
1  

Дошкольная образовательная автономная некоммерческая организация   

«Православный детский сад «Введенский»  

  

РАССМОТРЕНА                                   УТВЕРЖДЕНА  

на заседании педагогического совета   приказом директора  

протокол от 30.08.2024 №1  ДО АНО «ПДС «Введенский»  

        от 31.08.2024 № 116 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

АДАПТИРОВАННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ  

С РАССТРОЙСТВАМИ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА  

  

на 2024 – 2025 годы  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

г. Старый Оскол  

2024 год  

  



2  

№ п/п  Содержание   Стр.  

1  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ   4  

1.1  Пояснительная записка  4  

1.1.1  Цель и задачи Программы  4  

1.1.2  Принципы и подходы к формированию Программы  6  

1.1.3  Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики, в т.ч. характеристики особенностей развития детей 

раннего и дошкольного возраста  

8  

1.1.4  Общая характеристика детей с РАС  10  

1.1.5  Особые образовательные потребности детей с РАС  
17  

1.2  Планируемые результаты реализации Программы  
20  

1.2.1  Планируемые результаты (целевые ориентиры) реализации  

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

20  

1.2.2  Планируемые результаты (целевые ориентиры) реализации 

Программы детьми с РАС на этапе завершения дошкольного 

образования  

22  

1.2.3  Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

детьми с РАС со вторым уровнем тяжести аутистических  

расстройств  

23  

1.2.4.  Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

детьми с РАС с первым уровнем тяжести аутистических 

расстройств  

23  

1.3  Развивающее оценивание качества образовательной 

деятельности по программе  

25  

2  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ  29  

2.1  Описание образовательной деятельности обучающихся с РАС в 

соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в пяти образовательных областях  

29  

2.1.1  Социально-коммуникативное развитие  29  

2.1.2  Речевое развитие обучающихся с РАС  29  

2.1.3  Развитие познавательной деятельности  30  

2.1.4  Художественно-эстетическое развитие детей с РАС  32  

2.1.5  Физическое развитие детей с РАС  32  

2.2.  Пропедевтический этап дошкольного образования обучающихся с 

РАС  

39  

2.3  Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

Программы  

49  

2.4  Взаимодействие педагогических работников с детьми с РАС  55  

2.5  Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

обучающихся с РАС  

58  

2.6  Программа коррекционно-развивающей работы с обучающимися 

с РАС  

63  

2.6.1  Помощь детям группы повышенного риска формирования растройств 

аутистического спектра в раннем возрасте  

63  



3  

 

2.6.2  Помощь детям с РАС на начальном этапе дошкольного образования  78  

2.6.3  Помощь детям с РАС на основном этапе дошкольного образования  83  

2.6.4  Помощь детям с РАС на пропедевтическом этапе дошкольного 

образования  

85  

2.7  Рабочая программа воспитания  105  

2.7.1  Пояснительная записка  105  

2.7.2  Целевой раздел  106  

2.7.3  Содержательный раздел  117  

2.7.4  Организационный раздел  153  

3  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ   158  

3.1  Организационное обеспечение образования обучающихся с РАС  158  

3.2  Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка с РАС  

158  

3.3.  Организация развивающей предметно-пространственной среды  159  

3.4  Кадровые условия реализации Программы  165  

3.5  Финансовые условия реализации Программы  166  

3.6  Материально-технические условия реализации Программы  166  

3.7  Режим и распорядок дня  171  

3.8  Календарный план воспитательной работы  177  

4  Приложения  193  

  Дополнительный раздел Программы. Краткая презентация    

  

  

  

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     



4  

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ  

  

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

  

Цель и задачи Программы  

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

для обучающихся с расстройствами аутистического спектра (далее - РАС) 

Дошкольной образовательной автономной некоммерческой организации 

«Православный детский сад «Введенский» (далее – Программа) разработана в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования и с учетом Федеральной 

адаптированной образовательной программы дошкольного образования (далее – 

ФАОП ДО).  

Обязательная часть Программы соответствует ФАОП ДО, ее объем составляет 

не менее 60% от ее общего объема.   

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, составляет не 

более 40% и ориентирована:  

- на удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с РАС;  

- в соответствии с Программой описание традиционных событий, 

праздников и мероприятий с учетом региональных и других социокультурных 

особенностей рекомендуется включать в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений самостоятельно.  

Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию 

достижения целей в форме педагогической и психологической диагностики 

развития обучающихся, а также качества реализации основной образовательной 

программы Организации. Система оценивания качества реализации программы 

Организации направлена в первую очередь на оценивание созданных 

Организацией условий внутри образовательного процесса.   

Программа разработана с учетом особенностей развития и особых 

образовательных потребностей обучающихся с РАС  

   

Цель Программы: создание условий для дошкольного образования, 

определяемых общими и особыми потребностями обучающегося раннего и 

дошкольного возраста с РАС, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья.  

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между 

людьми, способствует реализации прав обучающихся дошкольного возраста на 

получение доступного и качественного образования, обеспечивает развитие 

способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями в целях интеллектуального, 
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духовнонравственного, творческого и физического развития человека, 

удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.  

Задачи Программы:  

- реализация содержания АОП ДО;  

- коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с 

РАС;  

- охрана  и  укрепление  физического  и 

 психического  здоровья  

обучающихся с РАС, в т.ч. их эмоционального благополучия;  

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

ребенка с РАС в период дошкольного образования независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса;  

- создание благоприятных условий развития в соответствии с их 

возрастными, психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка с РАС как субъекта 

отношений с педагогическим работником, родителями (законными  

представителями), другими детьми;  

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых 

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

- формирование общей культуры личности обучающихся с РАС, 

развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности;  

- формирование социокультурной среды, соответствующей 

психофизическим и индивидуальным особенностям развития обучающихся с  

РАС;  

- обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей 

(законных представителей) и повышение их компетентности в вопросах развития, 

образования, реабилитации (абилитации), охраны и укрепления здоровья 

обучающихся с РАС;  

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 

и начального общего образования.  

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлены выбранные участниками образовательных отношений   

программы, направленные на развитие детей в образовательных областях, видах 

деятельности и культурных практиках (парциальные образовательные 

программы), отобранные с учётом приоритетных направлений, климатических 

особенностей, а также для обеспечения коррекции нарушений развития и 

ориентированные на потребность детей и их родителей:   

 А.В. Бородина. Образовательная дополнительная программа «Культура и 

творчество в детском саду»;    
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 Л.Л. Шевченко. Парциальная программа «Добрый мир. Православная 

культура для малышей» (образовательная область 

«Социальнокоммуникативное развитие» и в самостоятельной 

деятельности);  

 Л.Н. Волошина и др. Парциальная Программа дошкольного 

образования «Выходи играть во двор».  

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

объема; части, формируемой участниками образовательных отношений, не более 

40%. Адаптированная программа для детей с ТНР представляет собой учебно-

методическую документацию, в составе которой:  

 ‒ рабочая программа воспитания;   

‒ режим и распорядок дня для всех возрастных групп 

ДОО;  

 ‒ календарный план воспитательной работы.   

В соответствии с требованиями ФГОС ДО в Адаптированной программе 

содержится целевой, содержательный и организационный разделы.   

          В целевом разделе Адаптированной программы представлены:   

 цели;   

 задачи;  

 принципы и подходы к ее формированию;   

 планируемые результаты освоения Адаптированной Программы в 

младенческом, раннем, дошкольном возрастах, а также на этапе 

завершения освоения Программы;  

 характеристики особенностей развития детей младенческого, раннего и 

дошкольного возрастов; подходы к педагогической диагностике 

планируемых результатов.   

  

  

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы  

В соответствии c ФГОС ДО Программа построена на следующих 

принципах:  

1. Поддержка разнообразия детства.  

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека.  

3. Позитивная социализация ребенка.  

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

педагогических работников и родителей (законных представителей), педагогических и 

иных работников ДОО) и обучающихся.  

5. Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических 

работников, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений.  

6. Сотрудничество ДОО с семьей.  
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7. Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает 

подбор образовательными организациями содержания и методов дошкольного 

образования в соответствии с возрастными особенностями обучающихся.  

Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО для 

обучающихся с РАС:  

1. Особенности восприятия и усвоения пространственно-временных 

характеристик окружающего лежат в основе трудностей ориентировки во времени 

(вчера - сегодня - завтра, сначала - потом), искажения процессов формирования и 

использования опыта (впечатления накапливаются, но не становятся опытом в 

традиционном смысле этого слова, т.е. основой для решения грядущих жизненных 

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

выбрать (и, тем более, использовать) то, что соответствует заданному - 

потребности, необходимости, желанию), процессов воображения (символизации).  

2. Основные  проявления  нарушений  пространственно-временных 

характеристиках окружающего у людей с РАС:  

- фрагментарность восприятия: интрамодальная (трудности 

формирования мономодального сенсорного образа - зрительного, звукового), 

межмодальная (трудности формирования полисенсорного образа), в рамках 

феномена слабости центральной когеренции (фиксация на мелких деталях при 

трудности или  

невозможности формирования целостного образа);  

- симультанность восприятия;  

- трудности восприятия сукцессивно организованных процессов.  

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

предполагает целый спектр методических решений: специальные занятия, 

направленные на формирование целостного сенсорного образа; организация 

сенсорного пространства и выбор стимульного и дидактического материала в 

соответствии с уровнем сензитивности по соответствующим сенсорным 

каналам.  

3. Развитие социального взаимодействия, коммуникации и её форм: 

большинство используемых методических подходов так или иначе преследует 

эти цели. Приёмы и методы, включённые в этот перечень, ориентированы на 

обучающихся с разной степенью выраженности аутистических расстройств и 

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

существуют определённые показания к применению, условия использования, 

возможные и нежелательные сочетания с другими подходами.  

4. Важным аспектом и одновременно предпосылкой социального 

взаимодействия является нарушенная при РАС способность понимать мотивы 

поведения, причины поступков и действий других людей, способность 

предвосхищать, предугадывать их действия и поведение, предполагать их 

возможные последствия и результаты. Без таких возможностей другой человек 

становится для ребёнка с РАС непредсказуемым, взаимодействие с ним может 

невольно индуцировать защитные реакции (включая страхи, агрессию, 
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стереотипные формы поведения), что часто становится причиной тех или иных 

форм проблемного поведения и социальной дезадаптации.  

Развитие способности к репрезентации психической жизни других людей 

происходит только параллельно с развитием социального взаимодействия и 

коммуникации. Это процесс постепенный, требующий постоянного учёта 

возможностей ребёнка с РАС на данный момент, особенностей его 

мотивационной сферы.  

5. Особенности проблемного поведения ребёнка с РАС разнообразны: 

агрессия и аутоагрессия, аффективные вспышки, неадекватные смех, плач, крик, 

различного рода стереотипии (двигательные, сенсорно-двигательные, речевые). 

Такие поведенческие проявления препятствуют развитию ребёнка, затрудняют 

(при резкой выраженности делают фактически невозможным) учебный процесс 

и само взаимодействие с другими людьми. Коррекция проблемного поведения 

не только один из важнейших разделов комплексной коррекции аутистических 

расстройств, но часто и в значительной степени условие работы по другим 

направлениям.  

Коррекция проблем поведения должна начинаться в возможно более 

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

смягчить поведенческие проблемы, а в некоторых случаях, возможно, и 

предупредить развитие некоторых из них.  

6. Отмеченные особые образовательные потребности отражают 

специфические для РАС проблемы воспитания и обучения, однако, помимо них, 

трудности образовательного процесса могут быть связаны со следствиями 

особых образовательных потребностей (например, искажение и задержка 

речевого развития в силу невозможности восприятия сукцессивно 

организованных процессов), а также с коморбидными расстройствами. Это 

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

сугубо аутистических проявлений могут быть и другие, свойственные не только 

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

7. Определение стратегии коррекционной работы осложняется и тем, 

что природа отдельных нарушений может быть сложной: например, мутизм 

может быть связан одновременно с аутистическим искажением речевого 

развития, выраженной умственной отсталостью и сенсомоторной алалией, а 

интеллектуальная недостаточность может включать в себя как обусловленный 

аутизмом синдром «олиго-плюс», так и классическую органически 

обусловленную умственную отсталость. Без учёта структуры нарушений 

возможный уровень эффективности лечебно-коррекционной работы не может 

быть достигнут. Сложная структура нарушений при РАС требует от специалиста 

широких коррекционно-педагогических компетенций.  

8. Нарушения восприятия и усвоения пространственно-временных 

характеристик ближе к основному нарушению (расстройствам функций 

тонического блока мозга). Соответственно, здесь могут использоваться методы и 

компенсации, и коррекции; чаще, чем при нарушениях более высокого уровня, 
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возникает необходимость медикаментозной терапии. Из классических признаков 

РАС ближе всех к основному нарушению стереотипии компенсаторного и 

гиперкомпенсаторно-аутостимуляционного характера и, отчасти, 

кататонический вариант стереотипии.  

9. Другие формы проблемного поведения (агрессия, аутоагрессия, 

аффективные вспышки, неадекватные крик, смех, плач, негативизм) также 

различны по генезу, но чаще всего относятся к продуктивным расстройствам 

вторичного уровня клинико-психологической структуры РАС. Именно в связи с 

этим на первом плане в коррекции этих проявлений - психолого-педагогические 

методы, при необходимости в сочетании с психофармакотерапией.  

10. Нарушения коммуникации и социального взаимодействия - сложные 

психологические образования, их квалификация может быть самой разной и 

требует исключительно индивидуального подхода.  

Подготовка к определению стратегии образовательных мероприятий должна 

включать:  

- выделение проблем ребёнка, требующих комплексной коррекции;  

- квалификацию каждой из этих проблем как вида особой образовательной 

потребности, уровня нарушений в клинико-психологической структуре, характер 

коморбидности (случайная или патогенетически обусловленная);  

- выявление ведущего уровня нарушений в клинико-психологической 

структуре;  

- определение образовательной траектории (по содержательному, 

деятельностному и процессуальному направлениям);  

- мониторинг реализации принятой индивидуальной 

коррекционнообразовательной программы.  

 1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики, в т.ч. характеристики особенностей развития детей 

раннего и дошкольного возраста  

При разработке Программы учитывались следующие значимые 

характеристики: географическое месторасположение; социокультурная среда; 

контингент воспитанников; характеристики особенностей развития детей 

раннего и дошкольного возраста с ЗПР.  

Место нахождение Организации: (юридический/фактический адрес): 

Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон Лебединец дом 31.  

Почтовый адрес: 309510, Российская Федерация, Белгородская область, город 

Старый Оскол, микрорайон Лебединец дом 31, ДО АНО «ПДС  

«Введенский»  

Адрес электронной почты: doano.vvedenskiy@yandex.ru  

Адрес официального сайта: https://vvedenskiy-sad.ucoz 

 Телефон: (4725)391409  

https://vvedenskiy-sad.ucoz/
https://vvedenskiy.ru/
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Учредитель: ПРАВОСЛАВНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

БЕЛГОРОДСКАЯ И СТАРООСКОЛЬСКАЯ ЕПАРХИЯ РУССКОЙ 

ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ МОСКОВСКОГО ПАТРИАРХАТА.   

Руководитель ДОО – Гаврилова Елена Васильевна.   

Организация имеет лицензии на право осуществления образовательной и 

медицинской деятельности.   

Основной структурной единицей ДОО является группа детей дошкольного 

возраста. В ДОО функционируют 5 групп.     

Основными участниками реализации ОП ДО являются: дети дошкольного 

возраста, родители (законные представители), педагоги. Социальными 

заказчиками деятельности организации являются в первую очередь родители 

(законные представители) воспитанников.   

Коллектив ДОО создаёт доброжелательную, психологически комфортную 

атмосферу, в основе которой лежит определенная система взаимодействия с 

родителями, взаимопонимание и сотрудничество, так как:  

- контингент воспитанников преимущественно из православных семей;  

- приоритетное направление воспитания построено на православных 

ценностях и традициях;  

- сотрудники ДО воцерковлены и имеют квалификацию в направлении 

духовно-нравственного развития детей.  

  

Количество групп, их направленность и предельная наполняемость  

Группа  Возрас 

т  

Направленность  Количеств 

о групп  

Предельная  

наполняемост 

ь  

Младенческая 

группа  

До 1 

года  

Нет  Нет  Нет  

Группа раннего 

развития   

1,5-3 

года  

Общеразвивающа 

я  

1  25 

Вторая младшая 

группа  

3-4  Общеразвивающа 

я  

1  23 

Разновозрастная 

группа  

4-7  Общеразвивающа 

я  

1  19 

Разновозрастная 

старшая группа 

компенсирующей 

направленности  

4-7  Коррекционная  1  12  

Средняя группа  4-5  Коррекционная  1  15  

компенсирующей 

направленности  
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Социальный состав семей воспитанников представлен различными 

категориями. Детский сад посещают дети из 94 семей. Из них 78% от общего 

количества детей воспитываются в полных благополучных семьях, что 

определяет высокий уровень образовательных запросов родителей и приоритеты 

качества образования.  

  

 Режим функционирования: 5-и дневная рабочая неделя с двумя 

выходными днями (суббота, воскресенье), государственными праздничными 

днями, длительность работы-12 часов, график работы групп- с 07.00 до 19.00  

  

1.1.4 Общая характеристика детей с РАС  

РАС являются достаточно распространенной проблемой детского возраста и 

характеризуются нарушением развития коммуникации и социальных навыков.   

Общими являются аффективные проблемы и трудности развития 

активных взаимоотношений с динамично меняющейся средой, установка на 

сохранение постоянства в окружающем и стереотипность поведения детей.   

РАС связаны с особым системным нарушением психического развития 

ребенка, проявляющимся в становлении его аффективно-волевой сферы, в 

когнитивном и личностном развитии.  

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

круге расстройств аутистического спектра.   

Происхождение РАС накладывает отпечаток на характер и динамику 

нарушения психического развития ребенка, определяет сопутствующие 

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

зависимости от этиологии степень нарушения (искажения) психического 

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

диагностируется легкая или умеренная умственная отсталость, вместе с тем 

расстройства аутистического спектра обнаруживаются и у детей, чье 

интеллектуальное развитие оценивается как нормальное и даже высокое.   

Нередки случаи, когда дети с выраженным аутизмом проявляют избирательную 

одарённость.   

В соответствии с тяжестью аутистических проблем и степенью нарушения 

(искажения) психического развития выделяется четыре группы детей, 

различающихся целостными системными характеристиками поведения: 

характером избирательности во взаимодействии с окружающим, возможностями 

произвольной организации поведения и деятельности, возможными формами 

социальных контактов, способами аутостимуляции, уровнем психоречевого 

развития.   

Первая группа. Дети почти не имеют активной избирательности в 

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

практически не реагируют на обращение и сами не пользуются ни речью, ни 

невербальными средствами коммуникации, их аутизм внешне проявляется как 

отрешенность от происходящего.  
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Дети будто не видят и не слышат, могут не реагировать явно даже на 

физический дискомфорт. Тем не менее, пользуясь в основном периферическим 

зрением, они редко ушибаются и хорошо вписываются в пространственное окружение, 

бесстрашно карабкаются, ловко перепрыгивают, балансируют. Не вслушиваясь, не 

обращая ни на что явного внимания, в своем поведении могут показывать 

неожиданное понимание происходящего. Полевое поведение, которое демонстрирует 

ребенок в данном случае, принципиально отличается от полевого поведения умственно 

отсталого ребенка.   

Ребенок с РАС отличается от гиперактивных и импульсивных детей: не 

откликается, не тянется, не хватает, не манипулирует предметами, а скользит 

мимо. Отсутствие возможности активно и направленно действовать с 

предметами проявляется в характерном нарушении формирования 

зрительнодвигательной координации.   

Этих детей можно мимолетно заинтересовать, но привлечь к минимально 

развернутому взаимодействию крайне трудно. При активной попытке 

сосредоточить ребенка, он может сопротивляться, но как только принуждение 

прекращается, он успокаивается. Негативизм в этих случаях не выражен 

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

При столь выраженных нарушениях организации целенаправленного 

действия дети с огромным трудом овладевают навыками самообслуживания, 

также как и навыками коммуникации. Они мутичны, хотя известно, что многие 

из них время от времени могут повторить за другими привлекшее их слово или 

фразу, а иногда откликнуться и неожиданно прокомментировать происходящее. 

Эти слова без специальной помощи плохо закрепляются для активного 

использования, остаются эхом увиденного или услышанного.   

При явном отсутствии активной собственной речи, их понимание 

обращенной речи остается под вопросом. Так, дети могут проявлять явную 

растерянность, непонимание простой и прямо адресованной им инструкции и, в 

то же время, эпизодически демонстрировать адекватное восприятие значительно 

более сложной речевой информации, прямо им не направленной и воспринятой 

из разговоров окружающих.   

При овладении навыками коммуникации с помощью карточек с 

изображениями, словами, в некоторых случаях письменной речью с помощью 

клавиатуры компьютера, эти дети могут показывать понимание происходящего 

значительно более полное, чем это ожидается окружающими. Они также могут 

показывать способности в решении сенсомоторных задач, в действиях с досками 

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

действиях с бытовыми приборами, телефонами, домашними компьютерами.   

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

выделяют человека из окружающего и не имеют потребности в общении и 

привязанности к близким.   

Они разделяют своих и чужих, это видно по меняющейся 

пространственной дистанции и возможности тактильного контакта, радуются, 
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когда их кружат, подбрасывают. Именно со взрослым эти дети проявляют 

максимум доступной им избирательности: могут взять за руку, подвести к 

нужному им объекту и положить на него руку взрослого.   

Существуют отработанные методы установления и развития 

эмоционального контакта с такими детьми. Задачами последующей работы 

является постепенное вовлечение их во все более развернутое взаимодействие со 

взрослыми, в контакты со сверстниками, выработка навыков коммуникации и 

социально-бытовых навыков, и максимальная реализация открывающихся в 

этом процессе возможностей эмоционального, интеллектуального и социального 

развития ребенка. Реализация этих задач требует индивидуальной программы 

развития такого ребенка.   

Вторая группа. Дети имеют лишь самые простые формы активного 

контакта с людьми, используют стереотипные формы поведения, в т.ч. речевого, 

стремятся к скрупулёзному сохранению постоянства и порядка в окружающем. 

Их аутистические установки более выражаются в активном негативизме 

(отвержении).  

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

взаимоотношений с окружением. В отличие от пассивного ребенка первой 

группы, для которого характерно отсутствие активной избирательности, 

поведение этих детей не полевое. У них складываются привычные формы жизни, 

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

здесь максимально выражено стремление сохранения постоянства в 

окружающем, в привычном порядке жизни - избирательность в еде, одежде, 

маршруте прогулок.   

Эти дети с подозрением относятся ко всему новому, могут проявлять 

выраженный сенсорный дискомфорт, брезгливость, бояться неожиданностей, 

они легко фиксируют испуг и, соответственно, могут накапливать стойкие 

страхи.  

Неопределенность, неожиданный сбой в порядке происходящего, могут 

дезадаптировать ребенка и спровоцировать поведенческий срыв, который может 

проявиться в активном негативизме, генерализованной агрессии и самоагрессии.   

