка-аутиста, сложность задачи по организации коррекционной работы в дальнейшем 
значительно повышается. Обучение таким навыкам составляет целое направление работы 
специалистов и родителей, в основе которого лежат специальные методики, учитывающие 
индивидуальные возможности ребенка и ориентируются на ближайшие задачи. 
Несформированность или ущербность социально-бытовых навыков закрепляются в 
стереотипии, характерные для этой категории детей. В то же время, используя 
стереотипность поведения аутичного ребенка, можно сформировать желаемые бытовые 
стереотипии. Когда он удерживает свои привычки, ритуалы, его легче научить новым 
действиям, если с самого начала регулярно повторять обучение в похожих условиях. 

Для организации бытового поведения нужно установить эмоциональный контакт с 
ребенком, учитывая его индивидуальные особенности и возможности. Нужно умело 
дозировать нагрузку, приспосабливаясь к внутреннему ритму ребенка. 
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Для эффективной коррекционно-воспитательной работы по формированию у 
ребенка с аутизмом социально-бытовых навыков педагог должен четко проанализировать 
уровень сформированности этих навыков и актуальные индивидуальные потребности 
ребенка, а также составить алгоритм дальнейшей работы: 
1. Определить конкретную потребность, направления коррекционной работы и задачи, 
которые должны быть индивидуальными, конкретными и легко измеряемыми. Например, 
проблема с питанием: ребенок ест только сухую твердую пищу. Взрослый ставит цель 
постепенно ввести в рацион питания новое блюдо и определяет его количество. 
2. Определить «базовый уровень» развития определенного навыка, а именно - состояние 
его сформированности (когда, как часто, долго проявляется определенное поведение). 
«Базовый уровень» - это характеристика поведения или навыка, с которым мы планируем 
работать. Например, чтобы научить ребенка употреблять в пищу новое блюдо, прежде 
всего, необходимо определить, какой вид продуктов ребенок обычно принимает, как часто 
и в каком количестве. 
3. Выяснить, какие факторы в окружающей среде влияют на это поведение. Например, что 
касается вопроса избирательности в еде, то речь идет о запахе, цвете, консистенции 
блюда, что обычно влияет на вкус ребенка. Обязательно нужно определить, какая именно 
пища может быть действенным поощрением, которое будет использоваться в качестве 
вознаграждения в процессе поведенческой терапии. Эти поощрения должны постоянно 
находиться под контролем взрослого, чтобы ребенок не мог самостоятельно получить к 
ним доступ. 
4. Важен ориентир на гибкую позицию и творческий подход педагога. И если 
определенный метод, примененный педагогом, не срабатывает, необходимо использовать 
другие. 
5. Традиционно говорится, что обучать лучше не во время приема пищи (так как эта 
ситуация уже давно может восприниматься ребенком как таковая, во время которой он 
сопротивляется, отказывается от еды, и, в конце концов, получает то, что хочет), а во 
время проведения занятий в виде различных упражнений. 

Обучение в формате занятия воспринимается ребенком как ситуация, в которой он 
должен выполнить задание и получить за это награду. Поэтому и работа, например, над 
пробой новых продуктов во время занятий имеет больше шансов на успех. При этом 
следует отметить, что всегда стоит ориентироваться на уровень развития ребенка. С 
аутичными детьми можно и нужно пробовать осуществлять коррекционно-развивающие 
занятия, которые максимально приближены к естественным условиям, а именно - учить 
приему пищи непосредственно во время приема пищи, и со многими детьми это будет 
иметь успех. 
6. Навыки должны быть распределены на составляющие, которые поочередно 
усваиваются и образуют последовательность действий. Так, для успешного овладения 
ребенком социально-бытовыми навыками важно соблюдать следующее правило: усвоение 
цепи действий начинается с последнего наименьшего действия, что приводит к конечному 
результату (например, приучают ребенка надевать одним движением полуодетые брюки, 
потянув вверх, или делая движение ножницами действительно перерезать то, чтобы 
результат был очевиден). 
Этапы пошагового обучения: 
- Определение уровня развития навыка; 
- Определение ближайших шагов; 
- Отработка отдельной операции внутри навыка; 
- Объединение отдельных операций в цепочку действия; 
- Эффективное применение системы поощрений для управления коррекционным 
процессом. 
Ориентировочное описание пошагового овладение навыками самообслуживания 

Навык Этапы овладения навыком 
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1. Умение пить из 
чашки 

1. Держит чашку и пьет с помощью взрослого в течение всего 
процесса. 
2. Ставит чашку на стол, после того как с помощью взрослого 
выпил из нее и часть расстояния ото рта к столу пронес с ним 
вместе. 
3. Самостоятельно ставит чашку на стол, после того как с помощью 
взрослого выпил из нее. 
4. Пьет из чашки, после того как взрослый помог поднести ее ко рту 
и самостоятельно ставит ее на стол. 
5. Взрослый помогает взять чашку. Ребенок самостоятельно 
подносит чашку ко рту, пьет и самостоятельно ставит ее на стол. 
6. Самостоятельно пьет из чашки. 
7. Самостоятельно пьет из разных чашек и стаканов. 

2.Умение снимать 
брюки 

1. Стягивает штанину с одной ноги, после того как взрослый уже 
снял штанину с другой. 
2. Сидя взимает штанины с обеих ног, если они уже спущены до 
колен. 
3. Спуск брюк с середины бедер до колен, садится и снимает их. 
4. Спуск брюк с бедер, садится и снимает их. 
5. Снимает брюки самостоятельно под присмотром взрослого. 
6. Снимает брюки самостоятельно. 

3.Умение одевать 
кофту 

1. Берет края обеих половинок переда кофты, соединяя их вместе, 
после того как взрослый одел кофту. 
2. Одевает один рукав, после того как взрослый одел другой. 
3. Надевает оба рукава, если взрослый удобно держит кофту. 
4. Берет подготовленную кофту и одевает один рукав. 
5. Берет подготовленную кофту и одевает оба рукава. 
6. Полностью надевает подготовленную кофту. 
7. Берет кофту из шкафа и самостоятельно надевает ее. 

 

Сначала нужно подбирать доступные  для аутичного ребенка задачи, создавая при 
этом ситуацию успеха. Сложность задач увеличивается постепенно, причем взрослый на 
первых этапах действует за него, управляя его руками. Во время обучения взрослый 
помогает малышу, стоя позади него. Такая позиция дает ребенку возможность 
почувствовать, что он сам выполняет действие и одновременно чувствует готовность 
взрослого помочь ему. Взрослый помогает ребенку физически осуществить действие, 
направляя и координируя движение ребенка. Например, при обучении самостоятельно 
есть ложкой, взрослый своей рукой обхватывает руку ребенка и организует верные 
движение. Постепенно физическая помощь уменьшается. Если во время выполнения задач 
у ребенка оказывается нежелательное поведение, нужно быстро вмешаться и направить 
его на выполнение задачи. Лучше использовать физическую помощь вместо того, чтобы 
ждать, пока ребенок начнет трясти руками или сбрасывать все со стола. 

Обучение следует начинать с полной физической помощи - «рука в руке». Со 
временем можно начать менять сопровождение действий ребенка: сначала руки взрослого 
держат руки ребенка и выполняют действия вместе с ним, потом руки взрослого касаются 
только запястий руки ребенка, потом предплечья, потом локтя. В дальнейшем необходимо 
некоторое время держать свои руки у рук ребенка, но не касаться их. То есть как «тень» 
сопровождать все движения ребенка, и если возникнет пауза или затруднения - вернуться 
к позиции «рука в руке», используя подсказку и снова убирая свои руки. 

Отмечая успех ребенка, взрослый, напротив, должен стать лицом к ребенку, 
способствует зрительному контакту и позволяет радоваться успеху вместе. 
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Уровни помощи взрослого при формировании у ребенка с расстройством 
аутистического спектра социально бытовых навыков: 
- Совместные действия взрослого и ребенка - «рука в руке», которые нужно сопровождать 
пошаговой инструкцией или комментарием действий; 
- Частичная помощь действием (заключительное действие ребенок выполняет 
самостоятельно); 
- Ребенок выполняет действие под контролем взрослого; 
- Ребенок выполняет действие самостоятельно, опираясь на пошаговую речевую 
инструкцию взрослого; 
- Ребенок выполняет действие самостоятельно, по программе действий, выведенной на 
наглядный уровень (например, при одевании предметы одежды лежат в заданной 
последовательности или используются предметные схемы действий); 
- Ребенок выполняет действие в полном объеме самостоятельно. 
 

Ориентировочные этапы формирования некоторых навыков 

  с использованием физической помощи взрослого 

Навыки Этапы 

1.Умение 
пользоваться 
ложкой 

1. Встаньте за спиной ребенка, вложите ложку в руку ребенка, а 
другую его руку положите сбоку от тарелки. 
2. Держите руку ребенка с ложкой своей рукой. 
3. Зачерпните ложкой еду. 
4. Поднесите ложку ко рту ребенка и дайте ему возможность съесть. 
5. Опустите ложку в тарелку и дайте ребенку возможность 
проглотить пищу. 
Повторять все пункты до окончания процесса, сопровождая каждое 
действие словесным комментарием (коротким и четким). 
Постепенно сокращайте свою помощь. Всегда поощряйте ребенка. 

2.Умение 
пользоваться 
вилкой 

1. Встаньте за спиной ребенка, вложите вилку в руку ребенка. 
2. Держите руку ребенка с вилкой своей рукой. 
3. Наколите кусочек пищи на острые зубчики вилки. 
4. Поднесите вилку с наколотым кусочком в рот ребенка и дайте 
ему возможность съесть. 
5. Опустите вилку в тарелку и дайте ребенку возможность 
проглотить пищу. 
Повторять все пункты до окончания процесса, сопровождая каждое 
действие словесным комментарием (коротким и четким). 
Постепенно сокращайте свою помощь. Всегда поощряйте ребенка. 

3.Умение 
пользоваться ножом 

Подобрать подходящий нож (легкий, неострый, удобный для 
намазывания). 
1. Положите то, что будете намазывать на хлеб в удобную посуду 
(например, мягкое масло). 
2. Встаньте за спиной ребенка, возьмите его левой рукой кусочек 
хлеба, правой - нож. 
3. Возьмите на кончик ножа небольшое количество масла. 
4. Намажьте хлеб маслом. 
5. Предложите ребенку самостоятельно намазать масло на хлеб. 
Повторять все пункты до окончания процесса, сопровождая каждое 
действие словесным комментарием (коротким и четким). 
Постепенно сокращайте свою помощь. Всегда поощряйте ребенка. 

4. Умение мыть 
руки 

 1. Встаньте позади ребенка и возьмите своими руками его руки. 
2. Включите воду. 
3. Подставьте обе руки ребенка под воду. 
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4. Возьмите мыло и подставьте его под воду. 
5. Намыльте руки ребенка. 
6. Положите мыло на место. 
7. Потрите тыльные стороны одной и другой ладони. 
8. Подставьте под воду обе руки и мойте их, потирая друг друга, 
пока не смоется вся пена. 
9. Закройте кран. 
10. Возьмите полотенце и вытрите руки ребенка. 
Повторять все пункты до окончания процесса, сопровождая каждое 
действие словесным комментарием (коротким и четким). 
Постепенно сокращайте свою помощь. Всегда поощряйте ребенка. 

 

 

 

Конечно, эффективной подсказкой при обучении навыкам является физическая 
помощь, но надо учитывать, что есть дети с повышенной чувствительностью к 
прикосновениям. Для таких детей нужно использовать визуальные подсказки и 
инструкции.  

Визуальные подсказки в виде последовательных задач помогут эффективнее 
научить ребенка самостоятельно выполнять определенный алгоритм действий. Конечной 
целью визуальной поддержки (способ иллюстрации порядка действий) задач является 
выполнение ребенком последовательных действий без прямых инструкций или подсказок 
со стороны взрослых. Для этого используется набор карточек с предметными 
изображениями или подписями, на которые ориентируется ребенок при самостоятельном 
выполнении задания. 

На начальном этапе визуальный план должен быть подробным, где каждое 
действие разбито на маленькие шаги, в дальнейшем этот план становится обобщенным. 

Перед использованием визуального плана задач нужно убедиться, что у ребенка 
сформированы следующие навыки: 
- Ребенок различает рисунок на общем фоне; 
- Умеет сопоставлять предмет и его изображение; 
- Может понимать соответствие содержания изображенного определенной действия. 

Ребенка учат выполнению последовательных действий по плану, если некоторые из 
этапов этих задач ему уже знакомы, или он уже полностью овладел этим навыком. Первые 
последовательности действий должны быть короткими (с 5-6 задач), конкретными, 
заканчиваться получением любимого поощрения. 

На начальном этапе лучше использовать для этого одно из самых любимых 
поощрений ребенка (например, лакомство), и пока он не научится самостоятельно 
выполнять действия по данному визуальному плану - не использовать лакомство в других 
обстоятельствах. Карточка «лакомство» всегда в последовательности карт выкладывается 
последней. 

В качестве подкрепления желаемого результата очень важно использовать 
различные стимулы. Необходимо стремиться к разнообразию используемых 
подкреплений: развлечения, лакомства, любимые ребенком формы контакта, обычная 
похвала. Важно предоставлять поощрения в те моменты, когда ребенок ведет себя 
наилучшим образом, и ни в коем случае - если возникает проблемное поведение: он не 
реагирует, занимается самостимуляцией или капризничает. 

Таким образом, следует помнить о том, какие реакции необходимо закрепить, и 
поэтому не предоставлять поощрения после нежелательных реакций. 
Важно всегда соблюдать последовательность в своих требованиях и реакциях на 
поведение ребенка. Следует формулировать свою просьбу, обращаясь к ребенку, четко и 
кратко, а не повторять его много раз. 
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При условии обучения социально-бытовым навыкам необходимые четкая схема действий, 
отсутствие отвлекающих предметов и повторение стереотипной бытовой ситуации 
каждый день. Если семья еще не имеет четкого распорядка дня, семейных привычек, 
нужно установить удобный для всех окружающих порядок основных домашних дел, 
который все должны неукоснительно соблюдать. Последовательность действий, 
представленная  наглядно в виде распорядка дня или последовательности действий 
помогает ребенку видеть, что ему нужно делать. 

 Так, в процессе формирования навыков опрятности и гигиены на видном месте в 
ванной комнате и туалете целесообразно будет разместить визуальные подсказки.  
Стоит повесить ламинированную визуальную подсказку последовательности мытья рук 
возле раковины на уровне глаз, для напоминания ребенку о тех шагах, которые он должен 
сделать. Последовательность может состоять из фотографий, рисунков или надписей - 

того, что есть уместным и интересным для ребенка. Возможно,  придется убирать или 
закрывать каждый шаг на визуальной подсказке, когда этот шаг будет выполнен, чтобы 
ребенок видел, что он уже сделал и что он должна сделать во время следующего шага. 

Во время приучения к туалету ребенка надо одевать в одежду, которую он может 
сам легко и быстро снимать и одевать: брюки с эластичными поясами, юбки или платья. 
Одежда должна быть удобной, при этом следует остерегаться этикеток, ярлыков или 
швов, которые могут раздражать кожу. 
 Возможно ребенка для того, чтобы начать пользоваться туалетом, сначала придется 
научить одеваться / раздеваться. Для этого также нужно использовать четкие изображения 
и слова. Эффективным способом обучения новым навыкам может быть «Обратная 
цепочка». Эта методика заключается в том, что навык распределяется на мелкие шаги и 
получается цепочка - последовательность действий. Как уже отмечалось, начинать 
обучение следует с последнего шага в цепочке. То есть, если учить ребенка натягивать 
брюки, стоит тянуть их к бедру, а затем ребенок продолжает их тянуть до пояса. В 
следующий раз взрослый наденет брюки уже ниже бедер, а ребенок будет тянуть сам до 
бедер, а затем до талии. Эта методика особенно хороша при условии обучения новым 
навыкам, поскольку она позволяет ребенку почувствовать гордость, вроде, сделав 
последний шаг, он самостоятельно выполнил всю последовательность.  

В процессе составления распорядка дня необходимо учитывать уровень восприятия 
ребенка. Для этого можно использовать:  
- Объекты, которые непосредственно используются в этом действии (тарелка - будем есть; 
мыло - будем мыть руки); 
- Фотографии или рисунки, на которых изображены непосредственно действия; 
- Символические изображения или пиктограммы; 
- Письменный план (в дальнейшем). 

Независимо от уровня зрительной организации распорядок дня поможет подчинить 
повседневную жизнь всей семьи, а особенно ребенка. Важно действительно выполнять 
каждый пункт распорядка. Если ребенок поймет, что нежелательное задание  не 
выполнять, он начнет манипулировать событиями так,  как заблагорассудится. 

Сначала нужно составлять расписание из приятных и простых для ребенка занятий, 
которые в дальнейшем будут усложняться. 

Нет необходимости проводить обучение в среде, изолированной от внешних 
раздражителей, так как ребенок должен научиться сосредотачиваться на выполнении 
задач в естественной обстановке. Взрослый, который учит ребенка, должен максимально 
сосредоточиться на процессе обучения. 
В процессе обучения важно отслеживать прогресс ребенка и делать выводы об 
эффективности обучения. 
В данном разделе программы представлены задачи и содержание коррекционно 
развивающей работы по формированию социально-бытовых навыков согласно пятью 
уровнями обучения. 
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Содержание 
обучения и 

воспитания 

Показатели успешного 
развития ребенка 

Направленность 

коррекционно-развивающей работы 

Уровень 1. Овладение первичными умениями 

На первом уровне решаются следующие задачи: 
- Формировать доступные жизненно-практические умения, овладение которыми 
необходимо для проявления самостоятельности в бытовых ситуациях; 
- Обучать первичным умением (например, брать и держать отдельные предметы: ложку, 
чашку) 
Формирование 
навыка  
самостоятельно 
кушать 

 

- Знает и занимает 
определенное место для 
приема пищи; 
- Пользуется ложкой во время 
еды самостоятельно или с 
помощью взрослого; 
- Пьет из чашки 
самостоятельно или с 
помощью взрослого 

1. Приучать занимать определенное 
место во время приема пищи. 
2. Формировать умение пользоваться 
ложкой во время еды. 
3. Формировать умение пить из 
чашки. 

Формирование 
навыков 
опрятности и 
гигиены 

 

- Выражает просьбу при 
необходимости посещения 
туалета, или идет сам; 
- Моет руки с помощью 
взрослого; 
- Не оказывает отрицательной 
реакции на процесс купания, 
умывания, расчесывание 

1.Формировать умение выражать 
просьбу при необходимости 
посещения туалета (жесты, звуки, 
речевые реакции). 
2. Учить мыть руки с помощью 
взрослого (подставляет руки под 
воду, дает вытирать руки 
полотенцем). 
3. Формировать умение соглашаться 
на купания, умывания. 
4. Формировать умение соглашаться 
на расчесывание. 

Формирование 
навыков 
самостоятельного 
одевания 

Проявляет положительное 
отношение к процессу 
одевания, раздевания 

1. Формировать положительное 
отношение к процессу одевания, 
раздевания. 
2. Учить одевать снимать  носки, 
брюки. 

Формирование 
трудовых 
навыков 

- Поднимает и кладет на 
место игрушку («рука в 
руке») 

1. Учить поднимать и класть на место 
игрушку («рука в руке»). 

Уровень 2. Выполнение отдельного компонента действия самообслуживания 

На втором уровне решаются следующие задачи: 
- Учить выполнять отдельные действия внутри определенной процедуры 
самообслуживания; 
- Формировать умения принимать помощь взрослого 

Формирование 
навыка  
самостоятельно 
кушать 

 

 

- Занимает определенное 
место за столом во время 
приема пищи; 
- Пользуется ложкой во время 
еды; 
- Пьет из чашки; 
- Умеет разворачивать 

1. Приучать занимать определенное 
место за столом во время еды. 
2. Формировать навык правильного 
сидения за столом во время еды. 
3. Совершенствовать умение 
пользоваться ложкой во время еды. 
4. Совершенствовать умение пить из 
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простые обертки; 
- Умеет открывать коробки, 
банки, контейнеры и т.д. 

чашки. 
5. Учить аккуратно разворачивать 
простые обертки (конфеты, печенье, 
шоколад) и открывать коробки, 
банки, контейнеры и тому подобное. 

Формирование 
навыков 
опрятности и 
гигиены 

 

- Выражает просьбу 
(определенным способом) 
при необходимости посетить 
туалет; 
- Снимает отдельные 
предметы одежды перед 
взиманием потребности; 
- Знает специально 
отведенное место (туалет), 
где нужно производить свои 
потребности; 
- Надевает отдельные 
предметы одежды после 
взимания потребности; 
- Моет руки после посещения 
туалета; 
- Моет руки в определенной 
последовательности; 
- Положительно реагирует на 
чистку зубов; 
- Умеет умываться, купаться, 
мыть волосы с помощью 
взрослого; 
- Умеет расчесывать волосы с 
помощью взрослого 

 

 

1.Совершенствовать умение выражать 
просьбу при необходимости 
посещения туалета (жесты, звуки, 
речевые реакции). 
2. Учить снимать предметы одежды 
перед взиманием потребности. 
3. Учить производить свои 
потребности в специально 
отведенном месте (туалет). 
4. Учить одевать отдельные предметы 
одежды после взимания потребности. 
5. Формировать умение мыть руки 
после посещения туалета. 
6. Формировать умение мыть руки в 
определенной последовательности: 
взять мыло, смочить руки и мыло, 
намылить ладони, положить мыло в 
мыльницу, смыть мыло водой, 
вытереть руки полотенцем. 
7. Формировать умение пользоваться 
личным полотенцем. 
8. Учить чистить зубы, выполнять 
совместные действия со взрослым в 
процессе чистки зубов. 
9. Формировать умение умываться, 
купаться, мыть волосы с помощью 
взрослого. 
10. Формировать умение расчесывать 
волосы с помощью взрослого, 
наблюдая за расчесыванием перед 
зеркалом. 
11. Формировать умение определять 
свое в пространственной среде (стул, 
кровать, шкаф и т.д.). 

Формирование 
навыков 
самостоятельного 
раздевания 

 

- Снимает простые предметы 
одежды и обуви без застежек; 
- Помогает взрослому своими 
действиями в процессе 
раздевания и одевания; 
- Пытается пользоваться 
застежками типа «липучка», 
«молния» 

1. Формировать умение снимать 
простые предметы одежды и обуви 
без застежек. 
2. Учить помогать взрослому своими 
действиями в процессе раздевания и 
одевания. 
3. Учить пользоваться застежками 
типа «липучка», «молния». 

Формирование 
трудовых 
навыков 

 

-  Убирает игрушки в 
определенное место с 
помощью взрослого; 
- Ставит обувь в назначенное 
место с помощью взрослого; 

 1. Учить убирать игрушки в 
определенное место. 
2. Учить ставить обувь в назначенное 
место. 
3. Формировать понятие о месте 
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- Понимает и пытается 
выполнять доступные 
поручения 

хранения одежды. 
4. Формировать умение понимать и 
выполнять больше поручения (дай, 
принеси, возьми, положи). 

Уровень 3. Способность к элементарному самообслуживанию 

На третьем уровне решаются следующие задачи: 
- Учить элементарному самообслуживанию, направленному на повышение 
самостоятельности детей в типичных бытовых ситуациях; 
- Формирование первичных трудовых умений путем самостоятельного выполнения 
простых поручений 

Формирование 
навыка 
самостоятельно 
кушать 

 

-  Пытается пользоваться 
вилкой; 
- Умеет правильно сидеть за 
столом во время еды; 
- Пользуется салфеткой во 
время еды; 
- Умеет наливать напиток в 
чашку из бутылки; 
- Умеет разворачивать и 
раскрывать обертки, 
упаковки, коробки с 
продуктами питания, 
очищать фрукты от кожуры 

1. Учить пользоваться вилкой. 
2. Совершенствовать навык 
правильного сидения за столом во 
время еды. 
3. Учить пользоваться салфеткой во 
время еды. 
4. Учить насыпать, размешивать сахар 
в чашке с напитком. 
5. Формировать умение наливать 
напиток в чашку с бутылки. 
6. Совершенствовать умение 
аккуратно разворачивать и раскрывать 
обертки, упаковки, коробки с 
продуктами питания (продавливать в 
пакете с соком специальное отверстие 
для соломинки, отрывать край 
упаковки), очищать фрукты от 
кожуры (бананы, мандарины). 

Формирование 
навыков 
опрятности и 
гигиены 

 

- Пользуется туалетной 
бумагой и сливает воду в 
унитаз после взимания 
потребности; 
- Снимает и одевает 
предметы одежды перед 
(после) взиманием 
потребности; 
- Моет руки после посещения 
туалета; 
- Моет руки, лицо с 
определенной 
последовательностью; 
- Чистит зубы в 
определенной 
последовательности; 
- Купается и моет волосы с 
помощью взрослого; 
- Умеет пользоваться 
носовым платком при 
необходимости; 
- Умеет расчесывать волосы 
перед зеркалом; 
- Знает свою кровать, стул, 

1. Учить пользоваться туалетной 
бумагой после  удовлетворения 
нужды. 
2. Формировать умение сливать воду в 
унитаз после  удовлетворения нужды. 
3. Совершенствовать умение снимать 
и надевать предметы одежды перед 
(после) удовлетворением  нужды. 
4. Совершенствовать умение мыть 
руки после посещения туалета. 
5. Формировать умение мыть руки, 
лицо с определенной 
последовательностью: подвернуть 
рукава, открыть кран, взять мыло, 
мочить руки и мыло, намылить 
ладони, положить мыло в мыльницу, 
смыть мыло водой, умыть лицо водой, 
закрыть кран, снять полотенце, 
вытереть руки полотенцем, повесить 
полотенце на место. 
7. Формировать умение пользоваться 
личными предметами гигиены. 
8. Учить чистить зубы: взять зубную 
щетку, намочить ее, выдавить зубную 
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стол, шкаф пасту на щетку, почистить зубы, 
пополоскать рта, вымыть щетку. 
9. Учить откручивать и закручивать 
колпачок тюбика зубной пасты. 
10. Совершенствовать умение 
купаться и мыть волосы с помощью 
взрослого. 
11. Формировать умение пользоваться 
носовым платком при необходимости. 
12. Формировать умение расчесывать 
волосы перед зеркалом. 
13. Формировать умение определять 
свое в пространственной среде (стул, 
кровать, шкаф и т.д.) 

Формирование 
навыка 
самостоятельного 
одевания 

 

- Умеет снимать и надевать 
сложные предметы одежды и 
обуви; 
- Умеет застегивать пуговицы 
и кнопки, пользоваться 
застежками «липучка», 
«молния»; 
- Умеет придерживаться 
последовательности во время 
одевания и раздевания с 
помощью визуального плана 
действий 

1. Формировать умение снимать и 
надевать сложные предметы одежды и 
обуви. 
2. Учить застегивать пуговицы и 
кнопки, пользоваться застежками 
«липучка», «молния. 
3. Учить соблюдать 
последовательность во время одевания 
и раздевания с помощью визуального 
плана действий. 
4. Формировать представление о месте 
хранения одежды и обуви 

Формирование 
трудовых 
навыков 

- Умеет поддерживать 
элементарный порядок в 
помещении с помощью 
визуальных подсказок; 
- Ставит обувь и составляет 
одежду в определенное 
место; 
- Понимает и выполняет 
доступные поручения 

 1. Формировать умение поддерживать 
элементарный порядок в помещении с 
помощью визуальных подсказок 
(класть книги на книжную полку, 
игрушки в отведенное для их 
хранения место, хлеб в хлебницу и 

т.д.). 
2. Учить ставить обувь и складывать 
одежду в определенное место. 
3. Формировать умение понимать и 
выполнять больше поручения (отнести 
после еды тарелку, чашку для мытья; 
протереть стол; расставить на столе 
отдельные предметы посуды и 
столовых приборов; полить цветы и 
т.д.) 

Уровень 4. Приобретение самостоятельности в бытовых ситуациях 

На четвертом уровне решаются следующие задачи: 
- Формировать умение выполнять основные части процедур самообслуживания и 
хозяйственно-бытовых работ, поручений; 
- Повышать самостоятельность детей в типичных бытовых ситуациях путем закрепления 
раньше сформированных и обучения новым практическим умением; 
- Формировать у ребенка первоначальные умения по ручному труду. 
Формирование 
навыков 
самостоятельно 

- Умеет пользоваться вилкой; 
- Пользуется неострым 
ножом для намазывания 

1. Совершенствовать умение 
пользоваться вилкой. 
2. Учить пользоваться неострым 
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кушать масла, джема на хлеб; 
- Умеет при необходимости 
пользоваться салфеткой во 
время еды; 
- Умеет насыпать, 
размешивать сахар в чашке с 
напитком; 
- Умеет наливать напиток в 
чашку из бутылки, 
небольшого кувшина 

ножом для намазывания масла, джема 
на хлеб. 
3. Совершенствовать умение при 
необходимости пользоваться 
салфеткой во время еды. 
4. Совершенствовать умение 
насыпать, размешивать сахар в чашке 
с напитком. 
5. Формировать умение наливать 
напиток в чашку из бутылки, 
небольшого кувшина. 
6. Совершенствовать умение 
аккуратно разворачивать и раскрывать 
различные виды оберток, очищать 
фрукты от кожуры. 

Формирование 
навыков 
опрятности и 
гигиены 

- Умеет пользоваться 
туалетом в определенной 
последовательности; 
- Умеет мыть руки, лицо с 
определенной 
последовательностью; 
- Умеет пользоваться 
личными предметами 
гигиены и убирать их на 
место; 
- Умеет чистить зубы в 
определенной 
последовательности; 
- Умеет купаться и мыть 
волосы с определенной 
последовательностью; 
- Умеет пользоваться 
носовым платком по 
необходимости; 
- Умеет расчесывать волосы 
перед зеркалом 

1. Закреплять умение пользования 
туалетом в определенной 
последовательности. 

2. Совершенствовать умение 
пользоваться туалетной бумагой после 
взимания потребности и мытья рук 
после этого. 
3. Совершенствовать умение мыть 
руки, лицо с определенной 
последовательностью. 
4. Закреплять умение пользоваться 
личными предметами гигиены и 
убирать их на место. 
5. Совершенствовать умение чистить 
зубы по определенной 
последовательности. 
6. Совершенствовать умение купаться 
и мыть волосы с определенной 
последовательностью. 
7. Совершенствовать умение 
пользоваться носовым платком по 
необходимости. 
8. Совершенствовать умение 
расчесывать волосы перед зеркалом с 
постепенным повышением 
самостоятельности, девочкам 
использовать для прически шпильки 
для волос, обруч. 

Формирование 
навыков 
самостоятельного 
одевания 

 

-  Умеет снимать и надевать 
сложные предметы одежды и 
обуви; 
- Умеет надевать обувь с 
выполнением шнуровки с 
помощью взрослого; 
- Придерживается 
последовательности во время 
одевания и раздевания 

1. Совершенствовать умение снимать 
и надевать сложные предметы одежды 
и обуви. 
2. Формировать умение надевать 
обувь с выполнением шнуровки с 
помощью взрослого. 
3. Совершенствовать умение 
соблюдать последовательности во 
время одевания и раздевания 
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самостоятельно или с 
помощью визуального плана 
действий 

самостоятельно или с помощью 
визуального плана действий. 

Формирование 
трудовых 
навыков 

 

- Поддерживает 
элементарный порядок в 
помещении с помощью 
визуальных подсказок; 
- Умеет вместе с взрослым 
расстилать и застилать 
постель; 
- Пытается помогать 
взрослому вытирать пыль, 
подметать пол; 
- Знает, что мусор нужно 
выбрасывать в отведенное 
место 

1.Совершенствовать умение 
поддерживать элементарный порядок 
в помещении с помощью визуальных 
подсказок. 
2. Учить вместе со взрослым 
расстилать и застилать постель. 
3. Учить помогать взрослому 
вытирать пыль, подметать пол. 
4. Формировать представление о том, 
что мусор нужно выбрасывать в 
отведенное место. 