В привычных же, предсказуемых условиях они могут быть спокойны, 

довольны и более открыты к общению. В этих рамках они легче осваивают 

социально-бытовые навыки и самостоятельно используют их в привычных 

ситуациях. В сложившемся моторном навыке такой ребенок может проявить 

умелость, даже искусность: нередки прекрасный каллиграфический почерк, 

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

Сложившиеся навыки прочны, но они слишком жестко связаны с теми 

жизненными ситуациями, в которых были выработаны и необходима 

специальная работа для перенесения их в новые условия. Характерна речь 

штампами, требования ребенка выражаются словами и фразами в инфинитиве, 

во втором или в третьем лице, складывающимися на основе эхолалии 

(повторения слов взрослого – «накрыть», «хочешь пить» или подходящих цитат 
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из песен, мультфильмов). Речь развивается в рамках стереотипа и тоже 

привязана к определенной ситуации.   

Именно у этих детей в наибольшей степени обращают на себя внимание 

моторные и речевые стереотипные действия (особые, нефункциональные 

движения, повторения слов, фраз, действий – как разрывание бумаги, 

перелистывание книги). Они субъективно значимы для ребенка и могут 

усилиться в ситуациях тревоги: угрозы появления объекта страха или нарушения 

привычного порядка. Это могут быть примитивные стереотипные действия, а 

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

даже значительно более сложная математическая операция – важно, что это 

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

стереотипные действия ребенка важны ему для стабилизации внутренних 

состояний и защиты от травмирующих впечатлений извне. При успешной 

коррекционной работе нужды аутостимуляции могут терять свое значение и 

стереотипные действия, соответственно, редуцируются.   

В стереотипных действиях аутостимуляции могут проявляться не 

реализуемые на практике возможности такого ребенка: уникальная память, 

музыкальный слух, одаренность в математических вычислениях, 

лингвистические способности.   

Без специальной работы осваиваются детьми механически, укладываются 

в набор стереотипных формулировок, воспроизводимых ребенком в ответ на 

вопрос, заданный в привычной форме. Надо понимать, что эти механически 

освоенные знания без специальной работы не смогут использоваться ребенком в 

реальной жизни. Проблемой этих детей является крайняя фрагментарность 

представлений об окружающем, ограниченность картины мира сложившимся 

узким жизненным стереотипом.  

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

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

правило, хотят идти в ДОО, интересуются другими детьми и включение их в 

детский коллектив необходимо для развития гибкости в их поведении, 

возможности подражания и смягчения жестких установок сохранения 

постоянства в окружающем.   

При всех проблемах социального развития, трудностях адаптации к 

меняющимся условиям такой ребенок при специальной поддержке в 

большинстве случаев способен получать образование в условиях ДОО.  

Третья группа. Дети имеют развёрнутые, но крайне косные формы 

контакта с окружающим миром и людьми – достаточно сложные, но жёсткие 

программы поведения (в том числе речевого), плохо адаптируемые к 

меняющимся обстоятельствам, и стереотипные увлечения. Это создаёт 

экстремальные трудности во взаимодействии с людьми и обстоятельствами, их 

аутизм проявляется как поглощенность собственными стереотипными 

интересами и неспособность выстраивать диалогическое взаимодействие.  
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Эти дети стремятся к достижению, успеху, и их поведение можно назвать 

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

им требуется полная гарантия успеха, переживания риска, неопределенности их 

дезорганизуют. Если в норме самооценка ребенка формируется в 

ориентировочно-исследовательской деятельности, в реальном опыте удач и 

неудач, то для этого ребенка значение имеет только стабильное подтверждение 

своей успешности. Он мало способен к исследованию, гибкому диалогу с 

обстоятельствами и принимает лишь те задачи, с которыми заведомо может 

справиться.   

Стереотипность этих детей в большей степени выражается в стремлении 

сохранить не постоянство их окружения, а неизменность собственной 

программы действий, необходимость по ходу менять программу действий (а 

этого и требует диалог) может спровоцировать у такого ребенка аффективный 

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

настоять на своем, часто оценивают его как потенциального лидера. Это 

ошибочное мнение, поскольку неумение вести диалог, договариваться, находить 

компромиссы и выстраивать сотрудничество, не только нарушает 

взаимодействие ребенка со взрослыми, но и выбрасывает его из детского 

коллектива.   

При огромных трудностях выстраивания диалога с обстоятельствами дети 

способны к развернутому монологу. Их речь грамматически правильная, 

развернутая, с хорошим запасом слов может оцениваться как слишком 

правильная и взрослая - «фонографическая». При возможности сложных 

монологов на отвлеченные интеллектуальные темы этим детям трудно 

поддержать простой разговор.   

Умственное развитие таких детей часто производит блестящее 

впечатление, что подтверждается результатами стандартизированных 

обследований. При этом, в отличие от других детей с РАС, их успехи более 

проявляются в вербальной, а не в невербальной области. Они могут рано 

проявить интерес к отвлеченным знаниям и производят впечатление «ходячих 

энциклопедий».   

При блестящих знаниях в отдельных областях, связанных с их 

стереотипными интересами, дети имеют ограниченное и фрагментарное 

представление о реальном окружающем мире. Они получают удовольствие от 

самого выстраивания информации в ряды, ее систематизации, однако эти 

интересы и умственные действия тоже стереотипны, мало связаны с 

реальностью и являются для них родом аутостимуляции.   

При значительных достижениях в интеллектуальном и речевом развитии 

эти дети гораздо менее успешны в моторном - неуклюжи, крайне неловки, у них 

страдают навыки самообслуживания.   

В области социального развития они демонстрируют чрезвычайную 

наивность и прямолинейность, нарушается развитие социальных навыков, 

понимания и учета подтекста и контекста происходящего. При сохранности 



16  

потребности в общении, стремлении иметь друзей, они плохо понимают другого 

человека.   

Характерным является заострение интереса такого ребенка к опасным, 

неприятным, асоциальным впечатлениям. Стереотипные фантазии, разговоры, 

рисунки на темы «страшного» тоже являются особой формой аутостимуляции.   

В этих фантазиях ребенок получает относительный контроль над 

испугавшим его рискованным впечатлением и наслаждается им, воспроизводя 

снова и снова.   

В раннем возрасте такой ребенок может оцениваться как сверходаренный, 

позже обнаруживаются проблемы выстраивания гибкого взаимодействия, 

трудности произвольного сосредоточения, поглощенность собственными 

сверхценными стереотипными интересами. При всех этих трудностях, 

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

успешна, чем в случаях двух предыдущих групп.  

Четвертая группа. Для этих детей произвольная организация очень 

сложна, но в принципе доступна. Они быстро устают, могут истощаться и 

перевозбуждаться, имеют выраженные проблемы организации внимания, 

сосредоточения на речевой инструкции, ее полного понимания. Характерна 

задержка в психоречевом и социальном развитии. Трудности взаимодействия с 

людьми и меняющимися обстоятельствами проявляются в том, что, осваивая 

навыки взаимодействия и социальные правила поведения, дети стереотипно 

следуют им и теряются при неподготовленном требовании их изменения. В 

отношениях с людьми проявляют задержку эмоционального развития, 

социальную незрелость, наивность.  

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

защитная установка, а как лежащие на поверхности трудности общения - 

ранимость, тормозимость в контактах и проблемы организации диалога и 

произвольного взаимодействия.   

Эти дети тоже тревожны, для них характерно легкое возникновение 

чувства сенсорного дискомфорта, они готовы испугаться при нарушении 

привычного хода событий, смешаться при неудаче и возникновении 

препятствия.   

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

чрезвычайно зависят от них, нуждаются в постоянной поддержке и ободрении. 

Стремясь получить одобрение и защиту близких, дети становятся слишком 

зависимы от них: ведут себя чересчур правильно, боятся отступить от 

выработанных и зафиксированных форм одобренного поведения. В этом 

проявляется их типичная для любого аутичного ребенка негибкость и 

стереотипность.   

Ограниченность такого ребенка проявляется в том, что он стремится 

строить свои отношения с миром только опосредованно, через взрослого 

человека. С его помощью он контролирует контакты со средой, и старается 

обрести устойчивость в нестабильной ситуации. Вне освоенных и затверженных 
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правил поведения эти дети очень плохо организуют себя, легко 

перевозбуждаются и становятся импульсивными. Понятно, что в этих условиях 

ребенок особенно чувствителен к нарушению контакта, отрицательной оценке 

взрослого. Потеряв связь со своим эмоциональным донором, переводчиком и 

упорядочивателем смыслов происходящего вокруг, такой ребенок 

останавливается в развитии и может регрессировать к уровню, характерному для 

детей второй группы.  

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

аутичных детей только дети четвертой группы пытаются вступить в диалог с 

обстоятельствами (действенный и речевой), хотя и имеют огромные трудности в 

его организации.   

Психическое развитие таких детей идет с более равномерным 

отставанием. Характерны неловкость крупной и мелкой моторики, 

некоординированность движений, трудности усвоения навыков 

самообслуживания; задержка становления речи, ее нечеткость, 

неартикулированность, бедность активного словарного запаса, поздно 

появляющаяся, аграмматичная фраза; медлительность, неровность в 

интеллектуальной деятельности, недостаточность и фрагментарность 

представлений об окружающем, ограниченность игры и фантазии.   

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

невербальной области, возможно в конструировании.   

В сравнении с «блестящими», явно вербально интеллектуально 

одаренными детьми третьей группы, они сначала производят неблагоприятное 

впечатление: кажутся рассеянными, растерянными, интеллектуально 

ограниченными.   

Педагогическое обследование часто обнаруживает у них состояние пограничное 

между ЗПР и умственной отсталостью.   

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

четвертой группы в меньшей степени используют готовые стереотипы - 

пытаются говорить и действовать спонтанно, вступать в речевой и действенный 

диалог со средой. Именно в этих прогрессивных для их развития попытках 

общаться, подражать, обучаться они и проявляют свою неловкость.   

Трудности их велики, они истощаются в произвольном взаимодействии, и 

в ситуации истощения и у них могут проявиться моторные стереотипии. 

Стремление отвечать правильно, мешает им учиться думать самостоятельно, 

проявлять инициативу.   

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

фрагментарны в своей картине мира, затрудняются в понимании подтекста и 

контекста происходящего. Однако при адекватном коррекционном подходе 

именно они дают наибольшую динамику развития и имеют наилучший прогноз 

психического развития и социальной адаптации.   

У этих детей также встречается парциальная одаренность, которая имеет 

перспективы плодотворной реализации.  
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Представленные группы являются основными ориентирами 

психологической диагностики, представляя возможные степени и формы 

нарушения контакта с миром, в которых может реализоваться детский аутизм. 

Вместе с тем, оценка тяжести состояния и определение прогноза не могут 

осуществляться вне понимания того, что ребёнок, даже испытывая самые 

серьезные трудности, находится в процессе развития. Даже в пределах одной 

группы детей со сравнимой тяжестью аутистических проблем существуют 

индивидуальные различия в проявлении тенденций к установлению более 

активных и сложных отношений с миром.    

При успешной коррекционной работе дети в разных пределах могут 

осваивать более сложные отношения со средой и людьми: формировать 

активную избирательность, целенаправленность в поведении, осваивать 

социальные правила, нормы поведения и соответственно продвигаться в речевом 

и интеллектуальном развитии.  

Вовремя оказанная и правильно организованная психологопедагогическая 

помощь позволяет поддержать попытки ребёнка вступить в более активные и 

сложные отношения с миром и предотвратить формирование наиболее грубых 

форм патологической аутистической защиты, блокирующей его развитие.   

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

часто описанные выше типические проблемы детского аутизма, серьезные сами 

по себе, осложняются и другими патологическими условиями. Синдром 

детского аутизма может быть частью картины разных аномалий детского 

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

Среди детей с РАС могут быть дети, дополнительно имеющие нарушения 

моторно-двигательного аппарата, сенсорные аномалии, иные, не впрямую 

связанные с проблемами аутистического спектра, трудности речевого и 

умственного развития.   

РАС могут отмечаться и у детей со сложными и множественными 

нарушениями развития.   

Решение об отнесении такого ребенка именно к детям с РАС 

целесообразно в том случае, если проблемы аутистического круга выходят на 

первый план в общей картине нарушения его психического и социального 

развития. Поскольку только смягчение аутистических установок ребенка и 

вовлечение его в развивающее взаимодействие открывает возможность 

использования в коррекционной работе методов, разработанных для других 

категорий детей с ОВЗ и адекватных его индивидуальным образовательным 

потребностям.   

Таким образом, вследствие крайней неоднородности состава детей с РАС 

диапазон различий в требуемом уровне и содержании их дошкольного 

образования должен быть максимально широким, соответствующим 

возможностям и потребностями всех таких детей: включать как образование, 

сопоставимое по уровню и срокам овладения с образованием нормально 
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развивающихся сверстников, так и возможность специального (коррекционного) 

обучения на протяжении всего дошкольного возраста.   

Важно подчеркнуть, что для получения образования даже наиболее 

благополучные дети с РАС нуждаются в специальной поддержке, 

гарантирующей удовлетворение их особых образовательных потребностей.   

  

1.1.5. Особые образовательные потребности детей с РАС  

Развитие связей аутичного ребёнка с близким человеком и социумом в 

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

ОВЗ.   

Психическое развитие при аутизме не просто задержано или нарушено, 

оно искажено, поскольку психические функции такого ребёнка развиваются не в 

русле социального взаимодействия и решения реальных жизненных задач, а в 

большой степени как средство аутостимуляции, средство ограничения, а не 

развития взаимодействия со средой и другими людьми.   

Искажение развития характерно проявляется в изменении соотношения 

простого и сложного в обучении ребёнка. Он может иметь фрагментарные 

представления об окружающем, не выделять и не осмыслять простейших связей 

в происходящем в обыденной жизни, чему специально не учат обычного 

ребёнка. Может не накапливать элементарного бытового жизненного опыта, но 

проявлять компетентность в более формальных, отвлечённых областях знания – 

выделять цвета, геометрические формы, интересоваться цифрами, буквами, 

грамматическими формами и т.п. Этому ребёнку трудно активно 

приспосабливаться к меняющимся условиям, новым обстоятельствам, поэтому 

имеющиеся у таких детей способности и даже уже выработанные навыки и 

накопленные знания плохо реализуются в жизни.  

Передача таким детям социального опыта, введение их в культуру 

представляют особенную трудность. Установление эмоционального контакта и 

вовлечение ребёнка в развивающее практическое взаимодействие, в совместное 

осмысление происходящего представляют базовую задачу специальной 

психолого-педагогической помощи при аутизме.   

Особые образовательные потребности детей с аутизмом, помимо общих, 

свойственных всем детям с ОВЗ, следующие специфические нужды:  

- необходимо оказание своевременной ранней помощи детям с РАС;  

- необходима специальная поддержка детей (индивидуальная и при 

работе в классе) в развитии возможностей вербальной и невербальной 

коммуникации: обратиться за информацией и помощью, выразить свое 

отношение, оценку, согласие или отказ, поделиться впечатлениями;   

- может возникнуть необходимость во временной и индивидуально 

дозированной поддержке как тьютором, так и ассистентом (помощником) 

организации всего пребывания ребенка в ДОО; поддержка должна постепенно 

редуцироваться и сниматься по мере привыкания ребенка, освоения им порядка 
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жизнедеятельности в ДОО, правил поведения в ДОО, навыков 

социальнобытовой адаптации и коммуникации;   

- ребенок с РАС должен быть обеспечен дополнительными 

индивидуальными занятиями с педагогом по отработке форм адекватного 

поведения, умения вступать в коммуникацию и взаимодействие с педагогом, 

адекватно воспринимать похвалу и замечания;   

- периодические индивидуальные педагогические занятия (циклы 

занятий) необходимы ребенку с РАС даже при сформированном адекватном 

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

необходимости, для оказания индивидуальной коррекционной помощи в 

освоении Программы;   

- необходимо создание особенно четкой и упорядоченной 

временнопространственной структуры всего пребывания ребенка в ДОО, 

дающее ему опору для понимания происходящего и самоорганизации;   

- необходима специальная работа по подведению ребенка к 

возможности участия во фронтальной организации на занятии: планирование 

обязательного периода перехода от индивидуальной вербальной и невербальной 

инструкции к фронтальной; в использовании форм похвалы, учитывающих 

особенности детей с РАС и отработке возможности адекватно воспринимать 

замечания в свой адрес и в адрес сверстников;   

- в организации обучения такого ребенка и оценке его достижений 

необходим учёт специфики освоения навыков и усвоения информации при 

аутизме особенностей освоения «простого» и «сложного»;  

- необходимо введение специальных разделов коррекционного 

обучения, способствующих преодолению фрагментарности представлений об  

окружающем, отработке средств коммуникации, социально-бытовых навыков;  

- необходима специальная коррекционная работа по осмыслению, 

упорядочиванию и дифференциации индивидуального жизненного опыта 

ребенка, крайне неполного и фрагментарного; оказание ему помощи в 

проработке впечатлений, воспоминаний, представлений о будущем, развитию 

способности планировать, выбирать, сравнивать;  

- ребенок с РАС нуждается в специальной помощи в упорядочивании 

и осмыслении усваиваемых знаний и умений, не допускающей их механического 

формального накопления и использования для аутостимуляции;  

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

позволяющее ему включиться во взаимодействие с другими детьми;  

- ребенок с РАС для получения дошкольного образования нуждается 

в создании условий обучения, обеспечивающих обстановку сенсорного и 

эмоционального комфорта (отсутствие резких перепадов настроения, ровный и 

теплый тон голоса педагога в отношении любого ребенка), упорядоченности и 

предсказуемости происходящего;  



21  

- необходима специальная установка педагога на развитие 

эмоционального контакта с ребенком, поддержание в нем уверенности в том, что 

его принимают, ему симпатизируют, в том, что он успешен на занятиях;  

- педагог должен стараться транслировать эту установку другим 

детям не подчеркивая особенности ребенка с РАС, а, показывая его сильные 

стороны и вызывая к нему симпатию своим отношением, вовлекать детей в 

доступное взаимодействие;   

- необходимо развитие внимания детей к проявлениям близких 

взрослых и сверстников и специальная помощь в понимании ситуаций, 

происходящих с другими людьми, их взаимоотношений;  

- для социального развития ребёнка необходимо использовать 

существующие у него избирательные способности;  

- процесс его обучения должен поддерживаться психологическим 

сопровождением, оптимизирующим взаимодействие ребёнка с педагогами и 

сверстниками, семьи и ДОО.  
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1.2.  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

  

Содержание и планируемые результаты Программы не ниже 

соответствующих содержания и планируемых результатов Федеральной 

программы.  

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. 

Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка с РАС к концу дошкольного 

образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного РАС. Они представлены в виде 

изложения возможных достижений обучающихся на разных возрастных этапах 

дошкольного детства.  

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с 

РАС, планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде 

целевых ориентиров.  

Учитывая, что в раннем возрасте комплексное сопровождение проводится 

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

ориентиры определяются на время окончания этапа ранней помощи 

(одновременно на начало дошкольного возраста) и на время завершения 

дошкольного образования.  

В каждом случае целевые ориентиры определяются отдельно для трёх уровней 

тяжести.  

  

1.2.1 Планируемые результаты (целевые ориентиры) реализации 

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

Целевые ориентиры для обучающихся раннего возраста с повышенным риском 

формирования РАС (к 3 годам):  

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

источника звука;  

2) эмоционально позитивно реагирует на короткий тактильный 

контакт  

(не во всех случаях);  

3) реагирует (останавливается, замирает, смотрит на педагогического 

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

4) выражает  отказ, отталкивая  предмет  или  возвращая  его  

педагогическому работнику;  

5) использует взгляд и вокализацию, чтобы получить желаемое;  
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6) самостоятельно выполняет действия с одной операцией;  

7) самостоятельно выполняет действия с предметами, которые 

предполагают схожие операции (нанизывание колец, вкладывание стаканчиков);  

8) демонстрирует соответствующее поведение в ходе выполнения 

действий с игрушками: бросает мяч, катает машинку, ставит кубики друг на 

друга, вставляет стержни в отверстия;  

9) самостоятельно выполняет деятельность, включающую два разных 

действия, например, вынимать, вставлять;  

10) самостоятельно выполняет деятельность, включающую несколько 

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

11) завершает задание и убирает материал;  

12) выполняет по подражанию до десяти движений;  

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

коробке форм;  

14) нанизывает кольца на стержень;  

15) составляет деревянный пазл из трёх частей;  

16) вставляет колышки в отверстия;  

17) нажимает кнопки на различных игрушках, которые в результате 

нажатия срабатывают (например, включается свет, издаётся звук, начинается 

движение);  

18) разъединяет детали конструктора;  

19) строит башню из трёх кубиков;  

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

каракули);  

21) стучит игрушечным молотком по колышкам;  

22) соединяет крупные части конструктора;  

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

24) смотрит на картинку, которую показывают родители (законные 

представители), педагогические работники;  

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

помещаются какие-либо предметы;  

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

побуждений или жестов;  

27) выполняет простые инструкции, предъявляемые без помощи и 

жеста;  

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

непосредственно в поле зрения ребёнка, а которые нужно поискать;  

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

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

31) выполняет одно действие с использованием куклы или мягкой 

игрушки;  

32) решает задачи методом проб и ошибок в игре с конструктором;  
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33) снимает куртку, шапку (без застёжек) и вешает на крючок;  

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

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

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

невербально (не всегда);  

37) называет имена близких людей;  

38) выражения лица соответствуют эмоциональному состоянию (рад,  

грустен);  

39) усложнение манипулятивных «игр» (катание машинок с 

элементами сюжета);  

40) последовательности сложных операций в игре (например, 

собирание пирамидки, домика из блоков, нанизывание бус);  

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

42) элементы  сюжетной  игры  с  игровыми  предметами 

 бытового характера;  

43) проделывает действия с куклой или мягкими игрушками (с 

помощью педагогического работника);  

44) иногда привлекает внимание окружающих к предметам речью или 

жестом к желаемому предмету;  

45) выстраивает последовательности из трёх и более картинок в 

правильном порядке;  

46) пользуется туалетом с помощью педагогического работника;  

47) моет руки с помощью педагогического работника; 48) ест за столом 

ложкой, не уходя из-за стола;  

49) преодолевает избирательность в еде (частично).  

  

1.2.2 Планируемые результаты (целевые ориентиры) реализации 

Программы детьми с РАС на этапе завершения дошкольного образования   

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

детьми с РАС с третьим уровнем тяжести аутистических расстройств 

(третий уровень аутистических расстройств является наиболее тяжёлым и, 

как правило, сочетается с интеллектуальными нарушениями умеренной 

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

1) понимает обращенную речь на доступном уровне;  

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

альтернативным формам общения;  

3) владеет некоторыми конвенциональными формами общения 

(вербально и (или) невербально);  

4) выражает желания социально приемлемым способом;  

5) возможны  элементарные  формы  взаимодействия  с 

 родителями  

(законными представителями), педагогическим работником и другими детьми;  
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6) выделяет себя на уровне узнавания по фотографии;  

7) выделяет родителей (законных представителей) и знакомых 

педагогических работников;  

8) различает своих и чужих;  

9) поведение контролируемо в знакомой ситуации (на основе 

стереотипа поведения);  

10) отработаны основы стереотипа учебного поведения;  

11) участвует в групповых физкультурных занятиях и групповых играх 

с движением под музыку и пением (хороводы) под руководством 

педагогических работников;  

12) может сличать цвета, основные геометрические формы;  

13) знает некоторые буквы;  

14) владеет  простейшими  видами  графической 

 деятельности  

(закрашивание, обводка);  

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

16) выполняет физические упражнения по показу (индивидуально и в 

группе) с использованием простейших гимнастических снарядов;  

17) выполняет упражнения с использованием тренажёров, батута (под 

контролем педагогических работников);  

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

19) пользуется туалетом (с помощью);  

20) владеет навыками приёма пищи.  

1.2.3 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 

образования детьми с РАС со вторым уровнем тяжести аутистических 

расстройств (второй уровень тяжести аутистических расстройств может 

сочетаться с интеллектуальными нарушениями (различной, чаще лёгкой, иногда 

умеренной степени и нарушениями речевого развития):  

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

простые вопросы) или (иногда) альтернативными формами общения;  

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

невербально);  

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

4) отвечает на вопросы в пределах ситуации общения;  

5) возможно ограниченное взаимодействие с родителями (законными 

представителями), педагогическим работником и другими детьми;  

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

которые с ним работают;  

7) различает людей по полу, возрасту;  

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

адаптации;  

9) участие в групповых играх с движением под музыку и пением  
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(хороводы) под руководством педагогических работников;  

10) знает основные цвета и геометрические формы;  

11) знает буквы, владеет техникой чтения частично;  

12) может писать по обводке;  

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

14) есть прямой счёт до 10;  

15) выполняет физические упражнения по показу и инструкции 

(индивидуально и в группе) с использованием простейших гимнастических 

снарядов;  

16) выполняет упражнения с использованием тренажёров, батута под 

контролем педагогических работников;  

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

связанными с ним правилами;  

18) владеет основными навыками самообслуживания (одевается и 

раздевается, самостоятельно ест, владеет навыком опрятности), убирает за собой 

(игрушки, посуду).  

1.2.4 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 

образования детьми с РАС с первым уровнем тяжести аутистических 

расстройств (первый уровень аутистических расстройств является 

сравнительно лёгким, часто сочетается с формальной сохранностью 

интеллекта и речи, хотя во многих случаях интеллектуальные и (или) речевые 

расстройства отмечаются):  

1) владеет речью (альтернативные формы общения необходимы в 

очень редких случаях);  

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

3) может поддерживать диалог (часто - формально);  

4) владеет конвенциональными формами общения с обращением;  

5) взаимодействует с педагогическим работником и другими детьми в 

обучающей ситуации (ограниченно);  

6) выделяет себя как субъекта (частично);  

7) поведение контролируемо с элементами самоконтроля;  

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

9) владеет поведением в учебной ситуации;  

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

формально);  

11) владеет техникой чтения, понимает простые тексты;  

12) владеет основами безотрывного письма букв);  

13) складывает и вычитает в пределах 5-10;  

14) сформированы представления о своей семье, Отечестве;  

15) знаком с основными явлениями окружающего мира;  
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16) выполняет физические упражнения по показу, инструкции и 

расписанию (индивидуально и в группе) с использованием простейших 

гимнастических снарядов;  

17) выполняет упражнения с использованием тренажёров, батута под 

контролем педагогических работников;  

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

правилами;  

19) участвует в некоторых групповых подвижных играх с правилами;  

20) владеет основными навыками самообслуживания (одевается или 

раздевается, самостоятельно ест, владеет навыком опрятности), убирает за собой  

(игрушки, посуду);  

21) принимает участие в уборке квартиры, приготовлении пищи;  

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

деятельности и в быту.  

Необходимыми условиями реализации Программы являются: 

соблюдение преемственности между всеми возрастными дошкольными 

группами, а также единство требований к воспитанию ребенка в дошкольной 

образовательной организации и в условиях семьи.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Планируемые результаты (целевые ориентиры) по программам «Добрый 

мир. Православная культура для малышей» (Л.Л. Шевченко) и «Культура и 

творчество в детском саду» (А.Л. Бородина)  

У ребенка сформированы нравственные умения и привычки:  

- проявлять внимание и заботу к старшим, больным, младшим;  

- дарить добрые слова; избегать дурных, плохих слов;  

- анализировать собственное поведение в ситуации морального выбора;  

- справедливо относиться к людям, допустившим ошибку, не обвиняя и не 

осуждая их;  

- вести себя организованно в общественных местах (уступать место взрослым, 

маленьким детям; соблюдать правила приличия, говорить негромко, не привлекать к 

себе внимания, не мешать другим, соблюдать опрятность); - в приветливой и 

доброжелательной форме обратиться к сверстникам с просьбой поиграть вместе, 

ответить на просьбу товарища принять его в игру, быть внимательным к 

предложениям другого ребенка при выполнении совместной деятельности, 

согласиться с замыслом, предложенным  

сверстником;  

- привычка делать самому все, что можно, не требуя помощи других;  

- в речи детей используется православная лексика;  

- бережное отношение к труду взрослых и товарищей, к вещам, соблюдение 

порядка и чистоты.   

- способен оценивать и анализировать духовно-нравственные явления и 

категории;  
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- умеет организовывать и строить свои отношения с окружающими людьми в 

соответствии с нравственными нормами российского общества.  

  

 1.3.   РАЗВИВАЮЩЕЕ  ОЦЕНИВАНИЕ  КАЧЕСТВА  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОГРАММЕ  

  

Оценивание качества образовательной деятельности по Программе направлено 

на ее усовершенствование.  

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 

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

Российской Федерации», а также ФГОС ДО, в котором определены 

государственные гарантии качества образования.  

Оценивание качества, т.е. оценивание соответствия образовательной 

деятельности в ДОО заданным требованиям ФГОС ДО и ФАОП ДО для 

обучающихся с РАС, направлено в первую очередь на оценивание созданных 

ДОО условий в процессе образовательной деятельности.  

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности ДОО на основе достижения детьми с РАС планируемых 

результатов освоения Программы.  

Целевые ориентиры, представленные в Программе:  

- не подлежат непосредственной оценке;  

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития обучающихся с РАС;  

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями обучающихся с РАС;  

- не являются основой объективной оценки соответствия, установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки обучающихся;  

- не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования.  

Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и 

способности ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень 

образования могут существенно варьировать у разных обучающихся в силу 

различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития 

конкретного ребенка.  

Программа строится на основе общих закономерностей развития 

личности обучающихся дошкольного возраста с РАС с учетом сенситивных 

периодов в развитии. Обучающиеся с различными недостатками в физическом 

и (или) психическом развитии могут иметь качественно неоднородные уровни 

двигательного, речевого, познавательного и социального развития личности, 

поэтому целевые ориентиры Программы Организации должны учитывать не 

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



29  

выраженности различных нарушений, а также индивидуально-типологические 

особенности развития ребенка.  

Программой предусмотрена система мониторинга динамики 

развития обучающихся, динамики их образовательных достижений, 

основанная на методе наблюдения и включающая:  

1) педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 

оптимизации;  

2) детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе 

образовательной деятельности;  

3) карты развития ребенка с РАС;  

4) различные шкалы индивидуального развития ребенка с РАС.  

ДОО самостоятельно выбирает инструменты педагогической и 

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

В соответствии со ФГОС ДО и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе:  

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 

раннего и дошкольного возраста с РАС;  

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с РАС в 

условиях современного общества;  

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку 

вариативных организационных форм дошкольного образования для обучающихся с 

РАС;  

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогических работников Организации в 

соответствии:  

- разнообразия вариантов развития обучающихся с РАС в дошкольном 

детстве;  

- разнообразия  вариантов  образовательной  и  коррекционно- 

реабилитационной среды;  

- разнообразия местных условий в разных регионах и муниципальных 

образованиях Российской Федерации;  

5) представляет собой основу для развивающего управления программами 

дошкольного образования для обучающихся с РАС на уровне Организации, 

учредителя, региона, страны, обеспечивая тем самым качество основных 

образовательных программ дошкольного образования в разных условиях их 

реализации в масштабах всей страны.  

Система оценки качества реализации АОП ДО для обучающихся с РАС 

на уровне ДОО обеспечивает участие всех участников образовательных 

отношений и в то же время выполняет свою основную задачу - обеспечивает 

развитие системы дошкольного образования в соответствии с принципами 

и требованиями ФГОС ДО.  
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Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  

- диагностика развития ребенка раннего и дошкольного возраста с РАС, 

используемая как профессиональный инструмент педагогического работника с целью 

получения обратной связи от собственных педагогических действий и планирования 

дальнейшей индивидуальной работы с детьми с РАС по Программе;  

- внутренняя оценка, самооценка ДОО;  

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

общественная оценка.  

На уровне образовательной организации система оценки качества 

реализации Программы решает задачи:  

- повышения качества реализации программы дошкольного образования;  

- реализации требований ФГОС ДО к структуре, условиям и целевым 

ориентирам образовательной программы РАС;  

- обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОО в процессе 

оценки качества образовательного процесса для обучающихся с РАС;  

- задания ориентиров педагогическим работникам в их профессиональной 

деятельности и перспектив развития самой ДОО;  

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным 

общим образованием обучающихся с РАС.  

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного 

образования в ДОО является оценка качества психолого-педагогических 

условий реализации АОП ДО для обучающихся с РАС.  

Именно психолого-педагогические условия являются основным 

предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества образования на 

уровне ДОО, что позволяет выстроить систему оценки и повышения качества 

вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии со ФГОС 

ДО посредством экспертизы условий реализации Программы.   

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, 

в котором непосредственно участвует ребенок с РАС, его семья и 

педагогический коллектив ДОО.  

Система оценки качества дошкольного образования:  

- сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других 

условий реализации Программы в ДОО в пяти образовательных областях, 

определенных ФГОС ДО;  

- учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность 

дошкольным образованием со стороны семьи ребенка;  

- исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в 

контексте оценки работы ДОО;  

- исключает унификацию и поддерживает вариативность форм и методов 

дошкольного образования;  

- способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка с РАС, 

семьи, педагогических работников, общества и государства;  
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- включает как оценку педагогическими работниками ДОО собственной 

работы, так и независимую профессиональную и общественную оценку условий 

образовательной деятельности в дошкольной образовательной организации;  

- использует единые инструменты, оценивающие условия реализации 

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

  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Каждый ребёнок абсолютно уникален, у каждого — свои интересы, 

способности и склонности, свой исходный уровень и темп развития. Но всех 

воспитанников дошкольного учреждения объединяет православная вера, с 

помощью которой, человек способен изменять себя, совершенствоваться 

духовно.    

Приоритетные программные задачи позволяют определить основные 

показатели развития ребёнка в каждом виде деятельности в рамках 

соответствующей образовательной области и для определённой возрастной 

группы. Выбор критериев обусловлен особенностями духовно-нравственной 

сферы личности ребёнка и представлен в виде Карты нравственного развития 

воспитанников (Приложение № 2)  Критерии направлены на понимание трех 

важнейших частей этой сферы:   

- познавательной (когнитивной)- понимание основ вероучения,   

- эмоциональной- желание и интерес ребёнка в поисках 

Богообщения,   

- деятельностной (волевой) с конкретным отношением к Богу, 

родителям и другим близким людям, окружающей его природой, его 

волевой способностью и отношением ко всему окружающему.   

Они отражают состояние высшей духовно-нравственной сферы ребёнка, 

уровень сформированности ценностных отношений, приобщенности ребёнка к 

высшим ценностям и смыслам. Уровень духовно- нравственного развития 

оценивается по трем функциональным показателям, характеризующим развитие 

каждой из частей духовно-нравственной сферы личности ребёнка.   

Первый критерий духовно-нравственного воспитания - познавательный. 

Его показателем являются уровень освоения представлений и знаний, и уровень 

любознательности. По словам протоиерея Артемия Владимирова, духовная 

любознательность состоит в том, чтобы изучать учение Христово и вникать в 

Писания Святых Отцов, в толкование Священного Писания, чаще бывать у 

святынь, отправляться в паломничества; качество ребёнка, желающего познавать 

мир; ученика, который не ограничивается материалами учебника, но хочет 

постичь суть предмета, через прилежание и усердие.    

Второй критерий - эмоционально-чувственный содержит в себе 

характеристики, по которым можно судить о «русском национальном 

нравственном характере» (В. Ильин). Его показатель – чувство сопереживания к 

другому человеку, природе, выражающееся в понимании состояния другого 
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существа и готовности откликнуться на него (посочувствовать или 

порадоваться).    

Третий критерий деятельностный, в котором ребёнок «проживает» в 

добрых делах и поступках, получает радость от общения, свою значимость к 

жизни других людей, тем самым реализуя свою потребность в 

самоактуализации. Бескорыстное проявление сочувствия в деятельности, 

поступке рассматривается как фундамент нравственного развития.   

Успешное обучение и коррекционная работа, направленная на 

социализацию и адаптацию детей с РАС, возможна только при условии их 

углубленного обследования. Диагностика имеет большое значение, в первую 

очередь, потому, что для детей с аутизмом характерна ярко выраженная 

асинхрония в развитии. Перед началом обучения у каждого ребенка необходимо 

точно определить зону актуального развития каждой функциональной сферы.   

В зависимости от результатов обследования составляется индивидуальный 

образовательный маршрут для каждого аутичного ребенка. Таким образом, 

точность оценки уровня развития влияет на эффективность обучения детей с 

РАС.   

   

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

  

 2.1. ОПИСАНИЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ С РАС В СООТВЕТСТВИИ С НАПРАВЛЕНИЯМИ 

РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА, ПРЕДСТАВЛЕННЫМИ В ПЯТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОБЛАСТЯХ  

  

Содержание Программы включает два направления 

коррекционноразвивающей работы с детьми с РАС и определяет их взаимосвязь 

и соотношение на этапах дошкольного образования:  

- коррекционная работа по смягчению ключевых симптомов аутизма 

(качественные нарушения коммуникации и социального взаимодействия, а 

также ограниченные, стереотипные и повторяющиеся паттерны интересов, 

поведения и видов деятельности);  

- освоение содержания программ в традиционных образовательных 

областях (социально-коммуникативном, познавательном, речевом, 

художественно-эстетическом и физическом развитии).  

  

2.1.1. Cоциально-коммуникативное развитие   

Практически всем детям с РАС приходится начинать не с овладения 

социально-коммуникативными навыками, а с формирования предпосылок 

общения, с выполнения ряда обязательных условий, без которых полноценная 

коммуникация невозможна. Частично эти задачи могут быть решены на 

начальном этапе дошкольного образования обучающихся с РАС.  

Cоциально-коммуникативное развитие:  
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- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные 

и нравственные ценности;  

- развитие общения и взаимодействия ребенка с педагогическим 

работником и другими детьми; становление самостоятельности,  

целенаправленности и саморегуляции собственных действий;  

- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности с другими детьми, формирование уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и к сообществу обучающихся и 

педагогических работников в организации;  

- формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

  

2.1.2. Речевое развитие  

На основном этапе - работа по речевому развитию, начатая в 

предыдущих этапах, продолжается, частично перекрываясь, но уже в условиях 

группы (если это доступно ребёнку):  

1. Формирование импрессивной и экспрессивной речи, основ речевой 

коммуникации; владение речью как средством общения и культуры (из этого 

подраздела на основном этапе сохраняет актуальность только увеличение числа 

спонтанных высказываний).  

2. Развитие фонематического слуха; обогащение активного словаря; развитие 

связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи:  

- совершенствование конвенциональных форм общения;  

- расширение спектра навыков коммуникации в сложной ситуации;  

- расширение спектра жизненных ситуаций, применительно к которым 

сформированы навыки общения;  

- развитие навыков диалога, речевого взаимодействия в рамках простой 

беседы.  

3. Развитие речевого творчества  

Единственной конкретной задачей в развитии речевого творчества при 

РАС в дошкольном возрасте может быть продолжение работы по формированию 

спонтанного речевого общения).  

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

слух текстов различных жанров детской литературы: возможно при сформированности 

понимания речи с учётом степени пресыщаемости и утомляемости ребёнка, при 

правильном подборе текстов (доступность по содержанию) и внимательном контроле 

за пониманием их содержания.  

5. Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте:  

начинать это направление работы следует как можно раньше, но основной  

её объём приходится на пропедевтический период.  
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2.1.3. Развитие познавательной деятельности   

Развитие познавательной деятельности в значительной степени 

пересекается с развитием речи, сенсорной и социально-коммуникативной сфер, 

что предполагает следующие целевые установки:  

- развитие интересов обучающихся, любознательности и познавательной 

мотивации;  

- формирование познавательных действий, становление сознания;  

- развитие воображения и творческой активности;  

- формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

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

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

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

- формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

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

природы, многообразии стран и народов мира.  

Задачи познавательного развития:  

1. Формирование первичных представлений об объектах окружающего 

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

форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях:  

- развитие невербальных предпосылок интеллекта с использованием 

соотнесения и различения предметов, предметов и их изображений, по 

признакам формы, цвета, размера с целью формирования первичных 

представлений о форме, цвете, размере (как подготовка к восприятию 

целостного зрительного образа);  

- соотнесение количества (больше - меньше - равно);  

- соотнесение пространственных характеристик (шире - уже, длиннее 

- короче, выше - ниже);  

- различные варианты ранжирования;  

- начальные этапы знакомства с элементарными математическими 

представлениями (количество, число, часть и целое);  

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

- сличение различных материалов по фактуре и другим 

характеристикам;  

- формирование первичных представлений о пространстве и 

времени; движении и покое;  

- формирование представлений о причинно-следственных связях.  

2. Развитие интересов обучающихся, любознательности и познавательной 

мотивации. Формирование познавательных действий:  



35  

формирование и расширение спектра интересов на основе мотивации,  

адекватной уровню развития ребёнка с РАС; определение спектра, 

направленности познавательных действий (с учётом уровня аффективного, 

когнитивного, речевого, коммуникативного развития ребёнка); коррекция 

развития любознательности при РАС, т.к. спонтанно её уровень снижен и (или) 

искажён, т.е., как правило, находится в русле особых интересов ребёнка с 

аутизмом.  

3. Развитие воображения и творческой активности; возможно несколько 

вариантов:  

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

проецирования опыта в будущее) часто компенсируются отработкой стереотипа 

(поведения, последовательности действий) и созданием необходимых внешних 

условий; в дальнейшем по возможности нарабатывается гибкость, позволяющая 

в той или иной степени отойти от стереотипа;  

- на основе произвольного подражания нарабатывается гибкость 

реакции, способность приспосабливать её к определённым конкретным 

условиям;  

- развитие воображения посредством модификации, обогащения 

простейших его форм через доступные формы анализа собственного и чужого 

опыта;  

- если воображение развивается искажённо (оторвано от реальности), 

необходимо использовать совместную предметно-практическую деятельность и 

коммуникацию для того, чтобы «заземлить» аутистические фантазии, связать их 

с событиями реальной жизни;  

4. Становление сознания является результатом всей 

коррекционноразвивающей работы, поскольку при РАС этот процесс 

непосредственно зависит от возможности выделения событий внешнего мира 

(выделение событий и объектов в соответствии с социально принятыми 

критериями), выделения ребёнком себя как физического объекта, выделение 

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

уровня рефлексии.  

5. Формирование первичных представлений о малой Родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

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

об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира:  

- формирования представлений, означенных в этом пункте, 

полностью зависит от успешности работы по способности выделять себя из 

окружающего на различных уровнях, от возможности сформировать 

представления о перечисленных категориях (малая Родина, Отечество, 

традиции, праздники) и степени формальности этих представлений;  

- конкретизация представлений, обозначенных в этом пункте, 

возможна только в рамках индивидуальной программы развития (достижимо не 

для всех обучающихся с РАС).  
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2.1.4. Художественно-эстетическое развитие  

Целевые установки по художественно-эстетическому развитию 

предусматривают:  

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы;  

- становление эстетического отношения к окружающему миру;  

- формирование элементарных представлений о видах искусства;  

- восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

- стимулирование  сопереживания  персонажам 

 художественных  

произведений;  

- реализация самостоятельной творческой деятельности 

обучающихся (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной).  

Из этих установок следуют задачи, которые для обучающихся с РАС 

могут быть решены далеко не во всех случаях, а если решены, то только 

частично. Как показывает опыт, скорее можно говорить об использовании 

средств художественно-эстетического воздействия в коррекционноразвивающих 

целях.  

В силу особенностей развития, детям с аутизмом более доступно для 

эстетического восприятия то, что допускает симультанное восприятие 

(изобразительное искусство, различные природные явления) или осуществляет 

прямое эмоционально-эстетическое воздействие (музыка); произведения 

литературы воспринимаются сложнее, поскольку жизнь героев произведений, 

понимание причин их поступков, мотивов их поведения доступны пониманию 

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

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

ритмически организованная речь, смысл же часто понимается ограниченно, или, 

в тяжёлых случаях, не понимается вообще. Так же трудно воспринимается 

смысл сказок, пословиц, поговорок из-за проблем с восприятием сюжета, 

метафор, скрытого смысла в силу непонимания психической жизни других.  

2.1.5. Физическое развитие   

В образовательной области «физическое развитие» реализуются следующие 

целевые установки:  

- развитие двигательной активности, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, 

как координация и гибкость;  

- проведение занятий, способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 
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наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, 

мягкие прыжки, повороты в обе стороны);  

- формирование начальных представлений о некоторых видах 

спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  

- становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек).  

Первые две задачи очень важны не только для физического развития 

ребёнка с аутизмом, но также являются вспомогательным фактором для 

коррекции аутистических расстройств. Занятия физкультурой, контролируемая 

двигательная активность являются важным средством профилактики, контроля и 

снижения гиперактивности. Основная особенность - выполнение упражнений по 

подражанию движениям педагогического работника и по словесной инструкции.  

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

являются первостепенно важными. Развитие представлений о здоровом образе 

жизни и связанными с ним нормами и правилами возможны не во всех случаях и 

сначала только через формирование соответствующих стереотипов, привычек с 

последующим осмыслением на доступном ребёнку уровне.  

Таким образом, на основном этапе дошкольного образования 

обучающихся с аутизмом основной задачей является продолжение начатой на 

предыдущих этапах коррекционно-развивающей работы с проблемами, 

обусловленными основными трудностями (прежде всего, 

социальнокоммуникативными и речевыми), связанными с аутизмом.  

Средства адаптивной физической культуры и их содержание  

  

Средство АФК  Содержание средства АФК  

Физические 

упражнения  

физические упражнения, позволяющие воздействовать на 

различные звенья опорно-двигательного аппарата, 

мышечные группы, вегетативные системы, 

корректировать недостатки физического развития, 

психики и поведения  

Естественносредовые 

силы природы  

использование воды, воздушных и солнечных ванн в 

целях укрепления здоровья, профилактики простудных 

заболеваний, закаливания организма  

Гигиенические 

факторы  

правила и нормы общественной и личной гигиены режим 

дня, соотношение бодрствования и сна, учебы и отдыха, 

питания, окружающей среды, одежды, обуви, 

спортивного инвентаря и оборудования  
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Многочисленные физические упражнения в соответствии с 

педагогическими задачами можно объединить в несколько групп  

Вид упражнений  Характеристика  

Упражнения,  

связанные  с перемещением 

тела в пространстве  

ходьба, прыжки, ползание, плавание, передвижение 

на лыжах  

Общеразвивающие  а) без предметов; б) с предметами (флажками, 

лентами,  

упражнения   гимнастическими палками, обручами, малыми и 

большими мячами и др.); в) на снарядах 

(гимнастической стенке, кольцах, гимнастической 

скамейке, лестнице, тренажерах)  

Упражнения развитие  на  развитие  силы,  быстроты,  выносливости, 

 гибкости, ловкости  

Упражнения развитие 

коррекцию 

координационных 

способностей  

на 

и  

  

согласованности движений рук, ног, головы, 

туловища; согласованности движений с дыханием, 

ориентировки в пространстве, равновесия, 

дифференцировки усилий, времени и 

пространства, ритмичности движений, 

расслабления  

Упражнения  на  

коррекцию  

осанки, сводов стопы, телосложения, укрепления 

мышц спины, живота, рук и плечевого пояса, ног  

Упражнения  

лечебного  и 

профилактического 

воздействия  

восстановление функций паретичных мышц, 
опороспособности, подвижности в суставах,  

профилактика нарушений зрения  

Упражнения на развитие 

мелкой моторики  

кистей и пальцев рук  

Художественномузыкальные 

упражнения  

ритмика, танец, элементы хореографии и 

ритмопластики  

Упражнения, 

активизирующие 

познавательную 

деятельность  

с речитативами, стихами, загадками, счетом и т. п.,  

Упражнения,  

направленные на развитие и  

коррекцию психических 

процессов  

восприятия, мышления, воображения, зрительной и 

слуховой памяти, внимания и других  
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Упражнения 

прикладного характера  

направленные на освоение ремесла, трудовой 

деятельности  

Упражнения, 

выступающие как 

самостоятельные виды 

адаптивного  

спорта  

фигурное катание, хоккей на полу, 

настольный теннис, баскетбол, мини-футбол, 

верховая езда и др.  