Формирование 
навыков ручного 
труда 

 

-  Помогает взрослому 
собирать природный 
материал для поделок; 
- Участвует в изготовлении 
поделок из природного 
материала и пластилина; 
- С взрослым составляет 
букеты из осенних листьев; 
- Умеет сворачивать и 
складывать бумагу пополам 
(книги); 
- Умеет отрывать небольшие 
кусочки бумаги; 
- Умеет оборачивать цветной 
бумагой небольшие 
предметы; 
- Умеет сминать отходы 
бумаги и выбрасывать их в 
место для мусора 

1. Знакомить с понятием «природный 
материал» (каштаны, веточки, листья, 
раковины и т.д.). 
2. Учить помогать взрослому собирать 
природный материал для поделок. 
3. Формировать желание участвовать в 
изготовлении поделок из природного 
материала и пластилина (грибок, 
ежик, бабочка и т.д.). 
4. Учить составлять букеты из 
осенних листьев. 
5. Учить сворачивать и складывать 
бумагу пополам (книги). 
6. Учить отрывать небольшие кусочки 
бумаги. 
7. Учить обертывать цветной бумагой 
небольшие предметы (конфеты, 
подарок). 
8. Учить сминать отходы бумаги и 
выбрасывать их в место для мусора 

Уровень 5. Умение регулярно самостоятельно выполнять навыки 
самообслуживания 

На пятом уровне решаются следующие задачи: 
- Формирование умения регулярно самостоятельно выполнять основные части процедур 
самообслуживания и хозяйственно-бытовых работ, поручений; 
- Повышение самостоятельности детей в типичных бытовых ситуациях путем закрепления 
раньше сформированных и обучения новым практическим умением; 
- Формирование умения участвовать в изготовлении изделий и практических работах по 
ручному труду по выполнению отдельных операций и приемов по подражанию, речевой 
инструкцией и дополнительной помощью взрослого; 
- Формирование умения выполнять поручения по уходу за растениями и домашними 
животными с помощью взрослого 

Формирование 
навыков 
самостоятельно 
кушать 

- Умеет самостоятельно 
пользоваться столовыми 
приборами; 
- Умеет самостоятельно 

1. Закреплять умение пользоваться 
столовыми приборами. 
2. Закреплять умение аккуратно 
разворачивать и раскрывать 
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разворачивать и раскрывать 
различные виды оберток, 
очищать фрукты от кожуры 

различные виды оберток, очищать 
фрукты от кожуры 

Формирование 
навыков 
опрятности и 
гигиены 

 

- Самостоятельно пользуется 
туалетом в определенной 
последовательностью; 
- Самостоятельно моет руки, 
лицо с определенной 
последовательностью; 
- Самостоятельно пользуется 
личными предметами 
гигиены и убирает их на 
место; 
- Самостоятельно чистит 
зубы в определенной 
последовательности; 
- Самостоятельно выполняет 
основную часть процедур 
купания и мытья волос с 
определенной 
последовательностью; 
- Самостоятельно 
расчесывает волосы перед 
зеркалом; 
- Самостоятельно пользуется 
при необходимости 
влажными салфетками, 
ватными палочками 

1. Закреплять умение самостоятельно 
пользования туалетом в определенной 
последовательностью. 
2. Закреплять умение самостоятельно 
мыть руки, лицо с определенной 
последовательностью. 
3. Закреплять умение самостоятельно 
пользоваться личными предметами 
гигиены и убирать их на место. 
4. Закреплять умение самостоятельно 
чистить зубы в определенной 
последовательности. 
5. Закреплять умение самостоятельно 
выполнять основную часть процедур 
купания и мытья волос с 
определенной последовательностью. 
6. Закреплять умение самостоятельно 
расчесывать волосы перед зеркалом, 
девочкам делать простую прическу. 
7. Учить пользоваться при 
необходимости влажными 
салфетками, ватными палочками 

Формирование 
навыков 
самостоятельного 
одевания 

 - Самостоятельно одевается 
и раздевается за 
определенной 
последовательностью; 
- Самостоятельно надевает 
обувь с различными видами 
застежек; 
- Помогает взрослому 
подбирать одежду и обувь 
согласно сезоном, погодой и 
событиями жизни 

1. Закреплять умение самостоятельно 
одеваться и раздеваться по 
определенной последовательностью. 
2. Закреплять умение надевать обувь с 
различными видами застежек. 
3. Формировать умение помогать 
взрослому  подбирать одежду и обувь 
по сезону, погоды и событий в жизни 
ребенка 

Формирование 
трудовых 
навыков 

 

  Поддерживает 
элементарный порядок в 
помещении с помощью 
визуальных подсказок; 
- Вместе с взрослым 
расстилает и застилает 
постель; 
- Помогает взрослому 
вытирать пыль, подметать 
пол; 
- Выбрасывает мусор в 
отведенное место; 
- Моет после рисования 

1. Закреплять умение поддерживать 
элементарный порядок в помещении с 
помощью визуальных подсказок. 
2. Закреплять умение вместе со 
взрослым расстилать и застилать 
постель. 
3. Закреплять умение помогать 
вытирать пыль, подметать пол. 
4. Закреплять умение выбрасывать 
мусор в отведенное место. 
5. Учить мыть после рисования кисти, 
стаканчики и другое оборудование. 
6. Учить выполнять поручения по 
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кисти, стаканчики и другое 
оборудование; 
- Выполняет поручения по 
уходу за растениями и 
домашними животными 

уходу за растениями и домашними 
животными с помощью взрослого 

Формирование 
навыков ручного 
труда 

 

Собирает и первично 
обрабатывает вместе со 
взрослым природный 
материал для поделок; 
- Изготавливает  со взрослым 
предлагаемые виды изделий; 
- Помогает взрослому 
готовить простые блюда 

1. Закреплять умение собирать и 
первично обрабатывать (мыть, сушить 
и т.д.) вместе с взрослым природный 
материал для поделок. 
2. Учить наклеивать засушенные 
листья на бумагу. 
3. Учить делать елочные украшения из 
бумаги, природного материала и тому 
подобное. 
4. Учить делать бусы. 
5. Учить изготавливать изделия из 
коробок и пластиковых бутылок. 
6. Учить выполнять подготовительные 
упражнения к вышиванию по 
дырочкам в картоне (шнуровать 
тонким шнурком простые предметные 
изображения). 
7. Учить помогать взрослому готовить 
простые блюда (натирать овощи, сыр; 
раскатывать тесто; вырезать  печенье с 
помощью различных форм). 

 

В кругу семьи 

Побуждать играть со сверстниками в прятки, или с любимой игрушкой (если ребенок не 
хочет общаться со своими сверстниками, пусть сначала лишь наблюдает за игрой со 
стороны). Для начала вы частично накрываете игрушку (мишка) одеялом и спрашиваете: 
«Где мишка?», А затем отворачиваете одеяло и показываете игрушку. Затем смотрите ли 
ребенок сам найти игрушку. Постепенно накрываете все большую часть игрушки, и, 
наконец, закрываете ее полностью. 
Прятать игрушки под прозрачные банки, бутылки, а затем - под непрозрачные. Когда 
ребенок сидит за столом, можно спрятать игрушку, издающую звуки, под стол и активно 
двигать ею. Время от времени поднимать игрушку, показывать ребенку и снова прятать. В 
конце концов он потянется за ней. 
Если ребенок выбрасывает игрушки из кровати или манежа, стоит возвращать их; таким 
образом, ребенок понимает, что игрушки продолжают существовать, даже когда она их не 
видит. 
Катать машинки, шарики, мячики и т.п. по трубам, чтобы ребенок видел, как игрушка 
исчезает в трубе и появляется с другого конца. Подведите ребенка к играющим детям на 
коврике, а затем предложите сделать это именно с вами и группой детей. 
Играть в «пролезание через туннель» и другие игры, в которых надо исчезнуть и 
появиться. 
Предоставить ребенку возможность исследовать различные, в том числе необычные виды 
окружающей обстановки. Используйте «подсказки». Всеми возможными способами 
давайте ребенку понять, что будет осуществляться в ближайшее время. Это поможет ему 
быстрее изучить режим дня и лучше понимать мир вокруг себя. Эффективно для этого 
использовать фотографии или предметы-символы. Предупреждайте ребенка о том, что 
собираетесь делать, простыми словами. Рекомендуется использовать в аналогичных 
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ситуациях одни и те же слова. Также следует использовать невербальные подсказки: 
например перед тем как идти на улицу, берите один и тот же мячик, или перед каждым 
принятием пищи звоните в звонок. В конце каждой игры или занятия можно включать 

музыку как сигнал, что пора заканчивать игру и убирать игрушки. 
Когда ребенок овладеет различными видами подбора предметов, переходите к выбору 
предмета из группы. Попросите ребенка выбрать из группы предметов определенный 
объект. Например, поставьте перед ним машину, книгу, чашку и пыли дать вам чашку. 
Тренируйтесь сначала с реальными предметами, а затем с карточками. Впоследствии 
делайте то же самое, но вместо названия предмета укажите его цвет, форму или размер. 
Играйте с ребенком в «магазин» используя различные предметы. 
Читайте ребенку детские стишки и пойте песенки - ритм и рифма способствуют развитию 
как речевых навыков, так и навыков чтения. Побуждайте ребенка подсказывать вам 
«забытые» слова и строки. 
Напишите на карточках два сильно отличающихся слова, например «дом» и «телевизор», 
и попросите ребенка подобрать вторую карточку со словом «телевизор». 
Прикрепите к предметам обстановки карточки с их названиями: «дверь», «стол», «стул» и 
поиграйте с ребенком «Найди пару». Вы можете дать ребенку второй набор таких же 
карточек и попросить прикрепить каждую на свое место или принести вам какую-то 
конкретную карточку. 
На начальных этапах обучения социально-бытовым навыкам главной задачей является 
организация поведения, формирования установка на выполнение конкретной задачи. 
Невозможно научить ребенка сразу всему, лучше сначала сосредоточиться на одном 
наиболее посильном навыке, постепенно подключая его к простейшим операциям в 
других бытовых ситуациях. Процесс усвоения аутичным ребенком бытовых навыков 
является длительным и постепенным, требует большого терпения от окружающих людей. 
Пошаговая система позволяет быстро и эффективно обучать ребенка с расстройствами 
аутистического спетра определенным навыкам. Для этого определяется уровень, на 
котором он может самостоятельно выполнить любое действие в рамках этого навыка и 
следующий маленький шаг, которому нужно научить ребенка. Каждый навык необходимо 
последовательно разделить на шаги - от простого к сложному. Помощь взрослого 
постепенно уменьшается в объеме, если ребенок усваивает действия внутри навыка, 
переходит от физической помощи к жесту, а в дальнейшем - к инструкции. 
 

 

2.7.7. Направления деятельности педагогов-специалистов по коррекции развития 
детей по группам РАС.  

Первая группа РАС. 
Направления деятельности психолога: индивидуальные занятия, направленные на 

«простраивание» алгоритма простого взаимодействия, формирование стереотипных, 
простейших игровых навыков, их осмысление, организации взаимодействия с ребенком.  

Направления деятельности дефектолога: формирование навыков продуктивного 
взаимодействия. Развитие сенсорных интеграций. У старших дошкольников — 

формирование стереотипа поведения н организованной/учебной среде.  
Направления деятельности логопеда: формирование навыков простой 

коммуникации, алгоритмов произвольного высказывания. Развитие иных компонентов 
речи.  

Вторая группа РАС. 
Направления деятельности психолога: индивидуальные занятия с психологом по 

«простраиванию» алгоритма простой продуктивной деятельности, формирование 
стереотипных игровых навыков, имитации.  

Использование методов поведенческой терапии. Консультирование родителей по 
вопросам организации взаимодействия с ребенком.  
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Направления деятельности дефектолога: формирование навыков продуктивного 
взаимодействия. Развитие сенсорных интеграций. Формирование продуктивной 
деятельности и взаимодействия на предметном, игровом материале. Для детей старшего 
дошкольного возраста — формирование стереотипа поведения в организованной/ учебной 
среде / формирование предпосылок учебной деятельности.  

Направления деятельности логопеда: формирование навыков коммуникации. 
Развитие понимания обращенной речи. Включение эхолалий в диалоговые формы речи, 
алгоритмов произвольного подсказывания. Развитие и коррекция всех компонентов речи.  

 

Третья группа РАС. 
Направления деятельности психолога: занятия по развитию самовосприятия, 

элементарной саморегуляции, формированию социально-эмоциональной коммуникации, 
обучение пониманию эмоций другого человека в рамках предметно-игровой  
деятельности. Консультирование родителей по вопросам организации взаимодействия с 
ребенком.  

Направления деятельности дефектолога: формирование навыков продуктивного 
взаимодействия. Формирование продуктивной деятельности по алгоритму. Для детей 
старшего дошкольного возраста — формирование алгоритмов (предпосылок) учебной 
деятельности на соответствующем материале.  

Направления деятельности логопеда: формирование навыков коммуникации, 
алгоритмов произвольного высказывания, коммуникативной функции речи.  

 

Четвертая группа РАС. 
Направления деятельности психолога: работа по формированию 

социальноэмоциональной коммуникации. Групповые занятия коммуникативно-

творческой направленности.  
Направления деятельности дефектолога: формирование алгоритмов продуктивной 

деятельности, предпосылок учебной деятельности.  
Направления деятельности логопеда: формирование навыков коммуникации, 

алгоритмов произвольного высказывания. Развитие и коррекция всех компонентов речи. 
 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Требования к условиям получения дошкольного образования воспитанниками с 
РАС представляют собой интегративное описание совокупности условий, необходимых 
для реализации АООП ДОО, и структурируются по сферам ресурсного обеспечения. 

Интегративным результатом реализации указанных требований должно быть 
создание комфортной коррекционно-развивающей образовательной среды для 
воспитанников с РАС, построенной с учетом их образовательных потребностей, которая 
обеспечивает высокое качество образования, его доступность, открытость и 
привлекательность для воспитанников, их родителей (законных представителей), 
гарантирует охрану и укрепление физического, психического и социального здоровья 
воспитанников. 
 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 
обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами: 
1. Направленность на целостное развитие (главные ориентиры развития - 

психомоторный, социальный и общий интеллект). 
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2. Становление социальных качеств как приоритетное направление развития, 
которое должно стать стержнем во всех видах коррекционно-развивающей работы с 

ребенком. 
3. Организация коррекционно-развивающих и обучающих занятий в условиях 

индивидуального обучения. 
4. Оценка эффективности образовательного процесса по показаниям 

индивидуального развития ребенка (индивидуальная коррекционно-развивающая 

программа). 
5. Последовательная работа с семьей. 

 

Специальные образовательные условия по группам РАС. 
Первая группа РАС. 

1. Обучение по адаптированной основной образовательной программе (с учетом 
уровня интеллектуального развития) для детей с нарушением интеллекта / обучение по 
адаптированной образовательной программе с учетом психофизических особенностей и 
индивидуальных возможностей ребенка с РАС. 

2. Очная форма. 
3. Режим - группа кратковременного пребывания. 
4. Занятия в системе дополнительного образования и ППМС- центре. 
5. Индивидуальные/подгрупповые занятия: с педагогом-психологом, учителем-

логопедом, учителем-дефектологом 

6. Возможно сопровождение тьютором. 
7. Срок повторного прохождения ПМПК через 1 год (в ситуации инклюзивного 

образования) или ранее по усмотрению ПМПК. 
Дополнительные условия: наблюдение психиатра. 
 

Вторая группа РАС. 
1. Обучение по адаптированной основной образовательной программе для детей 

дошкольного возраста с ЗПР с учетом психофизических особенностей и индивидуальных 
возможностей ребенка с РАС / обучение по АОП с учетом психофизических особенностей 
и индивидуальных возможностей ребенка с РАС. 

2. Режим — группа кратковременного пребывания 

3. Занятия в системе дополнительного образования. 
4. Индивидуальные занятия: с педагогом-психологом, учителем логопедом, 

учителем-дефектологом. 
5. Сопровождение тьютора. 
6. Срок повторного прохождения ПМПК через 1 год или по запросу ПМПК. 
Дополнительные условия: наблюдение психиатра. 
 

Третья группа РАС. 
1. Обучение по адаптированной основной образовательной программе для детей с 

тяжелыми нарушениями речи с учетом специфики развития ребенка с РАС / обучение по 
адаптированной образовательной программе с учетом индивидуальных особенностей и 
возможностей ребенка с РАС. 

2. Очная форма. 
3. Режим — полный/неполный день. 
4. Занятия в системе дополнительного образования. 
5. Индивидуальные/подгрупповые занятия: с педагогом-психологом, учителем-

логопедом, учителем-дефектологом. 
6. Сопровождение тьютора. 
7. Срок повторного прохождения ПМПК по запросу ПМПк. 
Дополнительные условия: сопровождение психиатра. 
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Четвертая группа РАС. 
1. Обучение по основной образовательной программе с составлением ИУП с 

учетом психофизических особенностей и индивидуальных возможностей ребенка с РАС / 
обучение по адаптированной основной образовательной программе для детей 

дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи / обучение по адаптированной 

образовательной программе с учетом психофизических особенностей и индивидуальных 

возможностей ребенка с РАС. 
2. Очная форма. 
3. Режим — полный/неполный день. 
4. Индивидуальные/групповые занятия: с педагогом-психологом, учителем- 

логопедом, учителем-дефектологом. 
5. Срок повторного прохождения ПМПК по запросу ПМПк.  
Дополнительные условия: наблюдение невролога/психиатра. 
 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОО обеспечивает 
максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОО, а также 
территории, прилегающей к нему для реализации Программы, материалов, оборудования 
и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учѐта особенностей и 
коррекции недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОО обеспечивает возможность 
общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и 
взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОО полностью обеспечивает 
реализацию Программы: 

- созданы необходимые условия для коррекционной работы, инклюзивного 
образования детей с ОВЗ; 

- учитываются национально-культурные, климатические условия, в которых 
осуществляется образовательная деятельность; 

- учитываются возрастные особенности детей. 
Развивающая предметно-пространственная среда ДОО содержательно-насыщена, 

трансформируема, полифункциональна, вариативна, доступна и безопасна. 
Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы: 
• Образовательное пространство ДОО оснащено средствами обучения и воспитания 

(в том числе, техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным 
игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со 
спецификой Программы). 

• Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 
оборудования и инвентаря (в здании и на участке) ДОО обеспечивает: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 
воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 
песком и водой); 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 
участие в подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- 

пространственным окружением; 
- возможность самовыражения детей. 
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• Для детей раннего возраста образовательное пространство представляет 
необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой 
деятельности с разными материалами. 

Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 
предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 
числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

Полифункциональность материалов предполагает: 
• возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды: детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 
• наличие в уголках ДОО полифункциональных (не обладающих жѐстко 

закреплѐнным способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, 
пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве 
предметов-заместителей в детской игре). 

Вариативность среды предполагает: 
• наличие в ДОО различных пространств (для игры, конструирования, уединения и 

пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих 
свободный выбор детей; 

• периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 
стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 
активность детей. 

Доступность среды предполагает: 
• доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется 
образовательная деятельность; 

• свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 
здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности; 
• исправность и сохранность материалов и оборудования. 
Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех 

еѐ элементов требованиям по обеспечению надѐжности и безопасности их использования. 
Предметно-игровая среда строится на определенных принципах: 
Принцип дистанции, позиции при взаимодействии. Обеспечивается созданием 

системы зон с различной степенью изоляции в пределах общего пространства пребывания 
детей. Ребенок по своему усмотрению выбирает для себя характер, степень общения с 
большим или малым числом сверстников, со взрослыми или может оставаться в 
одиночестве - в зависимости от настроения, эмоционального или психологического 
состояния.  

Принцип активности, самостоятельности, творчества. Обеспечивается 
созданием развивающей среды, провоцирующей возникновение и развитие 
познавательных интересов ребенка, его волевых качеств, эмоций и чувств. 

Принцип стабильности-динамичности. Реализуется при таком разделении общего 
игрового пространства, когда выделяется территория, с одной стороны, с постоянными 
габаритами и элементами оборудования и, с другой стороны, с мобильными 
(трансформирующимися) элементами и переменными габаритами. 

Принцип комплексирования и гибкого зонирования. Реализуется в возрастном плане 
расширением спектра функциональных помещений и их дифференциаций. В детском саду 
существуют специальные функциональные помещения (физкультурный и музыкальный 
залы, лаборатория или специально отведенное место для детского экспериментирования, 
лего-кабинет и др.). Зонирование в группах достигается путем создания 
разнокачественных зон-пространств, необходимых для пространственного обеспечения 
необходимых видов деятельности детей. 
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Принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и эмоционального 
благополучия каждого ребенка. Обеспечивается увеличением непрогнозируемости 
событий, наполняющих среду, для чего осуществляется оптимальный отбор стимулов по 
количеству и качеству. Стимулы должны способствовать знакомству детей со средствами 
и способами познания, развитию их интеллекта, расширению экологических 
представлений, представлений об окружающем, знакомству с языком движений, графики 
и т. д. 

Принцип сочетания привычных и неординарных элементов в эстетической 
организации среды. Педагоги проектируют элементы, которые создают ощущение 
необычности, таинственности, сказочности. Детям предоставляется возможность изменять 
среду за счет создания необычных поделок, украшать ими группу, дарить друзьям и 
родителям, устраивать выставки творческих работ. 

Принцип открытости—закрытости. Представлен в нескольких аспектах: 
открытость природе, культуре, обществу и открытость своего «я», собственного 
внутреннего мира. Предполагает нарастание структурности среды, разграничение 
внешнего и внутреннего миров существования: себя и других, одного ребенка и группы 
детей, группы и детского сада, детского сада и мира и т. д. 

Отношение между обществом и ребенком в контексте его социализации и трудовой 
адаптации представляется в виде схемы: «общество — игрушка — ребенок», где игрушка 
является своеобразным связующим звеном, помогая ребенку войти во взрослую жизнь. 

Принцип учета половых и возрастных различий детей. Построение среды с учетом 
половых различий предполагает предоставление возможностей как мальчикам, так и 
девочкам проявлять свои склонности в соответствии с принятыми в обществе эталонами 
мужественности и женственности. 

Учитывая, что у дошкольников с ЗПР снижены общая мотивация деятельности и 
познавательная активность к среде, предъявляются следующие дополнительные 
требования: 

Принцип занимательности. Облегчает вовлечение ребенка в целенаправленную 
деятельность, формирует желание выполнять предъявленные требования, а также 
стремление к достижению конечного результата.  

Принцип новизны. Позволяет опираться на непроизвольное внимание, вызывая 
интерес к работе за счет постановки последовательной системы задач, максимально 
активизируя познавательную сферу дошкольника. 

Содержание всех пространственных зон предметно-развивающей среды ДОО 
подчинено одной главной цели – развитию способности мыслить избирательно и 
продуктивно, а также соответствует основной задаче - всестороннему развитию ребѐнка: 
развитию его мотивационной сферы, интеллектуальных и творческих сил, качеств 
личности. 

Спецификой создания предметно-пространственной развивающей образовательной 
среды является ее визуализация и структурирование согласно потребностям детей с РАС. 

Пространство должно: учитывать интересы и потребности ребенка с РАС, 
характеризоваться относительным постоянством расположения игровых материалов и 
предметов мебели, быть неперегруженным разнообразными игровыми объектами. Игры и 
игрушки подбираются в соответствии с содержанием образовательной программы. 

При организации индивидуальных занятий соблюдают следующую 
последовательность: рабочий стол находится у стены для минимизации отвлекающих 
ребенка факторов, рабочий стол отодвигается от стены и педагог располагается в зоне 
видимости ребенка; занятия проводятся в малой группе, состоящей из двух детей, рабочие 
столы располагаются рядом друг с другом. 
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При участии в групповых формах работы рекомендуется использовать наглядное 
расписание, иллюстрирующее последовательность выполняемых заданий, игры и 
дидактические материалы: 

– для подготовки руки к письму: насадки на ручку (для детей с правосторонним и 
левосторонним латеральным предпочтением), ограничители строки, разлиновка листа в 
крупную клетку или линейку; 

– при развитии элементарных математических представлений: визуальный ряд 
чисел, специализированная линейка Абака, пособие «Нумикон», игровые пособия по 
закреплению состава числа ( подбираются с опорой на индивидуальные интересы 
ребенка), игровые пособия по обучению сравнению чисел с помощью знаков, игровые 
пособия по обучению выполнению арифметических действий, наглядные пособия по 
обучению детей решать задачи; 

– подготовка к обучению грамоте: схемы слов, предложений, звуко-буквенного 
анализа, символы звуков, таблицы для чтения и др.; 

– развитие речи и ознакомление с окружающим миром: музыкальные инструменты, 
мелкий материал для игр на столе – звери, птицы, семья, посуда, продукты, одежда, 
транспорт, мебель и др., сюжетные картины, серии сюжетных картин, пальчиковый театр 
и др.; 

– физическое развитие: маты, мягкие игровые модули, качели, батут, горка, бассейн 
с шариками, мячи, кольца, клюшки, кегли, кольцебросы, обручи, машины, самокаты, 
схемы игр и т.д.; 

– игровое оборудование для игр на полу: машинки, гаражи, самолеты, кораблики, 
поезд и железная дорога, куклы, кукольный домик, игрушечная мебель, посуда, продукты, 
 одежда, набор доктора, игрушечные животные и т. д.; 

Необходимо, чтобы все игровые и дидактические материалы были упорядочены, 
каждый предмет находится на постоянном месте. Места промаркированы, что 
способствует самостоятельной уборке игрушек. 

Для визуализации предметно-пространственная развивающая образовательная 
среда используют: 

– фотографии ребенка для обозначения вещей, которыми он пользуется в группе 
(стула, стола, шкафчика, крючка для полотенца и т. д.), 

– фотографии воспитателей и детей, посещающих группу, 
– фотографий педагогов, работающих в кабинетах (логопед, психолог и др.), 
– информационные таблички (пиктограммы) на дверях спальни, раздевалки и т.д., 
– иллюстрированные правила поведения, 
– алгоритмы выполнения бытовых навыков (умывания, туалета, переодевания на 

физкультуру, мытья рук и т.д.), 
– коммуникативный альбом: фотографии близких людей; любимых видов 

деятельности ребенка; пиктограммы, связанные с удовлетворением физиологических 
потребностей ребенка (вода, еда, туалет); изображением эмоций ребенка; базовые 
коммуникативные функции (в т. ч. просьбу о помощи, приветствие, отказ, согласие и т. 
д.). 

Обязательной составляющей предметно-пространственной развивающей среды для 

ребенка с РАС является оборудование уголка уединения (зоны отдыха ребенка). Для этого 

используются: невысокие легкие передвижные ширмы, разноцветные драпировки разной 

величины, мягкие модули, подушки, балдахин, шатер, палатку, любое ограниченное 

пространство. В зоне отдыха размещают любимые игрушки ребенка, книги, фотографии, 
приятное для ребенка сенсорное оборудование, мягкая мебель и т.д. Детей необходимо 

обучить правилам поведения в уголке уединения. 
Соблюдение четкого распорядка дня является условием успешной адаптации 

ребенка в образовательной организации. При подготовке ребенка к посещению детского 

сада необходимо учитывать склонность к постоянству. Любое изменение режима дня и 
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распорядка занятий может повлиять на поведение ребенка. Дети с расстройствами 

аутистического спектра при восприятии информации в вербальной форме нуждаются в 

визуальном ее подкреплении. С этой целью используют визуальное расписание. 
Необходимость введения визуального расписания связана с тем, что у детей с РАС 

недостаточно сформировано понимание речи. Выбор вида визуального расписания 

зависит от возраста и интеллектуального развития ребенка. На первых порах используют 

фотографии, обозначающие занятия и режимные моменты. Многим детям с РАС 

требуется использование индивидуального визуального расписания (в него могут быть 

внесены коррекционные занятия, дополнительные перерывы и т.д.). 
Для обеспечения качества сна ребенка с РАС необходимо обратить внимание на: 

соблюдение температурного режима, комфортного для ребенка, возможную 

специфическую реакцию ребенка на ткань постельного белья и пижамы, наличие 

посторонних шумов (шум воды в кране, звук вентилятора, шум за окном, которые могут 

мешать заснуть), создание условий для пробуждения в спокойной обстановке. Удачным 

является размещение шторок над кроваткой ребенка, что дает возможность уединения и 

спокойного засыпания ребенка с РАС. 
Для некоторых детей с РАС сон в незнакомом месте является невозможным. При 

этом ребенок очень устает и дневной сон для него является физиологической 

потребностью. Для таких детей необходимо предусмотреть возможность ухода на время 

дневного сна домой и возвращение ребенка обратно после пробуждения. 
Для детей с РАС характерно стремление сохранить постоянные привычные 

условия жизни, сопротивление изменениям в жизни, в том числе в организации приема 

пищи. У детей наблюдается пристрастие к определенным блюдам, неприязнь к некоторым 

продуктам. Постепенно пищевой репертуар ребенка расширится. Однако на этапе 

адаптации допускается организовать ребенку возможность питаться принесенной из дома 

едой, а также пользоваться одноразовой или личной посудой. 
Особая организация питания требуется детям-аллергикам и детям, находящимся на 

определенной диете (например – на безглютеновой). Необходимо организовать прием 

детьми подходящей пищи иначе они лишаться возможности посещать образовательную 

организацию. 
При организации прогулок необходимо учитывать то, что детям с РАС нравятся 

ощущения, получаемые от прыжков с высоты или падения на землю. Они часто не могут 

оценить уровень опасности, лишены «чувства края» и могут забираться очень ловко, 
быстро и довольно высоко. Поэтому очень важно, чтобы на прогулочной площадке 

соблюдались все меры безопасности. При этом у детей с РАС должен быть доступ к 

оборудованию, позволяющему обеспечить сенсорную разгрузку ребенка: безопасные 

качели, батут, гамак и др. 
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3.3. Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы 

 

Рабочая программа воспитания МАДОУ «Малыш» 

 

Содержание программы 

Введение  

1. Целевой раздел – обязательная часть 

1.1.Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи Рабочей программы воспитания МАДОУ «Малыш» 

1.1.2. Методологические основы и принципы построения Рабочей программы 
воспитания МАДОУ «Малыш» 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Рабочей программы воспитания 
МАДОУ «Малыш» характеристики: 
 Современные факторы, оказывающие влияние на воспитание и личностное 

развитие ребенка 

 Психофизиологические особенности детей  раннего и дошкольного возраста 

 Особенности психологического развития ребенка в условиях всеобщей 
цифровизации 

1.2.Целевые ориентиры и планируемые результаты освоения Рабочей программы 
воспитания МАДОУ «Малыш» 

1.2.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей раннего возраста 

1.2.2. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста 

1.3.Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
1.3.1. Потенциал социокультурного пространства г. Богданович для воспитания детей 

МАДОУ «Малыш» 

1.3.2. Система оценки результатов освоения программы (особенности проведения 
педагогической диагностики) 

2. Содержательный раздел – обязательная часть 
2.1.Направления воспитательной работы в Рабочей программе воспитания МАДОУ 

«Малыш» 

2.2.Содержание направлений  Рабочей программы воспитания МАДОУ «Малыш» 

2.3.Виды и формы деятельности Рабочей программы воспитания МАДОУ «Малыш» 

2.4.Методы и средства реализации Рабочей программы воспитания МАДОУ «Малыш» 

2.5.Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
2.5.1. Особенности реализации воспитательного процесса в МАДОУ «Малыш» 

2.5.2. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
воспитанников в процессе реализации и Рабочей программы воспитания 
МАДОУ «Малыш» 

3. Организационный раздел – обязательная часть 
3.1.Общие требования к условиям реализации Рабочей программы воспитания МАДОУ 

«Малыш» 

3.2.Психолого-педагогическое обеспечение воспитательного процесса 

3.3.Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

3.4.Нормативно-методическое обеспечение реализации Рабочей программы воспитания 
МАДОУ «Малыш» 

3.5.Информационное обеспечение реализации Рабочей программы воспитания МАДОУ 
«Малыш» 

3.6.Материально-техническое обеспечение реализации Рабочей программы воспитания 
МАДОУ «Малыш» 

3.7.Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
3.7.1. Особенности организации воспитывающей окружающей среды 

 Предметно-пространственная среда 
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 Профессиональное сообщество «взрослый-взрослый» 

 Сообщество «взрослый-ребенок» 

 Сообщество «ребенок-ребенок» 

 Уклад жизни в МАДОУ «Малыш» 

 Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая 
уклада 

3.7.2. Условия, обеспечивающие достижение планируемых результатов в работе с 
особыми категориями детей 

 

 

Введение  
 

Рабочая программа воспитания муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения № 27 «Центра развития ребенка - детский сад «Малыш» 
(далее – Программа воспитания МАДОУ «Малыш») является компонентом Основной 
общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного 
образования МАДОУ «Малыш».  

В Структуру Программы воспитания МАДОУ «Малыш» включены три раздела – 

целевой, содержательный и организационный, в каждом из которых предусмотрены 
обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений.  
Программа воспитания МАДОУ «Малыш» разработана  
 на основе требований Федерального закона № 304-ФЗ от 31.07.2020 «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 
вопросам воспитания обучающихся» и Приказа Министерства образования и науки 
Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва 
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования»; 

 с учетом «Примерной рабочей программы воспитания  для образовательных 
организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования», 
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 1 июля 2021 года № 2/21).  

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие 
личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 
социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 
формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 
памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 
человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 
культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 
природе и окружающей среде» (п.2. ст.2 Федерального закона от 31.07.2020 № 304-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 
по вопросам воспитания обучающихся»). 

В основе процесса воспитания детей в  МАДОУ «Малыш» лежат конституционные 
и национальные ценности российского общества. Для того чтобы эти ценности 
осваивались ребенком, они отражены в основных направлениях воспитательной работы 
МАДОУ «Малыш»:  
 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; 



213 

 

 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.  
 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности воспитанников 
МАДОУ «Малыш» предполагает преемственность по отношению к достижению 
воспитательных целей начального общего образования (далее – НОО).  

Программа воспитания МАДОУ «Малыш» выстроена на целеполагании, 
ожидаемых результатах, видах деятельности, условиях формирования воспитывающей, 
окружающей среды и отражает интересы и запросы участников образовательных 
отношений:  
 ребенка, признавая приоритетную роль его личностного развития на основе 

возрастных и индивидуальных особенностей, интересов и потребностей;  
 педагогов МАДОУ «Малыш»;  
 родителей ребенка (законных представителей) и значимых для ребенка взрослых;  
 государства и общества.  

Реализация Программы воспитания «МАДОУ «Малыш» основана на сетевом 
взаимодействии с разными субъектами воспитательно-образовательного процесса: музей, 
библиотека, патриотические клубы, Советы ветеранов и т.д.   

Программа воспитания разработана с учѐтом культурно-исторических, этнических, 
социально-экономических, демографических и иных особенностей Уральского региона, 
культурно-образовательных потребностей детей, их родителей (законных 
представителей), традиций и возможностей педагогического коллектива МАДОУ 
«Малыш». От педагогов МАДОУ «Малыш», реализующих программу воспитания, 
требуется:  
 знание и понимание современных факторов, оказывающих влияние на воспитание и 

личностное развитие ребенка;  
 знание и понимание того, что основой организации воспитательного процесса в 

дошкольном возрасте являются представления об особенностях данного возраста и тех 
психологических механизмах, которые лежат в основе формирования личности на 
разных возрастных этапах дошкольного детства;  

 знание особенностей психологического развития ребенка в условиях всеобщей 
цифровизации;  

 гибкость в вопросах оперативного внесения в программы изменений, 
предопределенных документами стратегического планирования Российской 
Федерации;  

 готовность к взаимодействию, обратной связи и информационной открытости в 
отношении социальных партнеров МАДОУ «Малыш».  

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка  
1.1.1. Цель и задачи Программы воспитания  

Цель Программы воспитания «МАДОУ «Малыш» – личностное развитие 
воспитанников МАДОУ «Малыш» 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;  
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3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 
базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе.  

Главная задача Программы воспитания «МАДОУ «Малыш» - создать 
организационно-педагогические условия в части воспитания, личностного развития и 
социализации воспитанников МАДОУ «Малыш».  

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (от 0 до 3 лет, 
от 3 до 7 лет) на основе планируемых результатов достижения цели воспитания и 
реализуются в единстве с развивающими задачами, определенными действующими 
нормативными правовыми документами в сфере ДО. Задачи воспитания соответствуют 
основным направлениям воспитательной работы. Цели и задачи воспитания реализуются 
в течение всего времени нахождения ребенка в детском саду, во всех видах деятельности 
дошкольника, обозначенных в Федеральном государственном образовательном стандарте 
дошкольного образования.  
1.1.2. Методологические основы и принципы построения Программы воспитания  

Методологической основой Программы воспитания «МАДОУ «Малыш» является 
культурно-исторический и деятельностный подходы. Концепция Программы воспитания 
«МАДОУ «Малыш» основывается на базовых ценностях воспитания, сформулированных 
в Федеральном законе «Об образовании в РФ»: «…формирование у обучающихся чувства 
патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 
Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 
взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 
многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде.»(п.2. 
Ст.2 Федерального Закона от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 
обучающихся») 

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи 
отечественной педагогики и психологии:  

 развитие личности ребенка в деятельности;  
 духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержание воспитания;  
 развитие личности ребенка в контексте сохранения его индивидуальности;  
 о сущности детства как сензитивном периоде воспитания;  
 теории об амплификации (обогащении) развития ребѐнка средствами разных 

«специфически детских видов деятельности».  
Программа воспитания «МАДОУ «Малыш» построена на основе духовно-нравственных и 
социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 
человека, семьи, общества и опирается на следующие принципы:  
 принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, 

свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 
гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного 
отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования;  
каждый ребенок имеет право на признание его в обществе как личности, как человека, 
являющегося высшей ценностью, на уважение к его персоне, достоинству и защиту его 
прав на свободу и развитие; 

 принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 
воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, 
содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение;  

 принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на культуре и 
традициях России, включая культурные особенности Уральского региона; 

  принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания 
позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому 

внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить 
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возможность выбора при построении собственной системы ценностных отношений, 
продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в жизни; 

  принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов 
личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и 
безопасного поведения; 

  принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной 
деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и 
их освоения; 

  принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором все 
дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-

этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. 
 Данные принципы реализуются в укладе МАДОУ «Малыш», включающем 

воспитывающие среды, общности, культурные практики, совместную деятельность и 
события. 
 

1.1.3. Значимые характеристики для разработки программы  
Современные факторы, оказывающие влияние на воспитание и личностное развитие 
ребенка  

Всем известно, что детство является особенным и неповторимым периодом в 
жизни каждого. В детстве не только закладываются основы здоровья, но и формируется 
личность: еѐ ценности, предпочтения, ориентиры. То, как проходит детство ребѐнка, 
непосредственно отражается на успешности его будущей жизни.  

Ценным опытом этого периода является социальное развитие. Психологическая 
готовность малыша к школе во многом зависит от того, умеет ли он строить общение с 
другими детьми и взрослыми, правильно с ними сотрудничать. Немаловажно для 
дошкольника и то, как быстро он приобретает знания, соответствующие его возрасту.  

Всесторонне развитая гармоничная личность – вот та цель, тот желаемый 
результат, который с тех пор, как человечество стало задумываться над воспитанием 
подрастающего поколения, над своим будущим, выступал в качестве ведущей идеи, 
идеала, к которому стоило стремиться, и ради которого стоило жить.  

Цель – «воспитание всесторонне развитой личности» - является по сути своей 
идеальной, нереальной целью воспитания. История развития общества, изучение 
закономерностей развития индивида показало, что в равной степени все стороны личности 
не могут быть развиты. Но идеальная цель нужна, она является ориентиром на 
возможности человека и помогает сформулировать задачи воспитания в различных 
направлениях многогранной личности. Известно, что личностями не рождаются, а 
становятся. На формирование полноценно развитой личности большое влияние оказывает 
общение с людьми. Именно поэтому формированию умения ребѐнка находить контакт с 
другими людьми следует уделять достаточно внимания.  
Биологические факторы в развитии ребенка.  

На развитие ребенка оказывают влияние различные факторы. Самым первым и 
значимым фактором до появления ребенка на свет является биологический фактор. 
Биологический фактор находит своѐ развитие во внутриутробном состоянии. 
Основополагающим показателем выступает биологическая наследственность. 
Наследственность индивидуальна для каждого представителя человечества. Родители по 
наследству передают своему ребенку некие особенности и качества личности. Влияние 
наследственности настолько велика, что она способна формировать определенные 
способности в различных видах деятельности. Данная способность формируется на 
основе природных задатков.  

Приобретенные в течение жизни навыки и свойства не передаются по наследству, 
наукой не выявлено, также особых генов одаренности, однако, каждый родившийся 
ребенок обладает громадным арсеналом задатков, раннее развитие и формирование 
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которых зависит от социальной структуры общества, от условий воспитания и обучения, 
забот и усилий родителей и желания самого маленького человека. Биологический фактор 
необходимо учитывать, так как благодаря биологическому фактору создается бесконечное 
разнообразие темпераментов, характеров, способностей, которые делают из каждой 
человеческой личности индивидуальность.  

Социальные факторы в развитии ребенка.  

Социальное развитие ребенка подразумевает под собой процесс усвоения 
традиций, культуры и правил, принятых в определенном обществе. Для осуществления 
данного процесса должны присутствовать определенные социальные факторы развития 
ребенка. В качестве них выступают всевозможные объекты окружающей среды. 
Кооперация всех факторов составляет особенности социального развития детей. Данные 
факторы можно подразделить на:  
 микрофакторы (к ним относится семья, школа, друзья, ближайшее социальное 

окружение); 
 мезофактры (к ним относятся условия, в которых растет ребенок, средства массовой 

коммуникации, региональные условия и другие), 
 макрофакторы (здесь играют роль процессы и вещи мирового масштаба: экология, 

политика, демография, экономика, государство и общество). 
Социализация представляет собой процесс становления личности, постепенное 

усвоение требований общества приобретение социально значимых характеристик 
сознания и поведения, которые регулируют ее взаимоотношения с обществом. 
Социализация личности начинается с первых лет жизни и заканчивается к периоду 
гражданской зрелости человека, хотя, разумеется, полномочия, права и обязанности, 
приобретенные им, не говорят о том, что процесс социализации полностью завершен: по 
некоторым аспектам он продолжается всю жизнь. Первые элементарные сведения человек 
получает в семье, закладывающей основы и сознания, и поведения. Этапы социального 
развития ребѐнка:  

Младенчество. Социальное развитие начинается у дошкольника ещѐ в 
младенческом возрасте. При помощи мамы или другого человека, который часто проводит 
время с новорождѐнным, малыш постигает азы общения, используя средства общения, как 
мимика и движения, а также звуки.  

От шести месяцев до двух лет. Общение малыша с взрослыми становится 
ситуативным, что проявляется в виде практического взаимодействия. Ребѐнку нередко 
нужна помощь родителей, какие-то совместные действия, за которыми он обращается.  

Три года. В этом возрастном периоде малыш уже требует общества: он хочет 
общаться в коллективе сверстников. Ребѐнок входит в детскую среду, приспосабливается 
в ней, принимает еѐ нормы и правила, а родители в этом активно помогают. Они 
подсказывают дошкольнику, как нужно поступать, а как не следует: стоит ли брать чужие 
игрушки, хорошо ли жадничать, нужно ли делиться, можно ли обижать детей, как быть 
терпеливым и вежливым, и прочее.  

От четырѐх до пяти лет. Этот возрастной отрезок характеризуется тем, что 
малыши начинают задавать бесконечно большое количество вопросов обо всѐм на свете 
(на которые не всегда находится ответ и у взрослых!). Общение дошкольника становится 
ярко эмоционально окрашенным, направленным на познание. Речь малыша становится 
главным способом его общения: используя еѐ, он обменивается информацией и обсуждает 
с взрослыми явления окружающего мира.  

От шести до семи лет. Коммуникация ребѐнка приобретает личностную форму. В 
этом возрасте детей уже интересуют вопросы о сути человека. Этот период считается 
наиболее важным в вопросе становления личности и гражданственности ребѐнка. 
Дошкольник нуждается в объяснении многих жизненных моментов, советах, поддержке и 
понимании взрослых, ведь они — образец для подражания. Глядя на взрослых, 
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шестилетки копируют их стиль общения, взаимоотношений с другими людьми, 
особенности их поведения. Это начало формирования своей индивидуальности.  

Мощным инструментом социализации личности выступают средства массовой 
информации — печать, радио, телевидение. Ими осуществляются интенсивная обработка 
общественного мнения, его формирование. При этом в одинаковой степени возможна 
реализация как созидательных, так и разрушительных задач.  

Личностный фактор в развитии ребѐнка.  
Личностное развитие человека происходит на протяжении всей жизни. Личность 

является одним из тех феноменов, которые редко истолковываются одинаково двумя 
разными авторами. Все определения личности, так или иначе, обусловлены двумя 
противоположными взглядами на ее развитие.  

С точки зрения одних, каждая личность формируется и развивается в соответствии 
с ее врожденными качествами способностями, а социальное окружение при этом играет 
весьма незначительную роль. Представители другой точки зрения полностью отвергают 
врожденные внутренние черты и способности личности, считая, что личность – это 
некоторый продукт, полностью формируемый в ходе социального опыта.  

Несмотря на многочисленные понятийные и другие различия, существующие 
между ними, почти все психологические теории личности едины в одном: личностью 
человек не рождается, а становится в процессе своей жизни. Это фактически означает 
признание того, что личностные качества и свойства человека приобретаются не 
генетическим путем, а вследствие научения, то есть они формируются и развиваются.  

Психофизиологические особенности детей дошкольного возраста  
Психофизиологические особенности детей-дошкольников проявляются в 

суждениях, способах действий, поведении детей, отношении к окружающей 
действительности. Внимание к возрастным психофизиологическим особенностям детей 
создаѐт реальные возможности для выстраивания воспитательно-образовательного 
процесса оптимальным образом. Это, в свою очередь, позволит:  
 преодолеть разрыв между внутренним планом психики детей и тем, что дается в 

качестве содержания методов, форм образования детей;  
 определить новые соответствующие формы со-деятельности, со-творчества, служащие 

источником совместных переживаний, сохранения индивидуальности каждого 
субъекта образовательного процесса;  

 выстроить педагогическое взаимодействие с учетом собственной активности ребенка, 
полностью определяемой им самим, и активности ребенка, стимулируемой взрослым.  

Психофизиологические особенности детей раннего возраста:  
 интенсивный темп физического развития,  
 подражательность,  
 сенсомоторная потребность,  
 повышенная эмоциональность и ранимость организма ребенка,  
 внушаемость,  
 впечатлительность,  
 недостаточная морфологическая и функциональная зрелость органов и систем,  
 недостаточная подвижность нервных процессов.  

Психофизиологические особенности детей дошкольного возраста:  
 постижение и осмысление окружающего через образное мышление и воображение;  
 повышенная двигательная активность; 
 взаимосвязь эмоциональной и сенсорной сфер, что находит отражение в особой 

восприимчивости и впечатлительности ребенка;  
 доминирование эмоций в миропознании, восприятии окружающих людей , детская 

непосредственность, наивность, особая доверчивость;  
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 недостаточное развитие произвольности всех психических процессов, самоконтроля, 
преобладание эмоциональной регуляции деятельности над произвольной.  

Яркие проявления самобытности детской жизни, неповторимого взгляда на 
окружающее и отношения к нему — есть не просто фон или фактор успешности 
дошкольного образования, а как ключевое основание для проектирования его содержания 
и процесса реализации.  
Особенности психологического развития ребенка в условиях всеобщей 
цифровизации.  

Современных детей можно назвать цифровыми детьми или детьми будущего - это 
все те, кто родился и вырос в окружении компьютеров, игровых приставок, mp3-плейеров, 

видеокамер, сотовых телефонов и других цифровых игрушек.  
С самого рождения сегодняшние дети сталкиваются с современными 

высокотехнологичными достижениями. Ребенок познает мир через экран монитора. 
Компьютер становится для него основным источником информации, его другом и 
помощником. Наши дети, благодаря цифровым технологиям, раньше взрослеют, умеют 
рассуждать на "взрослые" темы, смотрят видеоролики, разбираются в хитросплетениях 
сюжетный линий, хорошо запоминают все происходящее с героями видеороликов. 
Дошкольники иногда делают такие неожиданные выводы и умозаключения в недетских 
ситуациях, что взрослые всерьѐз начинают думать о преждевременном взрослении 
современных детей.  

Всѐ чаще педагоги дошкольных учреждений «рисуют» портреты современного 
дошкольника, исходя из собственных наблюдений: развитый, любознательный, умный, 
эрудированный, раскрепощенный, воспитываемый компьютером и ноутбуком ребенок. 
Однако у современных детей имеется достаточно большие проблемы с развитием 
творческой активности, у наших детей резко снижена фантазия. Современный ребенок 
нацелен на получение быстрого и готового результата путем нажатия одной кнопки. Хотя 
современные дошкольники технически "подкованы", легко управляются с телевизором, 
электронными и компьютерными играми, но строят из конструктора они так же, как их 
сверстники прошлых лет, ни в чем их не опережая.  

Раньше у ребенка был развит на высоком уровне рефлекс подражания, он повторял 
действия за взрослым. На сегодняшний день у современного дошкольника практически 
отсутствует рефлекс подражания и преобладает рефлекс свободы, который позволяет ему 
выстраивать свои стратегии поведения. Если ребенок понимает и принимает смысл 
поступка или действия, которое должен совершить, то он будет его выполнять. Если нет, 
то откажется, выражая протест, вплоть до агрессии. Дети настойчивы, требовательны, 
имеют завышенную самооценку, не терпят насилия, иногда не слышат указаний взрослых. 
Отмечается их врожденное стремление к самореализации, к проявлению своей деятельной 
натуры. У них есть проблемы с эмоциональностью. Многие не понимают, что такое 
плохо, больно, страшно. Эти дети менее романтичны и более прагматичны. Их мир 
заполнен материальными ценностями.  

Современный ребенок дошкольник говорит много, но плохо, в большей степени 
страдает связная речь и словарный запас. Психологи, педагоги, логопеды, педиатры 
отмечают стабильно высокий уровень темповых задержек речевого развития у детей от 1 
года до 5 лет, причем проблема современного дошкольника в том, что он имеет не 
отдельное нарушение структурного компонента речи (например, звукопроизношения), а 
комплексное отставание в развитии речевых компонентов.  

Если в середине 70-х годов ХХ века дефицит речи наблюдался только у 4% детей 
среднего дошкольного возраста, то сегодня специальная логопедическая помощь нужна 
практически каждой группе детского сада. Современные родители меньше, чем это 
необходимо для полноценного речевого развития ребенка, разговаривают со своими 
детьми, мало читают и рассказывают им, а покупая книжки для самых маленьких, больше 
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ориентируются на красочность и оригинальность издания, нежели на художественные 
достоинства текстов.  

Современных дошкольников отличает слабость воображения, выраженная 
ориентация на наглядность воспринимаемой информации и, соответственно, 
недостаточная развитость слухового восприятия и понимания, более низкий уровень 
речевого развития.  Воображение является главным новообразованием дошкольного 
детства, ответственным, по словам Л.С. Выготского, за специфическое для данного 
возраста отношение между ребенком и социальной действительностью. Воображение 
задает социальную ситуацию развития, именно оно определяет дальнейший характер 
познавательного и личностного развития ребенка и основной деятельностью, которая 
обеспечивает наилучшие условия для развития воображения, является детская игра во 
всем многообразии ее форм и видов. 

Однако сегодня практически всеми психологами и педагогами фиксируется 
значительное снижение игровой активности детей и более низкий уровень развития их 
игровой деятельности по сравнению с нормами второй половины ХХ века. Другим 
фактором, препятствующим полноценному развитию воображения, является 
преобладание в арсенале детских развлечений разнообразной видеопродукции. 
Современные родители легко поддаются рекламной информации о возможностях и 
преимуществах раннего развития ребенка посредством зрительных образов и 
впечатлений. Маленькие дети много времени проводят перед телевизором: мультфильмы, 
«полезные образовательные» телевизионные программы, а то и просто яркие рекламные 
ролики способны надолго занять внимание малыша, освобождая тем самым его родителей 
от необходимости читать сказки, рассказывать, играть в игрушки. Дошкольники быстро 
осваивают и несложные манипуляции с компьютером: научаются включать его, находить 
«свои» игрушки, запускать их, управлять с помощью нескольких клавиш действиями 
компьютерных персонажей. Вся эта видеоинформация воспринимается детьми легче и 
быстрее, чем вербальная. Она не требует работы воображения, более того, эти готовые 
образы, яркие и разнообразные, превышают все возможности собственного 
продуктивного воображения ребенка  

Доминирование компьютерных развивающих и обучающих программ в 
образовании современных дошкольников приводит к деформации опыта социального 
взаимодействия ребенка со взрослыми. Компьютерная программа настолько 
самодостаточна, что позволяет ребенку выполнять задания без помощи взрослых, 
ориентируясь лишь на подкрепление правильных шагов или невозможность продвигаться 
дальше в случае неверных решений. Конечно, раскладывание последовательности 
картинок и рассказ по ним – не слишком интересное задание для малышей, однако 
гораздо более полезное, чем молчаливое раскладывание тех же картинок на экране 
компьютера, подкрепляемое не устным откликом или похвалой взрослого, а 
бесхитростной анимацией.  

Перед ребенком не стоит задача вычленить проблему или трудность, с которой он 
сталкивается при выполнении данного задания, сформулировать свой вопрос к взрослому, 
услышать и понять объяснения. Методом проб и ошибок он ведет молчаливый диалог с 
«умной» машиной, делая верные или неверные выводы относительно принимаемых 
решений. Между тем важнейшим условием благополучного психического развития 
ребенка является его совместная со взрослым деятельность.  

Именно взрослый знакомит ребенка с предметным содержанием окружающих его 
вещей и явлений, именно взрослый открывает ребенку способы взаимодействия с 
окружающим миром, именно ко взрослому обращено развитие познавательной 
потребности ребенка. Компьютерные игры надолго занимают внимание дошкольника, 
освобождая родителей от необходимости играть с ним, читать ему, разговаривать с ним и 
даже гулять, создавая иллюзию обретения ребенком самостоятельности. Это опасная 
иллюзия, поскольку за такой видимой самостоятельностью ребенка кроется отсутствие 
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навыка продуктивного взаимодействия со взрослым, без которого станет невозможным 
полноценное освоение в будущем и учебной программы.  

Современные дети с самого нежного возраста привыкают к готовым образным 
впечатлениям, они не умеют и не испытывают потребности создавать собственные 
образы, придумывать, рассуждать и воображать. Преобладает выраженное снижение 
интереса детей к слушанию книг, слабое понимание и запоминание ими слуховой 
информации. Зрительно воспринимаемая информация становится для современных 
дошкольников ведущим источником познания и психического развития.  

Существенные изменения претерпевает и эмоционально-нравственная сфера 
личности современного ребенка, снижается уровень освоения доступных ему социальных 
норм, правил поведения в обществе, способов взаимодействия с окружающими людьми – 

детьми и взрослыми. Для современного ребенка, особенно жителя города, природа 
выступает чуждой, неизвестной средой. На сегодняшний день всѐ в большей степени 
исчезает естественное детское "дворовое" сообщество: дети теперь реже свободно играют 
и общаются со сверстниками, усиливается тенденция индивидуализации игры, и, как 
следствие, социального отчуждения детей.  

Другой особенностью современных дошкольников, отмечаемой воспитателями, 
является повышенный эгоцентризм. В определенной степени эгоцентризм характерен для 
детей дошкольного возраста, однако к 7 годам многие из них уже способны преодолеть 
эгоцентрическую позицию и принять во внимание точку зрения другого человека. 
Преодоление детского эгоцентризма является одним из важнейших механизмов 
социализации в дошкольном возрасте. Приоритет личных интересов в сознании 
современного ребенка находит свое отражение и в таком удивительном, но ставшим 
нередким явлении, как незнание детьми имен некоторых своих товарищей по группе 
детского сада, а иногда даже и воспитателей.  

Здоровье подрастающего поколения также претерпевает изменения с учетом 
экологической обстановки и нередко физические показатели здоровья оставляют желать 
лучшего. Ребенок может страдать физически и это усугубляет ситуацию, если он 

находится в неблагоприятном социальном окружении. 
Таким образом, очевидно, что все фиксируемые сегодня изменения в 

психологическом облике дошкольника (особенности его общения, игровой деятельности, 
личностного развития, готовности к школе), свидетельствуют о принципиально ином 
характере его дошкольной социализации, нежели это было в ХХ веке. Наши дети живут 
вместе с нами, одной с нами жизнью, и создание для них специальных психолого-

педагогических условий, свободных от вредных влияний современности, представляется, 
по меньшей мере, нереальным, а точнее – нелепым и бесполезным. Воспитание в 
условиях, оторванных от реальных жизненных факторов, лишится главного условия своей 
эффективности – соответствия реальным потребностям ребенка, его интересам, 
стремлениям, желаниям.  

Современные социокультурные процессы имеют глобальный характер, они 
типичны для всех стран, находящихся на одном уровне экономического развития, 
связанных друг с другом общим информационным пространством. Необходимо 
анализировать содержание детской жизни и пытаться найти в ней новые аспекты и 
ресурсы, которые могут стать источниками полноценного психического и личностного 
развития современных детей.  
1.2. Целевые ориентиры и планируемые результаты освоения Программы 
воспитания  

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, а деятельность 
воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. Поэтому 
результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, 
представленных в виде обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного 
возрастов. Основы личности закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо 
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линии развития не получат своего становления в детстве, это может отрицательно 
сказаться на гармоничном развитии человека в будущем.  
1.2.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей младенческого и 
раннего возраста (до 3 лет)  
Портрет ребенка младенческого и раннего возраста (к 3-м годам) 

Направление 
воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое  Родина, 
природа  

Проявляющий привязанность, любовь к семье, 
близким, окружающему миру.  

Социальное  Человек, семья, 
дружба, 
сотрудничество  

Способный понять и принять, что такое «хорошо» 
и «плохо».  
Проявляющий интерес к другим детям и 
способный бесконфликтно играть рядом с ними.  
Проявляющий позицию «Я сам!».  
Доброжелательный, проявляющий сочувствие, 
доброту.  
Испытывающий чувство удовольствия в случае 
одобрения и чувство огорчения в случае 
неодобрения со стороны взрослых.  
Способный к самостоятельным (свободным) 
активным действиям в общении. Способный 
общаться с другими людьми с помощью 
вербальных и невербальных средств общения.  

Познавательное  Знание  Проявляющий интерес к окружающему миру и 
активность в поведении и деятельности.  

Физическое и 
оздоровительное  

Здоровье  Выполняющий действия по самообслуживанию: 
моет руки, самостоятельно ест, ложится спать и т. 
д.  
Стремящийся быть опрятным.  
Проявляющий интерес к физической активности.  
Соблюдающий элементарные правила 
безопасности в быту, в детском саду, на природе.  

Трудовое  Труд  Поддерживающий элементарный порядок в 
окружающей обстановке.  
Стремящийся помогать взрослому в доступных 
действиях.  
Стремящийся к самостоятельности в 
самообслуживании, в быту, в игре, в продуктивных 
видах деятельности.  

Этико-

эстетическое  

Культура и 
красота  

Эмоционально отзывчивый к красоте.  
Проявляющий интерес и желание заниматься 
продуктивными видами деятельности.  

 

1.2.2. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста 
(до 7 лет) 
 Портрет ребенка дошкольного возраста (к 7-ми годам) 

Направление 
воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое  Родина, 
природа  

Любящий свою малую родину и имеющий 
представление о своей стране, испытывающий 
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чувство привязанности к родному дому, семье, 
близким людям.  

Социальное  Человек, семья, 
дружба, 
сотрудничество  

Различающий основные проявления добра и зла, 
принимающий и уважающий ценности семьи и 
общества; правдивый, искренний; способный к 
сочувствию и заботе, к нравственному поступку; 
проявляющий зачатки чувства долга: 
ответственность за свои действия и поведение; 
принимающий и уважающий различия между 
людьми.  
Освоивший основы речевой культуры.  
Дружелюбный и доброжелательный, умеющий 
слушать и слышать собеседника, способный 
взаимодействовать со взрослыми и сверстниками 
на основе общих интересов и дел.  

Познавательное  Знания  Любознательный, наблюдательный, 
испытывающий потребность в самовыражении, в 
том числе творческом; проявляющий активность, 
самостоятельность, субъектную 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 и 
субъектность при выполнении поручений и в 
самостоятельной деятельности.  

Этико-

эстетическое  
Культура и 
красота  

Способный воспринимать и чувствовать 
прекрасное в быту, природе, поступках, искусстве; 
стремящийся к отображению прекрасного в 
продуктивных видах деятельности; обладающий 
зачатками художественно-эстетического вкуса.  

 

 

1.3. Часть, формируемая участниками образовательных отношений  
1.3.1. Потенциал социокультурного пространства г. Богданович для воспитания 
детей МАДОУ «Малыш» 

Воспитание детей в МАДОУ «Малыш» осуществляется через взаимодействие с 
социальными партнерами:  
 со школой в части организации совместных мероприятий воспитательной 

направленности и преемственности; 
 с ДОО  в части организации, совместных мероприятий воспитательной 

направленности обмена информации, обобщения и представления опыта работы; 
 библиотека – посещение и проведение мероприятий, встреч, реализация проектов 

воспитательной направленности;  
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 детская школа искусств и музеи –  социально-значимые мероприятия воспитательной 
направленности; 

 ДЮСШ детская юношеская спортивная школа – совместные спортивные мероприятия 
воспитательной направленности; 

 Кадетская (казачья) школа-интернат «Первый Уральский казачий кадетский корпус»; 
 Общественные организации ГО Богданович (Совет ветеранов, военно-патриотический 

клуб «Ермак» и др.). 
Формирование у детей уважительного и доброжелательного отношения к 

представителям разных культур возможно при условии объединения усилий ДОО, 
родителей и различных социальных институтов. Такое сотрудничество позволяет 
осуществлять преемственность воспитательной деятельности детского сада, учреждений 
культуры и искусства.  

Население г. Богданович многонациональное. В результате миграционных 
процессов в городе увеличилось количество этнически русских, бывших граждан 
государств СНГ. Но при этом в детском саду этнический состав семей воспитанников в 
основном имеет однородный характер, основной контингент – дети из русскоязычных 
семей. 

В содержании Программы воспитания МАДОУ «Малыш» учитывается: 
 многонациональность, многоконфессиональность Уральского региона; 
 сильные православные традиции; 
 культура народов региона (национальные обычаи и традиции) исторически 

сложившихся народов Среднего Урала (русские, удмурты, манси, татары, башкиры, 
марийцы, чуваши). 
 

С учетом национально-культурных традиций народов Среднего Урала осуществлен 
отбор произведений национальных (местных) писателей, поэтов, композиторов, 
художников, образцов национального (местного) фольклора, народных художественных 
промыслов при ознакомлении детей с искусством, народных игр, средств оздоровления. 
В развивающей предметно – пространственной среде МАДОУ «Малыш» предусмотрено 
специально организованное пространство «Русская изба», в котором проходят 
ознакомительные занятия и периодически (один раз в квартал) меняется содержание   
тематического музея. В группах имеются «Центры многообразия» для воспитательной 
деятельности через культуру народов Урала. 

Особое внимание уделяется  формированию у детей понимания принадлежности к 
определенной социальной группе, где в качестве идентификации с этносом выступают 
родной язык, традиционные ценности и культура; формированию толерантного и 
уважительного отношения к людям другой национальности, обеспечена возможность 
почувствовать гордость своей национальной принадлежности. 

Специфика экономических условий г. Богданович, учтена в тематическом плане 
образовательной работы с детьми в таких формах как акции, проекты, праздники, 
экскурсии, культурные традиции и мероприятия. 

В связи с особенностями города Богданович назрела необходимость, как можно 
раньше начинать прививать интерес и закладывать базовые знания и навыки в области 
знакомства с профессиями социального обслуживания. 

При разработке  Программы введены темы, направленные на ознакомление 
воспитанников с профессиональной деятельностью взрослых (родителей), а также темы, 
направленные на продолжение ознакомления воспитанников с историей края, 
знаменитыми земляками. 
 

 



224 

 

1.3.2. Система оценки результатов освоения Программы (особенности проведения 
педагогической диагностики)  

Результаты достижений по целевым ориентирам Программы воспитания МАДОУ 
«Малыш» не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 
диагностики, и не являются основанием для их формального сравнения с реальными 
достижениями детей.  

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 
динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения за 
поведением детей. В фокусе педагогической диагностики находится понимание ребенком 
смысла конкретной ценности и ее проявление в его поведении.  
 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  
2.1. Направления воспитательной работы в Программе воспитания МАДОУ 
«Малыш» 

Содержание Программы воспитания МАДОУ «Малыш» реализуется в ходе 
освоения детьми дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных в 
ФГОС дошкольного образования, одной из задач которого является объединение 
воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 
поведения в интересах человека, семьи, общества:  

 социально-коммуникативное развитие;  
 познавательное развитие;  
 речевое развитие;  
 художественно-эстетическое развитие;  
 физическое развитие.  

Реализация цели и задач Программы воспитания МАДОУ «Малыш» 
осуществляется в рамках нескольких направлений (модулях) воспитательной работы, 
определѐнных на основе базовых ценностей воспитания в России, которые не заменяют и 
не дополняют собой деятельность по пяти образовательным областям, а фокусируют 
процесс усвоения ребенком базовых ценностей в целостном образовательном процессе.  

Все ниже перечисленные направления воспитания тесно взаимосвязаны между 
собой и обеспечивают интеграцию воспитательной деятельности во все образовательные 
области и во все виды детской деятельности в образовательном процессе, согласно ООП 
ДО МАДОУ «Малыш». 

 Патриотическое направление воспитания - (модуль «Я и моя Родина»)  
 Социальное направление воспитания - (модуль «Я, моя семья и друзья»)  
 Познавательное направление воспитания - (модуль «Хочу всѐ знать»)  
 Физическое и оздоровительное направления воспитания - (модуль «Я и моѐ 

здоровье»)  
 Трудовое направление воспитания - (модуль «Я люблю трудиться»)  
 Этико-эстетическое направление воспитания - (модуль «Я в мире прекрасного). 

 

2.2. Содержание направлений воспитательной работы в Рабочей программе 
воспитания МАДОУ «Малыш» 

Направления 
воспитания 

Содержание направлений 

 

 

Патриотическое  
(Я и моя Родина)  

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического 
направления воспитания. Патриотизм – это воспитание в ребенке 
нравственных качеств, чувства любви, интереса к своей стране – 

России, своему краю, малой родине, своему народу и народу России 
в целом (гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия, 
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ощущения принадлежности к своему народу, сознания собственной 
востребованности в родной стране.  
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 укорененность в духовных 
и культурных традициях своего народа, деятельность на основе 
понимания ответственности за настоящее и будущее своего народа, 
России.  
Задачи патриотического воспитания:  
1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному 
языку, культурному наследию своего народа; 
 2) воспитание любви, уважения к своим национальным 
особенностям и чувства собственного достоинства как представителя 
своего народа; 
 3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в 
целом, своим соотечественникам и согражданам, представителям 
всех народов России, к ровесникам, родителям, соседям, старшим, 
другим людям вне зависимости от их этнической принадлежности;  
4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, 
понимания единства природы и людей и бережного ответственного 
отношения к природе.  
При реализации указанных задач воспитатель ДОО сосредоточивает 
свое внимание на нескольких основных направлениях 
воспитательной работы: 
  ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями 
России и своего народа; 
  организации коллективных творческих проектов, направленных на 
приобщение детей к российским общенациональным традициям; 
  формировании правильного и безопасного поведения в природе, 
осознанного отношения к растениям, животным, к последствиям 
хозяйственной деятельности человека. 

 

Социальное 

(Я, моя семья и 
друзья) 

Ценности семьи, дружбы, человека и личности в команде лежат в 
основе социального направления воспитания.  
В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого 
человека и его значение в собственной жизни и жизни людей. Он 
начинает осваивать все многообразие социальных отношений и 
социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться 
правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать в 
интересах семьи, группы. Формирование правильного ценностно-

смыслового отношения ребенка к социальному окружению 
невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в 
котором обязательно должна быть личная социальная инициатива 
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ребенка в детско-взрослых и детских общностях. Важным аспектом 
является формирование у дошкольника представления о мире 
профессий взрослых, появление к 7 годам положительной установки 
к обучению в школе как важному шагу взросления.  
Основная цель социального направления воспитания дошкольника 
заключается в формировании ценностного отношения детей к семье, 
другому человеку, развитии дружелюбия, создании условий для 
реализации в обществе.  
Основные задачи социального направления воспитания.  
1. Задачи, связанные с познавательной деятельностью детей. 
Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного 
образа семьи с детьми, ознакомление с распределением ролей в 
семье, образами дружбы в фольклоре и детской литературе, 
примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных 
видах деятельности (на материале истории России, ее героев), 
милосердия и заботы. Анализ поступков самих детей в группе в 
различных ситуациях.  
2. Формирование навыков, необходимых для полноценного 
существования в обществе: эмпатии (сопереживания), 
коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, 
умения договариваться, умения соблюдать правила.  
3. Развитие способности поставить себя на место другого как 
проявление личностной зрелости и преодоление детского эгоизма.  
Направления деятельности воспитателя:  
– организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. 
п.), игры с правилами, традиционные народные игры и пр.;  
– воспитывать у детей навыки поведения в обществе;  
– учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в 
продуктивных видах деятельности;  
– учить детей анализировать поступки и чувства – свои и других 
людей;  
– организовывать коллективные проекты заботы и помощи;  
– создавать доброжелательный психологический климат в группе.  