  

К естественно-средовым факторам относится использование воды, 

воздушных и солнечных ванн в целях укрепления здоровья, профилактики 

простудных заболеваний, закаливания организма. Установлено, что для 

детейинвалидов с детства плавание с первых месяцев жизни оказывает не только 

благотворное влияние на все функции организма ребенка, но является 

эффективным средством коррекции двигательных и психических нарушений.   

Гигиенические факторы включают правила и нормы общественной и 

личной гигиены режим дня, соотношение бодрствования и сна, учебы и отдыха, 

питания, окружающей среды, одежды, обуви, спортивного инвентаря и 

оборудования. Основным направлением адаптивной физической культуры 

является формирование двигательной активности, как биологического и 

социального факторов воздействия на организм и личность человека. 

Адаптивная физическая культура направлена на: - осознание своих собственных 

сил в сравнении с силами полностью здорового человека; - преодоление 

психических и физических барьеров, которые мешают жить полноценно; - 

выработку умений и навыков, которые направлены на компенсацию нарушений, 

а именно использование функции других систем и органов вместо 

отсутствующих или нарушенных; - культивирование желания быть здоровым; - 

приобретение стремления улучшать индивидуальные качества; - поднятие 

работоспособности как умственной, так и физической.   

В процессе работы по физическому развитию у детей с РАС решаются 

задачи позволяющие воспитывать интерес к окружающему миру, потребности в 

общении, расширении круга увлечений; развитии и обогащении эмоционального 

опыта ребенка; формировании коммуникативных умений и сенсорного развития; 

повышения двигательной активности ребенка; формировании 

эмоциональноволевых, личностных качеств, навыков социально- адаптивного 

поведения; объединения обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

взаимодействовать с родителями воспитанника (законных представителей) для 

обеспечения полноценного психофизического развития ребенка с аутизмом.   

С помощью технологий адаптивной физкультуры в области физического 

развития реализуются следующие направлении: исправление или ослабление 

имеющихся проявлений аутизма и вызванных им нарушений, стимуляция 
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дальнейшего продвижения   ребенка посредством совершенствования 

приобретаемых в дошкольном возрасте умений и содействие всестороннему 

максимально возможному его развитию.   

Перечень используемых технологий адаптивной физкультуры:   

1. Гимнастика для лиц с отклонениями в состоянии здоровья: ритмическая 

гимнастика; фитбол.   

2. Коррекционно-развивающие и подвижные игры в адаптивной физической 

культуре.   

3. Нетрадиционные оздоровительные технологии: дыхательная гимнастика; 

сказкотерапия (песочная терапия).   

4. Технология коррекционно-развивающего обучения детей со сложными 

нарушениями развития.   

 Задачи  и  содержание  коррекционно-развивающей  работы  

(адаптивная физкультура):   

- формирование здоровых привычек;   

- формирование осанки;   

- привитие культуры личной гигиены;   

- получение навыков правильного хождения,   

- развитие ассоциативной памяти через повторение названий упражнений и 

их последовательное и правильное выполнение;   

- развитие мышечной памяти; - развитие чувства ритма и обучение 

выполнению движений на счет;   

- формирование навыков удержания и передачи из руки в руку предмета; - 

развитие гибкости и укрепление опорно-двигательного аппарата;  - развитие наглядно-

действенного мышления;  - формирование самооценки.  

- формирование навыков бросков, удержания, вращения гимнастических 

предметов: скакалка, мяч, обруч;   

- обучение взаимодействию друг с другом.   

Направления педагогической деятельности (адаптивная физкультура):   

- использование игровой технологии физического воспитания с 

использованием «фитбол» для решения задач, направленных на индивидуальную 

работу с детьми с РАС;   

- повышение двигательного потенциала детей (общей и мелкой моторики 

пальцев рук, скоординированности движений руки и речевой моторики);   

- развитие имитационных способностей (к подражанию);   

- расширение объема зрительного восприятия, развитие зрительномоторной 

координации; - формирование восприятия собственного тела, его положения в 

пространстве;   

- развитие устойчивой потребности в двигательной активности, начальной 

мотивации к занятиям физической культурой и индивидуального интереса к 

различным видам спорта; – развитие положительных эмоциональных качеств 

(сопереживание, отзывчивость);   
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- воспитание  коммуникационных  функций  и  способностей  

взаимодействовать в коллективе;   

– соблюдение общепринятых норм и правил поведения.  

 Оздоровительные задачи игровой технологии физического воспитания с 

использованием мячей «Фитбол»   

1. Содействовать оптимизации роста и развитию опорно-двигательного 

аппарата.   

2. Гармонично развивать мышечную силу, гибкость, выносливость, 

быстроту. 3.Содействовать развитию координационных способностей, функции 

равновесия, вестибулярной устойчивости. 4. Формировать и закреплять навык 

правильной осанки.     

5. Содействовать профилактике плоскостопия.   

6. Способствовать укреплению мышц пальцев, кисти и развивать мелкую 

моторику рук.   

7. Содействовать развитию и функциональному совершенствованию 

сердечно-сосудистой, дыхательной и нервной систем организма.   

8. Способствовать повышению физической работоспособности 

занимающихся.   

9. Способствовать  профилактике  различных  заболеваний, 

психомоторного, речевого, эмоционального и общего психического состояния 

занимающихся.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ   

Содержание  образовательной  деятельность  в  части, 

 формируемой участниками образовательных отношений, по духовно-

нравственному развитию определяется:    

- программно-методическим комплектом «Добрый мир» Православная 

культура для малышей» рассчитана на детей 5-7 лет;   

- образовательной дополнительной программой дошкольного 

образования  

«Культура и творчество в детском саду», рассчитаной на детей 2 -7 лет  Дети 

с 2 лет до 5 лет    

 Формировать элементарные представления о совести.   

 Формировать умения правильно оценивать свои и сверстников поступки.    

 Формировать готовность детей к совместной деятельности, умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками.   

 Формировать умения ответственно относиться к порученному заданию.    

Дети от 5 лет до 6 лет   

Воспитывать качества отзывчивости, скромности, стыдливости, заботливого 

отношения к малышам и старым людям.   

Учить детей строить отношения в группе на основе взаимоуважения и 

миролюбия; учить быть миротворцами в конфликтных ситуациях: не обижать, 
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жалеть, мириться, прощать друг друга, преодолевать агрессию, гнев, сохранять 

мирное душевное устроение.   Ознакомление с окружающим миром.   

Культурологическое ознакомление с устройством мироздания как 

процессом Божественного творчества красивого, доброго, премудрого мира. 

Обогащать представления детей о мире творений, рассказывать о 

целесообразности природных явлений, о чудесном устранении мира. 

Формировать познавательную активность в установлении 

причинноследственной связи в иерархической зависимости в контексте 

православного мировоззрения.   Формирование экологических 

представлений.   

Расширять представления детей о мире природы как творении Божьем. 

Расширять представления детей о многообразии, целесообразности и 

взаимосвязанности творений окружающего мира.  

Развитие речи как средства общения.   

Побуждать детей размышлять по проблемно-нравственным темам 

рассказов и высказывать свои суждения содержании иллюстраций, смысле 

стихотворных текстов. Формировать речевой этикет в соответствии с нормами 

христианского благочестия. Обогащать словарь детей понятиями 

духовнонравственной культуры. Обеспечить понимание элементарного объема 

базовых понятий православной культуры. Помогать детям соотносить базовые 

понятия духовно-нравственной культуры с их отражением в повседневной 

жизни.  Изобразительная деятельность.   

Развитие умений познания красоты окружающего мира в предметной 

среде детской жизни. Ознакомление с православными праздниками как 

свидетельством красоты добродетельной жизни христиан. Знакомство с 

искусством как свидетельством о красоте Божественного мироздания.  

Музыкальное воспитание.   

Развивать способность слышать и воспроизводить в элементарных музыкальных 

формах красоту звуковой картины мира.    

Дети от 6 лет до 7 лет   

- Формировать нравственное сознание на основе базовых понятий 

духовности, нравственности, и норм христианской этики (о добре и зле, правде и лжи, 

трудолюбии и лени, послушании, честности, милосердии, кроткости, прощении), 

основных понятий нравственного самосознания (совесть,  

добросовестность, справедливость, верность, долг, честь, благожелательность);  

- приучать детей к формам нравственного поведения, опираясь на примеры 

жизни святых и людей благочестивых;   

- прививать навыки доброделания, благотворительности;   

- воспитывать качества отзывчивости, скромности, стыдливости, 

заботливого отношения к малышам и старым людям;  

- учить детей строить отношения в группе на основе взаимоуважения и 

миролюбия; учить быть миротворцами в конфликтных ситуациях: не обижать, жалеть, 
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мириться, прощать друг друга, преодолевать агрессию, гнев, сохранять мирное 

душевное устроение;  

- развивать качества воли;  

- формировать умение оценивать свои (а не чужие) поступки в 

соответствии с нравственными нормами христианской этики;   

- выработывать у детей нравственные основы радостного и 

жизнеутверждающего мировосприятия;  

- побуждать детей к украшению своей души добрыми качествами;   

- развивать умения воспринимать качества и свойства предметов 

окружающего мира, развивая различные органы чувств.  Ознакомление с 

окружающим миром.   

Культурологическое ознакомление с устройством мироздания как 

процессом Божественного творчества красивого, доброго, премудрого мира. 

Обогащать представления детей о мире творений, рассказывать о 

целесообразности природных явлений, о чудесном устранении мира. 

Формировать познавательную активность в установлении 

причинноследственной связи в иерархической зависимости в контексте 

православного мировоззрения. Учить сравнивать предметы по их 

функциональной принадлежности на основе христианской картины мира. 

Явления общественной жизни. Знать о родословии своей семьи. Знать об 

обязанностях отца, матери, детей по отношению друг к другу, о послушании 

старшим как Божественном установлении. Воспитывать уважение к традициям 

предков. Расширять представления о родной стране как стране православной 

культурной традиции, православных праздниках.  

Формирование экологических представлений.   

Расширять представления детей о мире природы как творении Божьем. 

Формировать представление о человеке как любимом создании Божьем, 

которому поручено беречь и охранять природу. Расширять представления детей 

о многообразии, целесообразности и взаимосвязанности творений окружающего 

мира. Развитие речи как средства общения.   

Побуждать детей размышлять по проблемно-нравственным темам 

рассказов и высказывать свои суждения содержании иллюстраций, смысле 

стихотворных текстов. Формировать речевой этикет в соответствии с нормами 

христианского благочестия.  Обогащать словарь детей понятиями 

духовнонравственной культуры. Обеспечить понимание элементарного объема 

базовых понятий православной культуры. Помогать детям соотносить базовые 

понятия духовно-нравственной культуры с их отражением в повседневной 

жизни.  Изобразительная деятельность.   

Развитие умений познания красоты окружающего мира в предметной 

среде детской жизни. Ознакомление с православными праздниками как 

свидетельством красоты добродетельной жизни христиан. Знакомство с 

искусством как свидетельством о красоте Божественного мироздания. Развивать 

задатки, таланты детей как Божественный дар, требующий совершенствования в 
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меру каждой каждому определенную. В предметном, сюжетном и декоративном 

рисовании конструировании, лепке, аппликации – развитие умений 

художественного отображения красоты и гармонии Божественного творчества.  

Музыкальное воспитание.   

Развивать интерес к музыкальному искусству как отражению красоты 

творений окружающего мира. Развивать способность слышать и воспроизводить 

в элементарных музыкальных формах красоту звуковой картины мира. 

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с произведениями 

классической, церковной, народной музыки. Расширять представления о 

православных праздниках, традициях, об особенностях народных подвижных 

игр.   

  

2.2. Пропедевтический этап дошкольного образования обучающихся с РАС  

Начало школьного обучения для ребёнка с типичным развитием 

представляет сложный период: возникают новые требования к регламенту 

поведения, изменяется процесс обучения (например, урок длится существенно 

дольше, чем занятие в подготовительной группе), возрастают требования к 

вниманию, способности к самоконтролю, выносливости, коммуникации.  

Для обучающихся с РАС с учётом особенностей их развития переход от 

дошкольного образования к начальному общему образованию происходит много 

сложнее, и обязательно требует подготовки, причём для обучающихся с разной 

выраженностью нарушений подход к такой подготовке должен быть 

дифференцированным.  

Задачи подготовки к школе можно разделить на:  

- социально-коммуникативные,  

- поведенческие,  

- организационные,  

- навыки самообслуживания и бытовые навыки,  

- академические (основы чтения, письма, математики).  

Все эти задачи решаются в ходе пропедевтического периода, главная цель 

которого - подготовить ребенка с аутизмом к школьному обучению.  

Формирование социально-коммуникативных функций у обучающихся с 

аутизмом в пропедевтическом периоде дошкольного образования:  

1. Идеальный вариант развития социально-коммуникативных навыков 

- когда ребёнок способен к полноценному для его возраста речевому общению, 

т.е. испытывает потребность в общении, ориентируется в целях и в ситуации 

общения, устанавливает контакт с партнёром; обменивается мнениями, идеями, 

фактами; воспринимает и оценивает ответную реакцию, устанавливает обратную 

связь, корректирует параметры общения. Очевидно, что обучающиеся с 

аутизмом к школьному возрасту достигают такого уровня коммуникативного 

развития крайне редко, особенно в том, что касается гибкого взаимодействия с 

партнёром и инициации контакта.  
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2. Минимальный уровень развития коммуникации и 

коммуникативных навыков, необходимый для обучения в классе, отсутствие 

негативизма к пребыванию в одном помещении с другими детьми; в плане 

речевого развития - способность принимать на слух фронтальную (в самом 

крайнем случае - индивидуальную) инструкцию.  

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

аутизмом владел устной речью, чего, к сожалению, не всегда удаётся достичь. 

Однако цензовое образование представляется возможным получить только при 

наличии словесно-логического мышления, для чего необходимо владеть речью 

(устной и (или) письменной).  

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

нужно устанавливать в дошкольном образовании обязательный уровень 

итоговых результатов - и, в частности, в пропедевтическом периоде - этого 

делать, тем более, нельзя. Это относится к любой образовательной области и к 

любому направлению коррекции, в том числе, и к коррекции коммуникативных 

и речевых нарушений.  

5. Таким образом, в ходе пропедевтического этапа в 

социальнокоммуникативном развитии:  

- следует развивать потребность в общении;  

- развивать адекватные возможностям ребёнка формы 

коммуникации, прежде всего - устную речь (в случае необходимости 

альтернативные и дополнительные формы коммуникации);  

- учить понимать фронтальные инструкции;  

- устанавливать и поддерживать контакт и взаимодействие с 

обучающимися и педагогическими работниками на уроках и во внеурочное 

время;  

- соблюдать регламент поведения в школе.  

Организационные проблемы перехода ребёнка с аутизмом к обучению в 

школе:  

1. Основная задача этого аспекта пропедевтического периода - 

адаптировать ребёнка с РАС к укладу школьной жизни, организации учебного 

процесса, что предполагает соблюдение следующих требований школьной 

жизни:  

- выдерживать урок продолжительностью 30-40 минут, сохраняя 

достаточный уровень работоспособности;  

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

стереотипности обучающихся с аутизмом не всегда легко);  

- правильно реагировать на звонки (возможна гиперсензитивность) и 

контроль времени;  

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

школьных ситуациях (на переменах, в столовой, в библиотеке, на прогулках).  
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Для ребёнка с аутизмом усвоение этих и других правил поведения 

сопряжено с большими трудностями, которые без специальной помощи 

преодолеть сложно?  

2. Эмоционально ориентированные методические подходы 

предполагают постепенно формировать у ребёнка с РАС новый паттерн 

эмоциональных смыслов через объяснение ситуаций, приобретение и 

осмысление нового опыта в различных аспектах, необходимых для школьного 

обучения; могут быть использованы ролевые игры, психодрама, разбор 

жизненных ситуаций, составление сценариев поведения и другие методические 

решения. Если есть шанс, что такой подход будет воспринят хотя бы частично, 

он, несомненно, должен использоваться, но во многих случаях (особенно при 

тяжёлых и осложнённых формах РАС) его эффективность для решения проблем 

поведения недостаточна.  

3. В рамках прикладного анализа поведения отработка стереотипа 

учебного поведения на индивидуальных занятиях проводится с самого начала 

коррекционной работы, и продолжается столько времени, сколько необходимо. 

В пропедевтическом периоде мы фактически должны распространить «учебный 

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

избранного методического подхода) следует с самого начала планировать 

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

некоторыми отличиями:  

- индивидуально подбирается оптимальное для занятий время дня 

(лучше всего - утром, как в школе);  

- обучение проводится в определенном постоянном месте, 

организованном таким образом, чтобы ребёнка ничего не отвлекало от учебного 

процесса (ограниченное пространство, отсутствие отвлекающих раздражителей); 

по мере возможности эти ограничения постепенно смягчаются или даже 

снимаются, и условия проведения занятий приближаются к тем, которые 

существуют в современных школах;  

- продолжительность одного занятия, дневной и недельный объем 

нагрузки определяются с учетом индивидуальных возможностей ребёнка, его 

пресыщаемости и истощаемости; постепенно объем и продолжительность 

занятий необходимо приближать к нормативным показателям с учётом 

действующих санитарных правил;  

- обучение проводится по индивидуальной программе, которая 

учитывает умения и навыки ребенка (коммуникативные, поведенческие, 

интеллектуальные), и, по мере возможности, приближена к предполагаемому 

уровню федеральной адаптированной образовательной программы начального 

общего образования для обучающихся с РАС;  

- следует помнить о неравномерности развития психических 

функций, включая интеллектуальные, у обучающихся с РАС;  
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- начинать следует с программ, основанных на тех видах 

деятельности, в которых ребенок успешен (то же относится и к проведению 

каждого отдельного урока);  

- с  целью  профилактики  пресыщения  следует 

 чередовать  виды  

деятельности;  

- по мере развития коммуникации и овладения навыками общения 

необходимо постепенно переходить к групповым формам работы;  

- в течение занятий ребенок должен постоянно находиться в 

структурированной ситуации, в связи с чем перемены проходят организованно и 

по заранее спланированной программе (возможны спортивные занятия, 

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

Навыки самообслуживания и бытовые навыки, необходимые ребёнку с 

аутизмом к началу обучения в школе.  

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

он может самостоятельно раздеваться и одеваться, самостоятельно принимать 

пищу, способен справляться со своими проблемами в туалете, может решать 

основные вопросы, связанные с гигиеной и самообслуживанием.  

В случае аутизма это очень важный круг проблем, решение которых 

возможно только при условии самого тесного сотрудничества специалистов и 

семьи. Большинство этих проблем - как и многих других - нужно начинать 

решать совместными усилиями в раннем детстве. Если же это по каким-то 

причинам не получилось, в пропедевтическом периоде дошкольного 

образования нужно разрабатывать индивидуальные программы, направленные 

на ускоренное решение обозначенных выше трудностей. Понятно, что эти 

вопросы касаются, в основном, обучающихся с тяжёлыми и осложнёнными 

формами РАС, или обучающихся, которых в дошкольном возрасте воспитывали 

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

прикладного анализа поведения или с помощью традиционных педагогических 

методов.  

Формирование академических навыков в пропедевтическом периоде 

дошкольного образования обучающихся с аутизмом.  

Обучение обучающихся с аутизмом академическим навыкам отличается 

от обучения обучающихся с типичным развитием. Особенности формирования 

навыков чтения и письма, математических представлений начинают проявляться 

уже в дошкольном возрасте и требуют определённого внимания педагогических 

работников даже в старших классах.  

Основы обучения обучающихся с РАС чтению:  

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

чем другие академические предметы, - при условии, что при обучении 

учитывались особенности развития ребёнка с аутизмом.  

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

письмом или основами математики, в связи с хорошими возможностями 



48  

зрительного восприятия и памяти. Как всегда, обучение чтению начинают с 

изучения букв и установлению звукобуквенных соотношений. Буквенный 

материал должен быть одноцветным и не сопровождаться предметным 

сопровождением в связи с симультанностью восприятия при аутизме. Не следует 

использовать звучащие экраны и электронные игрушки для обучения грамоте. 

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

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

стереотипий очень нежелательно, поскольку существенно затрудняет обучение.  

3. Обучение технике чтения начинаем с изучения звуков с 

предъявлением ребенку букв. Используемый дидактический материал может 

быть разным: объёмные буквы деревянные, от магнитной азбуки, вырезанные из 

картона, карточки с изображением букв. В дальнейшем также недопустимо 

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

«бел-ка»), т.к. это может зафиксировать послоговое скандированное чтение.  

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

неговорящими детьми нужно начинать с изучения букв, обозначающих звуки, 

которые мы стараемся вызвать при формировании экспрессивной речи. Не 

исключено, что экспрессивную речь сформировать не удастся, но выученные 

буквы (в дальнейшем - слоги) станут предпосылкой для узнавания слов в рамках 

так называемого «глобального чтения», для использования письменных 

табличек в целях элементарной коммуникации (обозначать своё желание, 

согласие или несогласие с ситуацией).  

5. Мотивировать аутичного ребёнка читать, нужно, чтобы первые 

слова, которые он прочитает, были ему близки и понятны (это «мама», «папа», 

названия любимой пищи и игрушки). Сопоставление написанного слова, его 

звучания и, например, фотографии мамы (папы) или с любимой игрушкой (юла, 

машинка, а в дальнейшем с их фотографиями) закладывает базу для понимания 

смысла чтения.  

6. Далее составляем простые предложения сначала из тех слов, 

которые ребенок умеет читать, на фланелеграфе или на магнитной доске; затем 

предъявляем карточки с теми же предложениями, которые составляли без 

картинок и, если ребенок прочитывает его, показываем картинку с 

изображением прочитанного. Наибольшую трудность вызывает прочтение 

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

даёт демонстрация коротких (не более одной минуты) видеосюжетов, 

иллюстрирующих одно простое действие с письменным и (или) звуковым 

сопровождением: изображение - кто-то пьёт из чашки сопровождается звучащим 

и (или) письменным словом «Пьёт». В дальнейшем звучащий и письменный 

текст усложняется до простого предложения: «Мальчик пьёт», «Мальчик пьёт из 

чашки». При переходе к картинкам, изображающим действие, нельзя 

использовать такие картинки, где действуют (пьют, причёсываются, 

разговаривают по телефону) животные, т.к. при аутизме перенос на аналогичные 
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действия людей даётся сложно, поскольку восприятие симультанно и часто 

снижен уровень абстрактного мышления.  