 

Познавательное 

(модуль  
«Хочу всѐ 

знать») 

Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – 

формирование ценности познания.  
Значимым для воспитания является формирование целостной 
картины мира ребенка, в которой интегрировано ценностное, 
эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, природе, 
деятельности человека.  
Задачи познавательного направления воспитания:  
1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной 
инициативы;  
2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику 
знаний;  
3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, 
интернет-источники, дискуссии и др.). 
 Направления деятельности воспитателя:  
 совместная деятельность воспитателя с детьми на основе 
наблюдения, сравнения, проведения опытов (экспериментирования), 
организации походов и экскурсий, просмотра доступных для 
восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра 
книг;  
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 организация конструкторской и продуктивной творческой 
деятельности, проектной и исследовательской деятельности детей 
совместно со взрослыми; 
  организация насыщенной и структурированной образовательной 
среды, включающей иллюстрации, видеоматериалы, 
ориентированные на детскую аудиторию; различного типа 
конструкторы и наборы для экспериментирования. 

Физическое и 
оздоровительное 

(модуль «Я и моѐ 
здоровье») 

Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать 
навыки здорового образа жизни, где безопасность 
жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое развитие и 
освоение ребенком своего тела происходит в виде любой 
двигательной активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, 
ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок.  
Задачи по формированию здорового образа жизни:  
1) укрепление: закаливание организма, повышение 
сопротивляемости к воздействию условий внешней среды, 
укрепление опорно-двигательного аппарата;  
2) развитие: развитие двигательных способностей, обучение 
двигательным навыкам и умениям, формирование представлений в 
области физической культуры, спорта, здоровья и безопасного 
образа жизни;  
3) сохранение: организация сна, здорового питания, воспитание 
экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности 
и выстраиванию правильного режима дня.  
Направления деятельности воспитателя:  
– организация подвижных, спортивных игр, в том числе 
традиционных народных игр, дворовых игр на территории детского 
сада;  
– создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни;  
– введение оздоровительных традиций в ДОО.  
Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков 

является важной частью воспитания культуры здоровья. 

Воспитатель формирует у дошкольников понимание того, что 
чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене 
и здоровью человека, но и нормальным социальным ожиданиям 
окружающих людей.  
Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, 
что они формируются на протяжении всего пребывания ребенка в 
детском саду. В формировании культурно-гигиенических навыков 
режим дня играет одну из ключевых ролей. Привыкая выполнять 
серию гигиенических процедур с определенной периодичностью, 
ребенок вводит их в свое бытовое пространство и постепенно они 
становятся для него привычкой.  
Направления деятельности воспитателя:  
– формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи;  
– формировать у ребенка представления о ценности здоровья, 
красоте и чистоте тела;  
– формировать у ребенка привычку следить за своим внешним 
видом;  
– включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в 
игру.  
Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических 



228 

 

навыков ведется в тесном контакте с семьей.  
Трудовое 

( модуль «Я 
люблю труд») 

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок 
обязательно должен принимать участие в труде, и те несложные 
обязанности, которые он выполняет в детском саду и в семье, 
должны стать повседневными. Только при этом условии труд 
оказывает на детей определенное воспитательное воздействие и 
подготавливает их к осознанию его нравственной стороны.  
Основная цель трудового воспитания дошкольника - формировании 
ценностного отношения детей к труду и трудолюбию, а также в 
приобщении ребенка к труду.  
Основные задачи трудового воспитания.  
1. Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и 
воспитание положительного отношения к их труду, а также познание 
явлений и свойств, связанных с преобразованием материалов и 
природной среды, которое является следствием трудовой 
деятельности взрослых и труда самих детей.  
2. Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности 
детей, воспитание навыков организации своей работы, 
формирование элементарных навыков планирования. 
3. Формирование трудового усилия (привычки к доступному 
дошкольнику напряжению физических, умственных и нравственных 
сил для решения трудовой задачи). При реализации данных задач 
воспитатель обращает свое внимание на нескольких направлениях 
воспитательной работы:  
 показать детям необходимость постоянного труда в повседневной 
жизни, использовать его возможности для нравственного воспитания 
дошкольников; 
  воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, 
труд и старания родителей, воспитателя, сверстников), так как 
данная черта непременно сопряжена с трудолюбием; 
  предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, 
чтобы они почувствовали ответственность за свои действия; 
  собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей 
соответствующее настроение, формировать стремление к полезной 
деятельности; 
  связывать развитие трудолюбия с формированием общественных 
мотивов труда, желанием приносить пользу людям. 

Этико-

эстетическое 

(модуль «Я в 
мире 

прекрасного») 

Ценности – культура и красота.  
Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное 
нравственное чувство – уважение к человеку, к законам 
человеческого общества. Культура отношений является делом не 
столько личным, сколько общественным. Конкретные представления 
о культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом 
поведения, с накоплением нравственных представлений.  
Основные задачи этико-эстетического воспитания.  
 формирование культуры общения, поведения, этических 

представлений;  
 воспитание представлений о значении опрятности и внешней 

красоты, их влиянии на внутренний мир человека;  
 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства, явлений жизни, отношений 
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между людьми;  
 воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и 

культуре родной страны и других народов;  
 развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к 

окружающей ребенка действительности;  
 формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать 

себя прекрасным, создавать его.  
Направления деятельности воспитателя:  
- учить детей уважительно относиться к окружающим людям, 
считаться с их делами, интересами, удобствами;  
- воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в 
общительности, вежливости, предупредительности, сдержанности, 
умении вести себя в общественных местах;  
- воспитывать культуру речи (называть взрослых на «вы» и по имени 
и отчеству; не перебивать говорящих и выслушивать других; 
говорить четко, разборчиво, владеть голосом);  
- воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение 
обращаться с игрушками, книгами, личными вещами, имуществом 
ДОО; умение подготовиться к предстоящей деятельности, четко и 
последовательно выполнять и заканчивать ее, после завершения 
привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; 
привести в порядок свою одежду.  
Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного 
отношения к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение 
чувственного опыта, развитие эмоциональной сферы личности 
влияет на становление нравственной и духовной составляющей 
внутреннего мира ребенка.  
Направления деятельности воспитателя:  
- выстраивание взаимосвязи художественно-творческой 
деятельности самих детей с воспитательной работой через развитие 
восприятия, образных представлений, воображения и творчества;  
- уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое 
включение их произведений в жизнь детского сада;  
-организацию выставок, концертов, создание эстетической 
развивающей среды и др.;  
-формирование чувства прекрасного на основе восприятия 
художественного слова на русском и родном языке;  
- реализацию вариативности содержания, форм и методов работы с 
детьми по разным направлениям эстетического воспитания.  

 

2.3. Виды и формы деятельности при реализации Рабочей программы воспитания 
МАДОУ «Малыш» 

В работе с детьми раннего возраста используются преимущественно игровые, 
сюжетные и интегрированные формы образовательной деятельности. Обучение 
происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей деятельности. 

В дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе группы) выделяется 
время для занятий учебно-тренирующего характера. В практике используются 
разнообразные формы работы с детьми. 

Формы реализации программы воспитания в соответствии с видом детской 
деятельности 

в специально организованной образовательной деятельности 

Образовательные Виды Формы работы 
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области деятельности 

Социально-

коммуникативное 
развитие  

Игровая  Сюжетные игры. Игры с правилами. 
Дидактические игры  

Трудовая Совместные действия. Поручение  
Задание. Наблюдение за трудом взрослых  

 

 

 

 

 

Познавательное 
развитие  

Коммуникатив
ная  

Беседа. Ситуативный разговор. Речевая 
ситуация  
Составление и отгадывание загадок. Сюжетные 
игры, игры с правилами. Свободное общение и 
взаимодействие со сверстниками и взрослыми  

Познавательно-

исследовательс
кая 

Наблюдение. Экскурсия. Рассматривание. 
Решение проблемных ситуаций или элементы 
поисковой деятельности. Экспериментирование. 
Коллекционирование  
Моделирование. Реализация проекта. Игры с 
правилами. Путешествие по карте, во времени 

Восприятие 
художественно
й литературы 

Чтение. Обсуждение. Разучивание 

Конструирован
ие 

Совместное конструирование из различного 
материала: бумага, бросовый материл, 
природный материал. Использование образца 
при конструировании из крупного и мелкого 
строителя 

Речевое развитие Коммуникатив
ная 

Беседа. Ситуативный разговор. Речевая 
ситуация  
Составление и отгадывание загадок. Сюжетные 
игры, игры с правилами. Свободное общение и 
взаимодействие со сверстниками и взрослыми 

Физическое 
развитие 

Двигательная Подвижные дидактические игры. Подвижные 
игры с правилами. Игровые упражнения. 
Соревнования. Развлечения 

Художественно-

эстетическое 
развитие 

Музыкальная Слушание. Исполнение. Импровизация. 
Экспериментирование. Подвижные игры (с 
музыкальным сопровождением). Музыкально-

дидактические игры, танцы, праздники 

 Изобразительн
ая  

Изготовление продуктов детского творчества 
(рисование, лепка, аппликация, 
конструирование).  

 

Формы реализации программы воспитания в соответствии с видом детской 
деятельности при проведении режимных моментов 

 

Вид детской 
деятельности 

Формы 

Игровая 
деятельность  

Дидактические  игры, песенки, потешки, чтение и пересказ 
отрывков из сказок при проведении режимных моментов в т.ч. 
игровые упражнения, пальчиковые игры, психологические, 
музыкальные  и т.д. 

Коммуникативная Ситуативные  беседы при проведении режимных моментов, 
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деятельность  подчеркивание их пользы 

Познавательное и 
речевое развитие  

Создание  речевой развивающей среды; свободные диалоги с 
детьми в играх, наблюдениях, при восприятии картин, 
иллюстраций, мультфильмов; ситуативные разговоры с детьми; 
называние трудовых действий и гигиенических процедур, 
поощрение речевой активности детей; обсуждения (пользы 
закаливания, занятий физической культурой, гигиенических 
процедур); 

Игровая  Сюжетные игры. Игры с правилами. Дидактические игры, 
индивидуальные игры, подвижные игры. Свободная игра. Это 
спонтанный игровой процесс, не регламентированный взрослыми, в 
который ребенок может войти и действовать в нем по своему 
усмотрению. В ней могут быть правила, но они вырабатываются 
участниками по ходу и могут меняться в процессе. В ней всегда 
есть элемент непредсказуемости: никто не знает заранее, как 
повернется сюжет. Она не предполагает какой-то конечной цели, а 
затевается ради процесса. По сути, это обычная ролевая игра, в 
которой дети взаимодействуют, договариваются, выбирают себе 
роли и действуют исходя из них, имея право на свободу 
самовыражения.  

Конструирование  Игра со строительным материалом (напольным, настольным, 
работа с бумагой, бросовым и природным материалом), 
конструкторы  

Коммуникативная  Беседа. Ситуативный разговор. Речевая ситуация  
Свободное общение и взаимодействие со сверстниками и 
взрослыми  

Двигательная  Подвижные игры. Игры на свежем воздухе, спортивные игры и 
занятия (катание на санках, на горке, лыжах, велосипеде)  

Изобразительная 
(продуктивная)  

Рисование, лепка, аппликация, конструирование,  
Раскрашивание  

Познавательно-

исследовательская  
Конструкторы, автодидактические игры (развивающие пазлы, 
рамки-вкладыши, парные картинки и т.д.)  

Музыкальная  Пение, танцы, игра на музыкальных инструментах, игра в театр  
Восприятие 
художественной 
литературы  

Рассматривание  книг, картин, репродукций  

 

2.4. Методы и средства реализации  Рабочей программы воспитания МАДОУ 
«Малыш» 
Методы - упорядоченные способы взаимодействия взрослого и детей, направленные на 
достижение целей и решение задач дошкольного образования.  
Средства - это совокупность материальных и идеальных объектов:  
Для обеспечения эффективного взаимодействия педагога и детей в ходе реализации 
образовательной программы используются следующие методы и средства: 

Методы Средства 

- объяснительно-иллюстративный 
приучения к положительным формам 
общественного поведения, упражнения, 
образовательные ситуации;  
- словесный  
рассказ взрослого, пояснение, разъяснение, 

-демонстрационные и раздаточные 
материалы;  
- для развития двигательной 
деятельности детей: оборудование для 
ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, 
занятий с мячом и др.;  
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беседа, чтение художественной литературы, 
обсуждение, рассматривание и обсуждение, 
наблюдение и др.;  
- частично-поисковый  
проблемная задача делится на части – 

проблемы, в решении которых принимают 
участие дети (применение представлений в 
новых условиях);  

- для игровой деятельности: игры, 
игрушки, предметы-заместители, 
природный материал, ткани;  
-для коммуникативной деятельности: 
дидактический материал;  
-для чтения художественной литературы: 

книги для детского чтения, в том числе 
аудиокниги, иллюстративный материал;  

 

 

2.5. Часть, формируемая участниками образовательных отношений  
2.5.1. Особенности реализации воспитательного процесса в МАДОУ «Малыш». 

Особенностью реализации воспитательного процесса в МАДОУ «Малыш» 
является наличие инновационных технологий воспитательной значимой деятельности в 
соответствии с накопленным опытом реализации региональной программы «СамоЦвет».  

При организации совместной деятельности взрослых и детей, воспитатель 
использует позицию равного партнѐра, включѐнного в деятельность с детьми, который 
«изнутри» вводит свои предложения и принимает замыслы детей, демонстрирует 
разнообразные способы действий, решает возникающие в совместной деятельности 
проблемы вместе с детьми без жѐстких оценок. При этом включѐнность воспитателя в 
деятельность наравне с детьми предполагает:  
 добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и 

дисциплинарного принуждения);  
 свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при соответствии 

организации рабочего пространства);  
 открытый временной конец занятия (каждый работает в своем темпе). 

Единицей воспитания является событие. Это форма совместной деятельности 
ребенка и взрослого, в которой активность взрослого приводит к приобретению ребенком 
собственного опыта переживания той или иной ценности. Для того чтобы стать значимой, 
каждая ценность воспитания должна быть понята, раскрыта и принята ребенком 
совместно с другими людьми в значимой для него общности. Этот процесс происходит не 
стихийно, а целенаправленно.  

Подлинно воспитательное событие всегда есть спроектированная взрослым 
образовательная ситуация. В каждом воспитательном событии педагог продумывает 
смысл реальных и возможных действий детей и смысл своих действий в контексте задач 
воспитания. Событием выступает не только организованное мероприятие, но и спонтанно 
возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, 
индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и пр. Планируемые 
и подготовленные педагогом воспитательные события проектируются в соответствии с 
календарным планом воспитательной работы МАДОУ «Малыш», группы, ситуацией 
развития конкретного ребенка.  

Проектирование событий в МАДОУ «Малыш» проводится в следующих формах:  
 разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности 

(конкурсы, фестиваль, концерт, выставки, музеи, совместные досуги, построение 
эксперимента, совместное конструирование, спортивные соревнования и игры, 
творческие мастерские, праздники и др.);  

 проектирование встреч, общения детей с детьми разного возраста, с взрослыми, с 
носителями значимых культурных практик (искусство, литература, прикладное 
творчество и т. д.), профессий, культурных традиций народов Урала;  
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 создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы, 
«Телемост» – общение с детьми из соседнего детского сада на нравственные темы 
и т. д.).  
Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл работы на 

основе традиционных ценностей российского общества и Уральского региона.  
Совместная деятельность взрослого и детей осуществляется как в виде специально 

организованной образовательной деятельности, так и в виде образовательной 
деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов. 

Специально организованная образовательная деятельность реализуется через 
организацию различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, 
познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-

художественной, трудовой, а также чтения художественной литературы) или их 
интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых 
осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня 
освоения программы и решения конкретных образовательных задач.  

При свободной самостоятельной деятельности детей для воспитателя 
рекомендуется позиция создателя развивающей среды, когда взрослый непосредственно 
не включѐн в детскую деятельность, а создает образовательную среду, в которой у детей 
появляется возможность действовать свободно и самостоятельно. Во время свободной 
деятельности детей в специально подготовленной развивающей среде для воспитателя 
рекомендуется позиция деятельностного взрослого. В основном, это организация ручного 
труда с подгруппой детей. Гармоничное сочетание форм деятельности позволяет 
направлять и обогащать развитие детей, организовать для детей культурное пространство 

свободного действия, необходимое для процесса индивидуализации. 
 

2.5.2. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
воспитанников в процессе реализации  Рабочей программы воспитания МАДОУ 
«Малыш» 

В целях реализации Программы воспитания МАДОУ «Малыш», в т.ч. 
социокультурного потенциала Уральского региона для развития ребенка, работа с 
родителями (законными представителями) воспитанников МАДОУ «Малыш» строится на 
принципах ценностного единства и сотрудничества участников образовательных 
отношений МАДОУ «Малыш».  

Профессионально-родительское сообщество включает сотрудников МАДОУ 
«Малыш», и всех взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только 
общие ценности, цели развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу. Основная 
задача – объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в учреждении. Зачастую 
поведение ребенка сильно различается дома и в детском саду. Без совместного 
обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и 
в дальнейшем создание условий, которые необходимы для его оптимального и 
полноценного развития и воспитания.  

Ценностное единство и готовность к сотрудничеству всех участников 
образовательных отношений составляет основу уклада учреждения, в котором строится 
воспитательная работа.  

Групповые формы работы:  
 совет родителей, участвующие в решении вопросов воспитания и социализации детей; 
 родительские собрания, посвященные обсуждению актуальных и острых проблем 

воспитания детей дошкольного возраста; 
 взаимодействие в социальных сетях: родительские форумы на интернет-сайте ДОО, 

посвященные обсуждению интересующих родителей вопросов воспитания;  
 совместные мероприятия; 
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 онлайн-формы консультационного сопровождения родителей (законных 
представителей). 

Индивидуальные формы работы:  
 работа специалистов по запросу родителей для решения проблемных ситуаций, 

связанных с воспитанием ребенка дошкольного возраста;  
 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с воспитанием ребенка; 
 участие родителей (законных представителей) и других членов семьи дошкольника в 

реализации проектов и мероприятий воспитательной направленности; 
 индивидуальное консультирование родителей (законных представителей) c целью 

координации воспитательных усилий педагогического коллектива и семьи.  
Формы информационного взаимодействия, относящиеся к коллективу родителей в целом:  
 единый и групповой стенды;  
 сайт детского сада в сети Интернет;  
 самиздатовская печатная продукция (буклеты, памятки и пр.);  
 плакаты различной тематики (противопожарная, санитарная, гигиеническая, психолого 

- педагогическая и др.);  
 папки, письма, бюллетени;  
 видеофильмы с записью занятий, праздников и других воспитательно - 

образовательных мероприятий;  
В устной словесной форме индивидуальное взаимодействие с родителями каждого 
ребенка осуществляется:  
 при ежедневных непосредственных контактах педагогов с родителями;  
 при проведении неформальных бесед о детях или запланированных встреч с 

родителями;  
 при общении по телефону. 

Традиционные формы взаимодействия с родителями дополняются 
дистанционными (дистанционные консультации, онлайн- встречи и т. д.). 
 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  
3.1 Общие требования к условиям реализации  Рабочей программы воспитания 
МАДОУ «Малыш» 

Рабочая программа воспитания МАДОУ «Малыш» обеспечивает формирование 
социокультурного воспитательного пространства при соблюдении условий ее реализации, 
включающих:  
 обеспечение воспитывающей личностно развивающей предметно-пространственной 

среды, которая строится по трем линиям:  
1) «от взрослого», который создает предметно-пространственную среду, насыщая ее 

ценностями и смыслами;  
2) «от взаимодействия ребенка и взрослого»: воспитывающая среда, направленная на 

взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего смыслы и ценности 
воспитания;  

3) «от ребенка»: воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно творит, 
живет и получает опыт позитивных достижений, осваивая ценности и смыслы, 
заложенные взрослым;  

 оказание психолого-педагогической помощи, консультирование и поддержка 
родителей (законных представителей) по вопросам воспитания; 

 создание уклада детского сада, отражающего готовность всех участников 
образовательного процесса руководствоваться едиными принципами и регулярно 



235 

 

воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно- значимые виды совместной 
деятельности;  

  современный уровень материально-технического обеспечения Программы воспитания 
МАДОУ «Малыш», обеспеченности методическими материалами и средствами 
обучения и воспитания;  

 наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 
достижению целевых ориентиров Программы воспитания МАДОУ «Малыш»;  

 учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного возраста, в 
интересах которых реализуется Программа воспитания МАДОУ «Малыш» 
(возрастных, физических, психологических, национальных и пр.).  

3.2. Психолого-педагогическое обеспечение воспитательного процесса  
Для формирования успешной личности воспитанников существует психолого-

педагогическое сопровождение. Для этого в штатном расписании МАДОУ «Малыш» 
имеется единица педагога-психолога и социального педагога. 

Психолого-педагогическое сопровождение ребенка обеспечивает поддержку в 
затруднительной ситуации, защиту в агрессивной обстановке и помощь в принятии 
необходимых решений. Суть сопровождения – идти рядом с ребенком помогая нужным 
советом при возникновении трудностей, но без контроля и навязывания своих 
представлений и убеждений. Главное помочь ребенку раскрыться и познать себя. 
Показывать положительные примеры своими действиями, суждениями, поступками. 
Главной целью такого сопровождения является формирование социальных и личностных 
качеств, способствующих эффективной реализации ребенка как личности.  

Одним из главных условий является профессионализм воспитателя, так как для 
развивающей личности ребенка воспитатель является знаковой фигурой. Воспитатель изо 
дня в день взаимодействует с ребенком, помогает ему в социальной адаптации, в 
самоопределении, в конструктивном разрешении проблемы, в развитии положительных 
личностных качеств и развитии в целом. Деятельность воспитателя носит 
гуманистический характер. Необходимо развить в ребенке нравственное представление о 
себе и социуме, развить умение выстраивать взаимоотношения, умение следовать 
установленному порядку и дисциплине.  
3.3. Кадровое обеспечение воспитательного процесса  
Общее количество педагогических работников  – 32, из них: 
 директор – 1,  заместитель директора – 1, 

 специалистов – 13  (педагог- психолог – 2, социальный педагог – 1, учитель-логопед – 

4, учитель-дефектолог – 2, инструктор ФК – 1, педагог дополнительного образования – 

1, музыкальный руководитель – 2); 

  воспитателей – 18 (включая старшего). 
 

3.4. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания  
3.5. Информационное обеспечение реализации Программы воспитания  
3.6. Материально-техническое обеспечение реализации Программы воспитания  

Кадровый состав, нормативно-методическое материально-техническое, 
информационное и др. виды обеспечения в полном объеме используются так же и при 
организации образовательной деятельности и подробно прописаны в Образовательной 
программе дошкольного образования МАДОУ «Малыш». 
 

3.7. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

3.7.1. Особенности организации воспитывающей окружающей среды  
Воспитывающая окружающая среда – это особая форма организации 

образовательного процесса, реализующего цель и задачи воспитания. Она включает в себя 
предметно-пространственную среду и сообщества «взрослый-взрослый», «взрослый – 
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ребѐнок» и «ребѐнок-ребѐнок». Качество этих составляющих характеризует уклад жизни 
МАДОУ «Малыш». 

Предметно-пространственная среда МАДОУ «Малыш» отражает ценности, на 
которых строится Программа воспитания МАДОУ «Малыш», и способствует их 
принятию и раскрытию ребенком.  

Среда включает знаки и символы государства, Свердловской области,  города 
Богданович и символику МАДОУ «Малыш».  

Среда отражает этнографические, конфессиональные и другие особенности 
социокультурных условий, в которой находится МАДОУ  «Малыш». 

Среда является экологичной, природосообразной и безопасной.  
Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной 

деятельности. Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с 
семьей.  

Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, 
экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, 
необходимость научного познания, формирует научную картину мира.  

Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает 
ценности труда в жизни человека и государства (портреты членов семей воспитанников, 
героев труда, представителей профессий и пр.) Результаты труда ребенка могут быть 
отражены и сохранены в среде.  

Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает 
смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта.  

Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, 
знакомства с особенностями региональной культурной традиции. Вся среда дошкольной 
организации должна быть гармоничной и эстетически привлекательной.  

Профессиональное сообщество «взрослый-взрослый». Это единство целей и задач 
воспитания, реализуемое всеми сотрудниками МАДОУ «Малыш». Сами участники 
сообщества разделяют те ценности, которые заложены в основу Программы воспитания 
МАДОУ «Малыш». Основой эффективности такой общности является рефлексия 
собственной профессиональной деятельности.  

Воспитатель, а также другие сотрудники должны:  
– быть примером в формировании ценностных ориентиров, норм общения и 

поведения;  
– побуждать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые 

незначительные стремления к общению и взаимодействию;  
– поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми 

внутри группы сверстников принимала общественную направленность;  
– заботиться о том, чтобы дети постоянно приобретали опыт общения на основе 

чувства доброжелательности;  
– содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять 

чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять 
внимание к заболевшему товарищу;  

– воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в 
общество сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 
доброжелательность и пр.);  

– учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые 
сплачивали бы и объединяли ребят;  

– воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение.  
Сообщество «взрослый-ребѐнок».  
Для данного сообщества характерно содействие друг другу, сотворчество и 

сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку как к 
полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех 
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участников сообщества. Детско-взрослое сообщество является источником и механизмом 
воспитания ребенка. Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам 
и нормам, которые вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком 
и становятся его собственными. Сообщество строится и задается системой связей и 
отношений ее участников. В каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей 
спецификой в зависимости от решаемых воспитательных задач.  

Сообщество «ребѐнок-ребѐнок»  
Общество сверстников – необходимое условие полноценного развития личности 

ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного поведения, под 
руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, трудиться, 
заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе сверстников 
рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним такие же, 
как он сам, что свои желания необходимо соотносить с желаниями других.  

Воспитатель воспитывает у детей навыки и привычки поведения, качества, 
определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в 
том или ином сообществе. Поэтому так важно создавать в детских взаимоотношениях дух 
доброжелательности, развивать у детей стремление и умение помогать как старшим, так и 
друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать 
поставленной цели.  

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. 
В детском саду обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со старшими, так и с 
младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания 
и приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех правилам, 
нормам поведения и традициям. Отношения с младшими – это возможность для ребенка 
стать авторитетом и образцом для подражания, а также пространство для воспитания 
заботы и ответственности.  

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной 
группе обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования.  

Уклад жизни в МАДОУ «Малыш» 

Уклад жизни в учреждении - это система отношений в МАДОУ «Малыш», 
сложившаяся на основе нравственно-ценностных идеалов, традиций и характера 
организации различных воспитательных процессов. 

Уклад всегда основывается на человеческой культуре, поэтому объединяет в себе 
устоявшийся порядок жизни, общественный договор, нормы и правила, традиции, 
психологический климат (атмосферу), безопасность и систему ценностей дошкольного 
воспитания для всех участников образовательных отношений: руководителей МАДОУ 
«Малыш», воспитателей и специалистов, младшего обслуживающего персонала, 
воспитанников, родителей (законных представителей), субъектов социокультурного 
окружения учреждения.  

Уклад определяет характер воспитательных процессов, способы взаимодействия 
между детьми и педагогами, между педагогами и родителями, детей друг с другом. На 
сегодняшний день уклад включает в себя сетевое информационное пространство и нормы 
общения участников образовательных отношений в социальных сетях.  

Уклад определяет специфику и конкретные формы организации распорядка 
дневного, недельного, месячного, годового цикла жизни детского сада.  

Уклад жизни в МАДОУ «Малыш» находит свое выражение в Уставе учреждения, в 
ООП – ОП ДО МАДОУ «Малыш» и Программе воспитания МАДОУ «Малыш», во 
внутренней документации.  

Для реализации Программы воспитания уклад должен быть принят всеми 
участниками образовательных отношений.  

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая 
уклада.  
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Культура поведения взрослых в МАДОУ «Малыш» направлена на создание 
воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая 
психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, 
отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов – это необходимые условия 
нормальной жизни и развития детей. Воспитатель соблюдает нормы профессиональной 
этики и поведения:  

− педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей 
первым;  

− улыбка – всегда обязательная часть приветствия;  
− педагог описывает события и ситуации, но не дает им оценки;  
− педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за 

поведение детей в детском саду;  
− тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса;  
− уважительное отношение к личности воспитанника;  
− умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему;  
− умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему;  
− уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми;  
− умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же время 

не торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников;  
− умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми;  
− умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам;  
− соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада;  
− знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников.  
 

Педагог имеет право следовать за пожеланиями родителей только с точки зрения 
возрастной психологии и педагогики.  
3.7.2. Условия, обеспечивающие достижение планируемых личностных результатов 
в работе с особыми категориями детей  

Основными условиями реализации Программы воспитания МАДОУ «Малыш» для 
детей с ОВЗ являются:  

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего 
и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;  

 построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей 
каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом 
воспитания;  

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 
участником (субъектом) образовательных отношений; 26  

 формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской 
деятельности;  

 активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию 
ребенка.  

Задачи воспитания детей с ОВЗ в МАДОУ «Малыш»:  
 формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности;  

 формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны 
всех участников образовательных отношений;  

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями в 
развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей;  

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими в 
целях их успешной адаптации и интеграции в общество;  
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 расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и представлений об 
окружающем мире;  

 взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ;  
 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;  
 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 
норм поведения в интересах человека, семьи, общества.  

 

Принципы инклюзивного образования  
 Ценность человека не зависит от его способностей и достижений;  
 Каждый человек способен чувствовать и думать;  
 Каждый человек имеет право на общение и на то, чтобы быть услышанным;  
 Все люди нуждаются друг в друге;  
 Подлинное образование может осуществляться только в контексте реальных 

взаимоотношений;  
 Все люди нуждаются в поддержке и дружбе ровесников;  
 Для всех детей достижение прогресса скорее может быть в том, что они могут делать, 

чем в том, что не могут;  
 Разнообразие усиливает все стороны жизни человека.  

Инклюзия (дословно – «включение») – это готовность образовательной системы 
принять любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей 
(психофизиологических, социальных, психологических, этнокультурных, национальных, 
религиозных и др.) и обеспечить ему оптимальную социальную ситуацию развития.  

Инклюзия является ценностной основой уклада жизни МАДОУ «Малыш» и 
основанием для проектирования воспитывающей среды, деятельностей и событий.  

На уровне уклада жизни МАДОУ «Малыш» инклюзивное образование – это 
идеальная норма для воспитания, реализующая такие социокультурные ценности, как 
забота, принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, 
социальная ответственность. Эти ценности должны разделимы между всеми участниками 
образовательных отношений в ДОО.  

На уровне воспитывающей среды: ППС строится как максимально доступная для 
детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда 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, родителями, 
воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании 
развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной 
деятельности.  

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 
деятельности в группах, в малых группах детей, в детско-родительских группах 
обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, 
развивает активность и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его 
развития.  

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и 
общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого 
ребенка обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, 
формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. 
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 Календарный план воспитательной работы МАДОУ «Малыш» на 2022/23 год 

Календарный план воспитательной работы строится на основе базовых ценностей и 
примерного тематического плана ООП – ОП ДО МАДОУ «Малыш». 

Мероприятия проводятся и для всего детского сада, так и внутри групп. 
Мероприятия для всего детского сада разрабатываются специалистами (педагоги-

психологи, социальный педагог, педагог дополнительного образования, музыкальные 
руководители, инструктор по физ. культуре, учителя-логопеды, учителя-дефектологи, ст. 
воспитатель)  

Для мероприятий внутри группы: 
 в группах общеразвивающей направленности - воспитатель самостоятельно 

разрабатывает конкретные формы реализации воспитательного цикла; 
 в группах компенсирующей направленности - воспитатель совместно со 

специалистами разрабатывают конкретные формы реализации воспитательного цикла.  
В ходе разработки определяются смысл и действия взрослых, а также смысл и 

действия детей в каждой из форм. 
 

Направления 
воспитания 

Мероприятия 
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Патриотическое 
«Я и моя 
Родина» 

День 
дошкольного 
работника 

+            

Праздник «День 
народного 
единства» 

  +          

Проект «Россия 
- страна 
народных 
промыслов» 

 +           

Онлайн-беседа 
у книжной 
полки «Как 
Александр 
Невский спасал 
Русь от врагов» 

  +          

День 
Конституции 
РФ 

   +         

Патриотическая 
викторина к 
празднованию 
800-летия со 
дня рождения 
князя 
Александра 
Невского для 
детей 7-го года 
жизни 

   +         
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День память 
обороны 
Ленинграда 

    +        

Фольклорный 
праздник 
«Масленица 

     +       

Выставка 
«Бессмертный 
полк» 

        +    

Проект «77 
звездочек 
Победы» 

        +    

Видео урок 
«День 
славянской 
письменности и 
культуры 

        +    

Праздник 
«Люблю тебя, 
моя Россия» 

         +   

День памяти и 
скорби 

         +   

Фольклорный 
праздник к Дню 
любви, семьи и 
верности 

          +  

Фольклорный 
праздник «Иван 
Купала» 

          +  

Информационн
ый час «День 
государственног
о флага РФ» 

           + 

Видео обзор 
«Коренные 
народы 
России»для 
старших 
дошкольников 

           + 

Социальное 

«Я, моя семья и 
друзья» 

Праздник 
национальных 
культур Урала 
«Мы живѐм 
семьей единой» 

+            

Тематические 
мероприятия 
для детей  

+            

5-7(8) года 
жизни «Зачем 
отмечают День 
глухих? 
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 Разговор на 
тему «День 
ДЦП» 

 +           

Акция «Подари 
улыбку»  

  +          

Праздник «Мы 
такие разные» к 
Международно
му дню 
толерантности 

  +          

Фестиваль 
«Вместе мы 
сможем всѐ» 
для детей с ОВЗ 

   +         

Волонтерское 
движение 
«Школьники-

малышам» 

   +         

Урок «Права 
ребенка» 

   +         

Групповые 
мероприятия 
«Волшебное 
слово «спасибо»  

    +        

Вечер-встреча 
для 
многодетных 
семей «Моя 
большая 
дружная семья» 

     +       

Фото коллаж 
«Мой папа» 

     +       

Групповые 
праздники «8 
Марта» 

      +      

Экскурсия по 
городу «Кто, 
как и где 
соблюдает 
права 
инвалидов?» 