7. Иногда отмечают, что наиболее перспективным методом - особенно 

для обучающихся с тяжелыми формами аутизма - на начальном этапе является 

глобальное чтение. По существу, глобальное чтение чтением не является: это 

запоминание графического изображения слов (чему способствует 

симультанность восприятия при аутизме), буквенное изображение слова 

ставится в соответствие определенному предмету. Однако выйти на реализацию 

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

глобальное чтение следует рассматривать как запускающий момент, как 

установление хотя бы формального соответствия между словом, его 

графическим изображением и объектом, и в дальнейшем следует перейти к 

обучению чтению по слогам.  

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

часто требует длительного обучения. Необходимо ещё раз подчеркнуть, что 

специфика обучения чтению при РАС состоит в том, что предъявляемый для 

чтения материал должен быть близок и понятен ребенку во всех отношениях: 

когнитивно, эмоционально, социально. Текст должен быть небольшим и 

простым. Какова бы ни была техника чтения, нужно ясно убедиться, что оно не 

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

этому необходимо стремиться.  

При обучении чтению большинства обучающихся РАС не следует использовать 

сказки, пословицы, поговорки, нужно избегать скрытого смысла, 

неоднозначности; эта сторона чтения требует длительной работы, которую 

следует продолжать в школе.  

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

сверхценного интереса или сверхпристрастия ребенка: в этом случае очень 

трудно будет перейти к другим темам.  

10. При аутизме в силу неравномерности развития психических 

функций механическая и смысловая составляющие чтения развиваются 

асинхронно, усвоение формального навыка и содержательной стороны процесса 

вовсе не обязательно идут параллельно; они могут быть практически не связаны 

между собой или связаны очень слабо. В результате на практике нередко 

встречается хорошая техника чтения в сочетании с отсутствием понимания 

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

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

11. При обучении чтению обучающихся с аутизмом очень важно найти 

мотивацию, адекватную возможностям ребёнка, в этом случае разрыв между 

техникой чтения и осмыслением прочитанного легче предупредить, а если он 

возник, то проще его устранить.  

12. Обучение чтению в дошкольном возрасте исключительно важно 

для развития речи и для обучения письму. На этом этапе коррекционной работы 

обучающиеся с аутизмом чаще всего затрудняются отвечать на вопросы по 
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прослушанному тексту, но если ребенок может этот текст прочитать, то он с 

таким заданием справляется легче и легче принимает помощь. В устной речи 

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

как прочитанный текст симультанирует речь и позволяет вернуться к ранее 

прочитанному: создается предпосылка если не для преодоления проблемы 

восприятия сукцессивно организованных процессов, то для компенсации этих 

трудностей, облегчения их преодоления.  

13. Если ребёнок научился технически читать хорошо, но с 

пониманием прочитанного есть затруднения, помогает ведение дневника о 

путешествиях, каникулах, любых интересных и приятных периодах. 

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

восстанавливаются не просто приятные эпизоды, но становится более понятным, 

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

Вслед за этим можно прочитать рассказ, напоминающий пережитый момент, 

провести, подчеркнуть параллели и, напротив, различия ситуаций.  

14. Более того, возникает возможность ощутить развитие жизни во 

времени, представить, понять широту временных границ окружающего, выйти 

на уровень более целостного восприятия и понимания жизни.  

Основы обучения обучающихся с РАС письму:  

1. Этот вид деятельности является самым трудным для большинства 

обучающихся с РАС при подготовке к школе. В раннем возрасте у многих 

аутичных обучающихся очень часто наблюдается стойкий негативизм к 

рисованию и другим видам графической деятельности. Одна из главных причин 

- нарушение развития общей и тонкой моторики, зрительно-моторной 

координации, и эти нарушения часто влекут за собой страх графической 

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

не менее, следует приложить максимум усилий для того, чтобы ребенок с 

аутизмом научился писать: это важно не только потому, что письменная речь - 

одна из форм общения и речи в целом; письмо активно способствует развитию 

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

ребенка.  

2. Прежде чем приступать непосредственно к обучению графическим 

навыкам, необходима направленная коррекционная работа по развитию общей и 

тонкой моторики, зрительно-моторной координации, 

зрительнопространственного восприятия, что нужно начинать как можно 

раньше.  

3. Прежде всего, необходимо провести подготовительную работу, 

которая заключается в том, чтобы:  

- определить уровень психофизиологической готовности ребенка к 

обучению письму;  

- научить ребенка соблюдению гигиенических требований, необходимых 

при обучении графическим навыкам;  
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- провести подготовительную работу непосредственно с простыми 

графическими навыками (штриховка, обводка, дорисовка);  

- провести работу по развитию пространственных представлений, 

зрительно-моторной координации.  

4. Оценивая психофизиологическую готовность ребенка к обучению 

письму, следует учитывать его интеллектуальные и моторные возможности, 

сформированность произвольной деятельности, выраженность стереотипных 

проявлений, особенности мотивационной сферы, возраст.  

В ходе подготовительного периода, обучая ребенка простейшим 

графическим действиям, необходимо соблюдать такие гигиенические 

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

тетради на плоскости стола, достаточная освещенность и правильная 

направленность света, длительность занятия. Следует подчеркнуть, что обучение 

правильно держать ручку встречает у обучающихся с аутизмом значительные 

трудности: часто кончик ручки направлен «от ребёнка», отмечается низкая 

посадка пальцев на ручке. Для формирования правильного положения руки на 

ручке необходимо применять специальные насадки, специальные ручки. К 

сожалению, это не всегда помогает, но задерживаться на этом слишком долго и 

добиваться правильного положения руки «любой ценой» не следует, т.к. можно 

вызвать негативизм к письму и графической деятельности в целом.  

5. Крайне важны задания по развитию пространственных 

представлений и зрительно-моторной координации. Эти задания включают в 

себя развитие ориентировки на плоскости стола (право, лево, вверх, вниз, 

посередине), затем - на большом листе бумаги и, постепенно переходя на лист 

тетради и осваивая понятия строчка, верхняя линейка, нижняя линейка, над 

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

длительным, т.к. без усвоения пространственных представлений переходить к 

написанию букв нельзя.  

Когда переходим к обучению написанию букв, период использования 

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

моментами: при копировании ребенок делает это, как правило, неосознанно; 

кроме того, он привыкает к облегченному варианту написания, что при РАС 

очень легко закрепляется как стереотип. В связи с этим нельзя использовать 

прописи, где много внимания уделяется обводке букв, слогов, слов (это касается 

обучающихся крайне стереотипных, но если у ребенка серьезные проблемы с 

тонкой моторикой и зрительно-пространственной ориентации, то период 

обводки нужно увеличить). Часто педагогические работники и родители 

(законные представители) при обучении письму поддерживают кисть и (или) 

предплечье ребенка, и, в результате, обучающиеся с большим трудом обучаются 

самостоятельному письму (а некоторые так и «пишут» только с поддержкой). 

Недопустимы большие по объему задания, т.к. длительная работа, смысл 

которой ребенку не до конца ясен (или совсем неясен), легко провоцирует 

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



52  

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

более, к безотрывному письму) будет значительно осложнен.  

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

самостоятельно, пусть понемногу. Обучение проводится в такой 

последовательности:  

- обводка по полному тонкому контуру (кратковременно),  

- обводка по частому пунктиру (кратковременно),  

- обводка по редким точкам (более длительный период),  

- обозначение точки «старта» написания буквы (более длительный 

период),  

- самостоятельное написание буквы, слога, слова (основной вид 

деятельности).  

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

четыре) количеством повторов, для того, чтобы все разместить в пределах 

строчки, и чтобы в конце строчки обязательно оставалось место для полностью 

самостоятельного письма, чтобы ученику можно было закончить строчку 

самостоятельно.  

8. Последовательность, в которой мы обучаем ребенка писать буквы. 

Эта последовательность диктуется поставленной задачей (овладение 

безотрывным письмом) и некоторыми особенностями психофизиологии 

обучающихся с аутизмом. Основным фактором, который определяет 

последовательность, в которой мы обучаем написанию букв, являются моторный 

компонент и ассоциации между движением руки и элементами букв.  

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

начальной точки, расположенной несколько ниже верхней границы строки, 

линию ведут против часовой стрелки по траектории овала, как при написании 

букв «с» и далее «о». Характер основного движения определяется конечной 

целью - освоением безотрывного письма.  

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

заглавных (особенно если ребёнок крайне стереотипен в деятельности).  

11. Выделяется семь групп строчных букв на основе не только 

сходства, но и ассоциативного родства моторных действий: «о» - законченный 

овал буквы «с», «а» - это «о» с неотрывно написанным крючочком справа:  

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

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

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

написании которых ведущим является движение «сверху вниз»: «и», «й», «ц»,  

«ш», «щ», «г», «п», «т», «н», «ч», «ъ», «ь», «ы»;  

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

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



53  

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

при написании которых ведущим является движение «снизу вверх» со 

смещением начальной точки («петлеобразное движение»): «е», «ё»;  

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

- шестая группа: строчные буквы с элементами под строкой: «р», 

«ф», «у»,  

«д», «з»;  

- седьмая группа. Сложная комбинация движений: «э», «х», «ж», «к», 

«ю»;  

Порядок обучения написанию заглавных букв также подчиняется в первую 

очередь закономерностям графики.  

Первая группа. Заглавные буквы, при написании которых ведущим является 

круговое движение «С», «О».  

Вторая группа. Заглавные буквы, при написании которых ведущим является 

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

Третья группа. Заглавные буквы, при написании которых ведущим 

является движение «сверху вниз» с «шапочкой» (горизонтальный элемент в 

верхней части буквы, который пишется с отрывом): «Г», «Р», «П», «Т», «Б».  

Четвертая группа. Заглавные буквы, при написании которых ведущим является 

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

Пятая группа. Заглавные буквы, при написании которых основным 

является движение «сверху вниз» с дополнительным элементом (перехват) в 

середине буквы: «Е», «Ё», «3».  

Шестая группа. Заглавные буквы, при написании которых основным 

является движение «сверху вниз» с добавлением безотрывного элемента в 

верхней части буквы: «У», «Ч», «Ф».  

Седьмая группа. Заглавные буквы, в написании которых используется сложная 

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

12. Приступать к написанию слов следует по возможности раньше: 

даже если ребёнок умеет писать не все буквы, но из тех, что он умеет писать, 

можно сложить знакомое для него короткое слово, такое слово нужно включить 

в задание по письму. Это очень важно, поскольку таким образом готовится 

переход к безотрывному письму (техническая задача обучения), который нужно 

начинать по возможности раньше; это также является профилактикой 

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

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

смысл написанного и делает навык более формальным.  

13. Обучение обучающихся с РАС написанию письменных букв и 

технике безотрывного письма осуществляется специалистами, имеющими 

соответствующую профессиональную подготовку и владеющими методикой 

обучения написанию письменных букв и технике безотрывного письма.  

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

самого начала добиваться точного выполнения правил оформления письменной 
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работы: поля, красная строка, где принято пропускать строку, правила 

исправления ошибок написания. Если ребенок с аутизмом усвоит эти правила, 

закрепит их как стереотип, то в дальнейшем это во многом облегчит ему 

выполнение письменных заданий.  

Обучение обучающихся с расстройствами аутистического спектра основам 

математических представлений:  

1. Детям с РАС свойственен неосознанный механический счет в 

прямом порядке; несформированность обобщенных представлений о 

количестве; непонимание пространственных отношений; затруднения при 

выполнении заданий по словесной инструкции; стереотипное (без понимания) 

запоминание математических терминов; трудности понимания смысла даже 

простых задач в связи с нарушениями речевого развития. Это отчасти объясняет, 

почему обучение основам математических знаний встречает так много 

трудностей в пропедевтическом периоде.  

2. Обучающиеся с РАС обычно легко запоминают прямой счет 

(обратный счет усваивается значительно хуже), различные вычислительные 

таблицы (сложения, вычитания), быстро и правильно выполняют действия в том 

порядке, в котором они приведены в таблице. Если предлагать примеры в 

произвольном порядке (особенно на вычитание), часто обучающиеся 

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

математических представлений, она скорее находится в русле стереотипии 

ребёнка и симультанности восприятия, чем логического мышления.  

3. В наиболее типичном для классических форм аутизма случае мы 

сталкиваемся с усвоением алгоритмов операций и основных математических 

понятий (число, больше-меньше, состав числа, смысл арифметических действий, 

условий задач).  

В формировании понятия числа можно выделить два крайних варианта проблем:  

- трудности перехода от количества конкретных предметов к понятию 

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

сколько в чрезмерной симультанности восприятия;  

- фиксация на чисто количественных категориях и сложность 

понимания условия задач с конкретным содержанием.  

4. В начальном периоде формирования математических 

представлений дошкольнику с РАС необходимо дать понятия сравнения 

«высокий - низкий», «узкий - широкий», «длинный - короткий» и «больше - 

меньше» (не вводя соответствующих знаков действий).  

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

дидактическом материале (лучше на пальцах не считать) - обозначение 

количества предметов до пяти без пересчёта.  

Следующие задачи - на наглядном материале обучать ребёнка числу и 

количеству предметов, помочь ему усвоить состав числа. Обучающиеся с 

аутизмом, как правило, с трудом овладевают счетом парами, тройками, 

пятерками: чаще всего, идет простой (иногда очень быстрый) пересчет по 
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одному. Часто имеются сложности усвоения состава числа и использования 

состава числа при проведении счетных операций, особенно устных.  

5. Среди обучающихся с РАС есть обучающиеся, у которых 

вышеназванные проблемы встречаются гораздо реже, трудности в 

осуществлении вычислительных операций менее выражены, или же эти 

обучающиеся вообще их не испытывают. Они легко усваивают алгоритмы 

вычислений, но лишь формально; применить свои способности к выполнению 

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

результата вычислений - далеко не всегда.  

6. С подобными трудностями при обучении обучающихся с РАС 

сталкиваются, практически, во всех случаях. Причины этих сложностей 

различны: непонимание условия задачи в связи с задержкой и искажением 

речевого развития, сложности сосредоточения на содержании задачи в связи с 

проблемами концентрации внимания, трудности охвата всех моментов в связи с 

фиксацией на частностях. Приступая к заданиям такого рода, необходимо 

подробно объяснить ребёнку условие задачи на наглядном материале (предметы, 

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

сопоставлено с соответствующим количеством конкретных предметов или 

рисунков; между группами предметов (или рисунков) должны быть поставлены 

соответствующие знаки математических действий. При этом мы должны 

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

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

результате решения. Такой алгоритм решения во многих случаях приводит к 

быстрым хорошим результатам, но некоторым детям необходимо более 

длительное время для усвоения порядка решения задач.  

7. Очень важно внимательно контролировать уровень понимания 

основных математических понятий и соответствие этого уровня состоянию 

практических умений и навыков. Второй момент - не допускать разрыва между 

чисто математическими категориями (сформированными даже на очень высоком 

уровне) и возможностью их практического использования, т.е. не увлекаться 

решением все более и более сложных абстрактных вычислительных примеров, 

если не сформированы навыки решения задач со смысловым содержанием.  

8. От успешности решения проблем пропедевтического периода во 

многом зависит не только индивидуальный образовательный маршрут ребенка с 

аутизмом в школьный период, но и степень необходимости адаптации 

образовательных программ, соотношение между двумя основными 

компонентами образовательного процесса для обучающихся с особыми 

образовательными потребностями - академическими знаниями и уровнем 

жизненной компетенции.  

  

2.3 Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

Программы   

  Раздел строится с учетом психофизических, возрастных и 

индивидуально-психологических особенностей обучающихся с РАС, специфики 
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их образовательных потребностей, мотивов и интересов. Реализация Программы 

обеспечивается на основе вариативных форм, способов, методов и средств, 

представленных в образовательных 38 программах, методических пособиях, 

соответствующих принципам и целям ФГОС ДО и выбираемых педагогом с 

учетом особенностей и интересов обучающихся, запросов родителей (законных 

представителей). Используются образовательные ситуации, предлагаемые 

индивидуально или для группы обучающихся, исходя из особенностей их 

развития (занятия), различные виды игр и игровых ситуаций, в том числе 

сюжетно- ролевая игра, театрализованная игра, дидактическая и подвижная игра, 

в том числе, народные игры, игра-экспериментирование и другие виды игр; 

взаимодействие и общение обучающихся и педагогических работников и (или) 

обучающихся между собой; проекты различной направленности; праздники, 

социальные акции, а также использование образовательного потенциала 

режимных моментов. В работе с детьми дошкольного возраста прослеживается 

принцип комплексно-тематического планирования. Выделение основной темы 

периода позволяет интегрировать образовательную деятельность, представлять 

детям материал оптимальным способом. Помимо образовательной деятельности 

ежедневно педагоги планируют совместную деятельность, индивидуальную 

работу и создают условия для развития самостоятельности.   

Проектирование образовательного процесса строится в соответствии с 

индивидуальными и возрастными особенностями, состоянием здоровья детей. 

Планируются такие формы работы, как: тематические дни и тематические 

недели. Знакомство с темой может пройти и в формате беседы (однократной), 

продуктивной деятельности, игры или воспитывающей игровой ситуации, 

проектной деятельности в зависимости от особенностей и уровня развития 

навыков детей.   

Воспитательный и образовательный процессы проходят непрерывно, на 

протяжении всего времени пребывания детей в детском саду. Не только во время 

образовательной деятельности, но и в ходе самостоятельной и совместной 

деятельности детей и взрослых ребята получают и закрепляют необходимые 

знания, умения и навыки.   

При реализации содержания АОП необходимо учитывать такие трудности 

ребенка с РАС как: особенности понимания речевых инструкций, наличие 

аффективных вспышек, агрессивные и аутоагрессивные проявления, сложности 

в организации собственной продуктивной деятельности, особенности 

организации деятельности в быту и самообслуживания (переодевание, туалет, 

поведение  на прогулке, в раздевалке, во время дневного сна и т.п.).  

 Используемые в реализации АОП 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;   
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- содействовать коммуникации ребенка с РАС с другими детьми и с 

взрослыми. АОП 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.  

Гибкий и постепенный характер включения ребенка с РА С 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. 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 

и с родителями; закрепление навыка в малой группе детей при участии 

специалистов. Для освоения программного содержания АОП 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.   

Методы помощи при аутизме многочисленны и разнообразны, что, 

безусловно, прямо связано с полиморфностью самого синдрома детского 

аутизма. В то же время, методические аспекты дошкольного образования детей с 

РАС в раннем и дошкольном возрасте различны. В связи с этим специалисты 

направляют усилия на функции, в той или иной степени страдающие при РАС 

практически всегда: социальное взаимодействие, коммуникацию, речь, 

произвольное подражание.   
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений (стратегии 

обучения обучающихся с РАС)   

Все дети с аутизмом уникальны, и для каждого из них нужно подбирать 

уникальную комбинацию методов и стратегий обучения, степень необходимой 

поддержки, не забывая о важности позитивного поощрения. Можно выделить 

универсальные стратегии работы с детьми с аутизмом, эффективность которых 

подтверждена многими исследованиями. Они универсальны в том смысле, что 

их можно использовать в любой области навыков ребенка, но в то же время 

каждая из них должна учитывать индивидуальность ребенка и именно его 

конкретные сильные стороны и дефициты, связанные с аутизмом. Эффективные 

стратегии, учитывают как сильные стороны ребенка с РАС, так и имеющиеся 

дефициты. Эти методы позволяют детям с аутизмом учиться легче, быстрее и в 

целом быть успешнее и получать удовольствие. Они применимы не только к 

области академических навыков, но и навыков игры, самообслуживания, 

коммуникации и взаимодействия. Описанные далее методы также помогают 

снизить вероятность возникновения нежелательного поведения. Основными 

методами помощи, доказавшими свою эффективность в многочисленных 

эмпирических исследованиях у маленьких детей с аутизмом, являются методы, 

разработанные в рамках прикладного анализа поведения. Также используются 

развивающие натуралистические поведенческие методы. Эти методы 

реализуются в естественных условиях, используют естественные 

непредвиденные (или случайные) обстоятельства и различные поведенческие 

стратегии для обучения навыкам, подходящим для актуального уровня развития 

и необходимым в будущем.   

При реализации АОП ДО для обучающихся с РАС могут 

 применяться следующие стратегии обучения:   

Общие правила работы:   

1. Постоянно собирать и анализировать данные     

2. Дополнительно мотивировать ребенка с РАС.   

3. Создавать возможности для разделения внимания и вовлеченности   

4. Адаптировать  собственную  коммуникацию  под 

 особенности  

конкретного ребенка   

5. Создаем новые возможности для коммуникации ребенка   

6. Увеличиваем количество возможностей для обучения, объясняем 

последствия   

7. Способствовать генерализации навыков   

8. Следовать за интересом или выбором ребенка   

9. Обучать «без ошибок»   

10. Обеспечивать  структурирование среды и визуальную поддержку 

Структурирование среды (структурирование пространства и организация 

материалов) – адаптация пространства с учетом потребностей детей и 
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функционального использования этого пространства таким образом, что сама 

организация среды (зонирование помещения, хранение материалов) помогает 

понять, что будет происходить и ожидаться от ребенка в том или ином месте.   

Визуальная поддержка – это различные методы предоставления 

информации, опирающиеся на зрительное восприятие человека и помогающие 

представить визуально такие абстрактные категории, как время, 

последовательность действий, причинно-следственные связи. Визуальная 

поддержка помогает человеку быть более самостоятельным, лучше 

концентрироваться и удерживать внимание, понимать социальные правила, 

успешнее учиться и более функционально взаимодействовать с людьми и 

средой.   

Визуальный алгоритм – это представленная в виде картинок с 

подписями (или только подписей) последовательность действий внутри одной 

активности/навыка. Часто этот метод применяют при обучении ребенка навыкам 

самообслуживания: одеванию, мытью рук, чистке зубов, пользованию туалетом, 

уборке игрушек. Все перечисленные выше навыки сложны, но, разбив их на 

отдельные шаги и представив эти шаги в визуальном алгоритме, мы поможем 

ребенку, используя его сильную сторону, постепенно сформировать 

необходимые навыки. Насколько дробным будет алгоритм, зависит от 

конкретного ребенка. Обычно в процессе обучения ребенка следованию 

визуальной последовательности вербальные подсказки не используются, 

поскольку задача взрослого – помочь сформировать самостоятельный навык, и 

вербальные подсказки мешают этому процессу, так как ребенок, привыкнув к 

ним, будет их ждать – даже несмотря на то, что перед ним есть визуальная опора 

Максимально эффективный способ – молча обращать ребенка к алгоритму и 

оказывать физическую поддержку сзади в тех шагах, где ему необходима 

помощь. С помощью визуальных алгоритмов ребенок может учиться не только 

навыкам самообслуживания, но и выполнению многошаговых академических 

задач или навыкам игры.   

Структурирование времени и событий. Дети с РАС часто испытывают 

сложности с планированием, с пониманием времени. Все, что происходит, для 

них во многом непредсказуемо, неожиданно. Это еще одна возможная причина 

фрустрации и высокой тревожности у детей с РАС. Существенно снизить 

данную проблему помогают расписания и таймеры.   

Расписания помогают планировать события и их последовательность. 

расписания помогают детям чувствовать себя более уверенно, направляют их во 

времени и в событиях, подсказывают нам, напоминают, обеспечивают 

предсказуемость. В детском саду расписания могут быть групповыми и 

индивидуальными, если маршрут детей в течение дня отличается (например, 

один идет на занятие к логопеду, другой играет с ровесником, третий участвует в 

подгрупповой работе). Расписания могут быть стационарными   (например, 

прикрепленными к стене) или мобильными, то есть переносными. Групповое 

расписание обычно размещается на стене или стенде, состоит из картинок с 
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подписями. С сигналом перехода (например, со звонком, колокольчиком и 

специальной фразой) все дети подходят к нему и смотрят, что будет дальше. 

Индивидуальное расписание ребенок носит с собой. Читающим детям можно 

сделать расписание, состоящее только из подписей.   

Использование таймеров Если вы хотите, чтобы игра была ограничена 

по времени, можно использовать таймер с визуальным сектором. На таймерах 

такого типа при установке интервала времени сектор выделяется цветом. По 

ходу игры ребенок сможет видеть, как сектор становится меньше. Когда 

установленное время заканчивается, раздается сигнал. Важно приучать ребенка 

по сигналу таймера складывать игрушки на место. Последовательное и 

регулярное использование таймера научит ребенка понимать время и 

заканчивать игру без проявлений нежелательного поведения.   

Приучение к самостоятельности. Используется расписание для 

самостоятельной работы.   

Стремление к постоянству (использование положительных моментов). 

Для того чтобы помочь ребенку лучше ориентироваться в происходящем, чтобы 

учить его гибкости и тому, что изменения – это не страшно, критически важно 

использовать описанные выше стратегии визуальной поддержки – расписания, 

с помощью которых мы можем предупреждать ребенка об изменениях, 

планировать эти изменения, сообщать ребенку о том, что ожидает его в течение 

дня. Кроме этого, мы можем способствовать формированию позитивных 

рутин в жизни ребенка. Вкупе эти методы позволяют значительно снизить 

уровень тревожности ребенка и научить его полезным навыкам. Например, во 

многих садах есть такая активность, как утренний круг: дети приходят, 

рассаживаются, приветствуют друг друга и педагогов, отмечают, кто пришел, а 

кого нет, выставляют на специальном стенде число, день недели, погоду, поют 

короткую песенку или делают разминку, после чего желают друг другу 

хорошего дня и идут проверять свои расписания. Утренний круг и некоторая 

последовательность действий внутри этой активности – тоже рутина, которая 

помогает обеспечить предсказуемость, настроить ребенка на то, что будет 

происходить в саду дальше. Итак, если мы наблюдаем у ребенка с аутизмом 

стремление к однообразию и постоянству, лучшее, что мы можем сделать, – это 

предотвратить формирование нефункциональных рутин и помочь сформировать 

позитивные. И в том, и в другом случае хорошим подспорьем будут визуальная 

поддержка, расписания, алгоритмы, а также наши настойчивость и 

последовательность. Предоставляем время на обработку информации.   

Движемся маленькими шагами к большому (метод «Обучение цепочке 

поведений». Описывая метод «визуального алгоритма», мы говорили о сложных 

навыках, состоящих из нескольких шагов, выполняемых в определенной 

последовательности. Когда выполняется один шаг, это служит сигналом к 

выполнению следующего – и так далее, пока не будет достигнут конечный 

результат. Такие последовательности называют поведенческими цепочками.   

 Допускаем  частичное  участие.  Частичное  участие  –  подход,  
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позволяющий ребенку с РАС находиться в группе, принимая участие в том, что 

ему понятно, в чем он может активно участвовать и действительно чему-то 

учиться. Возможны два варианта частичного участия.   

Первый – ребенок включается в групповое занятие в самом конце на тот 

отрезок времени, в течение которого он способен без нежелательного поведения 

сотрудничать и быть частью группы. Обычно этот отрезок времени постепенно 

увеличивают.  

 Второй вариант частичного участия – когда ребенок находится в группе и 

параллельно выполняет 42 задание, которое отличается от задания группы, но 

перекликается с ним. Например, тема занятия – осень. Обычно на занятиях 

такого рода педагог много рассказывает, задает вопросы, использует метафоры, 

говорит о чем-то абстрактном, объясняет явления с причинно-следственными 

связями. Ребенку с РАС может быть очень сложно концентрироваться и быть 

включенным в подобный формат. Чтобы повысить эффективность и 

осмысленность пребывания ребенка с РАС в группе, мы можем дать ему 

параллельно задачу на сортировку или складывание, при этом подобрав 

материалы, связанные с темой занятия.   

Оценка мотивации – это то, с чего нужно начинать процесс обучения 

ребенка. Какие бы методы (или сочетания методов) мы ни использовали во 

взаимодействии с ребенком, важно помнить, что они – только хорошо 

проложенная дорога. В случае детей с РАС необходимо помнить, что нарушение 

социального взаимодействия и коммуникации может быть причиной того, что 

просто похвала не будет служить мотивирующим стимулом, как и 

взаимодействие с нами. При этом ребенка все равно важно хвалить, 

одновременно предоставляя то, что служит поощрением конкретно для него. 

Если вы будете учитывать мотивацию ребенка, то сможете лучше вовлечь его во 

взаимодействие с вами, выстроить с ним партнерские отношения, повысить его  

интерес к процессу обучения. Это позитивный подход – то, на что стоит опираться 

вместо принуждения.     

2.4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

 С ДЕТЬМИ С РАС  

  

Взаимодействие педагогических работников с детьми является 

важнейшим фактором развития ребенка и пронизывает все направления 

образовательной деятельности. С помощью педагогического работника и в 

самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, 

играть, рисовать, общаться с окружающими. Особенности взаимодействия 

педагогического коллектива с РАС:   

1. Роль педагогических работников во взаимодействии с детьми с 

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

всего, качественными нарушениями коммуникации и социального 

взаимодействия при аутизме. Родители (законные представители) и специалисты 
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должны знать основные особенности обучающихся с аутизмом, их развития, 

поведения, деятельности, обучения.   

2. Информация, поступающая от педагогических работников, 

воспринимается поразному в зависимости от ее модальности, и наиболее 

доступной для ребенка с аутизмом является визуальная информация, что делает 

необходимым визуализировать инструкции, учебный и игровой материал, 

обеспечивать визуальную поддержку выполнения игровых, учебных, бытовых 

действий ребенка.   

3. Использование устной речи во взаимодействии с ребенком требует 

ясного представления о его уровне понимания речи, поскольку речь 

педагогического работника должна быть доступна ребенку для понимания, не 

слишком сложной.   

4. Важной чертой является необходимость структурировать время и 

пространство, в которых находится ребенок, подбирать для этого адекватные 

решения и вносить необходимые изменения в соответствии с динамикой 

развития ребенка.   

5. Ребенок с РАС не всегда может сообщить о своих потребностях, 

иногда использует для этого неадекватные, на наш взгляд, средства, например, 

проблемное поведение.   

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

а) демонстрировать выраженную негативную эмоциональную реакцию  

(гнев, крик) на поведение ребенка;   

б) допускать, чтобы ребенок получил желаемое, используя неадекватные  

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

6. Поскольку обучающиеся с аутизмом не могут в достаточной 

степени воспринимать сигналы о намерениях, возможных поступках и 

действиях других людей, нужно стараться сделать окружающее предсказуемым. 

В связи с этим нужно, помимо организации окружающего, учить ребенка 

понимать происходящее, понимать, оценивать и правильно реагировать на 

действия и поступки других людей, а также постепенно и подготовленно 

расширять контакты, доступное социальное пространство. Очень важно 

продумывать наперед не только свои действия, но и возможные реакции 

ребенка, для чего нужно хорошо знать, что его привлекает и что вызывает 

негативные реакции, что является объектом особого, сверхценного интереса, 

какие формы стереотипий наиболее характерны и с помощью чего ребенка 

можно отвлечь и переключить на другие занятия.   

7. Очень важно и в Организации, и в семье создавать и поддерживать 

ровную и доброжелательную атмосферу, формировать у ребенка с РАС 

уверенность в себе и своих силах, поддерживать и развивать коммуникативные 

интенции, воспитывать доброжелательность и доверие по отношению к 

педагогическим работникам и обучающимся.   
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

«Особенности взаимодействия взрослых с детьми с РАС» 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. В начале 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 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 
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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.   

Важной чертой является необходимость структурировать время и 

пространство, в которых находится ребѐнок, подбирать для этого адекватные 

решения и вносить необходимые изменения в соответствии с динамикой 

развития ребѐнка.     

Ребѐнок с РАС не всегда может сообщить о своих потребностях, иногда 

использует для этого неадекватные, на наш взгляд, средства, например, 

проблемное поведение. В таких случаях взрослый ни в коем случае не должен:   

а) демонстрировать выраженную негативную эмоциональную реакцию  

(гнев, крик и т.п.) на поведение ребѐнка;   

б) допускать, чтобы ребѐнок получил желаемое, используя неадекватные 

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

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 
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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 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.   

Очень важно и в дошкольной образовательной организации, и в семье 

создавать и поддерживать ровную и доброжелательную атмосферу, формировать 

у ребёнка с РАС уверенность в себе и своих силах, поддерживать и развивать 

коммуникативные интенции, воспитывать доброжелательность и доверие по 

отношению к взрослым и детям.  

  

2.5. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА С  

СЕМЬЯМИ ОБУЧАЮЩИХСЯ С РАС   

  

Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и 

успешной интеграции обучающихся с РАС, будут недостаточно успешными без 

постоянного контакта с родителями (законным представителям).   

Семья должна принимать активное участие в развитии ребенка, чтобы 

обеспечить непрерывность коррекционно-восстановительного процесса.   
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Родители (законные представители) отрабатывают и закрепляют навыки и 

умения у обучающихся, сформированные специалистами, по возможности 

помогать изготавливать пособия для работы в ДОО и дома.   

Домашние задания, предлагаемые учителем-логопедом, 

педагогомпсихологом и воспитателем для выполнения, должны быть четко 

разъяснены. Это обеспечит необходимую эффективность коррекционной работы, 

ускорит процесс восстановления нарушенных функций у обучающихся.  

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с cемьями детей с 

РАС:  

1. Цель взаимодействия педагогического коллектива ДОО, которую посещает 

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

максимально доступного прогресса в развитии ребёнка, создать предпосылки 

для его независимой и свободной жизни, возможно более высокого уровня 

социальной адаптации.   

Семья является институтом первичной социализации и образования, 

который оказывает большое влияние на развитие ребёнка в младенческом, 

раннем и дошкольном возрасте. Поэтому педагоги, реализующие данную 

Программу, учитывают в своей работе такие факторы, как условия жизни в 

семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважают и признают 

способности и достижения родителей (законных представителей) в деле 

воспитания и развития их детей.  

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу ДО. Обмен 

информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства 

между родителями (законными представителями) и воспитателями, то есть для 

открытого, доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в 

общем деле образования и воспитания детей.  

Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе 

совместной ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие 

«партнерство» подразумевает, что семья и  ДОО равноправны, преследуют одни 

и те же цели и сотрудничают для их достижения. Согласие партнеров с общими 

целями и методами воспитания и сотрудничество в их достижении позволяют 

объединить усилия и обеспечить преемственность и взаимодополняемость в 

семейном и внесемейном образовании.  

Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у 

ребёнка отклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог 

позволяет совместно анализировать поведение или проблемы ребёнка, выяснять 

причины проблем и искать подходящие возможности их решения. В диалоге 

проходит консультирование родителей (законных представителей) по поводу 

лучшей стратегии в образовании и воспитании, согласование мер, которые могут 

быть предприняты со стороны ДОО и семьи.  

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребёнка и при 

необходимости привлекают других специалистов и службы (консультации 

педагога-психолога, учителя-логопеда и др.).  
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Таким образом, педагоги ДО занимаются профилактикой и борются с 

возникновением отклонений в развитии детей на ранних стадиях развития.  

Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, 

способствующими позитивному проведению диалога.  

В этом треугольнике «ребёнок - семья - организация»:  

- приоритет принадлежит интересам ребёнка с аутизмом;  

- основные решения, касающиеся комплексного сопровождения, 

принимают родители (законные представители);  

- организация обеспечивает разработку и реализацию АОП ДО, 

релевантной особенностям ребёнка.  

2. Главная задача во взаимодействии организации и семьи - добиться 

конструктивного взаимодействия в достижении указанной цели, для чего 

необходимо придерживаться отношений взаимного доверия и открытости, что 

появляется, в частности, в обязательном ознакомлении родителей (законных 

представителей) с программами работы с ребёнком, условиями работы в ДОО, 

ходом занятий.  

3. Очень важно и в ДОО, и в семье создавать и поддерживать 

ровную и доброжелательную атмосферу, формировать у ребёнка с РАС 

уверенность в себе и своих силах, поддерживать и развивать коммуникативные 

интенции, воспитывать доброжелательность и доверие по отношению к 

педагогическим работникам и обучающимся.  

4. Большое значение роли родителей (законных представителей) и 

всей семьи в развитии ребёнка общеизвестно, и не нуждается в пояснениях и 

доказательствах. Это относится как к детям с типичным развитием, так и к детям 

с любым вариантом дизонтогенеза, включая аутизм. Необходимость 

сотрудничества семьи и специалистов подчеркивается в рамках, практически, 

всех основных подходов к коррекции РАС (кроме психоаналитического).  

5. Важно повышать уровень компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах диагностики РАС и их коррекции, но учитывать при 

этом, что информации по проблеме очень много, качество её разное, очень 

многие родители (законные представители) в результате нуждаются, прежде 

всего, в том, чтобы разобраться в достоверности почерпнутых в литературе или 

в интернете сведений, чтобы понять, что подходит или не подходит их ребёнку и 

почему.   

Следует подчёркивать индивидуализированный характер сопровождения, 

разъяснять невозможность «чудесного исцеления», необходимость постоянной и 

длительной работы и, одновременно, подчёркивать каждый новый успех, каждое 

достижение ребенка.  

6. Формами такой работы могут быть индивидуальные беседы, 

групповые занятия и круглые столы, лекции, демонстрации занятий (лучше в 

форме видеоматериалов) с обсуждением.  

7. Специалисты также должны представлять проблемы семьи, в 

которой есть ребёнок с аутизмом.   
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Установление ребёнку диагноза «аутизм» является для родителей 

(законных представителей), фактически, пролонгированной психотравмой, в 

ходе которой возникает спектр реакций от неприятия и самообвинения до апатии 

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

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

будущему. Последовательность этих проявлений и их конкретный спектр, 

степень выраженности индивидуально окрашены, но, так или иначе, специалист, 

работающий с ребёнком, должен учитывать конкретные обстоятельства каждой 

семьи.  

  

Вариативность форм взаимодействия с родителями обеспечивает 

эффективность результатов решения задач сотрудничества педагогов и 

родителей, среди которых могут быть:  

Тренинги. Тренинговые игровые упражнения и задания помогают дать 

оценку различным способам взаимодействия с ребенком, выбрать более удачные 

формы обращения к нему и общения с ним, заменять 

нежелательныеконструктивными.   

Дни добрых дел. Дни добровольной посильной помощи родителей группе, 

ДОО – ремонт игрушек, мебели, группы, помощь в создании предметно – 

развивающей среды в группе. Такая форма позволяет налаживать атмосферу 

теплых, доброжелательных взаимоотношений между воспитателем и 

родителями. В зависимости от плана работы, необходимо составить график 

помощи родителей, обговорить каждое посещение, вид помощи, которую может 

оказать родитель и т.д.   

День мамы, папы (бабушки, дедушки и т.д.) – тематические дни 

позволяют привлекать разных членов семьи к обсуждению важных вопросов 

семейного воспитания и развития ребенка, позволяют в легкой и ненавязчивой 

форме организовать процесс согласования семейных позиций в вопросах 

семейного воспитания. Поддержать и ярче выделить роль разных членов семьи в 

воспитании ребенка, обеспечить сотрудничество детскогосада и семьи. 

Праздники, утренники, мероприятия (концерты, соревнования). Такие вечера 

помогают создать эмоциональный комфорт в группе, сблизить участников 

педагогического процесса. Родители могут проявить смекалку и фантазию в 

различных конкурсах. Они могут выступать в роли непосредственных 

участников: участвовать в составлении сценария, читать стихотворения, петь 

песни, играть на музыкальных инструментах и рассказывать интересные истории 

и т.д.   

Выставки работ родителей и детей, семейные вернисажи. Такие 

выставки, как 48 правило, демонстрируют результаты совместной деятельности 

родителей и детей. Это важный момент в построении взаимоотношений между 

ребѐнком и родителем и значимый для воспитателя (повышение активности 

родителей в жизни группы, один из показателей комфортности внутрисемейных 

отношений).   
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Организация взаимодействия с родителями через блог педагога: Является 

одной из интересных и неформальных форм работы, которая на практике 

показывает положительный результат и вызывает в последнее время 

заслуженный интерес и у педагогов, и у родителей. Посещая блог, родители 

получают: информацию о жизни и деятельности ребенка в саду; 

консультирование по вопросам воспитания и обучения детей; информацию по 

изучаемому материалу и возможность постоянно участвовать в образовательной 

деятельности. Возможность размещения ссылок, фото, видео, позволило создать:  

• электронное портфолио группы;   

• методическую копилку;   

• консультативную гостиную для родителей;   

• рубрику «Полезные ссылки»;   

• и др.   

Возможность оставлять к записям блога комментарии, которые также 

доступны для чтения, даѐт возможность получать обратную связь от родителей, 

отвечать на комментарии. Материалы, которые педагог размещает на своей 

страничке или в блоге, демонстрируют родителям его профессиональные 

интересы, знания и навыки. Это повышает авторитет педагога, формирует 

уважение и доверие к нему. Педагог может записать и разместить в блоге 

видеоконсультацию для родителей, которые пропустили собрание в группе. В 

режиме онлайн можно консультировать родителей, дети которых испытывают 

трудности в обучении. Группа в социальной сети Наличие группы в социальной 

сети позволяет популяризировать деятельность ДОО, информировать большое 

количество посетителей об интересных событиях, обсуждать достижения 

педагогов и воспитанников. Чтобы создать такую группу, проведите опрос среди 

родителей и выясните, какой социальной сетью пользуется большинство из них. 

В социальной сети родители могут общаться в любое время, когда им удобно, 

обсуждать детали предстоящего мероприятия и делиться впечатлениями о 

прошедших праздниках и досугах. К общению в группе могут присоединиться 

специалисты ДОУ. Здесь можно провести опрос среди родителей и оперативно 

собрать информацию, разместить ссылки на методическую литературу, фото- и 

видеоматериалы.   

Чат в мессенджерах - Мессенджеры – программы, с помощью которых 

пользователи обмениваются быстрыми сообщениями (Telegram). Их используют 

и педагоги, и родители. Необходимо соблюдать правилами общения в чате и 

обговорить с родителями время работы чата. Мессенджеры позволяют быстро 

обмениваться информацией, передавать текстовые сообщения, звуковые 

сигналы, изображения, видео. С их помощью можно отправить фото с 

фрагментами занятия родителям. Это особенно актуально в период адаптации 

ребенка к детскому саду. Используйте мессенджеры для личной переписки и 

отдельно создайте чат группы. Это позволит общаться  
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«Рекомендации по взаимодействию педагогического коллектива с 

родителями детей с РАС»  

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 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.   

Главные задачи взаимодействия с семьей на современном этапе, на 

которые направлена Программа, это систематическое формирование 
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осознанного родительства, родительской компетентности, максимальное 

вовлечение родителей в жизнь детского сада, содействие совместной 

деятельности родителей и детей.   

При организации встречи с родителями необходимо стремиться к тому, 

чтобы результат беседы стал стимулом для дальнейшего общения. Беседа 

должна протекать в располагающей доброжелательной атмосфере. Крайне важно 

обговорить время встречи. Следует уточнить, каким временем располагают 

родители, договориться о встрече в удобное для обеих сторон время, ни в коем 

случае не проводить ее в спешке. Важно, где будет проводиться беседа. 

Посторонние люди, звонки воспитателю по телефону – ничто не должно мешать 

разговору. Для снятия напряжения и перехода к проблеме следует корректно и 

конкретно сообщить цель встречи: «Нам нужно с Вами переговорить, чтобы 

действовать сообща…». В процессе беседы следует использовать конкретные 

факты, а не оценочные суждения. Можно сначала вспомнить хорошие моменты. 

Факты, вызывающие беспокойство, должны подаваться вторично и очень 

корректно. Не следует использовать частицу «не» и союз «но»: «Он у Вас 

непослушный…», «Он хороший, но…». О фактах, вызывающих беспокойство, 

лучше говорить в форме обращения за советом: «Я не могу понять…», «Хочу 

понять, что стоит за этим…», «Меня беспокоит…». При сообщении негативных 

фактов рекомендуется делать акцент не на них, а на пути преодоления 

нежелательных проявлений. Говоря о трудностях, можно подчеркнуть, что 

подобное бывает у многих детей, у части из них негативный компонент 

нивелируется, если работать сообща и учитывать рекомендации специалистов. 

При завершении встречи следует подвести ее итог и наметить пути дальнейшего 

сотрудничества, а прощаясь, поблагодарить за уделенное время. «МЫ ВМЕСТЕ» 

- вот то ощущение, которое должно остаться у родителей после такой встречи.   

   

2.6.  ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ С 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ С РАС  

  

2.6.1. Помощь детям группы повышенного риска формирования 

расстройств аутистического спектра в раннем возрасте  

На этапе помощи в раннем возрасте происходит выявление обучающихся 

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

Специальная коррекция аутистических расстройств начинается с 

использования развивающих методов коррекции аутизма. Она постепенно 

индивидуализируется по мере получения результатов динамического 

наблюдения, уточнения индивидуального психолого-педагогического профиля и 

накопления материалов, необходимых для формирования индивидуальной 

программы развития.  

Период помощи в раннем возрасте целесообразно заканчивать с 

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

аутизм», «синдром Аспергера»), введенного после одиннадцатого пересмотра 
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Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных 

со здоровьем, диагноза РАС.   

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

дальнейшей подготовки ребёнка с РАС к переходу в ДОО, для чего необходимо, 

во-первых, обеспечить возможность интенсивной, индивидуальной и 

специализированной коррекции обусловленных аутизмом трудностей, 

одновременно являющихся главным препятствием для начала посещения 

детского сада, во-вторых, «дозированное» введение ребенка с РАС в группу 

ДОО с постепенным увеличением периода его пребывания в группе детей в 

течение дня, по мере адаптации и решения поведенческих, 

социальнокоммуникативных, речевых и других проблем.  

Программы помощи в раннем возрасте строго индивидуальными, но 

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

постепенно, по мере созревания аутистической симптоматики.  

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

направлений коррекционно-развивающей работы:  

1. Развитие эмоциональной сферы.  

2. Развитие сенсорно-перцептивной сферы.  

3. Формирование предпосылок интеллектуальной деятельности.  

4. Формирование и развитие коммуникации.  

5. Речевое развитие.  

6. Профилактика и коррекция проблем поведения.  

7. Развитие двигательной сферы.  

8. Формирование навыков самостоятельности.  

9. Обучение элементам навыков самообслуживания и бытовых навыков.  

  

 Развитие эмоциональной сферы  

Установление эмоционального контакта с аутичным ребёнком является 

очень важным моментом не только в эмоциональном развитии ребёнка с 

аутизмом, но и его сопровождении в целом.  