        +    

ВИДЕО газета 
«Моя семья - 

моѐ богатство» 

        +    

Игровая 
программа к 
Дню защиты 
детей 

         +   

Видео 
экскурсия 
«Храмы земли 

          +  
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русской» 

Музей «Быт 
православной 
семьи» 

          +  

Встреча с 
патриотическим 
клубом «Ермак» 

           + 

Познавательное 

«Хочу всѐ 
знать» 

Праздник к Дню 
знаний 

+            

Проект 
«Грамотность: 
из прошлого в 
настоящее» 

+            

Проект «Что 
такое 
терроризм?» для 
детей 6-7 года 
жизни 

+            

Проект «Зачем 
нужен 
учитель?» для 
детей 
подготовительн
ых групп 

 +           

Познавательный 
вечер 
«Академик 
Эрдниев» для 
ст. 
дошкольников 

 +           

Вечер – встречи 
«Наука 
математика» 

 +           

Экскурсия 
«Школьная 
библиотека» 

 +           

Проект «Мой 
друг-словарь» 

  +          

Исследовательс
кий проект «Где 
нужна Азбука 
Брайля» для 
детей 7-го года 
жизни 

    +        

Картинная 
галерея 
«Многозначные 
слова» к 
Международно
му дню родного 

     +       
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языка 

Информационн
ый час для 
малышей «Что 
такое 
иммунитет?» 

      +      

Неделя 
математики 

      +      

Гагаринский 
урок для 
старших 
дошкольников 

       +     

Коллаж 
«Пожарная 
охрана» 

       +     

Информационн
ый час «Петр I» 

         +   

             

Физическое и 
оздоровительное 

«Я и моѐ 
здоровье»  

День 
удмуртской 
культуры 
«Традиционные 
игры и забавы» 
для детей 6-7 

года жизни 

+            

Праздник 
«Осенний День 
здоровья» 

+            

«Сдаем нормы 
ГТО» 

+            

«Урок «ОБЖ» +            

Неделя 
безопасности и 
дорожного 
движения 

+            

Вечер - встреча 
«История 
самбо» для ст. 
дошкольников 

  +          

Праздник 
«Зимний День 
здоровья» 

    +        

Праздник к Дню 
защитника 
Отечества 

     +       

Военно-

спортивная игра 
«Зарница» 

      +      

Праздник 
«Весенний День 
здоровья» 

       +     
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День здорового 
питания 

         +   

Летняя 
Олимпиада 

          +  

Трудовое 

«Я люблю 
труд» 

Выставка 
творческих 
работ «Делаем 
сами шедевры 
руками» 

+            

Акция «Дари 
добро» 

 +           

Выставка 
творческих 
работ из 
конструкторов 
«Мир глазами 
ребенка» к Дню 
инженера-

конструктора 

 +           

Выставка 
детских 
коллективных 
работ «Наши 
руки не для 
скуки» 

  +          

Акция 
«Накорми птиц» 

   +         

Совместный 
проект «Зимний 
городок 
развлечений для 
малышей» 

    +        

Акция 
«Книжкина 
больница» 

     +       

День детских 
научных 
лабораторий к 
Дню 
Российской 
науки 

     +       

Конкурс 
«Огород на 
подоконнике» 

      +      

Акция к 
Международно
му Дню птиц 

       +     

Мастерские         +     

Акция «Чистый 
двор» 

        +    

Акция к Дню         +    
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славянской 
письменности и 
культуры 

Акция «Посади 
цветок – укрась 
детский сад» 

         +   

Природоохранн
ый труд «Береги 
природу» 

          +  

Выставка работ 
из бросового 
материала 
«Делаем сами – 

своими руками» 

            

Этико-

эстетическое 

 «Я в мире 
прекрасного» 

Литературный 
цикл «Легенды 
и сказки 
народов 
Среднего 
Урала» 

            

Виртуальная 
выставка 
детских работ 
«Защитники 
земли русской» 

+            

Праздник 
«Осенняя 
ярмарка» для 
детей 6-7 лет 

 +           

Виде концерт 
«Для самой 
дорогой на 
свете» к Дню 
матери в России 

  +          

Выставка 
патриотической 
книги 

  +   +   +    

Литературный 
вечер «Некрасов 
детям» 

   +         

Праздник 
«Новый год» 

   +         

Фольклорное 
развлечение 
«Колядки» для 
детей 5-7 года 
жизни 

    +        

Развлечение 
«Веснянка» для 
детей 2-5 года 
жизни 

       +     
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Развлечение 
«Весенние 
посиделки» для 
детей 6-7 лет 

       +     

Развлечение «В 
гостях у 
матрешки» для 
детей 2-4 лет 

        +    

По страницам 
сказок Пушкина 

         +   

Развлечение «У 
хозяюшки» для 
детей 6-7 лет 

         +   
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3.4. Кадровые условия реализации Программы 

Дошкольная образовательная организация, реализующая АООП для воспитанников 
с РАС, должна быть укомплектована педагогическими, руководящими и иными 
работниками, имеющими профессиональную подготовку соответствующего уровня и 
направленности.   

Уровень квалификации работников дошкольной образовательной организации, 
реализующей АООП, для каждой занимаемой должности должен соответствовать 
квалификационным характеристикам по соответствующей должности, а для 
педагогических работников государственной или муниципальной образовательной 
организации ― также квалификационной категории.  

Образовательная организация обеспечивает работникам возможность повышения 
профессиональной квалификации, ведения методической работы, применения, обобщения 
и распространения опыта использования современных образовательных технологий 
обучающихся с РАС.   

В реализации АООП для воспитанников с РАС принимают участие следующие 
специалисты: учителя-дефектологи, воспитатели, учителя-логопеды, педагоги-психологи, 
инструкторы по физической культуре и адаптивной физической культуре, музыкальный 
работник, социальные педагоги, педагоги дополнительного образования, медицинские 
работники, в том числе специалист по лечебной физкультуре.  

Учитель-дефектолог должен иметь высшее профессиональное образование по 
одному из вариантов программ подготовки:  

а) по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по 
образовательным программам подготовки олигофренопедагога;  

б) по направлению «Педагогика» по образовательным программам подготовки 
олигофренопедагога; в) по специальности «Олигофренопедагогика» или по 
специальностям «Тифлопедагогика», «Сурдопедагогика», «Логопедия» при прохождении 
переподготовки в области олигофренопедагогики; 

 г) по педагогическим специальностям или по направлениям («Педагогическое 
образование», «Психолого-педагогическое образование») с обязательным прохождением 
профессиональной переподготовки в области олигофренопедагогики.  

Воспитатели должны иметь высшее или среднее профессиональное образование 
по одному из вариантов программ подготовки:   

а) по специальности «Специальная педагогика в специальных (коррекционных) 
образовательных учреждениях» или «Специальное дошкольное образование»;   

б) по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по 
образовательным программам подготовки олигофренопедагога;   

в) по направлению «Педагогика» по образовательным программам подготовки 
олигофренопедагога;   

г) по специальности «Олигофренопедагогика»;   
д) по другим педагогическим специальностям с обязательным прохождением 

профессиональной переподготовки или повышением квалификации в области 
специальной педагогики или специальной психологии, подтвержденной документом о 
повышении квалификации или дипломом о профессиональной переподготовке.  

Педагог-психолог должен иметь высшее профессиональное образование по 
одному из вариантов программ подготовки:  

а) поспециальности «Специальная психология»;  
 б) по направлению «Педагогика» по образовательным программам подготовки 

бакалавра или магистра в области психологического сопровождения образования лиц с 
ОВЗ;   

в) по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по 
образовательным программам подготовки бакалавра или магистра в области 
психологического сопровождения образования лиц с ОВЗ;   
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г) по педагогическим и психологическим специальностям или направлениям 
подготовки психолога с обязательным прохождением профессиональной переподготовки 
в области специальной психологии.   

При любом варианте профессиональной подготовки педагог-психолог должен 
обязательно пройти переподготовку или курсы повышения квалификации в области 
олигофренопедагогики или психологии лиц с расстройствами аутистического спектра, 
подтвержденные документом установленного образца.  

Учитель-логопед должен иметь высшее профессиональное образование по одному  
из вариантов программ подготовки:  

а) по специальности: «Логопедия»;   
б) по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по 

образовательным программам подготовки бакалавра или магистра в области логопедии;   
в) по педагогическим специальностям или по направлениям («Педагогическое 

образование», «Психолого-педагогическое образование») с обязательным прохождением 
профессиональной переподготовки в области логопедии.   

При любом варианте профессиональной подготовки учитель-логопед должен 
обязательно пройти переподготовку или курсы повышения квалификации в области 
психологии лиц с расстройствами аутистического спектра, подтвержденные документом 
установленного образца.  

Для работы с воспитанниками с РАС необходим тьютор. Уровень его образования 
должен быть не ниже степени/квалификации бакалавра: 

 а) по направлению «Специальное (дефектологическое) образование»;  
б) по направлению «Педагогика» (один из профилей подготовки в области 

специальной (коррекционной) педагогики; специальной (коррекционной) психологии).  
С целью поддержки в образовательном процессе воспитанников с РАС в штатное 

расписание дошкольной образовательной организации должен быть включен ассистент 
(помощник), имеющий образование не ниже общего среднего и прошедший 
соответствующую программу подготовки к работе с детьми.    

Инструктор по физической культуре должен иметь высшее или среднее 
профессиональное образование по одному из вариантов программ подготовки:  

а) высшее профессиональное образование в области физкультуры и спорта без 
предъявления требований к стажу работы;  

б) высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональное 
образование в области физкультуры и спорта без предъявления требований к стажу 
работы; 

 в) среднее профессиональное образование и стаж работы в области физкультуры и 
спорта не менее 2 лет.  

При любом варианте профессиональной подготовки инструктор должен 
обязательно пройти переподготовку или курсы повышения квалификации в области 
олигофренопедагогики, подтвержденные документом установленного образца.  

Музыкальный руководитель должен иметь высшее или среднее 
профессиональное образование по укрупненной группе специальностей «Образование и 
педагогика» (направление «Педагогическое образование», «Педагогика» или 
специальности (профили) в области музыкального образования) без предъявления 
требований к стажу работы.  

При любом варианте профессиональной подготовки музыкальный руководитель 
должен обязательно пройти переподготовку или курсы повышения квалификации в 
области олигофренопедагогики, подтвержденные документом установленного образца. 

Педагог дополнительного образования должен иметь высшее профессиональное 
образование или среднее профессиональное образование в области, соответствующей 
профилю кружка, секции, студии, клубного и иного детского объединения без 
предъявления требований к стажу работы; либо высшее профессиональное образование 
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или среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное 
образование по направлению «Образование и педагогика» без предъявления требований к 
стажу работы.  

При получении дошкольного образования воспитанниками с РАС по АООП 
совместно с другими воспитанниками должны быть соблюдены следующие требования к 
уровню и направленности подготовки специалистов:  

Педагогические работники − учитель-логопед, музыкальный руководитель, 
инструктор по физической культуре, воспитатель, педагог-психолог, социальный педагог, 
тьютор, педагог дополнительного образования должны иметь наряду со средним или 
высшим профессиональным педагогическим образованием по соответствующему 
занимаемой должности направлению (профилю, квалификации) подготовки документ о 
повышении квалификации, установленного образца в области инклюзивного образования 
детей с расстройствами аутистического спектра.  

Учитель-дефектолог должен иметь высшее профессиональное педагогическое 
образование по одному из вариантов подготовки (см. выше) и документ о повышении 
квалификации, установленного образца в области инклюзивного образования детей с 
расстройствами аутистического спектра.  

Тьютор (постоянное или временное подключение) должен иметь высшее 
профессиональное педагогическое образование и диплом установленного образца о 
профессиональной переподготовке по соответствующей программе.   

Ассистент (помощник) должен иметь образование не ниже среднего общего и 
пройти соответствующую программу подготовки.    

Дошкольная образовательная организация имеет право включать в штатное 
расписание специалистов по информационно-технической поддержке реализации АООП, 
имеющих соответствующую квалификацию.  

Медицинские работники, включенные в процесс сопровождения воспитанников 
(врач-психиатр, невролог, педиатр), должны иметь высшее профессиональное 
образование, соответствующее занимаемой  должности.  

При необходимости дошкольная образовательная организация может использовать 
сетевые формы реализации образовательных программ, которые позволят привлечь 
специалистов (педагогов, медицинских работников) других организаций к работе с 
воспитанниками с РАС для удовлетворения их особых образовательных потребностей.  

Содержание АООП разрабатывается и реализуется образовательной организацией 
на основе рекомендаций ППК и ИПР ребенка-инвалида (при наличии) с обязательным 
участием педагога-психолога, учителя-дефектолога, учителя-логопеда и других 
специалистов:   

Учитель дефектолог:   
– при адаптации содержания программы: оказывает методическую поддержку 

педагогам при адаптации игр, заданий, дидактических материалов (они должны 
соответствовать возможностям ребенка и уровню развития когнитивных навыков), 
курирует изменения предметно-пространственной развивающей образовательной среды. 
Основной целью его работы является преодоление преград к самостоятельному участию 
ребенка с РАС в образовательном процессе. Помощь со стороны учителя-дефектолога 
оказывается до тех пор, пока ребенок не сможет наравне с другими детьми овладевать 
содержанием заявленной АООП, реализуемой педагогами, при созданных специальных 
условиях и др.; 

 – при реализации программы: преодоление неравномерности в развитии, 
коррекцию навыков, препятствующих успешному овладению программным материалом 
(развитие мелкой моторики, зрительно-моторной координации и т.д.), ликвидацию 
пробелов в программном материале (при необходимости – введение альтернативной и 
облегченной коммуникации, глобального чтения и т.п.), осуществляет формирование 
мотивации деятельности, базовых предпосылок учебной деятельности (навыков 



251 

 

имитации, понимания инструкций, навыков работы по образцу и т.д.), развитие 
социально-бытовых навыков и др.  

Учитель-логопед:  
– при адаптации содержания программы: оказывает методическую поддержку 

педагогам по организации речевого режима, адаптации инструкций к заданиям, вопросов, 
текстов и других дидактических материалов, подборе художественных произведений для 
чтения, заучивания, пересказа, инсценировки по ролям и др.; 

 – при реализации программы: осуществляет формирование коммуникативной 
стороны речи (развитие активного и пассивного словаря, развитие диалогической речи, 
обучение ответам на поставленные вопросы, умению задавать вопросы), понимание 
обращенной речи (понимание инструкций, текстов, диалогов, прочитанного материала и  
т.д.), работу над просодической стороной речи, ее мелодическими и ритмическими 
компонентами, подготовку к обучению грамоте и письму и др.   

Педагог-психолог:  
– при адаптации содержания программы: оказывает методическую помощь в 

установлении контакта с ребенком с РАС, подборе доступных для ребенка форм 
совместной деятельности со взрослым и с другими детьми, выстраивания 
взаимоотношения между ребенком с РАС и другими детьми, адаптации сценариев 
праздников и других мероприятий, участвует в разработке и реализации программ 
знакомства детей с РАС со школой (на этапе завершения дошкольного образования), 
проводит разъяснительную работу с воспитателями и другими сотрудниками 
образовательной организации по особенностям развития и коммуникации с детьми с РАС, 
консультирует родителей по участию в образовательном процессе и др.;  

– при реализации программы: осуществляет адаптацию ребенка при включении в 
образовательный процесс, формирует доброжелательные отношения других детей к 
ребенку с РАС; коррекцию нежелательного поведения; формирование социально-

коммуникативных навыков; усвоение социально правильных форм поведения; развитие 
познавательной, эмоциональной и личностной сферы, в том числе - «модели 
психического», которая включает понимание эмоций, намерений, желаний, предсказание 
действий других на основе их желаний и мнений, понимание ментальной причинности, 
обмана и др.  

Социальный педагог обеспечивает взаимодействие образовательно организации с 
другими учреждениями, оказывающими психолого-педагогическое сопровождение детей 
с РАС с целью реализации образовательной АООП, социализации и адаптации ребенка, 
перехода ребенка к школьному обучению и др.   

В дошкольном возрасте значительное количество детей с РАС не владеет речью, 
поскольку многие дети начинают говорить значительно позже, чем их сверстники. 
Многие дети способны произнести всего несколько слов, которые часто понятны только 
близким людям. Кроме того, практически всегда у этих детей в той или иной степени 
нарушается и понимание речи. Ребенок вместо выражения своих желаний и просьб может 
использовать для коммуникации нежелательное поведение: кричать, кусаться, убегать и 
др. Поэтому их необходимо научить использовать альтернативные средства 
коммуникации. Одним из таких способов является набор карточек (картинки с 
изображением необходимого ему предмета/человека/желаемого действия), с помощью 
которого ребенок может выразить свою просьбу. Например, если ребенок хочет пить, то 
он приносит/показывает воспитателю карточку с изображением чашки («Хочу пить»). В  
свою очередь, взрослый сможет объяснить ребенку, также используя картинки, что после 
обеда он будет спать. Таким образом, все педагоги, работающие с таким ребенком, 
должны владеть навыками альтернативной коммуникации.  

В образовательной ситуации ребенок с РАС испытывает значительные трудности с 
организацией собственного поведения и в получении знаний, особенно – в формате 
фронтального преподнесения информации. Для преодоления данных трудностей, 
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постепенного включения в игры и занятия должно быть организовано сопровождение 
ребенка с РАС помощником-ассистентом. Необходимость помощника-ассистента 
указывается в заключении ППК или/и в ИПР (при наличии). После проведения 
психологопедагогической диагностики решение о необходимости помощника-ассистента 
может быть принято на ППк образовательной организации. Основным показанием для 
назначения помощника-ассистента являются сложности управления собственным 
поведением в рамках образовательной деятельности, мешающие как самому ребенку с 
РАС, так и остальным детям. Помощник-ассистент помогает ребенку адаптироваться в 
новой обстановке, ориентироваться в последовательности событий, понимать инструкции 
воспитателя, купировать эпизоды нежелательного поведения, коммуницировать со 
сверстниками, развивать социально-бытовые навыки. Постепенно помощь 
помощникаассистента может быть сокращена и регламентирована наличием новых 
социальных ситуаций (во время праздников, театральных представлений, экскурсий и 
т.п.). Некоторым детям с РАС помощник-ассистент потребуется на протяжении всего 
периода нахождения в детском саду.   

Координация реализации АООП осуществляется на заседаниях ППк 
образовательной организации с участием всех педагогов и специалистов, задействованных 
в реализации образовательных программ.  
 

 

3.5. Материально-техническое обеспечение Программы  
 

Материально-техническое обеспечение ― это общие характеристики 
инфраструктуры общего и специального образования, включая параметры 
информационно образовательной среды. Материально-техническое обеспечение 
дошкольного образования воспитанников с РАС должно отвечать не только общим, но и 
их особым образовательным потребностям. В связи с этим в структуре материально-

технического обеспечения процесса образования должна быть отражена специфика 
требований к организации пространства; временного режима обучения; техническим 
средствам обучения; специальным дидактическим материалам, компьютерным 
инструментам обучения, отвечающим особым образовательным потребностям  
воспитанников с РАС.  

Пространство (прежде всего здание и прилегающая территория), в котором 
осуществляется образование воспитанников с РАС, должно соответствовать общим 
требованиям, предъявляемым к дошкольным образовательным организациям, в частности:  

- к обеспечению санитарно-бытовых и социально-бытовых условий;  
- к соблюдению пожарной и электробезопасности; 
 - к соблюдению требований охраны труда;  
- к соблюдению своевременных сроков и необходимых объемов текущего и 

капитального ремонта и др.  
Материально-техническая база реализации адаптированной общеобразовательной 

программы для воспитанников с РАС должна соответствовать действующим санитарным 
и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательных 
организаций, предъявляемым к:  

- участку (территории) и зданию дошкольной образовательной организации;  
- помещениям для осуществления образовательного и коррекционно-развивающего 

процессов: кабинетам учителя-логопеда, учителя-дефектолога, педагога-психолога и др. 
специалистов, структура которых должна обеспечивать возможность для организации 
разных форм деятельности;  

- кабинетам медицинского назначения;  
- помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания;  



253 

 

- туалетам, душевым, коридорам и другим помещениям. 
В образовательной организации, реализующей АООП, должны быть созданы 

общие и специальные материально-технические условия, позволяющие реализовать 
поставленные в Программе задачи с учетом требований СанПиН, экономических и 
социокультурных условий, образовательных потребностей участников образовательной 
деятельности (детей с ЗПР и их семей). Преодоление задержки психического развития 
возможно только при условии наполнения педагогического процесса современными 
коррекционно-развивающими и здоровьесберегающими технологиями, а также создания 
предметно-развивающей среды, адекватной особенностям развития детей с ЗПР.  

В соответствии со Стандартом предметно-пространственная среда 
Организации обеспечивает и гарантирует: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 
благополучия детей с РАС, в том числе с учетом специфики информационной 
социализации и рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому 
достоинству, чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной 
самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при 
взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе; 

– максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

Организации, группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации 
образовательной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития 

детей дошкольного возраста с РАС в соответствии с потребностями каждого возрастного 
этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции 
недостатков их развития; 

– построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 
возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности и участников 
совместной деятельности и общения (сверстников, детей других возрастных дошкольных 
групп, взрослых), а также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 
детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности 
каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие 
возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного 
ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

– создание условий для профессиональной деятельности педагогов, 
обеспечивающих реализацию программы (воспитателей, музыкальных руководителей, 
инструкторов по ФИЗО, учителей-дефектологов, педагогов-психологов, учителей-

логопедов, педагогов дополнительного образования), непрерывного 
самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а 
также содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных 
потребностей и мотивов; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 
представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 
поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а 
также поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

– создание равных условий, максимально способствующих реализации различных 
образовательных программ в Организации, для детей, принадлежащих к разным 
национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также 
имеющих различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья в рамках РАС.  

Организация, осуществляющая образовательную деятельность по Программе, 
создает материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 
Программы; 
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2) выполнение требований: 
−  выполнение общих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, 

удовлетворяющих требования СанПиН, к: 
− условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, 
− оборудованию и содержанию территории и помещений, 
− размещению оборудования в помещениях, 
− естественному и искусственному освещению помещений, 
− отоплению и вентиляции, 
− водоснабжению и канализации, 
− организации питания, 
− медицинскому обеспечению, 
− приему детей в организации, режиму дня и организации воспитательно-

образовательного процесса, 

− организации физического воспитания, 
− личной гигиене персонала; 
− пожарной безопасности и электробезопасности; 
− охране здоровья воспитанников и охране труда работников Организации. 
3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам инфраструктуры 
Организации, осуществляющей образовательную деятельность.  

Данное требование должно выполняться для любой образовательной организации, 
среди воспитанников которой есть дети с ОВЗ. На основании заключения ПМПК детям с 
ограниченной подвижностью также может быть рекомендована АООП ДО для детей с 
РАС.  

Требованиями СанПиН предусматривают реализацию Программы для детей с ОВЗ 
в группах компенсирующей и комбинированной направленности, а также 
общеобразовательных группах, в которых созданы необходимые условия для организации 
коррекционной работы.  

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда Организации 
обеспечивает возможность реализации разных видов детской активности: игровой, 
коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной, конструирования, 
восприятия произведений словесного, музыкального и изобразительного творчества, 
продуктивной деятельности и пр. Среда должна обеспечивать потребности детей на 
каждом возрастном этапе, соответствовать требованиям охраны жизни детей и укрепления 
здоровья с учетом образовательных потребностей детей с ЗПР.  

При разработке предметно-пространственной развивающей образовательной среды 
учитывается специфика информационной социализации детей и правила безопасного 
пользования Интернетом. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда Организации 
создается педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его 
возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирования его 
индивидуальной траектории развития и с учетом принципа соответствия анатомо-

физиологическим особенностям детей. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда должна 
удовлетворять следующим требованиям и 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 детей с ЗПР, 
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экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, в том 
числе развитие общей и тонкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 
эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 
окружением; игрушки должны обладать динамичными свойствами — подвижность 
частей, возможность собрать, разобрать, комбинировать детали; возможность 
самовыражения детей; 

– трансформируемой – обеспечивать возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе 
меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей; 

– полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного использования 
составляющих предметно-пространственной среды (например, детской мебели, матов, 
мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской 
активности; 

– доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников к играм, игрушкам, 
материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности. Все 
игровые материалы должны подбираться с учетом особенностей ребенка с ЗПР, уровня 
развития его познавательных психических процессов, стимулировать познавательную и 
речевую деятельность ребенка, создавать необходимые условия для его самостоятельной, 
в том числе, двигательной и речевой активности; 

– безопасной – все элементы развивающей среды должны соответствовать 
требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования, а также 
правила безопасного пользования Интернетом; 

– эстетичной – все элементы развивающей среды должны быть привлекательными 
и способствовать формированию основ эстетического вкуса ребенка. 

При проектировании предметно-пространственной среды необходимо учитывать 
целостность образовательного процесса в Организации, в заданных Стандартом 
образовательных областях (социально-коммуникативной, познавательной, речевой, 
художественно-эстетической и физической) и коррекционной направленности 
Программы. 

Для реализации всех видов образовательной деятельности воспитанников с ЗПР, 
педагогической, административной и хозяйственной деятельности Организация должна 
быть оснащена и оборудована:  

–  мебелью, техническим оборудованием, инвентарем для художественного 
творчества, музыкальными инструментами, спортивным и хозяйственным инвентарем; 

– помещениями для игры и общения, занятий различными видами дошкольной 
деятельности (трудовой, конструктивной, продуктивной, театрализованной, 
познавательно-исследовательской), двигательной и других форм детской активности с 
участием взрослых и других детей; 

– учебно-методическим комплектом для реализации Программы, дополнительной 
литературой по проблеме организации коррекционно-образовательной деятельности с 
детьми с ОВЗ, в том числе с РАС; 

– комплектами развивающих игр и игрушек, способствующими разностороннему 
развитию детей в соответствии с направлениями развития дошкольников в соответствии с 
ФГОС ДО и специальными образовательными потребностями детей с РАС. 

Принимая во внимание интегративные качества образовательных областей, 
игрушки, оборудование и прочие материалы для реализации содержания одной 
образовательной области могут использоваться и в ходе реализации содержания других 
областей, каждая из которых соответствует детским видам деятельности (игровой, 
двигательной, коммуникативной, познавательно-исследовательской, изобразительной, 
конструирования, восприятия художественной литературы и фольклора, музыкальной и 
др.). 
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Предметно-пространственная развивающая образовательная среда в 
Организации должна обеспечивать условия для эмоционального благополучия детей 
и комфортной работы педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников.  

Необходимо создать условия для информатизации образовательного процесса. 
Рабочие места специалистов должны быть оборудованы стационарными или мобильными 
компьютерами, принтерами.  

При разработке АООП для детей с РАС за педагогами остается право 
самостоятельного подбора необходимых средств обучения, оборудования, материалов, 
исходя из особенностей реализации адаптированной основной образовательной 
программы с учетом различных условий, сложившихся в Организации, групп различной 
направленности и сроков реализации Программы, особенностей развития различных 
групп детей с ОВЗ или конкретного ребенка. 
 

3.6. Финансовые условия реализации Программы  
Федеральный государственный образовательный стандарт четко определяет, что 

реализация образовательной программы осуществляется в полной мере лишь в условиях, 
соответствующих предъявляемых к ним требованиям. В свою очередь финансирование 
реализации образовательной программы дошкольного образования не является 
самоцелью, а обуславливается именно необходимостью финансирования условий, 
создаваемых при реализации программы организацией. Именно обеспечение условий, 
кадровых, предметно-пространственной среды, иных, требуют от организации 
направленных усилий, связанных с формированием финансовых потоков. Так, если для 
реализации программы требуется привлечение педагога-психолога (иначе не будет 
возможности при необходимости провести психологическую диагностику, а значит 
выполнить требование стандарта, п. 3.2.3), то организация обязана его привлечь для  
создания требуемых условий, а значит, обязана оплатить его труд, понести 
соответствующие расходы. Следовательно, построение экономики организации должно 
осуществляться с учетом решения задачи обеспечения всех необходимых условий, в этом 
ключе сама экономика должна решать задачи содействия реализации образовательной 
программы. На уровнях же учредителя организации, субъекта Российской Федерации, 
определяемые финансовые условия реализации образовательных программ должны в 
обязательном порядке учитывать, что доводимые до организаций средства доводятся, 
прежде всего, с целью содействия организациям в реализации образовательной 
программы в соответствии со всеми требованиями к условиям федерального 
государственного образовательного стандарта. Таким образом, главным принципом 
формирования финансовых условий реализации программы является принцип их 
содействия конечному обучению воспитанника в условиях, необходимых для обеспечения 
такого обучения. Экономика дошкольного образования в этой связи должна 
рассматриваться как экономика содействия.  

Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования, разработанной для детей с 
расстройствами аутистического спектра, (далее – Программа) осуществляется в 
соответствии с потребностями Организации на осуществление всех необходимых 
расходов на обеспечение конституционного права на бесплатное и общедоступное 
дошкольное образование с учетом направленности группы, режима пребывания детей в 
группе, возрастом воспитанников и прочими особенностями реализации Программы. 
Дополнительно при определении потребностей в финансовом обеспечении учитывается 
тип Организации, в зависимости от которого определяются гарантии по среднему уровню 
заработной платы педагогических работников в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 года №5971.   

Объѐм финансового обеспечения реализации Программы определяется исходя из 
Требований к условиям реализации основной общеобразовательной программы 
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дошкольного образования ФГОС ДО и должен быть достаточным и необходимым для 
осуществления Организацией: 

 – расходов на оплату труда работников, реализующих Программу, в том числе 
педагогических работников дополнительной привлекаемых для реализации 
адаптированной основной общеобразовательной программы для детей с расстройствами 
аутистического спектра в количестве, необходимом для качественного педагогического 
сопровождения указанной категории детей;  

– расходов на средства обучения, включая средства обучения необходимые для 
организации реализации адаптированной основной общеобразовательной программы для 
детей с расстройствами аутистического спектра, соответствующие материалы, в том числе 
приобретение учебных изданий в бумажном и электронном виде, дидактических 
материалов, аудио - и видео - материалов, средств обучения, в том числе, материалов, 
оборудования, спецодежды, игр и игрушек, электронных образовательных ресурсов, 
необходимых для организации всех видов образовательной деятельности и создания 
развивающей предметно-пространственной среды (в том числе специальных для детей с 
ОВЗ и детей-инвалидов), приобретения обновляемых образовательных ресурсов, в том 
числе, расходных материалов, подписки на актуализацию электронных ресурсов, 
пополнение комплекта средств обучения и подписки на техническое сопровождение 
деятельности средств обучения, спортивного, оздоровительного оборудования, инвентаря, 
оплату услуг связи, в том числе расходов, связанных с подключением к информационной 
сети Интернет;  

– расходов, связанных с дополнительным профессиональным образованием 
педагогических работников по профилю их педагогической деятельности; 

 – иных расходов, связанных с реализацией Программы, в том числе необходимых 
для организации деятельности Организации по реализации программы (включая 
приобретение услуг, в том числе коммунальных).  

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение гражданами 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования за счѐт средств 
соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
государственных и муниципальных образовательных организациях осуществляется на 
основе нормативных затрат на оказание образовательных услуг, обеспечивающих 
реализацию Программы в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного образования.  

При осуществлении финансового обеспечения реализации Программы в 
негосударственных организациях посредством предоставления субсидий на возмещение 
затрат используются нормативы финансирования дошкольного образования, 
определяемые органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 
которые не включают расходы на содержание недвижимого и особо ценного движимого 
имущества, коммунальные расходы.  

Финансовое обеспечение реализации Программы в государственных и 
муниципальных организациях осуществляется с учѐтом распределения полномочий по 
обеспечению государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования между отдельными уровнями власти.  

Финансовое обеспечение реализации Программы в бюджетном и/или автономном 
образовательном учреждении осуществляется исходя из нормативных затрат на основе 
государственного (муниципального) задания учредителя на оказание государственных 
(муниципальных) услуг по реализации Программы в соответствии с требованиями 
федерального государственного образовательного стандарта по каждому виду и 
направленности образовательных программ с учѐтом форм обучения в соответствии с 
ведомственным перечнем услуг.   

В случае реализации Программы в казѐнном образовательном учреждении 
учредитель обеспечивает финансирование его деятельности на основе распределения 
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бюджетных ассигнований по смете с учѐтом объѐмов доходов от приносящей доход 
деятельности.   

При составлении проектов бюджетов для планирования бюджетных ассигнований 
на оказание муниципальных услуг по реализации Программы, составлении бюджетной 
сметы казѐнного учреждения, а также для определения объѐма субсидий на выполнение 
государственных (муниципальных) заданий бюджетным и /или автономным учреждением 
должны учитываться нормативы финансирования, определяемые органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации, в соответствии с которыми 
местным бюджетам предоставляются субвенции на обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных образовательных организациях.  

Государственное (муниципальное) задание учредителя на оказание 
государственных (муниципальных) услуг по реализации Программы должно обеспечивать 
соответствие показателей объѐмов и качества предоставляемых образовательными 
учреждениями данных услуг размерам средств соответствующих бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, направляемых на эти цели.  

Показатели, характеризующие выполнение государственного (муниципального) 
задания учредителя на оказание государственных (муниципальных) услуг по реализации 
Программы, должны учитывать требования ФГОС ДО к условиям реализации 
Программы, а также особенности реализации Программы в отношении детей с 
расстройствами аутистического спектра.  

В соответствии с дополнительными расходными обязательствами органов местного 
самоуправления и субъектов Российской Федерации финансовое обеспечение Программы 
может включать расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к 
образовательным организациям и обеспечением сетевой реализации Программы. 

Финансовое обеспечение организации реализации Программы в государственных и 
муниципальных образовательных организациях в части расходов на приобретение 
коммунальных услуг и содержание зданий осуществляется за счет средств учредителей 
указанных организаций.  

В соответствии с требованиями ФГОС ДО при расчѐте нормативных затрат на 
оказание услуг по реализации Программы должны учитываться потребности в рабочем 
времени педагогических работников организаций на выполнение всех видов работ в 
рамках реализации Программы, а также расходы на создание соответствующей 
предметно-пространственной среды, в том числе расходы на приобретение средств 
обучения, учебных пособий. При реализации Программы примерные нормативные 
затраты определяются отдельно для различных возрастов детей, типов населенных 
пунктов, направленностей и режимов групп, в которых реализуется Программа.  

В отличии от расчета нормативных затрат на оказание государственной 
(муниципальной) услуги по реализации основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования, при определении нормативных затрат на реализацию 
адаптированной для детей с расстройствами аутистического спектра основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования необходимо учитывать 
следующие потребности в дополнительном финансовом обеспечении при ее реализации: 

 –  необходимость увеличение относительной (доля ставки) нагрузки на 
воспитателей компенсирующих групп для детей с расстройствами аутистического 
спектра, а также групп комбинированной направленности (общеразвивающих групп с 
включением детей с расстройствами аутистического спектра), в связи с тем, что приказом 
Минобрнауки России от 22.12.2014 №1601 воспитателям, непосредственно 
осуществляющим обучение, воспитание, присмотр и уход за обучающимися 
(воспитанниками) с ограниченными возможностями здоровья, установлена норма часов 
педагогической работы в неделю за ставку заработной платы в размере 25 часов; 
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 – необходимость привлечения дополнительных педагогических работников для 
сопровождения детей с расстройствами аутистического спектра в количестве одного 
тьютора на группу компенсирующей направленности (из расчета на сопровождения детей 
с ограниченными возможностями в группе комбинированной направленности), одного 
специального психолога на группу; 

 – необходимость уменьшения числа детей в компенсирующих группах для детей в 
возрасте старше 3-х лет – до 6 человек; 

 – необходимость уменьшения числа детей в группах комбинированной 
направленности – до 10 человек, в том числе не более 3-х детей с расстройствами 
аутистического спектра; 

 – необходимость приобретения дополнительных средств обучения, в которых 
нуждаются дети с расстройствами аутистического спектра при освоении образовательной 
программы.  

Дополнительно, в случае если установлены надбавок к оплате труда для 
педагогических работников, непосредственно осуществляющих обучение, воспитание, 
присмотр и уход за обучающимися (воспитанниками) с ограниченными возможностями 
здоровья, возникает потребность в увеличении средней заработной платы для указанных 
педагогических работников.  

В соответствии с общими требования к определению нормативных затрат на 
оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере образования, науки и 
молодежной политики, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ) государственным 
(муниципальным) учреждением, утвержденными Приказом Минобрнауки России от 22 
сентября 2015 г. №1040, при расчете нормативных затрат на оказание государственных 
(муниципальных) услуг лицам с ограниченными возможностями здоровья, 
детяминвалидам, инвалидам в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 
инвалида и лицам со специальными потребностями применяются повышающие 
коэффициенты, учитывающие специфику организации предоставления государственных 
(муниципальных) услуги указанной категории потребителей. Таким образом, расчет 
нормативных затрат на реализацию адаптированной основной общеобразовательной 
программы для детей с расстройствами аутистического спектра должен осуществляться 
посредством применения повышающих коэффициентов к нормативным затратам на 
оказание услуг по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного 
образования.   

Рекомендуется осуществлять расчет нормативных затрат на оказание услуги по 
реализации Программы (𝑁) по формуле:  𝑁=𝑁пед×𝑘пед+(𝑁увп+𝑁пр+𝑁от+𝑁ком+𝑁зд) 
×𝑘пр+𝑁с×𝑘с+𝑁пк×𝑘пед  

 где 𝑁пед – нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 
оплате труда педагогических работников, рассчитанные на одну услугу по реализации 
основной общеобразовательной программы дошкольного образования, с учетом возраста 
детей и режима их пребывания в группе. 𝑘пед – повышающий коэффициент для расчета 
нормативных затрат на оказание услуг по реализации адаптированной основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования, учитывающий особенности 
изменения потребностей в привлечении педагогических работников для реализации 
Программы. Рекомендуемые значения коэффициента, рассчитанные по отношению к 
средним особенностям наполняемости общеразвивающих групп, их укомплектования 
педагогическими работниками представлены ниже:  
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Таблица 3 - Значения повышающего коэффициента для адаптированных программ, 
реализуемых в группах компенсирующей и комбинированной направленностей  

 

возраст 
детей  

режим пребывания, 
часов в день  

компенсирующие  
группы  

комбинированные 
группы  

от
 3

-х
 л

ет
 д

о 
5-

ти
 л

ет
 

 

3 9,25 9,7 

4 8,48 8,6 

5 7,9 7,78 

8 14,08 12,85 

9 12,53 11,19 

10 12,19 10,68 

10,5 12,04 10,44 

11 11,9 10,23 

12 10,6 8,95 

13 11,03 9,17 

14 11,47 9,39 

от
 5

-т
и 

ле
т 

и 
ст

ар
ш

е 

3 13,79 14,37 

4 12,71 12,82 

5 11,89 11,64 

8 14,13 12,84 

9 12,61 11,23 

10 12,29 10,72 

10,5 12,14 10,49 

11 12,01 10,28 

12 10,71 9,02 

13 11,15 9,24 

14 11,59 9,46 

 

В случае установления повышающих надбавок к оплате труда для педагогических 
работников, непосредственно осуществляющих обучение, воспитание, присмотр и уход за 
обучающимися (воспитанниками) с ограниченными возможностями здоровья, 
рекомендуется соответственно увеличить значение повышающего коэффициента для 
расчета нормативных затрат на оказание услуг по реализации адаптированной основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования, учитывающий особенности 
изменения потребностей в привлечении педагогических работников для реализации 
Программы.  𝑁увп – нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 
труда учебно-вспомогательных работников, рассчитанные на одну услугу по реализации 
основной общеобразовательной программы дошкольного образования, с учетом возраста 
детей и режима их пребывания в группе.  𝑁пр – нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 
труда административно-управленческих и обслуживающих работников, участвующих в 
реализации Программы, рассчитанный на одну услугу по реализации основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования, с учетом возраста детей и 
режима их пребывания в группе.  

Nот - нормативные затраты на оплату труда работников, обеспечивающих 
содержание зданий и особо ценного имущества, организацию предоставления 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным 
общеобразовательным программам и создающих условия для осуществления присмотра и 
ухода, определенные учредителем Организации в расчете на одну услугу по реализации 
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основной общеобразовательной программы дошкольного образования, с учетом возраста 
детей и режима их пребывания в группе.  

Nком - нормативные затраты на приобретение коммунальных услуг рассчитанные 
на одну услугу по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования, с учетом возраста детей и режима их пребывания в группе.  

Nзд - нормативные затраты на приобретение расходных материалов, потребляемых 
в процессе организации реализации Программы, на содержание зданий и строений 
Организации, рассчитанные на одну услугу по реализации основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования, с учетом возраста детей и режима их пребывания в 
группе.  𝑘пр – повышающий коэффициент для расчета нормативных затрат на оказание 
услуг по реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования, учитывающий особенности изменения условий 
комплектования групп. Рекомендуемые значения коэффициента составляют:  

Таблица 4 - Значения повышающего коэффициента для адаптированных программ, 
реализуемых в группах компенсирующей и комбинированной направленностей  

возраст детей компенсирующие группы комбинированные группы  
от 3-х лет до 5-ти лет 2,6 1,3 

от 5-ти лет и старше 5,5 2,75  

 𝑁с – нормативные затраты на средства обучения и воспитания, используемые при 
реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования, 
определенные в расчете на одну услугу.   𝑘пр – повышающий коэффициент для расчета нормативных затрат на средства 
обучения и воспитания для услуги по реализации адаптированной основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования, учитывающий особенности 
изменения условий комплектования групп. Рекомендуемое значение коэффициента 
составляет от 2,59 до 3,2.  𝑁пк – нормативные затраты на обеспечение дополнительного профессионального 
образования педагогических работников, рассчитанные на одну услугу по реализации 
основной общеобразовательной программы дошкольного образования, с учетом возраста 
детей и режима их пребывания в группе.  

Объем финансового обеспечения реализации Программы на уровне Организации 
осуществляется в пределах объѐмов средств на текущий финансовый год и используется 
для осуществления расходов, необходимых для реализации Программы, в том числе 
оплаты труда всех категорий персонала, участвующего в ее реализации, приобретения 
средств обучения, обеспечения дополнительного профессионального образования 
педагогических работников и организации функционирования Организации.   

Порядок, размеры и условия оплаты труда отдельных категорий работников 
организации, в том числе распределения стимулирующих выплат, определяются в 
локальных правовых актах Организации и (или) в коллективных договорах. В локальных 
правовых актах о стимулирующих выплатах, в том числе, определяются критерии и 
показатели результативности и качества, разработанные в соответствии с требованиями 
ФГОС ДО к условиям реализации Программы. В распределении стимулирующей части 
фонда оплаты труда предусматривается участие органов самоуправления Организации.  

Организация самостоятельно устанавливает предмет закупок, количество и 
стоимость приобретаемых средств обучения, а также перечень работ для обеспечения 
требований к условиям реализации Программы. 
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3.7. Планирование образовательной деятельности  
 

Расписание непосредственной образовательной деятельности в группах 
компенсирующей направленности является нормативным локальным документом, 
регламентирующим организацию образовательного процесса с учетом специфики 
организации педагогического процесса, учебно-методического, кадрового и материально-

технического оснащения.  
Объем образовательной нагрузки в течение недели определен в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных учреждений (СанПиН 2.4.1.3049-13). 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки, включая реализацию 
дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста составляет: 

2-я младшая группа (дети четвертого года жизни) – 2 часа 45 мин в неделю; 
средняя группа (дети пятого года жизни) – 4 часа в неделю; 
старшая группа (дети шестого года жизни) – 6 часов 15 мин в неделю; 
подготовительная к школе группа (дети седьмого года жизни) – 8 часов 30 мин в 

неделю. 
Продолжительность организованной образовательной деятельности: 
для детей 5-го года жизни – не более 20 мин; 
для детей 6-го года жизни – не более 25 мин; 
для детей 7-го года жизни – не более 30 мин. 
С целью предупреждения переутомления детей проводятся физкультминутки, 

перерывы не менее 10 минут. 
Максимально допустимый объем нагрузки в первой половине дня: 
средней группе не превышает 40 минут; 
в старшей и подготовительной к школе группах – 45 минут и 1,5 часа 

соответственно. 
Организованная образовательная деятельность преимущественно проводится в 

первой половине дня, для детей среднего и старшего дошкольного возраста может 
проводиться во второй половине дня, но не чаще 2-3 раз в неделю, преимущественно 
художественно-продуктивного или двигательного характера. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 
активности и умственной нагрузки детей, проводится только в первой половине дня и в 
дни наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда). Также строго 
регулируется сочетание видов образовательной деятельности, с целью профилактики 
утомления детей.  
Длительность - не более 20-30 минут в зависимости от возраста. В середине 
непосредственно образовательной деятельности статического характера организуется 
динамическая пауза. Организованная образовательная деятельность физкультурно-

оздоровительного и эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, 
отведенного на образовательную деятельность.  

Во всех группах компенсирующей направленности организованная 
образовательная деятельность проводится по подгруппам (5-7 детей), малыми 
подгруппами (2-3 ребенка) и индивидуально. Организованная образовательная 
деятельность по развитию музыкальности и физической культуре проводятся со всей 
группой. Количество и продолжительность, время проведения соответствуют требованиям 
СанПин  Вся психолого-педагогическая работа ДО строится с учетом принципа 
интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 
индивидуальными особенностями воспитанников. 

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса как одно из 
основных условий реализации индивидуальной образовательной программы 
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ориентировано на возможность постоянного и устойчивого доступа для всех субъектов 
образовательного процесса к любой информации.   

Дошкольные образовательные организации должны реализовывать различные 
программы: коррекционные, вариативные, дополнительного образования.  

Дошкольные образовательные организации выбирают для работы программы из 
числа рекомендованных к применению ДОО и адаптируют их с учетом особенностей 
контингента конкретной группы или организации.   

Для детей с РАС обязательно должны быть предусмотрены занятия по коррекции 
недостатков двигательных, речевых и психических функций, в зависимости от 
имеющихся у детей нарушений.  

Коррекционно-развивающее воздействие осуществляется на основе использования 
разнообразных практических, наглядных и словесных, двигательно-кинестетических 
методов.  

Выделяются следующие формы работы с детьми с РАС: индивидуальные, 
подгрупповые и фронтальные в соответствие с медицинскими показаниями.  

В зависимости от структуры нарушений коррекционно-развивающая работа с 
детьми данной категории должна строиться дифференцированно.  

  

 

3.8. Режим дня и распорядок  
 

Особенности организации режимных моментов 

Организация жизни и деятельности детей спланирована согласно СанПиН 
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы в дошкольных организациях» утверждены постановлением 
Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013г. №26 и ФГОС ДО. 

В ФГОС ДО указан объем обязательной части Программы не менее 60% от ее 
общего объема; части, формируемой участниками образовательных отношений, не более 
40%. 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей в зависимости от их 
возрастных и индивидуальных особенностей и социального заказа родителей, 
предусматривающей личностно-ориентированные подходы к организации всех видов 
детской деятельности. 

 

Режим пребывания детей 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 4-7 лет 
составляет 5,5-6 часов. 

Режим в детском саду строится с таким расчетом, чтобы длительные прогулки, 
шумные игры заканчивались примерно за полчаса до еды. Это время используется для 
спокойных игр и занятий. Перед приемом пищи дети тщательно моют руки, а если нужно, 
и лицо. Первыми умываются те, кто ест медленнее; они садятся за стол и приступают к 
еде, не ожидая остальных. Количество времени, отведенное на игры, занятия, прогулки, а 
также чередование различных видов деятельности  не меняются. После игр и занятий, 
требующих значительного умственного и волевого напряжения, относительной 
неподвижности, детям нужна деятельность подвижного характера, не связанная с 
большими усилиями. После энергичных движений, сильного возбуждения отдыхом для 
детей - спокойные игры.  

Для эффективного решения программных задач в режиме дня выделено 
специальное время для чтения детям книг. Это не является обязательным элементом 
режима дня, и чтение может быть замещено самостоятельной деятельностью детей. Детям 
предоставляется свободный выбор ─ слушать, либо заниматься другим делом, т.к. часто 
дети, играя рядом с воспитателем, незаметно для себя, увлекаются процессом слушания. 
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Режим дня составляется для каждой возрастной группы детей, оптимизируется в 
соответствии с теплым и холодным периодом года. 

Прием детей в ДОУ 

Приѐм детей проходит  как на воздухе, так и в помещении. В хорошую погоду 
прием детей в любое время года  проводится на свежем воздухе. Исключение только для 
групп, находящихся на карантине - утренний прием в детском саду начинается с 
профилактического осмотра детей медицинской сестрой или врачом. В случае их 
отсутствия за состоянием здоровья малышей следит воспитатель. Воспитатель заранее 
планирует, как организовать деятельность детей, занять их полезной, интересной 
деятельностью в период от приема до подготовки к завтраку. В это время дети в основном 
играют в настольно-печатные, дидактические и сюжетные игры.  

В утренние часы  организовывается трудовая деятельность детей. Старшие 
дошкольники дежурят в уголке природы и по столовой. Закончив прием детей, педагог 
проверяет работу дежурных по уголку природы и приглашает детей на утреннюю 
гимнастику.  

Продолжительность утренней гимнастики: 
 средняя группа ─  6-8 минут, 
 старшая группа ─ 8-10, 

 подготовительная группа ─10-12 минут. 
В летний период зарядка проводится на улице. 
После гимнастики осуществляется подготовка к завтраку, санитарно-

гигиенические процедуры.  

Организация прогулки 

Прогулка является одним из эффективных средств закаливания организма 
дошкольников, направлена на оздоровление, реализацию естественной потребности детей 
в движении и включает в себя наблюдение, подвижные игры, труд на участке, 
самостоятельную игровую, продуктивную деятельность, индивидуальную работу по всем 
основным направлениям развития детей (познавательному, речевому, физическому, 
художественно-эстетическому и социально-коммуникативному). 

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 3 ─ 4 часа в 
день. В МАДОУ «Малыш» прогулки организуют 2-3 раза в день: в утренний прием (при 
благоприятных погодных условиях, в летний период), первую половину ─ до обеда и 
вторую половину ─ после дневного сна или перед уходом детей домой с учетом погодных 
условий. 

При температуре воздуха ниже – 15 градусов и скорости ветра более 7 м/с 
продолжительность прогулки сокращается.  

С целью сохранения здоровья детей, выход на прогулку организуется по 
подгруппам, а ее продолжительность регулируется индивидуально в соответствии с 
возрастом, состоянием здоровья  и погодными условиями. Детей учат правильно 
одеваться, в определенной последовательности. 

Относительно слабо закаленные или пришедшие в группу сразу после 
перенесенного заболевания дети выходят на участок при температуре воздуха не ниже -

13-15°.  
 Прогулка  может состоять  из  следующих  частей:  

наблюдение, подвижные игры, труд в природе, самостоятельная игровая, деятельность  
детей, индивидуальная работа с  детьми  по развитию физических, интеллектуальных, 
личностных качеств.  

 В зависимости от предыдущего вида непосредственно образовательной 
деятельности перед прогулкой и погодных условий – изменяется и последовательность 
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разных видов деятельности детей на прогулке. Так, если в холодное время дети 
находились в тех или иных формах непосредственно образовательной деятельности, 
требующей больших умственных усилий, усидчивости, на прогулке вначале проводятся 
подвижные игры, пробежки, а затем дети могут перейти к наблюдениям, более спокойным 
играм и деятельности. Если до прогулки было физкультурное или музыкальное занятие, 
то совместная деятельность с детьми может начаться с наблюдений, спокойных игр. Один 
раз в неделюс 5-ти летнего возраста с детьми проводятся целевыепрогулки.  При этом 
учитываются особые правила: 
1. Темы целевых прогулок, их место, время проведения планируются заранее. 
2. Место и дорога осматриваются заранее, должны быть безопасными для жизни и 

здоровья детей  
3. Ответственность за проведение экскурсии возлагается на воспитателя группы. 
4. Вывод на экскурсию разрешается только после проведения инструктажа директором, 

издания приказа по МАДОУ «Малыш» и ознакомления с ним воспитателя, записи  в  
журнале  «Журнал  учета  целевых  прогулок». 
5. Длительность экскурсии предусмотрена в соответствии с временем на НОД, 

определенным Программой, согласно возрасту детей. 

Организация дневного сна детей  
Полноценный сон детей является одним из важнейших факторов их 

психофизиологического благополучия и профилактики детских неврозов. 
Учитывается общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного 

возраста – 12-12,5 часов, из которых 2 – 2,5 часа отводится дневному сну. Дети с трудным 
засыпанием и чутким сном укладываются первыми и поднимаются последними. Подъем 
детей осуществляется постепенно по мере просыпания. 

Для обеспечения благоприятного сна детей педагоги проводят беседы о значении 
сна, об основных гигиенических нормах и правилах сна. 

Спокойный сон ребенка  обеспечивается благоприятными гигиеническими 
условиями его организации:  
 игровая, занимательная мотивация на отдых, отсутствие посторонних шумов; 
 спокойная деятельность перед сном; 
 проветренное помещение спальной комнаты; 
 минимум одежды на ребенке;  
 спокойное поглаживание,  легкая, успокаивающая улыбка, укрывание детей 

педагогом; 
 чтение произведений художественной литературы перед сном, любимых произведении 

или спокойная классическая музыка по выбору детей; 
 постепенный подъем: предоставление возможности детям полежать после 

пробуждения в постели несколько минут; 
 «ленивая»  гимнастика после сна. 

Портьеры смягчают проникающий в спальню свет, создавая для ребенка ощущение 
покоя. Во время сна детей присутствие воспитателя (или помощника воспитателя) в 
спальне обязательно. 

Особенности организации питания 

В ДОУ организуется четырехразовое  питание, в соответствии с примерным 10 – 

дневным меню на основе картотеки блюд с учетом сезонного наличия свежих овощей, 
фруктов, зелени. 

Ежедневно в рацион питания детей включаются соки и свежие фрукты,  салаты, 
проводится витаминизация третьего блюда. В летний и осенний периоды при 
приготовлении овощных блюд используются свежие овощи. 
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Основные принципы организации питания: 
 адекватная энергетическая ценность рационов, соответствующая энергозатратам 

детей; 
 сбалансированность рациона; 
 максимальное разнообразие блюд; 
 высокая технологическая и кулинарная обработка; 
 учет индивидуальных особенностей. 

Ежедневное ведение накопительной ведомости позволяет вести учет ежедневного 
расхода продуктов на одного ребенка в течение месяца. Расчет пищевой ценности рациона 
(содержание белков, жиров и углеводов) и его энергетической ценности (калорийности) 
проводится один раз в месяц по данным среднемесячного количества продуктов, 
выданных на каждого ребенка.  

Контроль за соблюдением натуральных норм продуктов и проведение С-

витаминизации готовой пищи осуществляется  медсестрой. 
Бракераж готовой продукции проводится регулярно с оценкой вкусовых качеств 

блюд.  
Контроль за условиями хранения продуктов и сроками их реализации, санитарно-

эпидемиологический контроль за работой пищеблока, правильной организацией питания в 
ДОУ осуществляется заведующей и медицинской сестрой. Все продукты поступают и 
принимаются в ДОУ только при наличии гигиенического сертификата соответствия. 

В ДОУ осуществляется работа с сотрудниками по повышению качества, 
организации питания, с родителями воспитанников в целях организации рационального 
питания в семье, с детьми, посещающими дошкольное образовательное учреждение по 
формированию представлений о правильном питании и способах сохранения здоровья. 
Для  обеспечения  преемственности  питания  родителей  информируют  об  ассортименте  
питания  ребенка, вывешивается  ежедневное  меню  за  время  пребывания детей  в  ДОУ. 

В  процессе  организации  питания  решаются  задачи  гигиены  и  правил  
питания: мыть  руки  перед  едой, класть  пищу  в  рот  небольшими  кусочками  и  
хорошо  ее  пережевывать, рот  и  руки  вытирать  бумажной  салфеткой, после  окончания  
еды  полоскать  рот. 

Для того чтобы дети осваивали нормы этикета, стол сервируют всеми 
необходимыми приборами: тарелкой,  чашкой, вилкой, столовой и чайной ложками. На 
середину стола ставятся бумажные салфетки, хлеб в хлебнице.  

В организации питании принимают участие дежурные – воспитанники группы. 
Учитывается и уровень самостоятельности детей. Работа  дежурных сочетается  с работой 
каждого ребенка: дети сами могут убирать за собой тарелки, а салфетки собирают 
дежурные.  Огромное значение в работе с детьми имеет пример взрослого. Исходя из 
этого, предъявляются высокие требования к культуре каждого сотрудника дошкольного 
учреждения. 

На самостоятельную деятельность детей 4-7 лет (игры, подготовка к 
образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня отводится не менее 3-4 

часов. 
Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности  

для детей от 4 до 5 лет – не более 20 минут, для детей от 5 до 6 лет – не более 25 минут, 
для детей от 6 до 7 лет – не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 
в средней группе не превышает   40 минут, в старшей и подготовительной – 45 минут и 1,5 
часа соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 
деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами 
непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 
осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность 
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должна составлять не более 25 -  30 минут в день. В середине непосредственно 
образовательной деятельности статического характера проводятся физкультурные 
минутки.  

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 
активности и умственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину 
дня. Для профилактики утомления детей проводятся физкультурные и музыкальные 
занятия.  

МАДОУ «Малыш» работает в режиме пятидневной рабочей недели с   
пребыванием детей с 07.00 до 18.00 часов, исключая выходные и праздничные дни. Режим 
посещения ребенком МАДОУ «Малыш» может определяться индивидуально (в пределах 
режима работы МАДОУ «Малыш»). 

Правильный режим дня - это рациональная продолжительность и разумное 
чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным 
принципом правильного построения режима является его соответствие возрастным 
психофизиологическим особенностям детей. 

Детально запрограммировать весь педагогический процесс невозможно, поскольку 
разнообразные проявления окружающей жизни (выпадение первого снега, неожиданное 
появление радуги, вопросы и предложения детей и т. п.) вносят свои коррективы в 
запланированную деятельность. Однако с целью охраны физического и психического 
здоровья детей, 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.). Наряду с этим, не менее важно 
вносить элементы сюрпризности и экспромтности, поддерживать собственные интересы 
детей, с тем, чтобы разнообразить их жизнь, сделать ее радостной и интересной. В этом 
случае дети чувствуют потребность и готовность включаться в деятельность как 
индивидуальную, так и коллективную. 

Гибкий подход к режиму дня позволяет уйти от жесткого расписания ООД с 
детьми и дает возможность воспитателю самостоятельно определять виды детской 
деятельности, в которых будут решаться образовательные задачи, их дозировку и 
последовательность, которые фиксируются в календарном плане работы (исключая 
музыкальные и физкультурные занятия). 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: сон может быть у детей разным по длительности и др. 

Временной режим образования воспитанников с РАС (учебный год, учебная 
неделя, день) устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными  
нормативами (ФЗ «Об образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства образования и 
др.), а также локальными актами дошкольной образовательной организации.  

Программа оставляет за Организацией право на самостоятельное определение 
режима и распорядка дня, устанавливаемых с учетом условий реализации программы 
Организации, потребностей участников образовательных отношений, особенностей 
реализуемых авторских вариативных образовательных программ, в т.ч. программ 
дополнительного образования дошкольников и других особенностей образовательной 
деятельности, а также санитарно-эпидемиологических требований.  
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3.9.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

В МАДОУ «Малыш» существует ряд традиций, направленных на сплочение 
коллектива, их творческую активность и инициативу: 

 создана символика «Малыша»: гимн, герб, флаг, логотип, девиз; 
 ритуал посвящения молодых педагогов в воспитатели; 
 субботники во все времена года; 
 Почетная книга МАДОУ «Малыш» для самых активных и ответственных 

родителей; 
 издание газеты «Малыш»; 
 Неделя открытых дверей для родителей; 
 возложение цветов к памятнику погибших воинов; 
 конкурсное движение среди педагогов, родителей, воспитанников на разных 

уровнях; 
 выставки творческих работ детей и семейных работ воспитанников; 
 участие в городских физкультурно – спортивных мероприятиях; 
 Неделя здоровья; 
 выпускной бал; 
 акции; 
 участие в телевизионном творческом фестивале «Весенняя капель». 

 

Праздники 

Традиционными общими праздниками являются: 
1. три сезонных праздника на основе народных традиций и фольклорного материала:  

 осенний праздник урожая,  
 праздник встречи или проводов зимы,  
 праздник встречи весны; 

2. общегражданские праздники: 
 Новый год; 

 День защитника Отечества; 

 Международный женский день. 
3. Различные профессиональные праздники(для детей старшего дошкольного 

возраста); 

4. Международные праздники экологической направленности: 

 Всемирный день Земли; 

 Всемирный день воды; 

 Международный день птиц; 

 Всемирный день моря. 

5. Международные праздники социальной направленности: 

 Всемирный день улыбки; 

 Всемирный день «спасибо» и т. п.  – по выбору педагогов. 
 

Планируются также совместные досуговые события с родителями: концерты, 
выставки семейных коллекций, фестивали семейного творчества, «Встречи с интересными 
людьми», спортивные праздники. 
 

Общекультурные традиции  жизни МАДОУ «Малыш»: 
 выводить детей старшего дошкольного возраста за пределы детского сада на 

прогулки и экскурсии; 



269 

 

 создавать условия для интересного и приятного общения со старшими и младшими 
детьми в детском саду;  

 показывать детям кукольные спектакли силами педагогов, родителей, 
профессиональных исполнителей (в соответствии с возможностями МАДОУ 
«Малыш»);  

 организовыватьпраздники-сюрпризы; 
 проводить музыкальные концерты, литературные вечера, художественные 

творческиемастер-классыс приглашением исполнителей и специалистов (в 
соответствии с возможностями МАДОУ «Малыш»). 

 

Традиции-ритуалы 

Общегрупповой ритуал утреннего приветствия 

Желательно, чтобы перед началом дня общей жизни группы воспитатель собирал 
детей вместе в круг и проводил утренний ритуал приветствия (можно с опорой на игру, 
стишок), выражая радость от встречи с детьми и надежду провести вместе приятный и 
интересный день. 

Для детей старшего дошкольного возраста в ритуал включается обсуждение планов 
на предстоящий день. Педагог внимательно выслушивает пожелания детей, делится с 
ними своими планами, и принимается согласованное решение на основе обсуждения всех 
предложений. 
 

«Круг хороших воспоминаний». Это мысленное возвращение к прошедшему дню с 
целью отметить, как положительно отличился каждый ребѐнок. Во второй половине дня, 
например, перед прогулкой воспитатель предлагает всем детям сесть вокруг него, чтобы 
поговорить о хорошем. Затем педагог предлагает всем вспомнить, что приятного, 
весѐлого, радостного произошло сегодня (не стоит переживать, если вначале дети будут 
не очень разговорчивы). После этого он коротко говорит что-нибудьхорошее о каждом 
ребѐнке. Самым главным является то, чтокаждый ребѐнок услышит про себя что-

то положительное, и остальные дети тоже услышат, что у всех естькакие-тодостоинства. 
Постепенно это создаѐт в группе атмосферу взаимного уважения и чувство самоуважения 
у отдельных детей. 
 

День рождения 

Нужно выработать единый сценарий, который будет реализовываться при 
чествовании каждого именинника. Он может включать особые элементы костюма — плащ 
или корону именинника, специальные красивые столовые приборы, праздничную 
салфетку на стол, специальный «трон» (украшенный стул с высокой спинкой). Выберите 
какую-нибудьтрадиционную хороводную игру, например «Каравай»; разучите с детьми 
величальные песенки для мальчика и для девочки. Если вы решите, что в группе будете 
преподносить подарки, они тоже должны быть одинаковыми или сделанными руками 
детей. 
 

Стиль жизни группы 

Индивидуальный подход понимается как целенаправленное, осознанное 
выстраивание педагогами пространства свободы и выбора, предоставленного ребѐнку: 

 необходимо считаться с тем, что дети делают всѐ в разном темпе и для некоторых 
естественным является медленный темп выполнения всех действий, в том числе, 
например, приѐма пищи; 

 необходимо уважать предпочтения и привычки ребѐнка в той мере, в какой это 
возможно без вреда для здоровья: всегда кто-то из детей не любит какие-то блюда 

,кто-то хочет в данный момент заняться каким-то своим делом и т. п.; 
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 в детском саду для всех взрослых должен действовать запрет на то, чтобы обижать 
или оскорблять ребѐнка. 
 

Культура поведения взрослых направлена на создание условий для реализации 
собственных планов, замыслов, стремлений детей. 

Общая психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы определяются 
взрослыми. Спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная сбалансированность 
планов — необходимые условия нормальной жизни и развития детей. В течение дня ни 
педагог, ни дети не должны чувствовать напряжения от того, что они что-то не успевают, 
куда-то спешат. Детский сад — это не школа. В детском саду не звучат звонки и нет 
обязательных уроков. В детском саду проходит детство ребѐнка-дошкольника. Жизнь 
детей должна быть интересной, насыщенной событиями, но не должна быть напряжѐнной. 

Чтобы обеспечить такую атмосферу в группе, воспитатель сам должен быть в 
доброжелательном, хорошем настроении. Манера поведения с детьми должна быть 
ровной. 
 

Требования к манере поведения педагога в группе: 
 стараться говорить негромко и не слишком быстро. Жестикулировать мягко и не 

слишком импульсивно. Не торопиться давать оценку чему бы то ни было: 
поступкам, работам, высказываниям детей; держать паузу; 

 следить за уровнем шума в группе: слишком громкие голоса детей, резкие 
интонации создают постоянный дискомфорт для любой деятельности. Мягкая, 
тихая, спокойная музыка, напротив, успокаивает;  

 всегда помогать детям, когда они об этом просят, даже если воспитатель считает, 
что ребѐнок уже может и должен делать что-то сам. Детская просьба всегда имеет 
причину физиологического или психологического свойства, хотя мы, взрослые, не 
всегда эту причину сразу можем понять; 

 чаще использовать в речи ласкательные формы, обороты; 
 сохранять внутреннюю убеждѐнность, что каждый ребѐнок умѐн и хорош по-

своему, вселять в детей веру в свои силы, способности и лучшие душевные 
качества; 

 не стремиться к тому, чтобы все дети учились и развивались в одном темпе; 
 находить с каждым ребѐнком индивидуальный личный контакт, индивидуальный 

стиль общения. Ребѐнок должен чувствовать, что воспитатель выделяет его из 
общей массы. 

 

3.10. Перечень нормативных и нормативно-методических документов   
 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации».  

2. Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (с 
изменениями на 28 июня 2014 года).  