Формирование способности эмоционального взаимодействия с другими людьми 

и окружающим миров в целом:  

- формирование способности выделять признаки эмоционального 

состояния других людей и адекватно на них реагировать;  

- развитие способности к эмоциональному резонансу, в перспективе - к 

сопереживанию, сочувствию, состраданию;  

- уметь выделять определённые явления окружающего мира (голоса людей 

и их лица, звуки музыкальных инструментов, природные и бытовые звуки, природные 

явления), связывая их с тем или иным эмоциональным  
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смыслом (используя различные приёмы, например, эмоциональное заражение);  

Использование аффективно значимой цели в качестве фактора, 

организующего поведение (через эмоциональное тонизирование при 

определённом уровне развития аффективной сферы): например, чтобы получить 

желаемое, научиться использовать указательный жест. Подкреплением должно 

стать не только удовлетворение желания, но и похвала другого человека, и 

нужно стремиться к тому, чтобы постепенно она стала более важной, чем 

материальный результат.  

  

Развитие сенсорно-перцептивной сферы  

Особенности сенсорно-перцептивной сферы относят к одним из основных 

признаков аутизма. От уровня развития сенсорно-перцептивной сферы, 

качественных характеристик восприятия зависит не только накопление 

чувственного опыта и формирование сенсорных образов, но и фактически всё 

психическое и физическое развитие человека.  

Содержание направления включает 6 разделов:   

«Зрительное восприятие»,   

«Слуховое восприятие»,   

«Кинестетическое восприятие»,   

«Восприятие запаха», «Восприятие вкуса»,  

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

Содержание каждого раздела представлено по принципу «от простого к 

сложному». Сначала проводится работа, направленная на расширение диапазона 

воспринимаемых ощущений ребенка, стимуляцию активности.   

Под активностью подразумеваются психические, физические, речевые 

реакции ребенка, например: эмоционально-двигательная отзывчивость, 

концентрация внимания, вокализация.   

В дальнейшем в ходе обучения формируются сенсорно-перцептивные 

действия. Ребенок учится не только распознавать свои ощущения, но и 

перерабатывать получаемую информацию, адекватно на неё реагировать, что в 

будущем поможет ему лучше ориентироваться в окружающем мире.  

Работа по развитию сенсорно-перцептивной сферы должна учитывать, что 

у части обучающихся с РАС может быть повышенная чувствительность к 

стимулам той или иной модальности, не учитывая, которую можно 

спровоцировать нежелательные поведенческие реакции и предпосылки к 

формированию страхов.  

Зрительное восприятие:  

- стимулировать фиксацию взгляда на предмете;  

- стимулировать функцию прослеживания взором спокойно 

движущегося объекта;  
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- создавать  условия  для  фиксации  взгляда  ребенка 

 на  лице  

педагогического работника, находящегося на расстоянии вытянутой руки;  

- стимулировать установление контакта «глаза в глаза»;  

- стимулировать пространственное восприятие, развивая 

согласованные движения обоих глаз при использовании движущегося предмета 

(игрушки);  

- стимулировать рассматривание предмета, захватывание его рукой 

на доступном расстоянии для захвата; совершенствовать прослеживание и 

возникновение связи «глаз-рука» (предпосылки зрительно-моторной 

координации);  

- развивать концентрацию зрительного внимания ребенка на 

предметах, находящихся рядом с ребенком, а также на небольшом удалении;  

- стимулировать развитие координации движений рук при 

обеспечении зрительного прослеживания в процессе действий с предметами 

различной формы (неваляшки, мячи, шары, кубики, пирамидки), побуждать к 

действиям хватания, ощупывания;  

- формировать зрительное восприятие разных предметов, учить 

дифференцировать предметы (игрушки), имеющие разные функциональное 

назначение (мяч, машинка, кубик);  

- учить различать предметы по цвету, форме, размеру;  

- развивать способность переключать зрительное внимание с одного 

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

предмета;  

- формировать умение выделять изображение объекта из фона;  

- создавать условия для накопления опыта реагирования на 

зрительные стимулы.  

Слуховое восприятие:  

- развивать слуховые ориентировочные реакции на звучащие 

стимулы (погремушки, колокольчики, шарманки);  

- стимулировать проявления эмоциональных и двигательных реакций 

на звучание знакомых игрушек;  

- побуждать прислушиваться к звукам, издаваемым различными 

предметами и игрушками, улыбаться, смеяться в ответ на звучание, тянуться к 

звучащим предметам, манипулировать ими;  

- замечать исчезновение из поля зрения звучащей игрушки, 

реагировать на звук или голос, подкрепляя демонстрацией игрушки, 

возможностью погреметь, сжать игрушку самостоятельно или совместно с 

педагогическим работником;  

- побуждать ребенка определять расположение звучащей игрушки, 

говорящего человека, находящегося сначала справа и слева, затем - спереди и 

сзади при постоянно увеличивающемся расстоянии;  
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- расширять диапазон узнаваемых звуков, знакомя с музыкальными 

звуками (дудочки, бубен, металлофон);  

- активизировать возможность прислушиваться к звучанию 

невидимой игрушки, ожидать ее появления сначала в одном месте (за ширмой, 

из-под салфетки), а затем в разных местах;  

- привлекать внимание к быстрым и медленным звучаниям игрушек 

и музыки, двигаться вместе с ребенком в темпе звучания: хлопать ладошками 

ребенка, покачивать на руках или на коленях, демонстрировать ему низкое и 

высокое звучание голоса, соотнося их с конкретными игрушками и игровой 

ситуацией;  

- создавать условия для накопления опыта восприятия различных 

звуков окружающего мира, фиксировать внимание на различных звуках в быту 

(стуке в дверь, телефонном звонке, шуме льющейся воды, звуке падающего 

предмета), называя соответствующие предметы и действия;  

- расширять слуховое восприятие звуков природы (шум ветра, шум 

воды), голосов животных и птиц, подражать им;  

- совершенствовать слуховое восприятие через игры с музыкальными 

инструментами, учить дифференцировать их звучание (рояль, барабан; 

металлофон, шарманка; бубен, свирель), выполняя при этом действия с 

музыкальными инструментами (игрушками);  

- учить узнавать и различать скрытые от ребенка игрушки по их 

звучанию, голоса животных при использовании дидактических игр («Кто там?», 

«Кто пришел вначале?», «Кто спрятался?»);  

- учить различать людей по голосу, выделять голос человека на 

общем звуковом фоне;  

- создавать условия для пространственной ориентировки на звук, 

используя звучания игрушек в качестве сигнала к началу или прекращению 

действий в подвижных играх и упражнениях, побуждая обучающихся 

определять расположение звучащего предмета, бежать к нему, показывать и 

называть его.  

Тактильное и кинестетическое восприятие:  

- активизировать позитивные эмоциональные реакции на 

прикосновение, поглаживание и другие тактильные стимулы улыбкой, 

ласковыми словами;  

- вызывать спокойные реакции на контакт с руками другого человека 

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

- добиваться спокойных реакций на соприкосновение с различными 

материалами (дерево, металл, клейстер, пластмасса, бумага, вода), различными 

по температуре (холодный, теплый), фактуре (гладкий, шероховатый), вязкости 

(твёрдый, жидкий, густой, сыпучий);  
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- развивать тактильно-кинестетическое восприятие через накопление 

разнообразных ощущений в результате давления на поверхность тела, изменения 

положения тела, его отдельных частей;  

- развивать тактильно-кинестетическое восприятие через накопление 

разнообразных ощущений на исходящую от объектов вибрацию;  

- развивать тактильно-кинестетическое восприятие через накопление 

разнообразных ощущений и восприятий путем обследования различной 

предметной среды, предлагать ребенку для захватывания, сжимания предметы 

разной формы, цвета, фактуры;  

- развивать различение наощупь материалов (дерево, металл, 

клейстер, крупа, вода) по температуре (холодный, горячий), фактуре (гладкий, 

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

- формировать умения дифференцировать игрушки (предметы) на 

основе тактильного восприятия их разных свойств (раскладывать мячики в две  

коробочки - колючие и мягкие, опираясь на их тактильные свойства); 

Восприятие вкуса:  

- различать продукты по вкусовым качествам (сладкий, горький, 

кислый, соленый);  

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

Восприятие запаха:  

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

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

Формирование сенсорных эталонов (цвет, форма, величина):  

- обогащать опыт манипулятивной деятельности ребенка с 

предметами различной формы, величины, разного цвета; формировать 

ориентировку на внешние свойства и качества предметов,  

их отличие (по цвету, форме, величине) с использованием зрительного, 

тактильно-двигательного восприятия;  

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

«дай такой же»);  

- формировать способы сравнения разных свойств предметов (путем 

наложения, сортировки).  

Формирование полисенсорного восприятия: создавать условия для 

развития у ребенка зрительного восприятия с опорой на другие виды ощущений 

и восприятия: показывать предмет или его изображение по его звучанию 

(запаху, тактильным характеристикам).  

  

Формирование предпосылок интеллектуальной деятельности  

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

плана является уровень интеллектуального развития ребёнка.  

Работа по формированию предпосылок интеллектуальной деятельности 

является обязательной составляющей комплексного сопровождения 
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обучающихся с РАС. Она особенно важна в случае тяжёлых и осложнённых 

форм РАС и должна начинаться как можно раньше.  

  

Формирование и развитие коммуникации  

Освоение содержания этого приоритетного направления проводится в 

процессе взаимодействия обучающихся с ближним социальным окружением, и 

рассматривается как основа формирования потребности в общении, форм и 

способов общения, а в дальнейшем, - игровой деятельности или её предпосылок, 

основ развития личности ребенка с аутизмом.  

Несмотря на то, что целевой группой Программы являются обучающиеся 

с РАС, задачи, которые решаются в развивающей работе с детьми раннего 

возраста в той или иной степени актуальны для всех обучающихся, как уже 

имеющих выявленные нарушения развития различного генеза, так и 

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

безотносительно специфики нарушений, так и те, которые ориентированы на 

особенности развития обучающихся группы риска по формированию РАС. 

Диагностика генеза наблюдаемых нарушений развития также является одной из 

важнейших задач этапа ранней помощи.  

Основополагающим является формирование способов принятия, 

установления и поддержания контакта ребенка с педагогическим работником и 

научение ребенка приёмам взаимодействия с ним. Большую роль играет 

эмоциональный контакт с родителями (законными представителями), которые 

является важным звеном становления мотивационной сферы ребёнка.  

Содержание этого приоритетного направления 

коррекционноразвивающей работы подразделяется на:  

- формирование потребности в коммуникации, развитие 

эмоциональных средств общения ребенка с родителями (законными 

представителями), педагогическим работником, формирование способности 

принимать контакт;  

- развитие взаимодействия ребенка с другими детьми;  

- развитие основ социального поведения, в том числе предпосылок 

учебного поведения.  

Формирование потребности в коммуникации  

Развитие эмоциональных средств общения ребенка с родителями 

(законными представителями), другими близкими, педагогическим работником:  

- формировать потребность в общении с родителями (законными 

представителями), педагогическим работником в процессе удовлетворения 

физических потребностей ребенка;  

- формировать у ребенка эмоциональную отзывчивость через теплые 

эмоциональные отношения с родителями (законными представителями), чувства 

доверия и привязанности к ним;  
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- создать условия для пробуждения у ребенка ответных реакций на 

контакт с родителями (законными представителями), педагогическим 

работником;  

- формировать эмоционально-личностные связи ребенка с 

родителями (законными представителями), педагогическим работником, 

положительное взаимодействие между матерью и младенцем: синхронность, 

взаимность, совместное изменение поведения, настроенность друг на друга;  

- стимулировать установление и поддержание контакта ребенка с 

родителями (законными представителями), педагогическим работником (глаза в 

глаза, улыбки и вербализации, развитие ритмического диалога);  

- укреплять визуальный контакт ребенка с родителями (законными 

представителями), педагогическим работником в процессе телесных игр;  

- формировать умение фиксировать взгляд на родителях (законных 

представителях), педагогическом работнике;  

- формировать умения прослеживать взглядом за родителями 

(законными представителями), педагогическим работником, его указательным 

жестом как основного вида предпосылок проявления внимания к совместному 

действию.  

Развитие взаимодействия ребенка с педагогическим работником и 

другими детьми:  

- создавать предпосылки для возникновения у ребенка ощущения 

психологического комфорта, уверенности и раскрепощенности в новом 

пространстве, с новыми людьми;  

- формировать навыки активного внимания;  

- формировать умение отслеживать источник звука взглядом и (или) 

поворотом головы в сторону источника звука;  

- вызывание реакции на голос поворотом головы и взглядом в 

сторону говорящего;  

- формировать поддержание эмоционального контакта с 

педагогическим работником и концентрацию внимания ребёнка на контакте в 

процессе игрового и речевого взаимодействия;  

- вызывать у ребёнка эмоционально положительные голосовые 

реакции и устанавливать на их основе контакт;  

- вызывать эмоционально положительное реагирование на 

социальнокоммуникативные игры, пение педагогического работника с 

использованием разнообразных игрушек и игр;  

- создавать возможность совместных действий с новым 

педагогическим работником;  

- стимулировать взгляд на объект, на который указывает и смотрит 

педагогический работник; формировать толерантное отношение и (по 

возможности) интерес к  
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другим детям,  

- вызывать интерес к совместным действиям с другими детьми в 

ситуации, организованной педагогическим работником (активным движениям, 

музыкальным играм, предметно-игровым, продуктивным видам деятельности);  

- формировать умение непродолжительное время играть рядом с 

другими детьми;  

- совершенствовать умения действовать по подражанию 

педагогическому работнику.  

Развитие основ социального поведения (предпосылок учебного поведения, 

профилактика и (или) коррекция проблемного поведения):  

- учить откликаться на своё имя;  

- формировать умение выделять (показывать) по речевой инструкции 

педагогического работника основные части своего тела и лица (покажи, где 

голова, нос, уши, руки, живот);  

- учить ориентироваться на оценку своих действий педагогическим 

работником, изменять свое поведение с учетом этой оценки;  

- формировать предпосылки учебного поведения: учить соблюдать 

определённую позу, слушать, выполнять действия по подражанию и 

элементарной речевой инструкции;  

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

группой;  

- предупреждать неадекватные реакции на смену режимных 

моментов:  

питание, сон, бодрствование (с использованием расписания и (или) на основе 

стереотипа поведения).  

  

Речевое развитие  

Специфические нарушения развития ребенка значительно препятствуют и 

ограничивают его полноценное общение с окружающими. У обучающихся с 

повышенным риском формирования РАС отсутствует или слабо выражена 

потребность в коммуникативных связях, имеются трудности выбора и 

использования форм общения, включая коммуникативную речь и 

целенаправленность речевой деятельности. У обучающихся целевой группы 

наблюдается несформированность языковых средств и (или) недоразвитие речи 

и ее функций, прежде всего, коммуникативной, а также познавательной, 

регулирующей.  

В связи с этим обучение обучающихся речи и коммуникации должно 

включать целенаправленную психолого-педагогическую работу по 

формированию возможностей общения, его вербальных и невербальных средств. 

Цель речевого развития - формирование коммуникативных и речевых навыков с 
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использованием средств вербальной и невербальной коммуникации, умения 

пользоваться ими в процессе общения и социального взаимодействия.  

Программа представлена следующими разделами: развитие потребности в 

общении, развитие понимания речи и развитие экспрессивной речи.  

Развитие потребности в общении:  

- формировать аффективно-личностные связи у ребенка с 

родителями (законными  представителями),  педагогическим  работником  как 

 основу возникновения интереса к общению; развивать эмоциональные  

средства общения ребенка с родителями (законными представителями), 

педагогическим работником;  

- формировать умение принимать контакт,  

- формировать умения откликаться на свое имя;  

- формировать потребность в речевых высказываниях с целью 

общения с педагогическим работником и другими детьми;  

- формировать понимание жестовой инструкции педагогического 

работника с речевым сопровождением, используя элементарные жесты во 

взаимодействии с педагогическим работником;  

- учить использовать доступные средства коммуникации с 

педагогическим работником (жесты, слова: «привет, пока, на, дай»);  

- стимулировать речевые проявления и инициативу обучающихся:  

обращения, просьбы, требования;  

- стимулировать речевые реакции в процессе общения с родителями 

(законными представителями), педагогическим работником.  

Развитие понимания речи:  

- стимулировать внимание ребёнка к звучащей речи педагогического 

работника, интонации, голосу, зрительному восприятию ребенком говорящего, 

дополняя речь естественными жестами, мимикой, указаниями на предметы;  

- активизировать восприятие речи на слух, называя новые звуки, 

слоги, слова, связанные с предметом, игрушкой, которая привлекает ребенка, на 

которую он направляет свой взгляд;  

- создавать условия для развития слухового восприятия при 

использовании различных игр с музыкальными игрушками;  

- формировать умение находить близко расположенный предмет, 

который называет педагогический работник;  

- учить по просьбе находить и приносить игрушку, которая 

расположена далеко от ребенка;  

- создавать условия для восприятия различных интонаций речевых 

высказываний (побуждающих, одобрительных, строгих, запрещающих), 

подкрепляя интонацию соответствующей мимикой лица и естественными 

жестами;  

- учить выполнять запрет: «Нельзя!», «Стоп!»;  
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- формировать взаимосвязь между движением и его словесным 

обозначением, комментируя действия ребенка и собственные движения речью;  

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

- учить  выполнять  простые  инструкции  сопровождаемые,  

соответствующим жестом: «иди ко мне», «сядь»;  

- учить выполнять простые инструкции, предъявляемые без жеста;  

- учить обучающихся слушать песенки, стихи, фиксировать взгляд на 

артикуляции педагогического работника;  

- активизировать речевые реакции обучающихся, совместно 

рассматривая предметы, игрушки, картинки;  

- учить показывать по просьбе знакомые предметы и их 

изображения.  

Развитие экспрессивной речи, в том числе средствами невербальной 

коммуникации:  

- стимулировать использование жеста, указывающего на желаемый 

объект, чтобы выразить просьбу; учить выражать просьбу с помощью 

вокализации, которая может сопровождаться взглядом и (или) жестом, 

указывающим на желаемый предмет;  

- учить выражать просьбу о помощи, протягивая предмет 

педагогическому работнику;  

- стимулировать произнесение звуков, слогов, слов по очереди с 

педагогическим работником;  

- учить выражать отказ социально адекватными средствами 

(например, движением головы или кисти);  

- учить указывать пальцем на близко (до 1 м) расположенный 

желаемый предмет;  

- стимулировать фиксацию взгляда на лице педагогического 

работника, для получения желаемого предмета;  

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

предложенных предметов;  

- стимулировать использование вокализации, звука, слога, слова и 

взгляда для выражения просьбы;  

- учить показывать указательным пальцем на желаемый отдаленно 

расположенный (1 и более метров) предмет;  

- создавать условия для развития активных вокализаций;  

- стимулировать произнесение пяти и более согласных в спонтанной 

вокализации и лепете;  

- создавать условия для формирования невербальных средств 

коммуникации: умение фиксировать взгляд на лице партнера, смотреть в глаза 

партнера по общению;  
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- учить обучающихся подражать действиям губ педагогического 

работника в русле простой артикуляционной гимнастики;  

- побуждать к звукоподражанию;  

- создавать условия для активизации обучающихся к речевым 

высказываниям в результате действий с игрушками («паровоз - ту-ту», «самолет 

- ууу»);  

- учить обучающихся отвечать на вопросы: «Хочешь пить?» - «Да», 

«Нет», «Хочу», «Не хочу»; выражать свои потребности словом: «Дай пить», 

«Хочу сок», «Хочу спать» (в дальнейшем - с обращением).  

  

Профилактика формирования проблем поведения и их коррекция  

В возрасте до трёх лет у любого ребёнка возможности обозначить своё 

отношение к происходящему с ним и в окружении ограничены, поэтому в этих 

целях нередко используются крик, плач, агрессия, аутоагрессия и другие 

проявления проблемного поведения, и это, в принципе, можно рассматривать 

как естественную реакцию для данного возраста. В связи с тем, что при аутизме 

выражена склонность к формированию стереотипии, частые повторения таких 

эпизодов приводят к фиксации нежелательного поведения и, следовательно, 

уменьшение частоты проявлений проблемного поведения в раннем детстве 

делает такую работу не только коррекционной, но и, во многом, 

профилактической. Следует принимать во внимание, что сходные поведенческие 

проявления могут носить эндогенный характер, и не быть связанными с 

внешними обстоятельствами.  

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

сопровождению обучающихся с РАС) как можно раньше привлекались родители  
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(законные представители) и другие члены семей, в которых есть обучающиеся с 

аутизмом, поскольку в этот период ребёнок, в основном, находится в семье 

(больше, чем в любом другом возрасте). Коррекционную работу с проблемами 

поведения в раннем возрасте следует строить в русле развивающих, 

эмоционально ориентированных методов; элементы поведенческих подходов 

следует вводить по мере необходимости и выяснения особенностей 

психологического профиля ребёнка.  

Основные составляющие психолого-педагогического сопровождения:  

- создание эмоционально положительной атмосферы в окружении 

ребёнка исключительно важно не только в плане профилактики и коррекции 

проблем поведения, но для развития ребёнка в целом. Положительные эмоции 

способствуют повышению общего (в том числе, психического) тонуса, создают 

благоприятный фон для установления контакта и развития взаимодействия, 

общения с ребёнком;  

- установление эмоционального контакта также нужно для всех 

направлений сопровождения, но в рамках ранней помощи - особенно важно, 

необходимо, т.к. эмоциональный контакт ребёнка с аутизмом с педагогическим 

работником, родителями (законными представителями) (прежде всего, с 

матерью) делает приобретённые навыки более стойкими, не требующими 

постоянного подкрепления, ориентирует на естественные, эмоциональные 

формы поощрения и (или) подкрепления;  

- установление функции проблемного поведения необходимо 

проводить для определения конкретного направления помощи: при 

установлении функции проблемного поведения (основные функции: избегание 

неприятного (нарушение привычного стереотипа, непонимание происходящего, 

общение в некомфортной для ребёнка форме, непривлекательное занятие, 

сверхсильные сенсорные стимулы, внутренний дискомфорт) и получение 

желаемого), необходимо в соответствии с используемым коррекционным 

подходом и с учётом индивидуальных особенностей ребёнка разработать 

программу по предупреждению ситуаций, провоцирующих проблемное 

поведение (например, обучение адекватным способам обозначать свои желания: 

не криком или плачем, а указательным жестом).  

В случае возникновения эпизода проблемного поведения:  

а) никаким образом не обнаруживать негативных эмоциональных  

реакций, т.к. они могут подкреплять проблемное поведение;  

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

желаемого, избегание неприятного) с помощью крика, плача, агрессии, т.к. это 

может закрепить нежелательную поведенческую реакцию;  

в) использовать те или иные способы коррекции проблем поведения 

(переключение, игнорирование, тайм-аут).  

Коррекция стереотипии в раннем возрасте требует особого внимания по 

нескольким причинам:  
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- в раннем возрасте в определённый период стереотипии 

свойственны типичному развитию;  

- стереотипии возможны не только при аутизме, но и при других 

нарушениях развития (например, при умственной отсталости, ДЦП);  

- определение стереотипии в поведенческой терапии расширительно  

(повторяющиеся нефункциональные движения, действия, интересы) и включает 

несколько патогенетических вариантов, из которых психолого-педагогические 

методы коррекции являются основными для 

гиперкомпенсаторноаутостимуляционных, компенсаторных и психогенных. По 

феноменологии в раннем возрасте наиболее характерны двигательные и 

сенсорно-двигательные стереотипии.  