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 N 
293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 
дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 12.05.2014 N 
32220).  

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 
России) от 30 августа 2013 г. N 1014 г. Москва «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 
образования».  
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5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 
России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования».  

6. Приказ Минтруда России №664н от 29 сентября 2014 г. «О классификациях и 
критериях, используемых при осуществлении медико-социальной экспертизы 
граждан федеральными государственными учреждениями медико-социальной 
экспертизы».  

7. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 июня 2013 г. 
№ ИР-535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей». Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций» (Утверждены постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской от 15 мая 2013 года № 26 
«Об утверждении СаНПиН» 2.4.3049-13);  

8. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования (одобрена 
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 
(протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15))  

  

 

3.11. Перечень литературных источников   
 

9. Баенская Е. Р., Никольская О. С., Либлинг М. М. Дети и подростки с аутизмом. 
Психологическое сопровождение. М.: Теревинф, 2011.  

10. Баенская Е.Р. Помощь в воспитании детей с особым эмоциональным развитием 
(ранний возраст). М.: Теревинф, 2009.  

11. Баенская Е. Р., Никольская О. С., Либлинг М. М. Аутичный ребенок. Пути помощи. 
М.: Теревинф, 2016.  

12. Баряева Л.Б., Лопатина Л.В. Учим детей общаться. Формирование коммуникативных 
умений у младших дошкольников с первым уровнем речевого развития. ― СПб.: ЦДК 
проф. Л. Б. Баряевой, 2011.  

13. Батышева Т.Т. Ранняя диагностика расстройств аутистического спектра в практике 
детского невролога. Методические рекомендации. М.: 2014.  

14. Башина В.М. Аутизм в детстве – М.: Медицина, 1999.  
15. Бондарь Т.А., Захарова И.Ю., Константинова И.С. Подготовка к школе детей с 

нарушениями эмоционально-волевой сферы: от индивидуальных занятий к обучению 
в классе. М.: Теревинф, 2011.  

16. Как развивается ваш ребенок. таблицы сенсомоторного и социального развития: от 
рождения до 4-х лет. М.: Теревинф, 2009.  

17. Как развивается ваш ребенок. таблицы сенсомоторного и социального развития: от 4-

х лет до 7,5 лет. М.: Теревинф, 2009.  
18. Константинова И.С. Музыкальные занятия с особым ребенком: взгляд 

нейропсихолога. М.: Теревинф, 2013.  
19. Лебединская К. С., Никольская О. С. Диагностика раннего детского аутизма: 

Начальные проявления. М., 1991.  
20. Либлинг Е.Р., Баенская М.М. Психологическая помощь при нарушениях раннего 

эмоционального развития. М.: Теревинф, 2013.  
21. Мамайчук И.И. Помощь психолога детям с аутизмом. – СПб.: Речь, 2007.  
22. Никольская О.С., Баенская Е.Р., Либлинг М.М. Аутичный ребенок: пути помощи. – 

М.: Теревинф, 1997.  
23. Никольская О.С. Аффективная сфера человека: взгляд сквозь призму детского 

аутизма. – М.: Центр лечебной педагогики, 2000.  
24. Никольская О.С., Баенская Е.Р., Либлинг М.М. Дети и подростки с аутизмом. 

Психологическое сопровождение. Серия «Особый ребенок». – М.: Теревинф, 2005.  
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25. Нуриева Л.Г. Развитие речи аутичных детей: методические разработки. М.: Теревинф, 
2008.  

26. Ньюмен Сара. Игры и занятия с особым ребенком. М.: Теревинф, 2011.  
27. Обучение детей с расстройством аутистического спектра. / Отв. ред. С.В. Алехина // 

Под общ. ред. Н.Я. Семаго. – М.: МГППУ, 2012.  
28. Особые дети: вариативные формы коррекционно-педагогической помощи: 

методическое пособие / под ред. Е.А. Стребелевой, А.В. Закрепиной.- М.: ЛОГОМАГ, 
2013.  

29. Организация деятельности ПМПК в условиях развития инклюзивного образования / 
Под общ. Ред. М.М. Семаго, Н.Я. Семаго. – М.: АРКТИ, 2014.  

30. Ребенок в инклюзивном дошкольном образовательном учреждении: методическое 
пособие / Под ред. Т.В. Волосовец, Е.Н. Кутеповой. – М.: РУДН, 2010.  

31. Селигман М., Дарлинг Р.Б. Обычные семьи, особые дети: системный подход к 
помощи детям с нарушениями в развитии. М.: Теревинф, 2009.  

32. Создание специальных образовательных условий для детей с расстройствами 
аутистического спектра в общеобразовательных учреждениях: Методический сборник 
/ Отв. ред. С.В. Алехина // Под ред. Е.В. Самсоновой. – М.: МГППУ, 2012.  

33. Стребелева Е.А. Коррекционно – развивающее обучение детей в процессе 
дидактических игр. – М.: Владос, 2014.  

34. Стребелева Е.А., Мишина Г.А. Педагогическое  сопровождение семьи, 
воспитывающей ребенка раннего возраста с отклонениями в развитии (в соавторстве с 
Г.А. Мишиной). - 2-переиздание.- М.: Парадигма. - 2015  

35. Шоплер Э., Ланзинд M., Ватерc Л. Поддержка аутичных и отстающих в развитии 
детей (0-6 лет). Сборник упражнений для специалистов и родителей по программе 
TEACCH / Пер. с немецкого Клочко Т. – Минск: Изд-во БелАПДИ «Открытые двери», 
1997.  

36. Янушко Е.А. Игры с аутичным ребенком. Установление контакта, способы 
взаимодействия, развитие речи, психотерапия. - М.: Теревинф, 2004. 

  



273 

 

Приложение 1  
Методы коррекционно-педагогической диагностики освоения Программы 

  

Коррекционно-педагогическая диагностика — углубленное 
психологопедагогическое изучение воспитанников на протяжении всего периода 
дошкольного обучения; определение индивидуальных особенностей и склонностей 
личности, ее потенциальных возможностей в процессе обучения и воспитания, а также 
выявление причин и источников нарушений в обучении, развитии, социальной адаптации. 
Диагностика проводится специалистами индивидуально. Основное назначение 
диагностики: выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей 
с РАС для решения задач психологического сопровождения и проведения 
квалифицированной коррекции развития детей.  

 

Перечень рекомендуемых диагностических методик 

Название методики (пособия) Сфера применения 

Забрамная С.Д., Боровик О.В. 
«Практический материал для 
проведения  психолого – 

педагогического 
обследования детей» 

Пособие для  психолого – медико – 

педагогических комиссий. Дифференциальная 
диагностика.  
 

«Графический диктант» Диагностика готовности к школьному обучению.  Оценка 
умения ребенка точно выполнять задания взрослого, 
предлагаемые им в устной форме, и способность 
самостоятельно  выполнять требуемое задание по 
зрительно воспринимаемому образцу. 

«Запрещенные слова» Диагностика готовности к школьному обучению, 
особенностей волевой сферы.  Выявление уровня 
произвольности, определение сформированности 
«внутренней позиции школьника». 

«Разрезные картинки» Выявление сформированности наглядно – образных 
представлений,  способности к созданию целого на 
основе зрительного соотнесения частей. 

«Рисунок человека» Выявление форсированности образных и 
пространственных представлений у ребенка, уровня 
развития его тонкой моторики; составление общего 
представления об интеллекте ребенка в целом, его 
личных особенностях. 

«Найди недостающий» Диагностика сформированности умения выявлять 
закономерности и обосновывать свой выбор. 

«Последовательные 
картинки» 

Выявление уровня развития логического мышления, 
способности устанавливать причинно – следственные 
зависимости в наглядной ситуации, делать обобщения, 
составлять рассказ по серии последовательных картинок. 

«4-й лишний» Определение уровня развития логического мышления, 
уровня обобщения и анализа у ребенка. 

«Закончи предложение» Оценка умения вычленять предметно – следственные 
связи в предложении. 

«10 слов» Оценка уровня развития слуховой кратковременной 
памяти 

«Домик» Выявление умения ребенка ориентироваться на образец,  
точно копировать его; выявление уровня развития 
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произвольного внимания, пространственного восприятия, 
сенсомоторной координации и тонкой моторики руки. 

«Вырежи круг» Выявления уровня развития тонкой моторики пальцев 
рук. «Лесенка» Изучение самооценки ребенка» 

«На что это похоже» Выявление уровня развития воображения ребенка, 
оригинальности и гибкости мышления. 

«Рыбка» Определение уровня развития наглядно – образного 
мышления, организация деятельности, умения 
действовать по образцу, анализировать пространство. 

«Найди «семью» Выявление уровня развития наглядно – образного 
мышления, элементов логического мышления, умения 
группировать предметы по их функциональному 
назначению. 

«8 (10) предметов» Анализ объема непосредственной образной памяти у 
ребенка. 

«Найди такую же картинку» Выявление способности устанавливать тождество, 
сходство и различие предметов на основе зрительного 
анализа, уровня развития наблюдательности, 
устойчивости внимания, целенаправленности восприятия. 

«Времена года» Выявление уровня сформированности представлений о 
временах года. 

«Нелепицы» Выявление знаний ребенка об окружающем мире, 
способности эмоционально откликаться на нелепость 
рисунка. 

«Найди домик для картинки» Выявление уровня развития наглядно – образного 
мышления, умения группировать картинки, подбирать 
обобщающие слова. 

«Лабиринты» Оценка умения понимать инструкцию, устойчивости, 
концентрации, объема внимания, а также 
целенаправленности деятельности и особенностей 
зрительного восприятия. 

«Матрешка» Выявление сформированности понятия величины, 
состояние моторики, наличие стойкости интереса. 

«Покажи и назови» Выявление общей осведомленности ребенка. 
«Коробка форм» Оценка степени сформированности  восприятия формы и 

пространственных отношений. 
«Угадай, чего не стало» Оценка уровня развития непроизвольной памяти, 

понимания инструкции, внимания. 
«Парные картинки» Оценка способности концентрировать внимание на 

предъявляемых объектах, наблюдательности, зрительной 
памяти. 

«Цветные кубики» Оценка способности воспринимать цвета, соотносить их, 
находить одинаковые, знания названий цветов, умения 
работать по устной инструкции. 

«Рисунок семьи» Изучение взаимоотношений в семье ребенка. 
Восьмицветовой тест М. 
Люшера (в адаптации 
Л.Собчик) 

Диагностика ситуативного или долговременного 
психического состояния человека. 

«Теппинг – тест» Измерение силы нервных процессов.  
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 Приложение 2  
 

Особенности организации Центров активности (игровых уголков) для детей с РАС 

  

Образовательная область «Речевое развитие» 

Центр речевого и креативного развития в кабинете логопеда 

1. Зеркало с лампой дополнительного освещения.  
2. Скамеечка или 3—4 стульчика для занятий у зеркала.  
3. Комплект зондов для постановки звуков.  
4. Комплект зондов для артикуляционного массажа.  
5. Соски, шпатели, вата, ватные палочки, марлевые салфетки.  
6. Спирт.  
7. Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития дыхания (свистки, 
свистульки, дудочки, воздушные шары и другие надувные игрушки, «Мыльные пузыри», 
перышки, сухие листочки и лепестки цветов и т.п.)  
8. Картотека материалов для автоматизации и дифференциации свистящих, шипящих 
звуков, аффрикат, сонорных и йотированных звуков (слоги, слова, словосочетания, 
предложения, потешки, чистоговорки, скороговорки, тексты, словесные игры).  
9. Логопедический альбом для обследования лиц с выраженными нарушениями 
произношения.  
10. Логопедический альбом для обследования звукопроизношения.  
11. Логопедический альбом для обследования фонетико-фонематической системы речи. 
12. «Мой букварь».  
13. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок.  
14.«Алгоритмы» описания игрушки, фрукта, овоща, животного.  
15. Лото, домино и другие настольно-печатные игры по изучаемым темам.  
16. «Играйка 1», «Играйка 2», «Играйка 3», «Играйка 5», «Играйкаграмотейка».  
17. Альбомы «Круглый год», «Мир природы. Животные», «Живая природа. В мире 
растений», «Живая природа. В мире животных», «Все работы хороши», «Мамы всякие 
нужны», «Наш детский сад».  
18. Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный счетный 
материал.  
19. Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации свистящих и 
шипящих звуков, аффрикат, сонорных и йотированных звуков в словах, предложениях, 
текстах.  
20. Картотека словесных игр.  
21. Настольно-печатные дидактические игры для формирования и совершенствования 
грамматического строя речи.  
22. Раздаточный материал и материал для фронтальной работы по формированию навыков 
звукового и слогового анализа и синтеза (семафоры, плоскостные изображения сумочек, 
корзинок, рюкзаков разных цветов, светофорчики для определения места звука в слове, 
пластиковые круги квадраты разных цветов).  
23. Настольно-печатные дидактические игры для развития навыков звукового и слогового 
анализа и синтеза («Подбери схему», «Помоги Незнайке», «Волшебные дорожки» и т.п.). 
24. Раздаточный материал и материал для фронтальной работы для анализа и синтеза 
предложений.  
25. Разрезной и магнитный алфавит.  
26. Алфавит на кубиках.  
27. Слоговые таблицы.  
28. Магнитные геометрические фигуры, геометрическое лото, геометрическое домино.  
29. Наборы игрушек для инсценировки сказок.  
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30. Настольно-печатные игры для совершенствования навыков языкового анализа и 
синтеза.  

 

Центр «Будем говорить правильно» в групповом помещении 

1. Зеркало с лампой дополнительного освещения.  
2. Стульчики или скамеечка для занятий у зеркала.  
3. Полка или этажерка для пособий.  
4. Пособия и игрушки для выработки направленной воздушной струи (тренажеры,  
5. «Мыльные пузыри», надувные игрушки, природный материал).  
6. Сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации поставленных звуков в 
предложениях и рассказах.   
7. Настольно-печатные  игры  для  автоматизации  и  дифференциации  поставленных 
звуков.  
8. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок.  
9. «Алгоритмы»  и  схемы  описания  предметов  и  объектов;  мнемотаблицы  для 
заучивыания стихов и пересказа текстов.  
10. Материал  для  звукового  и  слогового  анализа  и  синтеза,  анализа  и  синтеза 
предложений.  
11. Игры для совершенствования навыков языкового анализа и синтеза («Слоговое лото», 
«Слоговое домино», «Определи место звука», «Подбери схему» и др.).  
12. Игры   для   совершенствования   грамматического   строя   речи   («Разноцветные 
листья», «Веселый повар», «На полянке», «За грибами» и др.).  
13. Лото, домино и другие игры по изучаемым лексическим темам.  
14. Альбомы и наборы открыток с видами достопримечательностей Москвы и родного 
города116.  
15. Карта родного города и района, макет центра города.  
16. Альбом «Наш город» (рисунки и рассказы детей о городе).  
17. Глобус, детские атласы.  
18. Игры по направлению  «Человек в истории и культуре» («От кареты до ракеты»,  
19. «Вчера и сегодня», «Охота на мамонта» и др.).  
20. Игры по направлению «Обеспечение безопасности жизнедеятельности» («Можно и 
нельзя», «Как себя вести?», «За столом»)  
  

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Центр сенсорного развития в кабинете логопеда 

1. Звучащие игрушки (погремушки, пищалки, свистки, дудочки, колокольчики, бубен, 
звучащие мячики и волчки).  
2. Звучащие игрушки-заместители.  
3. Маленькая ширма.  
4. Кассета с записью «голосов природы» (шелеста листьев, морского прибоя, летнего 
дождя, вьюги, пения птиц и т.п.).  
5. Предметные картинки с изображениями зверей и птиц.  
6. Предметные картинки с изображениями звучащих игрушек и предметов. 
 7. Карточки с наложенными и «зашумленными» изображениями предметов по всем 
лексическим темам. 
 8. Настольно-печатные игры для развития зрительного восприятия и профилактики 
нарушений письменной речи («Узнай по контуру», «Чья тень?», «Чего не хватает?», 
«Узнай по деталям»).  
9. Настольно-печатные игры для развития цветовосприятия и цветоразличения («Радуга», 
«Разноцветные букеты», «спрячь бабочку» и т.п.).  
10. Палочки Кюизенера.  
11. Блоки Дьенеша.  
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12. Занимательные игрушки для развития тактильных ощущений («Тактильные кубики», 
«Тактильные коврики»).  
13. «Волшебный мешочек» с мелкими деревянными и пластиковыми игрушками.  
 

Центр науки и природы в групповом помещении 

1. Стол для проведения экспериментов.  
2. Стеллаж для пособий и оборудования.  
3. Резиновый коврик.  
4. Халаты, передники, нарукавники.  
5. Бумажные полотенца. 
 6. Природный материал (песок, вода, глина, камешки, ракушки, минералы, разная по 
составу земля, различные семена и плоды, кора деревьев, мох, листья и т.п.).  
7. Сыпучие продукты (желуди, фасоль, горох, манка, мука, соль).  
8. Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, воронки, сито.  
9. Микроскоп, лупы, цветные стекла.  
10. Пищевые красители.  
11. Аптечные весы, безмен, песочные часы.  
12. Технические материалы (гайки, болты, гвозди).  
13. Вспомогательные материалы (пипетки, колбы, шпатели, вата, марля, шприцы без игл).  
14. Схемы, модели, таблицы с «алгоритмом» выполнения опытов.  
15. Коврограф.  
16. Игра «Времена года».  
17. Календарь природы.  
18. Комнатные растения (по программе) с указателями.  
19. Лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления почвы, кисточки.  
20. Аквариум с рыбками, контейнер с сухим кормом для рыбок.  
 

Центр математического развития 

1. Раздаточный счетный материал (игрушки, мелкие предметы, предметные картинки). 
 2. Комплекты цифр, математических знаков, геометрических фигур, счетного материала 
для магнитной доски и коврографа.  
3. Занимательный и познавательный математический материал, логико- математические 
игры (блоки Дьенеша, «Копилка цифр», «Кораблик «Плюх-Плюх», «Шнур- затейник» и 
др.).  
4. Схемы и планы (групповая комната, кукольная комната, схемы маршрутов от дома до 
детского сада, от детского сада до библиотеки и т.д.)  
5. Рабочие тетради «Рабочая тетрадь для развития математических представлений у 
дошкольников с ОНР (с 5 до 6) .  
6. Набор объемных геометрических фигур.  
7. «Волшебные часы» (части суток, времена года, дни недели).  
8. Счеты, счетные палочки.  
  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Центр «Наша библиотека» в групповом помещении 

1. Стеллаж или открытая витрина для книг.  
2. Столик, два стульчика, мягкий диван.  
3. Детские книги по программе и любимые книги детей, два-три постоянно меняемых 
детских журнала, детские энциклопедии, справочная литература, словари и словарики.  
4. Книги по интересам о достижениях в различных областях.  
5. Книги, знакомящие с культурой русского народа: сказки, загадки, потешки, игры.  
6. Книжки-раскраски по изучаемым лексическим темам, книжки-самоделки.  
7. Магнитофон, аудиокассеты с записью литературных произведений для детей.  
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8. Диафильмы.  
9. Диапроектор.  
10. Экран.  
 

Центр моторного и конструктивного развития в кабинете логопеда 

1. Плоскостные изображения предметов и объектов для обводки по всем изучаемым 
лексическим темам.  
2. Разрезные картинки и пазлы по всем изучаемым темам.  
3. Кубики с картинками по всем темам.  
4. Игра «Составь из частей» для коврографа и магнитной доски по всем темам.  
5. «Пальчиковые  бассейны» с  различными  наполнителями  (желудями,  каштанами, 
фасолью, горохом, чечевицей, мелкими морскими камешками).  
6. Массажные мячики разных цветов и размеров.  
7. Мяч среднего размера, малые мячи разных цветов (10 шт.).  
8. Флажки разных цветов (10 шт.). 
 9. Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки.  
10. Мелкая и средняя мозаики и схемы выкладывания узоров из них.  
11. Мелкий и средний конструкторы типа «Lego» или «Duplo» и схемы выполнения 
построек из них.  
12. Мелкие и средние бусы разных цветов и леска для их нанизывания.  
13. Занимательные игрушки из разноцветных прищепок.  
14. Игрушка «Лицемер».  
 

Центр «Учимся конструировать» в групповом помещении 

1. Мозаика крупная и мелкая и схемы выкладывания узоров из нее.  
2. Конструкторы  типа  «Lego»  или  «Duplo»  с  деталями  разного  размера  и  схемы 
выполнения построек.  
3. Игра «Танграм».  
4. Разрезные картинки (4—12 частей, все виды разрезов), пазлы.  
5. Различные сборные игрушки и схемы их сборки.  
6. Игрушки-трансформеры, игрушки-застежки, игрушки-шнуровки.  
7. Кубики с картинками по изучаемым лексическим темам.  
8. Блоки Дьенеша.  
9. Палочки Кюизенера.  
 

Центр «Учимся строить» в групповом помещении 

1. Строительные конструкторы с блоками среднего и мелкого размера. 
 2. Тематические строительные наборы «Город», «Мосты», «Кремль».  
3. Игра «Логический домик».  
4. Нетрадиционный строительный материал (деревянные плашки и чурочки, контейнеры 
разных цветов и размеров с крышками и т.п.).  
5. Небольшие  игрушки  для  обыгрывания  построек  (фигурки  людей  и  животных, 

дорожные знаки, светофоры и т.п.).  
6. Макет железной дороги.  
7. Транспорт (мелкий, средний, крупный).  
8. Машины легковые и грузовые (самосвалы, грузовики, фургоны, специальный 
транспорт).  
9. Простейшие схемы построек и «алгоритмы» их выполнения.  
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Центр художественного творчества 

1. Восковые и акварельные мелки.  
2. Цветной мел. 
 3. Гуашевые и акварельные краски.  
4. Фломастеры, цветные карандаши.  
5. Пластилин, глина, соленое тесто. 
 6. Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, лоскутки ткани, нитки, ленты, 
самоклеящаяся пленка, старые открытки, природные материалы( сухие листья, лепестки 
цветов, семена, мелкие ракушки и т.п.).  
7. Рулон  простых  белых  обоев  для  коллективных  работ  (рисунков,  коллажей, 
аппликаций).  
8. Кисти,   палочки,   стеки,   ножницы,   поролон,   печатки,   клише,   трафареты   по 
изучаемым темам.  
9. Клейстер.  
10. Доски для рисования мелом, фломастерами.  
11. Коврограф.  
12. Книжки-раскраски «Городецкая игрушка», «Филимоновская игрушка», «Гжель».  
 

Музыкальный центр в групповом помещении 

1. Музыкальные игрушки (балалайки, гармошки, пианино, лесенка).  
2. Детские  музыкальные  инструменты  (металлофон,  барабан,  погремушки,  бубен, 
детский синтезатор, маракасы, румба, трещотка, треугольник, валдайские колокольчики). 
3. «Поющие» игрушки.  
4. Звучащие предметы-заместители.  
5. Ложки, палочки, молоточки, кубики.  
6. Магнитофон, аудиокассеты с записью детских песенок, музыки для детей, «голосов 
природы».  
7. Музыкально-дидактические игры («Спой песенку по картинке», «Отгадай, на чем 
играю», «Ритмические полоски»).  
8. Портреты композиторов (П.Чайковский,Д.Шостакович,М.Глинка,Д. Кабалевский и др.).  
  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Центр «Играем в театр» в групповом помещении 

1. Большая ширма.  
2. Настольная ширма.  
3. Стойка-вешалка для костюмов.  
4. Настенное зеркало.  
5. Костюмы, маски, атрибуты для обыгрывания трех        сказок («Заюшкина избушка»,      
«Три медведя», «Гуси-лебеди»).  
6. Куклы   и   игрушки   для   различных   видов      театра   (плоскостной,   стержневой, 
кукольный,  настольный, перчаточный) для обыгрывания этих  же сказок.  
7. Аудиозаписи музыкального  сопровождения для театрализованных игр.  
8. Грим, парики.  
 

Центр сюжетно-ролевой игры в групповом помещении 

1. Большое настенное зеркало.  
2. Куклы разных размеров.  
3. Комплекты одежды и постельного белья для кукол, кукольные сервизы, кукольная 
мебель, коляски для кукол.  
4. Предметы-заместители для сюжетно-ролевых игр.  
5. Атрибуты для нескольких сюжетно-ролевых игр  («Дочки-матери», «Хозяюшки», 
«Доктор Айболит», «Парикмахерская», «Моряки»).  
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6. Альбомы с сериями демонстрационных картин «Наш детский сад», «Все работы 
хороши», «Мамы всякие нужны».  
 

Центр «Умелые руки» в групповом помещении 

1. Набор инструментов «Маленький плотник».  
2. Набор инструментов «Маленький слесарь».  
3. Контейнеры с гвоздями, шурупами, гайками.  
4. Детские швабра, совок, щетка для сметания мусора с      рабочих мест.  
5. Контейнер для мусора.  
6. Рабочие халаты, фартуки, нарукавники.  
  

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физкультурный центр в групповом помещении 
1. Мячи средние разных цветов.  
2. Мячи малые разных цветов.  
3. Мячики массажные разных цветов и размеров.  
4. Обручи.  
5. Канат, веревки, шнуры.  
6. Флажки разных цветов.  
7. Гимнастические палки.  
8. Кольцеброс.  
9. Кегли.  
10. «Дорожки движения».  
11. Мишени на ковролиновой основе с набором дротиков и мячиков на «липучках».  
12. Детская баскетбольная корзина.  
13. Длинная скакалка.  
14. Короткие скакалки.  
15. Летающая тарелка (для использования на прогулке).  
16. Нетрадиционное спортивное оборудование.  
17. Массажные и ребристые коврики.  
18. Тренажер из двухколесного велосипеда типа «Малыш».  
19. Поролоновый мат.  
20. Гимнастическая лестница.  
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Приложение 3  
Дидактические игры и иное оборудование для детей с РАС 

 

 № Название Количество 

1.  Блоки Дьенеша для старших «Праздник в стране блоков» 2 

2.  Блоки Дьенеша для старших «Спасатели приходят на помощь» 2 

3.  Блоки Дьенеша для старших «Поиск затонувшего клада» 2 

4.  Волшебные дорожки (альбом-игра). Палочки Кюизенера. Для детей 2-

х-3-х лет. 
7 

5.  Давайте вместе поиграем (альбом к блокам Дьенеша) 2 

6.  Дом с колокольчиком (альбом-игра) Палочки Кюизенера. Для детей 3-

х-5-ти лет. 
4 

7.  На золотом крыльце …(набор игр с палочками Кюизенера) 3 

8.  Страна блоков и палочек. Сюжетно-дидактические игры с межд.мат-

ми: лог.блоками Дьенеша, цв.сч.палочками Кюизенера. (для детей 4-7 

лет) 

5 

9.  Чудо-кубики «Сложи узор» (альбом-игра) от 2 до 5 лет 3 

10.  Чудо-кубики-2 «Сложи узор»  (альбом-игра) от 4 до 8 лет 3 

11.  Шарики-лошарики (мастерилка) 1 

12.  Игрушка детская, деревянная: Головоломка «Пирамидка» 1 

13.  Логические блоки Дьенеша 25 

14.  Пирамидка деревянная Классическая №1(желтая) 4кольца 2 

15.  Пирамидка деревянная Классическая №1(зелѐная) 4кольца 3 

16.  Пирамидка деревянная Классическая №1(красная) 4кольца 1 

17.  Пирамидка деревянная Классическая №1(синяя) 4кольца 1 

18.  Пирамидка «Зайчик» (дерево) 2 

19.  Соты Кайе . Корвет 10 

20.  Цветные счетные палочки Кюизенера 20 

21.  Математический планшет «Школа интересных наук» 4 

22.  Кубики «Сложи узор» 15 

23.  Соты Кайе /Корвет 3 

24.  Бомик Кубик головоломка 1 

25.  Бомик Рамка-вкладыш Круглые дроби 1 

26.  Бомик Танграм Овал 1 

27.  Бомик Танграм Листик 1 

28.  Развивающие игры и занятия с палочками Кюизенера для работы с 
детьми 3-7 лет. 

2 

29.  Игры с логическими блоками Дьенеша. Давайте вместе поиграем. 3 

30.  Посудная лавка. Детям 5-8 лет. Кростики.  Кюизнер. 2 

31.  Блоки Дьенеша для малышей. Маленькие логики. 2 

32.  Блоки Дьенеша для самых маленьких. (2-3 года) 2 

33.  Деревянный конструктор (63 эл.) Для детей от трех лет. 11 

34.  Набор «Конструктор» (70 деталей, цветной, деревянный). 11 

35.  Три поросенка. Кукольный театр на руку. 1 

 

Развивающие дидактические игры Воскобовича В.В. 
№ Название игры Количество 

1.  Воскобович Волшебная восьмерка 1 2 

2.  Воскобович Волшебная восьмерка 2 1 

3.  Воскобович Геовизор 1 
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4.  Воскобович Змейка 2 

5.  ВоскобовичИгровизор + приложения 2 

6.  Воскобович Квадрат Воскобовича 2-х цв. 2 

7.  Воскобович Квадрат Воскобовича 4-х цв. 1 

8.  Воскобович Лепестки (эталоны цвета) 1 

9.  ВоскобовичЛогоформочки 5 (с держателями) 1 

10.  Воскобович Персонаж «Долька» 1 

11.  Воскобович Персонажи «Гусь и Лягушки» 1 

12.  Воскобович Прозрачный квадрат 1 

13.  Воскобович Развивающие игры в ДОУ. Конспекты занятий. 3 

14.  Воскобович  Ромашка 2 

15.  Воскобович Сказочные лабиринты и игры 1 

16.  ВоскобовичСчетовозик 1 

17.  Воскобович Фонарики (с держателями) 1 

18.  Воскобович Черепашки 1 

19.  ВоскобовичЧудо-крестики 2 Ларчик 1 

20.  Воскобович Шнур-затейник 1 

21.  Игры Воскобовича. Квадрат Воскобовича 2-х цв. 1 

22.  Игры Воскобовича. Квадрат Воскобовича 4-х цв. 1 

23.  Игры Воскобовича. Кораблик Брызг-Брызг 1 

24.  Игры Воскобовича. Математические корзинки - 10 1 

25.  Игры Воскобовича. Прозрачный квадрат 1 

26.  Игры Воскобовича. Прозрачный квадрат сказка 2 

27.  Игры Воскобовича. Снеговик 1 

28.  Игры Воскобовича.Счетовозик 1 

29.  Игры Воскобовича. Черепашки Ларчик 1 

30.  Игры Воскобовича.Чудо-крестики 3 1 

31.  Игры Воскобовича. Чудо-крестик 2 

32.  Игры Воскобовича. Шнур-затейник 1 

33.  Игры Воскобовича. Шнур-малыш 1 

34.  Игра «Квадрат Воскобовича» 2-х цв. 2 

35.  Игра «Квадрат Воскобовича» 4-х цв. 2 

36.  Геоконт Малыш + сказка 1 

37.  Игра «Змейка» 2 

38.  Игра «Чудо-крестики 1» 1 

39.  Игра «Чудо-соты 1» 1 

40.  Игра «Волшебная восьмерка-1» 1 

41.  Игра «Конструктор букв-1» 2 

42.  Кораблик «Плюх-Плюх». Методические раздаточные пособия. 20 

43.  «Коврограф «Ларчик». Игровой комплекс. 4 

44.  Игра «Логоформочки-3» с держателем 1 

45.  Читайка на шариках 1. Методические раздаточные пособия. 5 

46.  Читайка на шариках 1. Методические раздаточные пособия. 5 

47.  Фонарики (с держателями). Методические раздаточные пособия. 3 

48.  Игровизор +маркер. Методические раздаточные пособия. 10 

49.  Прозрачная цифра. Методические раздаточные пособия. 1 

50.  Чудесный круг. Методические раздаточные пособия. 1 

51.  Три кольца. Методические раздаточные пособия. 1 

52.  Гномы. Средний размер. Сказочные образы. 1 

53.  Гномы. Малый размер. Сказочные образы. 1 
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Демонстрационный материал 

  

№ Название Количество 

1.  Демонстрационный материал к БД и ПК (Корвет) 2 

2.  Демонстрационный материал формата  А4  Продукты питания.   1 

3.  Двадцать две картинки Времена года.   1 

4.  Двадцать две картинки Игрушки.   2 

5.  Двадцать две картинки Кто как растет.   2 

6.  Двадцать две картинки Мамы и детеныши.   2 

7.  Мир в картинках. Высоко в горах.   1 

8.  Мир в картинках. Животные домашние питомцы. 1 

9.  Мир в картинках. Животные жарких стран. 1 

10.  Мир в картинках. Собаки. 1 

11.  Мир в картинках. Спортивный инвентарь.   1 

12.  Мир в картинках. Ягоды лесные.   1 

13.  Мир в картинках. Ягоды садовые. 1 

14.  Мебель. Демонстрационный материал. 1 

15.  Насекомые. Демонстрационный материал 1 

16.  Природные зоны. Растения и животные степей и пустынь. 
Демонстрационный материал 

1 

17.  Транспорт-2. Демонстрационный материал 1 

18.  Транспорт-3. Демонстрационный материал 1 

19.  Ягоды. Демонстрационный материал 1 

20.  ДРМ Соблюдай правила дорожного движения. 2 

21.  Природные зоны крайнего севера и тундры. Раздаточный материал 1 

22.  Добро пожаловать в экологию! Серия дем.картин 5-6   1 

23.  Добро пожаловать в экологию! Серия дем.картин 6-7 1 

24.  Добро пожаловать в экологию! Серия дем.картин 4-5 1 

25.  Добро пожаловать в экологию! Ч.1 Наглядн.инф. Млад. 2 

26.  Добро пожаловать в экологию! Ч.1 Наглядн.инф. Средн. 1 

27.  Добро пожаловать в экологию! Ч.1 Наглядн.инф. Стар. 1 

28.  Добро пожаловать в экологию! Ч.1 Наглядн.инф. Млад. 1 

29.  Добро пожаловать в экологию! Ч.1 Наглядн.инф. Сред. 1 

30.  Добро пожаловать в экологию! Ч.1 Наглядн.инф. Стар. 1 

31.  Картотека предметных картинок Вып.1 1 

32.  Картотека предметных картинок Вып.10 1 

33.  Картотека предметных картинок Вып.11 1 

34.  Картотека предметных картинок Вып.13 1 

35.  Картотека предметных картинок Вып.15 1 

36.  Картотека предметных картинок Вып.17 1 

37.  Картотека предметных картинок Вып.18 1 

38.  Картотека предметных картинок Вып.3 1 

39.  Картотека предметных картинок Вып.4 1 

40.  Картотека предметных картинок Вып.5 1 

41.  Картотека предметных картинок Вып.6 1 

42.  Картотека предметных картинок Вып.7 1 

43.  Картотека предметных картинок Вып.8 1 

44.  Картотека предметных картинок Вып.9 1 
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45.  Комплексы утренней гимнастики 4-5 2 

46.  47 Комплексы утренней гимнастики 5-6 2 

47.  Играйка №1. Нищева 1 

48.  Играйка №11. Нищева 1 

49.  Играйка №12. Нищева 1 

50.  Играйка №13. Нищева 1 

51.  Играйка №2. Нищева 1 

52.  Играйка №3. Нищева 1 

53.  Играйка –грамотейка №6. Нищева 1 

54.  Играйка –грамотейка №9. Нищева 1 

55.  Играйка –собирайка №7. Нищева 1 

56.  Играйка –читайка№8. Нищева 1 

57.  История про Котика и Ёжика. Серии сюж.карт. 1 

58.  Картинный материал к речевой карте 4-7 л. 1 

59.  60 Москва – столица России. Нищева. 1 

60.  Мы-спортсмены. Настольно-печатн.игры /3-5 л. 1 

61.  Наш детский сад №2. Нищева. 1 

62.  Наш детский сад. ОДР.Нищева. 1 

63.  Новые разноцветные сказки +Диск. Нищева. 1 

64.  Объемные картинки. Салагаева. 1 

65.  Раз планета, два комета. Нищева. 1 

66.  Мир природы. Животные.ОД рассказыванию. 1 

67.  Мировая карта изобретений и открытий 1 

68.  Играйте Все. Е. Турглан 1 

69.  Школа светофорных наук 1 

70.  Что такое хорошо, что такое плохо. 1 

71.  Пожарная безопасность. С. Вохринцева. 1 

72.  Природоведение. Атлас. 1 

73.  Домашние животные. (На ферме, птичий двор) 3 

74.  Развитие речи в детском саду. Наглядно-дидактическое пособие. В.В. 
Гербова. 

1 

75.  Комплексы утренней гимнастики для детей 4-5лет. Сочеванова Е.А. 2 

76.  Мамы всякие нужны. Нищева Н.В. 1 

77.  Первая книга. Читаем, считаем, играем. 1 

78.  Зима. Наглядно-дидактическое пособие. 1 

79.  Весна. Наглядно-дидактическое пособие. 3 

80.  Армия России. Сухопутные войска. 1 

81.  Как мы встречали весну. Для самых маленьких. (2-4 года) 1 

82.  Мир природы. Животные. 1 

83.  100 битв, которые изменили мир. Сталинград 1942-1943. 1 

84.  Четыре времени года. Нищева. 1 

85.  Национальные костюмы народов России. Вохринцева С. 1 

86.  Мебель. Вохринцева С. 1 

87.  Достопримечательности Москвы. Вохринцева С. 1 

88.  Летние виды спорта. Вохринцева С. 1 

89.  Зимние виды спорта. Вохринцева С. 1 

90.  Одежда. Демонстрационный мат.для дома и дет.сада. 1 

91.  Военно-морской флот. Вохринцев. С. 1 

92.  Сухопутные войска. Вохринцев С. 1 

93.  Национальные костюмы. Дальнее зарубежье. Вохринцева.С. 1 
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94.  Национальные костюмы ближнего зарубежья. Вохринцева С. 1 

95.  Национальные костюмы. Народы России. Вохринцева С. 1 

96.  Правила – наши помощники. Горская. 1 

97.  Правила дорожного движения для детей. 1 

98.  ОБЖ.Опасные предметы и явления. Демонстрационный мат.для дома и 
дет.сада. 

1 

99.  Дорожная безопасность. Вохринцева. С. 1 

100. Детский сад. Демонстрационный мат.для дома и дет.сада. 1 

101. Мой дом.   1 

102. Все работы хороши. Нищева. 1 

103. Наглядно-дидактическое пособие. Один – много. 2 

104. Дорожные знаки. (4-7 лет) Бордачева И.Ю. 1 

105. Правильно или неправильно. Нагл-дидакт.пособие по разв.речи. 
Гербова В.В. 

1 

106. Картинный материал к речевой карте ребенка с общим недоразвитием 
речи. Нищева Н.В. 

1 

107. Говори правильно. Наглядно-дидактическое пособие. 1 

108. Наглядный и раздаточный материал для дошкольников. Часть 
3.Професии. Человечки, схемы, знаки. 

1 

109. Наглядный и раздаточный материал для дошкольников. Часть 7. Дома, 
улицы, транспорт. Мебель. Электроприборы. 

1 

110. Овощи. Плакат-лото-раскраска. 1 

111. Парные картинки. Растения. Медведко Г.Н. 1 

112. Тетрадь дошкольника. Учим правила дорожного движения. 6-7 лет. 1 

113. Как наши предки выращивали хлеб. Карточки для занятий в детском 
саду. 3-7 лет. 

1 

114. Расскажите детям о Московском кремле. (3-7 лет) 1 

115. Город мастеров. Знакомство с профессиями. Обучающие карточки для 
детей от 3 до 7 лет. 

1 

116. Лесные животные. Демонстрационный мат.для дома и дет.сада. 2 

117. Дорога и дети. Демонстрационный мат.для дома и дет.сада. 1 

118. ОБЖ. Безопасное общение. Демонстрационный мат.для дома и 
дет.сада. 

1 

119. Словообразование. Наглядно-дидакт-ое пособие(5-7 лет) 1 

120. Зоопарк. Плакат-лото-раскраска. 1 

121. Злаки в картинках. 1 

122. Дорожные знаки в картинках. 1 

123. Весна в картинках. 1 

124. Хлеб в картинках. 1 

125. 16 обучающих карточек. Земноводные и пресмыкающиеся. 1 

126. 16 обучающих карточек. Птицы. 1 

127. 16 обучающих карточек. Герои зарубежных сказок. 1 

128. Набор фигурок «Люди с ограниченными возможностями здоровья» 1 

129. Набор фигурок «Профессии» 1 

   

Демонстрационный материал по ИЗО деятельности. 
№ Название Количество 

1.  Смешные игрушки из пластмассы. Рабочая тетрадь. 1 

2.  Дымковская игрушка. Рабочая тетрадь. 1 

3.  Жостовский букет. Рабочая тетрадь. 1 
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4.  Каргопольская игрушка. Рабочая тетрадь. 1 

5.  Пластилиновые дорожки. Художественный альбом для занятий с 
детьми 3-5 лет. 

1 

6.  Полоски и решетки. Художественный альбом для занятий с детьми 3-5 

лет. 
1 

7.  Разноцветные полоски. Художественный альбом для занятий с детьми 
3-5 лет. 

1 

8.  Аппликация без ножниц. 3-5 лет. 1 

9.  Бумажные крошки. Художественный альбом для занятий с детьми 1-3 

лет. 
1 

10.  Времена года. 1-3 лет. 1 

11.  Пластилиновые прятки. Художественный альбом для занятий с детьми 
3-5 лет. 

1 

12.  Знакомим с натюрмортом. Курочкина. 1 

13.  Знакомим с пейзажной живописью. Курочкина. 1 

14.  Знакомим с портретной живописью. Курочкина. 1 

15.  Филимоновская игрушка-свистулька. 1 

16.  Знакомим со сказочно-былинной живописью. Курочкина. 1 

17.  Лепка+аппликация. Изд.дом «Карапуз». 1 

18.  Раскраска. Мебель. Вохринцева С. 1 

19.  Раскраска. Обувь. Вохринцева С. 1 

20.  Раскраска. Музыкальные интсрументы. 1 

21.  Раскраска. Игрушки. 1 

 

 

Демонстрационный материал для родителей. 
№ Название Количество 

1.  Логопед советует. Крупенчук. 1 

2.  Материалы для оформления родительского уголка В2/с 2 до 3 л. 1 

3.  Материалы для оформления родительского уголка Младш.гр./вып.1. 1 

4.  Материалы для оформления родительского уголка 
Подг.гр./вып1/сентябрь-февраль 

1 

5.  Материалы для оформления родительского уголка Подг.гр. /вып2/март-

август 

1 

6.  Материалы для оформления родительского уголка 
Средн.гр./вып1/сентябрь-февраль 

1 

7.  Материалы для оформления родительского уголка В1/с 2 до 3 1 

8.  Материалы для оформления родительского уголка 
Средн.гр./вып2/март-август 

1 

9.  Материалы для оформления родительского уголка. Старш.гр. 
/вып1/сентябрь-февраль 

1 

10.  Материалы для оформления родительского уголка Старш.гр. 
/вып2/март-август 

1 

11.  Планшеты для информационных стендов в груп.раздев 1 

12.  Папка-передвижка Режим дня 2 

13.  Добро пожаловать в экологию. Наглядная информация для родителей. 
Старш.дошк.возр. часть2. 

1 

14.  Добро пожаловать в экологию. Наглядная информация для 
родителей.Средн.дошк.возр. часть1. 

1 

15.  Безопасность дорожного движения. Инф-я для родителей и детей. 1 
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16.  Тематический уголок для ДОУ «8 Марта» 1 

17.  Тематический уголок для ДОУ «Пожарная безопасность» 1 

18.  Тематический уголок для ДОУ «Защитники отечества» 1 

19.  Тематический уголок для ДОУ «Великая отечественная война»   1 

  

Художественная литература 

№ Автор, название, издательство Количество 

1.  А-п-п-п-чхи! Будь здоров! 1 

2.  100 Говорящих картинок. Первые машины.  Азбукварик. 1 

3.  100 Говорящих картинок. Первые слова.  Азбукварик. 1 

4.  Блестящие книжки. Игрушки.  Азбукварик. 3 

5.  Большие глазки. Приключения на Ферме. Азбукварик. 2 

6.  Волшебная ручка. Зайкин зоопарк. Азбукварик. 2 

7.  Говорящая книжка: первые знания.  Времена года. Азбукварик. 1 

8.  Говорящая книжка. Айболит. Азбукварик. 1 

9.  Говорящая книжка. Вокруг света для малышей.  Азбукварик. 2 

10.  Говорящая книжка. Мир животных и растений. Азбукварик. 2 

11.  Говорящая книжка. Малышкина книжка.  Азбукварик. 2 

12.  Говорящая книжка.  Путешествие в прошлое для малышей. 
Азбукварик. 

2 

13.  Говорящая книжка. Чьи домишки? Чьи детишки? Азбукварик. 1 

14.  Говорящие плюшевые зверята. Воробьишкин дворик. Азбукварик. 1 

15.  Говорящие плюшевые зверята. Лошадкина ферма.  Азбукварик. 1 

16.  Говорящие плюшевые зверята. Лягушкин пруд. Азбукварик. 2 

17.  Говорящие плюшевые зверята. Мишуткин Лес.  Азбукварик. 3 

18.  Голоса животных. В лесу. Азбукварик. 1 

19.  Живые стихи. Мохнатый зоопарк. Азбукварик. 2 

20.  Живые стихи. Радость в каждый дом. Азбукварик. 1 

21.  Живые странички. Узнай меня.  Азбукварик. 1 

22.  Живые странички. Узнай меня. Удивительное животное. Азбукварик. 1 

23.  Книжка в книжке. Кто моя мама? Азбукварик. 1 

24.  Книжка в книжке. Что мы кушаем? Азбукварик. 1 

25.  Книжка-машинка. Паровозик-Непоседа. Азбукварик. 2 

26.  Книжка-машинка. Трактор-Помощник. Азбукварик. 1 

27.  Красный! Жѐлтый! Зелѐный! Азбукварик. 3 

28.  Кубик знаний. Мои первые Игрушки. Азбукварик. 2 

29.  Кубик знаний. Мои первые машинки. Азбукварик. 1 

30.  Кубик знаний. Мои первые открытия. Азбукварик. 1 

31.  Кубик знаний. Мои первые цвета и формы. Азбукварик. 1 

32.  Любимые сказки о животных. У солнышка в гостях. Азбукварик. 1 

33.  Любимые сказки о животных. Чьи это ноги? Азбукварик. 1 

34.  Маленькие знатоки. Азбукварик. 1 

35.  Матрѐшка с веселыми частушками. Азбукварик. 2 

36.  Мир вокруг. Животные морей и океанов. Азбукварик. 1 

37.  Мир вокруг. Удивительная природа. Азбукварик. 2 

38.  Моѐ тело. Азбукварик. 1 

39.  Моя первая библиотека. Животные леса. Азбукварик. 1 

40.  Музыкальный носик. Собачка учит формы. Азбукварик. 1 

41.  Нажми – мы говорим! Лесные жители. Азбукварик. 1 

42.  Половинка к половинке. Цвета и формы. Азбукварик. 1 
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43.  Половинка к половинке. Я и моя Мама. Азбукварик. 1 

44.  Сударушка. Азбукварик. 1 

45.  Сударушка. Русские празднки. Азбукварик. 1 

46.  Тело человека. Азбукварик. 1 

47.  Уроки Божьей коровки. Азбукварик. 2 

48.  Ушки, хвостики, носы. Кто же прячется в пруду? Азбукварик. 1 

49.  Фланелевые странички. Где моя мама? Азбукварик. 3 

50.  Фланелевые странички. Кто в домике живет? Азбукварик. 1 

51.  Шарики-обучарики. Животные для почемучек. Азбукварик. 1 

52.  Говорящая книжка о теле человека для самых маленьких со звуковым 
модулем. Это Я. Азбукварик. 

2 

53.  Теремок. Большая панорама. 2 

54.  Большой - не маленький 1 

55.  Пазлы-книжка. Колобок. Бомик. 1 

56.  Пазлы -книжка. Репка. Бомик. 1 

57.  Пазлы-книжка. По-щучьему велению. Бомик. 1 

58.  Пазлы-книжка. Красная шапочка. Бомик. 1 

59.  Пазлы-книжка. Теремок. Бомик 1 

60.  Пазлы-книжка. Маша и три медведя. Бомик. 2 

61.  Вот барашек. 2 

62.  Кошкин дом. Вырубка с часами. 2 

63.  Где мы были летом. 3 

64.  Азбука (Щенок). Глазки-мини. 1 

65.  Песенки малышам. Глазки-мини. 4 

66.  Кисонька-Мурысонька (Кошка с шарфом) Глазки. 2 

67.  Путаница. Глазки. 2 

68.  Малышам – животные Америки. Глобус. 1 

69.  Добрая книга для чтения 3-4 года. Ранок. 2 

70.  Если всѐ не так (2-4) 1 

71.  Зайка в цирке. Развитие речи. 2 

72.  Знакомство с домашними животными. 2 

73.  И вот так! 1 

74.  И так, и вот так. Проблемные ситуации. 2 

75.  Как мы встречали весну. 3 

76.  Как мы провожали осень. 3 

77.  50 сказок для исцеления капризов 1 

78.  Книга для малыша. Как я играю. Ранок. 4 

79.  Книга для малыша. Как я расту. Ранок. 3 

80.  Книга для малыша. Мама и я. Ранок. 2 

81.  Книга для малыша. Папа и я. Ранок. 5 

82.  Первые шаги. Прогулка. Ранок. 1 

83.  Поиграем в профессии. Мамины профессии. Ранок. 1 

84.  Полезная книжка О деревне. Ранок. 1 

85.  Полезная книжка Об игрушках. Ранок. 1 

86.  Говорящая книга. Мой мир (10 кнопок),  2года. 2 

87.  Говорящие странички. Стихи А. Барто. 1 

88.  Говорящие странички. Теремок. 1 

89.  День Деда Мороза (Книга с флэпами), Коваль Т. 2 

90.  Книга + звуковой модуль. Распорядок дня (10 звуков), 2 года. 2 

91.  Мне 3 года. Сборник. Грозовский М.,Самарец Р., Каракулова А. 1 
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92.  Книжка для купания с игрушкой. Осьминог. 1 

93.  Книжка для купания.Ракета. 1 

94.  Книжка любимому малышу. На севере.Ранок. 1 

95.  Кокли-мокли/утешаем (1-3) 1 

96.  Круть –верть Фигуры. Ранок. 1 

97.  Кто у нас хороший? Игры с мамой на каждый день. 1 

98.  Кто у нас хороший? Игры с мамой на каждый день. 2 

99.  Лень-потягота/сон и пробуждение (1-3) 2 

100. Ляля, прыг! 1 

101. Магнитная Азбука для малышей. Пирамида открытий. 1 

102. Магнитная география для малышей. Пирамида открытий 1 

103. Магнитная математика для малышей. Пирамида открытий. 1 

104. Заюшкина избушка и другие сказки. Моѐ солнышко. 1 

105. Мягкая книжка 3 

106. Мягкая книжка Весѐлое путешествие. Мякиши Фокс 2 

107. Мягкая книжка Кошки-мышки. Мякиши Фокс 2 

108. Не обижайся. Проблемы поведения. 2 

109. Эй, ладошка 1 

110. Пеку елку 1 

111. Пластилиновый петушок 1 

112. Поиграем! 1 

113. ПР Играем в сказку. Репка. 1 

114. ПР Играем в сказку. Теремок. 1 

115. ПР Играем в сказку. Три медведя. 1 

116. Мамы-детки. Глазки-мини. 2 

117. Про Мишку. Учимся самостоятельности 3 

118. Волк и семеро козлят. Проф-Пресс Больш. панорама. 1 

119. Колобок. Проф-Пресс Больш. панорама. 2 

120. Заюшкина избушка. Проф-Пресс Больш. панорама. 2 

121. Краденое солнце. Проф-Пресс Вырубка больш. 1 

122. Айболит. Проф-Пресс Вырубка больш. 1 

123. Муха – Цокотуха. Проф-Пресс Вырубка больш. 2 

124. Телефон. Проф-Пресс Вырубка больш. 2 

125. Теремок. Проф-Пресс Вырубка больш. 2 

126. Кот в сапогах. Проф-Пресс Вырубка больш. 2 

127. Баю-Баюшки-Баю. Проф-Пресс Глазки-мини 2 

128. Волк и семеро козлят. Проф-Пресс Глазки-мини 2 

129. Игрушки (кот). Проф-Пресс Глазки-мини 3 

130. Маша и медведь (Мишка в кепке). Проф-Пресс Глазки-мини 1 

131. Очень нужные машины. Проф-Пресс Глазки-мини 2 

132. Петушок и чудо-меленка. Проф-Пресс Глазки-мини 1 

133. А4 Колобок. Проф-Пресс Глазки. 2 

134. А4.Курочка Ряба. Заяц-Хваста. Проф-Пресс Глазки. 2 

135.   А4. Репка. Пузырь, Соломинка и Лапоть. Проф-Пресс Глазки. 2 

136. Теремок. Проф-Пресс Глазки. 2 

137. Бармалей. Проф-Пресс Глазки. 1 

138. Бременские музыканты. Проф-Пресс Глазки. 1 

139. Кто большой. Кто маленький? Проф-Пресс Глазки. 3 

140. Ладушки-ладошки. Проф-Пресс Глазки. 2 

141. Лисичка-сестричка и волк. Проф-Пресс Глазки. 1 
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142. Любимые игрушки. Проф-Пресс Глазки. 1 

143. Машины. Проф-Пресс Глазки. 1 

144. Мойдодыр (Щенок). Проф-Пресс Глазки. 2 

145. Обитатели жарких стран. Проф-Пресс Глазки. 2 

146. Сорока-Сорока. Проф-Пресс Глазки. 2 

147. Малышам – животные Африки. Проф-Пресс Глобус. 2 

148. Малышам – животные России. Проф-Пресс Глобус. 1 

149. Любимые стихи и потешки для маленьких. Проф-Пресс   2 

150. Колобок. Проф-Пресс КН-Панорама 1 

151. Теремок. Проф-Пресс КН-Панорама 2 

152. С Новым годом! Стихи малышам. Проф- Пресс   1 

153. Крутые тачки. Проф-Пресс Машинки. 1 

154. Важные машинки. Проф-Пресс Машинки. 1 

155. Стихи на ночь малышам. Проф-Пресс Месяц. 2 

156. Маша и медведь и другие сказки. Проф-Пресс Моѐ солнышко. 2 

157. Репка и другие сказки. Проф-Пресс Моѐ солнышко. 2 

158. Мои первые сказки. Проф-Пресс МПК 2 

159. Мои любимые сказки. Проф-ПрессМПК 1 

160. Кошкин дом. Проф-Пресс Пазлы. 1 

161. Курочка Ряба. Проф-Пресс Пазлы. 2 

162. Репка. Проф-Пресс Пазлы. 1 

163. Айболит. Проф-Пресс Р.Н.С. 1 

164. Баю-Баюшки-баю. Проф-Пресс Р.Н.С. 2 

165. Раз,два, три, Ёлочка, гори! Проф-Пресс Р.Н.С. 2 

166. Стихи для мальчиков. Проф-Пресс Р.Н.С. 2 

167. Стихи для самых маленьких. Проф-Пресс Р.Н.С. 3 

168. Стихи и загадки малышам. Проф-Пресс Р.Н.С. 1 

169. Стихи малышам. Степанов. Проф-Пресс Р.Н.С. 1 

170. Стихи о маме малышам. Проф-Пресс Р.Н.С. 2 

171. Чтобы небыло беды. Проф-Пресс Р.Н.С. 3 

172. С добрым утром. Проф-Пресс Сказочный домик. 2 

173. Басни. Проф-Пресс Страна Детства 1 

174. Сказки дедушки Корнея. Проф-Пресс Страна Детства 1 

175. В мешке у Дедушки Мороза. Проф-Пресс ЦК А4.   2 

176. Колобок. Проф- Пресс ЦК А4. 1 

177. Новогодняя история. Проф-Пресс ЦК А4. 1 

178. Вершки и корешки. Проф-Пресс ЦК 1 

179. Времена года. Проф-Пресс ЦК 1 

180. Гоночные тачки. Проф-Пресс ЦК 2 

181. Идет коза рогатая. Проф-Пресс ЦК 2 

182. Каравай. Проф-Пресс ЦК 2 

183. Курочка Ряба. Проф-Пресс ЦК 2 

184. Три поросенка. Проф-Пресс ЦК 2 

185. Федорино Горе. Проф-Пресс ЦК 2 

186. Гадкий утенок. Проф-Пресс Яичко. 1 

187. Кто родился из яйца? Проф-Пресс Яичко. 2 

188. Пышка-лепышка на нас глядела/кормление (1-3) 1 

189. Книжка-пазл. В песочнице. Ранок. 1 

190. Играем и растем. Книжка веселых сравнений. Ранок. 1 

191. Расти малыш. 3 
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192. Семья. Дикие животные. 3 

193. Семья. Домашние животные. Домашняя школа Монтессори. 2 

194. Сидит ѐжик на березе/веселим и забавляем (1-3) 1 

195. Топ и Хлоп 1 

196. Ты да я – друзья! 4 

197. Дикие животные.Книга озвуч. (10 кнопок). Умка. 1 

198. Мои любимые машинки. Книга озвуч. (10 кнопок). Умка. 1 

199. ЦК. Большие и маленькие машины. 1 

200. ЦК. Весѐлые скороговорки для малышей. 1 

201. ЦК. Крутые тачки. 2 

202. ЦК. Кто в лесу живет. 2 

203. ЦК. Ладушки-Ладошки 3 

204. ЦК. Мой любимый зоопарк 2 

205. ЦК. Соломенный бычок, смоляной бочок 2 

206. ЦК. Топ- Топ-Топотушки 1 

207. Что мы делали зимой 2 

208. Что-то будет! 1 

209. Школа Семи Гномов 0-1 год. Полный годовой курс. 1 

210. Школа Семи Гномов 1-2 год. Полный годовой курс. 1 

211. Школа Семи Гномов 2-3 год. Полный годовой курс 1 

212. Школа Семи Гномов 3-4 год. Полный годовой курс. 1 

213. ШСГ Первый год обучения. Квадратик и кружок. 1 

214. ШСГ Четвертый год обучения. Какие бывают машины? 1 

215. ШСГ Четвертый год обучения. Какие бывают машины? 2 

216. ШСГ Четвертый год обучения. Какие бывают профессии? 1 

217. ШСГ Четвертый год обучения. Что лежит в лукошке. 2 

218. ШСГ Четвертый год обучения. Я не буду жадным. 1 

219. Грамматика в картинках. Говори правильно. 1 

220. Грамматика в картинках. Множественное число. 1 

221. Грамматика в картинках. Один много. 3 

222. Грамматика в картинках. Словообразование. 1 

223. Раскраска напольная. Календарь. Пирамида открытий. 2 

224. Раскраска напольная. Морская сказка. Пирамида открытий. 1 

225. Раскраска напольная. Солнечная полянка. Пирамида открытий. 2 

226. Раскраска напольная. В мире животных. Пирамида открытий. 1 

227. Раскраска напольная. Подводный мир. Пирамида открытий. 2 

228. Раскраска напольная. Утро на ферме. Пирамида открытий. 2 

229. Раскраска напольная. Транспорт. Пирамида открытий. 1 

230. Раскраска напольная. Времена года. Пирамида открытий. 1 

231. Альбом игр и упражнений. По ступенькам знаний шаг 3. Ранок. 1 

232. Альбом игр и упражнений. По ступенькам знаний шаг 4. Ранок. 1 

233. Курочка Ряба и десять утят. С. Маршак. 1 

234. Две беды. Волков В. 1 
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Приложение 4  
Диагностические инструментарии Программы 

  

При определении уровня развития ребенка оценивается качественное содержание 
доступных ему действий. Предлагается оценивать результаты не в условных баллах, имея 
в виду число удачных попыток относительно общего числа ситуаций, требующих 
правильного действия, а реально присутствующий опыт деятельности. Наиболее 
значимыми выделяются следующие уровни осуществления деятельности:  

 

Показатели самостоятельности воспитанника 

Действие выполняется взрослым (ребенок пассивен, позволяет 
что-либо делать с ним).  

 

Действие выполняется ребенком со значительной помощью 
взрослого.  

 

Действие выполняется  ребенком с частичной помощью 
взрослого.  

 

Действие выполняется ребенком по последовательной 
инструкции (изображения или вербально).  

 

Действие выполняется ребенком по подражанию или по 
образцу.   

 

Действие выполняется ребенком полностью самостоятельно.    

 

 

Для оценки степени дифференцированности отдельных действий и операций 
внутри целостной деятельности рекомендуется пользоваться следующей градацией и 
условными обозначениями:  

- действие (операция сформировано) – «ДА»;                                                                                                                
- действие осуществляется при сотрудничестве взрослого – «ПОМОЩЬ»;                                                                       
- действие выполняется частично, даже с помощью взрослого – «ЧАСТИЧНО»;                        
- действие (операция) пока не доступно для выполнения – «НЕТ».  
 

Пример итогового протокола наблюдения за свободным поведением ребенка 

Параметры поведения Наблюдение 

Перемещение по комнате Постоянно передвигается по комнате, нигде не задерживаясь 

Движения Подпрыгивает при ходьбе; трясет руками, перебирает 
пальцами; Мышцы напряжены  

Мимика Лицо амимичное: «застывшее» выражение лица; иногда 
улыбается 

К каким предметам 
подходит, берет; что с 
ними делает 

Предпочитает:   1) предметы небольшого размера (детали от 
конструктора, кольца пирамидки) — сжимает их в руке, 
перебирает; 2) предметы, издающие звук (погремушка); 3} 
предметы, приятные на ощупь (резиновый мячик, мешочек с 
песком) — сжимает, перебирает, прислушивается 

Спонтанные 
самостоятельные 
вокализации, слова, 
предложения 

Вокализации (тянет гласные звуки) — почти постоянно 

Настроение и 
эмоциональные реакции 

Ровное настроение; нет видимых проявлений эмоций 

Как реагирует на 
приближение другого 

Продолжает заниматься тем, чем занимался до этого 
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человека 

Спонтанный взгляд на 
другого 

Взгляд в сторону другого при обращении по имени; нет 
спонтанного взгляда в глазах 

Реакция на тактильный 
контакт 

Нравится, когда кружат, качают — подходит, тянется к 
взрослому 

Реакция на попытку 
вмешаться в занятия, в 
игру 

Уход 

Спонтанное 
взаимодействие с другим 
человеком 

Обращается за помощью — тянет за руку взрослого, если не 
может достать привлекательный предмет 

На какие предметы, 
предложенные взрослым, 
обратил внимание 

Пузыри, пианино, «звучащая» книга, мозаика 

Реакция на 
комментирующую речь 
взрослого 

Нет видимого изменения поведения 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 
Краткая презентация адаптированной основной образовательной программы 
дошкольного образования для детей с расстройством аутистического спектра 

(в вопросах и ответах) 
1 Вопрос: Что такое адаптированная основная образовательная программа для детей с 

расстройством аутистического спектра Центра «Малыш»? 

Ответ: Адаптированная основная образовательная программа для детей с 
расстройством аутистического спектра Центра «Малыш» является одним из основных 
нормативных документов, регламентирующих его деятельность. 
 

2 Вопрос: Как составляется адаптированная основная образовательная программа для 
детей с расстройством аутистического спектра? 

Ответ: Адаптированная основная образовательная программа для детей с 
расстройством аутистического спектра дошкольного образовательного учреждения 
разрабатывается образовательной организацией самостоятельно в соответствии с 
требованиями основных нормативных документов: 
 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 
 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования; 
 и другими нормативно-правовыми документами. 
Адаптированная основная образовательная программа для детей с расстройством 
аутистического спектра Центра «Малыш» разработана педагогическим коллективом 
МАДОУ «Малыш». 
 

3 Вопрос: В соответствии с чем разработана адаптированная основная образовательная 

программа для детей с расстройством аутистического спектра МАДОУ «Малыш»? 

Ответ: В соответствии с  

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования; 

 Примерной основной образовательной программой дошкольного образования, одобренной 
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию от 20 
мая 2015 г. № 2/ 15. 

 УМК обязательной части представлен Примерной основной общеобразовательной 
программой дошкольного образования «От рождения до школы». 

 Проектом примерной адаптированной основной образовательной  программы для 
детей с расстройством аутистического спектра 

 

4 Вопрос: Для детей какого возраста разработана адаптированная основная 

образовательная программа для детей с расстройством аутистического спектра 
МАДОУ «Малыш»? 

Ответ: Адаптированная основная образовательная программа для детей с 
расстройством аутистического спектра реализуется в группах компенсирующей 

направленности, рассчитана на детей от 4-7 (8) лет, в том числе на детей с 
ограниченными возможностями здоровья, получающими образование в форме 
инклюзии. Содержание программы строится по возрастному принципу: 
 дошкольный возраст (4-5 лет); 
 дошкольный возраст (5-6 лет); 
 дошкольный возраст (6-7 (8) лет). 

5 Вопрос: На каком языке реализуется Программа и какой срок ее реализации? 
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Ответ: Программа реализуется на государственном (русском) языке Российской 
федерации. Срок реализации – 3 лет. 
 

6 Вопрос: На что направлена адаптированная основная образовательная программа для 
детей с расстройством аутистического спектра Центра «Малыш»? 

Ответ: Программа направлена на разностороннее развитие детей дошкольного 
возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе 
достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и 
достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального 
общего образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного 
возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности. 
 

7 Вопрос: В чем заключается основное содержание адаптированной основной 

образовательной программой для детей с расстройством аутистического спектра 
МАДОУ «Малыш»? 

Ответ: Содержание программы включает совокупность образовательных областей, 
которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 
индивидуальных  особенностей по основным образовательным областям: 
 физическое развитие; 
 социально-коммуникативное развитие; 
 познавательное развитие; 
 речевое развитие; 
 художественно-эстетическое развитие. 

 

8 Вопрос: Какова цель взаимодействия с семьей и основные задачи? 

Ответ: Цель взаимодействия с семьей – сделать родителей активными участниками 
образовательных отношений, оказав им помощь в реализации ответственности за 
воспитание и обучение детей. Одной из основных задач взаимодействия с родителями 
является обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
 

9 Вопрос: Какие формы работы с семьей предусмотрены образовательной программой  
МАДОУ «Малыш»? 

Ответ: Для осуществления партнѐрского взаимодействия с родителями 
используются разнообразные формы (традиционные и нетрадиционные), 
представленные в учебно-методическом комплексе программы «От рождения до 
школы» и ряд следующих форм: 
 активное участие родителей в разработке и реализации Программы, индивидуального 

образовательного маршрута ребѐнка; 
 приглашение родителей в периоды непосредственно образовательной деятельности с целью 

рассказа об их профессии, хобби, и т.д.; 
 консультационное сопровождение на официальном сайте МАДОУ «Малыш»; 
 сотрудничество в рамках исследовательских проектов, где взрослый идѐт консультантом. 
Основные формы взаимодействия ДОУ с семьей ребѐнка с ОВЗ: 
 Знакомство с семьей: посещение, анкетирование. 
 Информирование родителей о ходе образовательного процесса: индивидуальные и 

групповые консультации, оформление информационных стендов, организация выставок 
детского творчества, приглашение родителей на детские концерты и праздники. 

 Образование родителей: проведение семинаров-практикумов, мастер-классов, тренингов, 
создание библиотеки и др. 
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 Организация совместной деятельности: организации тематических праздников, конкурсов, 
посещение культурных мероприятий, музеев. 
Привлечение родителей к закреплению образовательного и коррекционно-

развивающего материала в домашних условиях. 
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