Общий алгоритм работы со стереотипиями в раннем возрасте таков:  

1. Динамическое наблюдение за любыми (как правило, 

двигательными) проявлениями, напоминающими стереотипии: время появления, 

возрастная динамика и устойчивость во времени, зависимость от внешних 

факторов (возможность отвлечь, переключить, связь с пресыщением, 

утомлением, эмоциональным состоянием);  

2. Отнесение стереотипии к возрастным особенностям или к 

проявлениям нарушений развития, возможное наличие связи с аутизмом;  

3. Квалификация  стереотипии  по  феноменологическим 

 и  

патогенетическим признакам;  

4. Выбор  коррекционного  подхода,  адекватного  возрасту,  

индивидуальным особенностям ребёнка и варианту стереотипии;  

5. Собственно, коррекционная работа с обязательным привлечением к 

ней семьи.  

6. Следует отметить, что работа со стереотипиями никогда не 

заканчивается в пределах ранней помощи и нуждается в продолжении в 

дальнейшем.  

  

Развитие двигательной сферы и физическое развитие  

Психомоторный уровень развития нервно-психического реагирования 

становится при типичном развитии ведущим после трёх лет и остаётся таковым 

до 5-7 лет, однако базис его развития - и в норме, и при различных нарушениях 

закладывается в раннем детстве.   

Именно поэтому у ребёнка с повышенным риском формирования РАС 

двигательная сфера должна быть в поле внимания родителей (законных 

представителей) и сотрудников Организации. Детям с аутизмом могут быть 

свойственны различные уровни двигательной активности, от гиперактивности до 

выраженной двигательной заторможенности, неравномерность развития 

двигательной сферы, например, несоответствие развития тонкой и общей 

моторики, различия между возможностями произвольной и спонтанной 
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двигательной активности. Это направление сопровождения включает 

формирование предметно-манипулятивной деятельности, развитие 

предметнопрактической деятельности, общефизическое развитие, подвижные 

игры и плавание.  

Формирование предметно-манипулятивной деятельности:  

1) развивать различные виды захвата и удержание предметов в руке;  

2) вызывать двигательную активность на интересный, новый, яркий 

предмет (игрушку), учить тянуться рукой к этому предмету;  

3) учить рассматривать игрушку в своей руке, перекладывая ее из 

одной руки в другую;  

4) формировать умение ставить игрушку (предмет) на определенное 

место;  

5) формировать умение удерживать предметы (игрушки) двумя 

руками и отдавать по просьбе педагогическому работнику;  

6) учить снимать и нанизывать шарики и (или) колечки на стержень 

без учета размера;  

7) учить вставлять в прорези коробки соответствующие плоскостные 

фигурки;  

8) вызывать интерес к объемным формам, учить опускать объемные 

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

форм);  

9) учить использовать музыкальную игрушку, нажимая на разные 

кнопки указательным пальцем и прослушивая разные мелодии;  

10) создавать ситуации для формирования взаимодействия обеих рук.  

 Формирование  предметно-практических  действий:  предметно- 

практические действия (далее - ППД) являются ведущей деятельностью ребенка 

в раннем возрасте и начинаются на уровне неспецифических манипуляций. 

Обучение направлено на формирование специфических манипуляций, которые в 

дальнейшем преобразуются в произвольные целенаправленные действия с 

различными предметами и материалами. У обучающихся группы повышенного 

риска формирования РАС действия с предметами часто приобретают 

стереотипный характер, поэтому одной из задач сопровождения становится 

развитие ППД без усиления стереотипий:  

а) действия с материалами: формировать умения: сминать, разрывать, 

размазывать, разминать, пересыпать, переливать, наматывать различный 

материал (следует выбирать те действия и материалы, которые не относятся к 

сверхценным и (или) не вызывают негативных аффективных реакций); 

знакомить со свойствами отдельных материалов (мягкий, твёрдый,  

текучий, сыпучий, пластичный);  

б) действия с предметами (с соблюдением тех же предосторожностей в  

отношении провоцирования и (или) поддержки формирования стереотипий):  
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- развивать манипулятивные действия с предметами (до того 

момента, когда они перестают соответствовать возрастным нормам);  

- формировать умения захватывать, удерживать, отпускать предмет;  

- учить толкать предмет от себя и тянуть предмет по направлению к 

себе;  

- формировать умения вращать, нажимать, сжимать предмет 

(вращений лучше избегать);  

- формировать умения вынимать и (или) складывать предметы из 

ёмкости или в ёмкость, перекладывать предметы из одной ёмкости в другую;  

- учить вставлять предметы в отверстия, нанизывать предметы на 

стержень, нить;  

- активизировать ППД (хватания, бросания, нанизывания, вращения) 

при использовании совместных или подражательных действий (следует ещё раз 

обратить внимание на опасность формирования стереотипий!);  

- формировать способы усвоения общественного опыта на основе 

ППД (действия по подражанию, образцу и речевой инструкции);  

- учить действовать целенаправленно с предметами-инструментами, 

учитывая их функциональное назначение и способы действия (ложкой, лейкой, 

молоточком, маркером, сачком, тележкой с веревочкой);  

- создавать условия для развития познавательной активности ребенка 

через выделение предметов из окружающей среды.  

Общефизическое развитие:  

1) формировать у обучающихся интерес к физической активности и 

совместным физическим занятиям с педагогическим работником (в дальнейшем 

- по возможности с другими детьми);  

2) создавать условия для овладения ползанием: формирование 

координированного взаимодействия в движениях рук и ног;  

3) учить обучающихся ползать по ковровой дорожке, доске, по 

наклонной доске, залезать на горку с поддержкой педагогического работника и  

самостоятельно спускать с нее;  

4) продолжать совершенствовать навык проползать через что-то 

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

5) учить перешагивать через легко преодолимое препятствие (ручеек, 

канавку, палку).  

6) учить обучающихся играть с мячом («лови - бросай», бросать в 

цель);  

7) формировать умения удерживать предметы (игрушки) двумя 

руками, производить с ними некоторые действия (мячи, рули, обручи).  

8) создавать условия для овладения умением бегать;  

9) учить ходить по лесенке вверх с педагогическим работником, а 

затем и самостоятельно;  
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10) формировать  у  обучающихся  потребность  в 

 разных  видах  

двигательной деятельности;  

11) развивать у обучающихся координацию движений;  

12) учить выполнять физические упражнения без предметов и с 

предметами;  

13) учить выполнять упражнения для развития равновесия;  

14) учить обучающихся ходить по «дорожке» и «следам»;  

15) учить переворачиваться из одного положения в другое: из 

положения «лежа на спине» в положение «лежа на животе» и обратно;  

16) учить обучающихся спрыгивать с высоты (с гимнастической 

скамейки высота 15-20 см);  

17) учить обучающихся подползать под веревку, под скамейку;  

18) формировать правильную осанку у каждого ребенка;  

19) тренировать у обучающихся дыхательную систему,  

20) создавать условия в группе для эффективной профилактики 

простудных и инфекционных заболеваний и для закаливания организма.  

Подвижные игры  

Задачи этого подраздела тесно связаны с задачами направления 

«Предпосылки развития игровой деятельности», хотя представленность игровых 

моментов в совместной двигательной активности может быть очень разной.   

В ходе совместной двигательной активности облегчается формирование 

понимания мотивов деятельности других участников; преследуются следующие 

задачи:  

1) воспитывать у обучающихся интерес к участию в подвижных играх;  

2) закреплять сформированные умения и навыки,  

3) стимулировать подвижность, активность обучающихся,  

4) развивать взаимодействие с педагогическим работником и другими 

детьми,  

5) создавать условия для формирования у обучающихся ориентировки в 

пространстве, умения согласовывать свои движения с движениями 

других играющих обучающихся.  

  

Формирование навыков самообслуживания и бытовых навыков  

Трудности усвоения жизненных компетенций являются одной из 

основных проблем в достижении хотя бы элементарного уровня целей 

сопровождения лиц с аутизмом. Навыки, сформированные в раннем детстве, 

хорошо закрепляются (при аутизме - тем более, в силу склонности к 

формированию стереотипов), поэтому начинать обучение в этой сфере следует, 

по возможности, раньше. Очень важно подчеркнуть, что здесь (как и в случае 

коррекции проблем поведения) необходимо единство позиций и действий 

профессионалов и семьи.  
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Наиболее существенным является создание условий для участия ребёнка в 

исполнении повседневных бытовых действий (одевание (раздевание), приём 

пищи, различные гигиенические процедуры):  

- сначала на уровне пассивного участия (отсутствие негативизма);  

- далее с постепенным подключением к действиям педагогического 

работника;  

- возрастанием «доли участия» ребёнка с тенденцией к полной 

самостоятельности, достижимой в раннем возрасте далеко не всегда и не во всех 

видах деятельности.  

Параллельно следует стремиться вызывать интерес к предметам быта и 

адекватным (сообразно функциям) действиям с ними, а также учить соблюдать 

элементарную аккуратность и опрятность во внешнем виде и в вещах, убирать 

после себя (занятия, приём пищи).  

  

Формирование навыков самостоятельности  

Главная задача коррекционной работы с аутичными детьми - 

формирование навыков самостоятельности, т.к. без достаточной 

самостоятельности в быту удовлетворительный уровень социализации и 

независимости в жизни недостижимы.  

У обучающихся с высоким риском развития аутизма в раннем возрасте 

возможности развития самостоятельности различны как в силу формирующихся 

аутистических расстройств, так и в силу возраста. Незрелость симптоматики 

затрудняет выделение непосредственных причин, препятствующих развитию 

самостоятельности, однако начинать это приоритетное направление 

сопровождения следует как можно раньше, при появлении первой же 

возможности.  

Развитие самостоятельности может быть связано с обучением бытовым 

навыкам, развитием предпосылок интеллектуальной деятельности, занятиями по 

физическому развитию и другими приоритетными направлениями этого 

возрастного периода, с организацией отдельных занятий или дня в целом. 

Основным методическим приёмом формирования навыков самостоятельности 

является использования расписаний различных по форме и объёму.  

Некоторые из традиционных направлений сопровождения в ранней 

помощи детям с повышенным риском формирования РАС - такие как 

познавательное и художественно-эстетическое развитие - не выделяются в 

самостоятельные, что не означает отсутствия соответствующей работы.  

Познавательное развитие представлено в направлениях «сенсорное 

развитие», «формирование предпосылок интеллектуальной деятельности» и 

других. Выделение «представлений об окружающем мире» как самостоятельной 

темы в раннем возрасте у обучающихся группы риска по РАС преждевременно: 

сначала необходимо создать возможности его познания (что особенно относится 

к социальному миру). Тем не менее с формированием представлений об 
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окружающем мире могут быть связаны многие направления сопровождения 

(сенсорное, коммуникативное, речевое, физическое развитие). Соответствующая 

специальная задача не ставится, поскольку её содержание и возможности 

решения фактически полностью определяются успехами 

коррекционноразвивающей работы и некоторых других направлений 

сопровождения.  

То же относится к художественно-эстетическому развитию: 

полноценному выделению этого приоритетного направления (в дальнейшем 

образовательной области) препятствует неготовность подавляющего 

большинства обучающихся группы риска по РАС к соответствующей 

деятельности по социально-коммуникативному, речевому развитию, уровню 

сформированности активного внимания.  

  

2.6.2. Помощь детям с РАС на начальном этапе дошкольного 

образования   

Социально-коммуникативное развитие  

Для формирования и развития коммуникации, в первую очередь, 

необходима работа по следующим направлениям:  

1) Установление взаимодействия с аутичным ребёнком - первый шаг к 

началу коррекционной работы. Особенно при тяжёлых и осложнённых формах 

РАС у ребёнка нет мотивации к взаимодействию с другими людьми.  

2) Установление эмоционального контакта также может быть первым 

шагом в коррекционной работе, если у ребёнка есть достаточные сохранные 

резервы эмоционального реагирования.  

3) Произвольное подражание большинству обучающихся с аутизмом 

исходно не доступно. Следует отработать навык произвольного подражания как 

можно раньше, т.к. он важен не только как форма взаимодействия, но и как 

имплицитный способ обучения. Могут быть использованы как методы 

прикладного анализа поведения, так и развивающих подходов.  

4) Коммуникация в сложной ситуации подразумевает ответы на 

вопросы в тех случаях, когда ребёнок с аутизмом остался без сопровождения. 

Умение отвечать на вопросы «Как тебя зовут?», «Где ты живёшь?», «Как 

позвонить маме (папе)?» и тому подобные очень важно, т.к. помогает быстрее 

разрешить ситуацию и сделать её менее травматичной для ребёнка.  

5) Умение выразить отношение к ситуации, согласие или несогласие 

социально приемлемым способом (вербально или невербально) позволяет 

избежать использования проблемного поведения в коммуникативных целях.  

6) Использование конвенциональных форм общения - принятые 

формы общения при встрече, прощании, выражения благодарности. 

Конвенциональные формы общения можно использовать в целях формирования 

и развития сложного для обучающихся с аутизмом навыка обращения: переход 

от «Здравствуйте!» к «Здравствуйте, Мария Ивановна!» создаёт базу для 
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обращения в других ситуациях. Невербальные эквиваленты конвенциональных 

форм общения используются не только в случае отсутствия звучащей речи, но 

как средство амплификации вербальных форм.  

7) Умение инициировать контакт имеет самостоятельное значение, 

поскольку, как показывает опыт, даже при наличии серьёзной причины для 

взаимодействия с другим человеком (например, потребности в помощи) ребёнок 

с аутизмом не устанавливает контакт потому, что не может его инициировать. 

Обучение принятым формам инициации контакта («Скажите, пожалуйста...», 

«Можно у Вас спросить...»), отработка стереотипа использования таких речевых 

штампов очень полезны.  

8) Обучение общению в различных жизненных ситуациях должно 

происходить по мере расширения «жизненного пространства» ребёнка с 

аутизмом, развития его самостоятельности. Это касается различных бытовых 

ситуаций дома, в организации, которую посещает ребёнок, в транспорте.  

9) Спонтанное общение в дошкольном возрасте при РАС достигается 

нечасто. Условие - способность строить высказывание и поведение произвольно, 

в соответствии с активностью партнёра по коммуникации и особенностями 

ситуации. 10) Использование альтернативной коммуникации.  

  

Коррекция нарушений речевого развития  

Нарушения речевого развития встречаются во всех случаях аутизма, их 

коррекция исключительно важна, поскольку речь не только ведущая форма 

коммуникации, но также играет очень важную роль в развитии мышления, 

эмоциональной сферы, деятельности. Генез речевых нарушений у обучающихся 

с РАС неодинаков, проявления чрезвычайно разнообразны: от мутизма до 

нарушений коммуникативной функции речи при её формально правильном 

развитии. Коррекционной работе должно предшествовать тщательное 

обследование, целью которого является установление патогенетической и 

логопедической структуры нарушений, разработка программы коррекции 

нарушений речевого развития. В частности, в раннем возрасте проблемы 

речевого развития чаще требуют психологической коррекции, чем 

логопедической помощи.  

Направления работы, охватывающий весь спектр нарушений РАС:  

1. Формирование импрессивной речи:  

- обучение пониманию речи;  

- обучение пониманию инструкций «Дай», «Покажи»;  

- обучение пониманию инструкций в контексте ситуации;  

- обучение пониманию действий по фотографиям (картинкам); - обучение 

выполнению инструкций на выполнение простых движений; - 

выполнение инструкций на выполнение действий с предметами.  

2. Обучение экспрессивной речи:  
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- подражание звукам и артикуляционным движениям, повторение 

слогов и слов;  

- называние предметов;  

- обучение выражать свои желания при помощи звуков и слов 

(возможно, что сначала - как переходный этап - невербально);  

- обучение выражать согласие и несогласие;  

- обучение словам, выражающим просьбу;  

- дальнейшее развитие речи: обучение называть действия, назначение 

предметов; умение отвечать на вопросы «Для чего это нужно?», «Что этим 

делают?», «Зачем это нужно?», «Чем ты (например, причёсываешься)?»; 

умение отвечать на вопросы о себе; обучение пониманию признаков 

предметов (цвета, формы); умение отвечать на вопросы «Где?» и другие, 

связанные с пространственным восприятием, и выполнять соответствие 

инструкции; увеличение числа спонтанных высказываний;  

3. Развитие фонематического слуха; обогащение активного словаря; 

развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи:  

- формирование  основ  коммуникативной  функции  речи 

 (при предварительно сформированной потребности в коммуникации);  

- конвенциональные формы общения;  

- навыки коммуникации в сложной ситуации (например, если 

ребёнок остался без сопровождения);  

- навыки речевого общения в различных жизненных ситуациях; - 

развитие навыков диалога, речевого реципрокного взаимодействия.  

4. Развитие речевого творчества:  

- преодоление искажённых форм речевого творчества (стереотипные 

игры со словом, неологизмы);  

- конкретной (и далеко не всегда достижимой не только в 

дошкольном возрасте, но и позднее) задачей в развитии речевого творчества при 

РАС является формирование спонтанного речевого высказывания, спонтанной 

речи.  

  

Развитие навыков альтернативной коммуникации  

В части случаев РАС развитие экспрессивной речи затруднено и 

оказывается отсроченным на неопределённое время. Иногда это связано с 

тяжестью аутистических расстройств, в других случаях - является следствием 

сопутствующих нарушений (например, органическим поражением 

существенных для речевого развития мозговых центров). Высказывается мнение, 

что отсутствие устной речи становится препятствием в развитии коммуникации 

как таковой, и предлагается использовать различные способы альтернативной 

коммуникации, что действительно позволяет реализовать потребность в 
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общении. Данные о том, что использование альтернативной коммуникации 

стимулирует развитие устной речи, неоднозначны.  

Решение о целесообразности обучения ребенка с РАС способам 

альтернативной коммуникации должно приниматься индивидуально в каждом 

случае на основании результатов комплексной диагностики.  

  

Коррекция проблем поведения  

Проблемное поведение (агрессия, самоагрессия, неадекватные крик, смех, 

плач, негативизм, аффективные вспышки) очень часто оказываются одним из 

ключевых препятствий для социальной адаптации и обучения обучающихся с 

РАС, в связи с чем коррекция поведения занимает очень важное место в 

структуре комплексного сопровождения.  

Проблемы поведения могут корректироваться с использованием 

прикладного анализа поведения, где исходят из того, что такое поведение всегда 

выполняет определенную функцию; актом проблемного поведения ребёнок с 

аутизмом осознанно или неосознанно сообщает какую-то информацию. 

Установив функцию проблемного поведения, можно подобрать средства, 

предотвращающие (что лучше) или прекращающие это поведение.   

Общая схема работы:  

1. Определение проблемного поведения в терминах поведенческой 

терапии;  

2. Фиксация проблемного поведения: установление эмпирической 

связи данного поведения с предшествующими и последующими событиями;  

3. Определение функции проблемного поведения (обобщённо их две - 

избегание неприятного и получение желаемого, но каждая включает несколько 

вариантов);  

4. Общий подход: предотвращать ситуации, в которых может 

возникнуть проблемное поведение; учить ребёнка адекватным способам 

выражать своё желание изменить ситуацию; не поощрять проявления 

проблемного поведения, если оно всё же возникло (ребёнок не должен избежать 

неприятной ситуации с помощью, например, агрессии или крика);  

5. Коррекция проблем поведения. Конкретные решения подбираются 

индивидуально, чаще всего используются:  

- подкрепление поведения несовместимого с проблемным или 

отсутствия проблемного поведения;  

- лишение подкрепления;  

- «тайм-аут» - ребёнок немедленно, до окончания эпизода выводится 

из ситуации, в которой возникло проблемное поведение; нельзя использовать, 

если функцией проблемного поведения было избегание неприятной ситуации;  

- введение в ситуацию после эпизода нежелательного поведения 

неприятного для ребёнка стимула (в терминах поведенческой терапии - 

«наказание», что не подразумевает негуманного отношения к ребёнку). В 
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последние 15-20 лет используется редко из-за низкой эффективности (не даёт 

положительного образца поведения). Чаще всего используются повторяющиеся 

физические упражнения (наклоны, приседания, отжимания).  

В рамках развивающих коррекционных подходов в целях коррекции 

проблемного поведения используются психодрама, игротерапия, когнитивная 

психотерапия, но как специальное направление сопровождения проблема 

выделена недостаточно чётко.  

Стереотипии также относят к проблемному поведению, но рассматривают 

отдельно, т.к. наиболее характерные из них (компенсаторные, 

аутостимуляционно-гиперкомпенсаторные) связаны с глубинными звеньями 

патогенеза аутизма, рассматриваются как его неотъемлемый диагностически 

значимый признак и отличаются высокой ригидностью по отношению к 

лечебно-коррекционным воздействиям.  

Вопросом коррекции стереотипии специально занимается только 

прикладной анализ поведения.  

  

Коррекция и развитие эмоциональной сферы  

Эмоциональные нарушения занимают очень важное место в структуре 

аутистических расстройств. Отдельные задачи эмоционального развития 

включены в другие образовательные направления, но, как представляется, 

целесообразно выделить основные задачи эмоционального развития специально.  

Формирование способности эмоционального взаимодействия с другими 

людьми и окружающим миров в целом:  

- формирование способности выделять и адекватно оценивать 

внешние признаки эмоционального состояния других людей, использовать эти 

признаки как предикторы их поведения;  

- развитие способности к использованию в качестве эмоциональной 

значимой оценки собственного поведения и поведения других людей социально 

принятых критериев;  

- развитие способности к эмоциональному резонансу, в перспективе - 

к сопереживанию, сочувствию, состраданию;  

- уметь выделять определённые явления окружающего мира (голоса 

людей и их лица, звуки музыкальных инструментов, природные и бытовые 

звуки, картины природы), связывая их с тем или иным эмоциональным смыслом 

(используя различные приёмы, например, эмоциональное заражение, 

эстетическое воздействие).  

  

Обучение навыкам самообслуживания и бытовым навыкам  

Достижение главной цели комплексного сопровождения обучающихся с 

РАС (способность к самостоятельной и независимой жизни) невозможно, если 

ребёнок не будет уметь себя обслуживать: одеваться и раздеваться, чистить 

зубы, есть, умываться, пользоваться туалетом и совершать другие гигиенические 
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процедуры, выполнять простейшие бытовые навыки. Всё это необходимо 

начинать осваивать в дошкольном возрасте.  

Обычно такого рода обучение происходит в семье, но в случае аутизма 

родители (законные представители) и другие близкие, несмотря на значительные 

усилия, очень часто не могут достичь желаемого без помощи специалистов. 

Учитывая комплексность навыков самообслуживания и бытовых навыков, 

нарушенными оказываются, по существу, не они сами, а лежащие в их основе 

более простые и одновременно более глубокие нарушения.  

  

Формирование предпосылок интеллектуальной деятельности  

При РАС когнитивные нарушения по своей природе, структуре и 

динамике не совпадают с таковыми при умственной отсталости, их оценка 

основывается на несколько иных критериях и требует специальных знаний и 

большой осторожности.  

Формирование предпосылок интеллектуальной деятельности является 

обязательной составляющей комплексного сопровождения обучающихся с РАС. 

Этот раздел работы имеет большое диагностическое значение, т.к. полученные 

результаты могут прояснить природу и содержание имеющихся когнитивных 

нарушений, способствовать оптимальному выбору стратегии комплексного 

сопровождения.  

Независимо от оценки когнитивной сферы ребенка с РАС, прикладной 

анализ поведения предлагает отрабатывать, в первую очередь, такие простейшие 

операции как соотнесение и различение.  

Используются следующие виды заданий:  

1) сортировка (обследуемый расположить предметы или 

картинки рядом с соответствующими образцами);  

2) выполнение инструкции «Найди (подбери, дай, возьми) такой 

же;  

3) соотнесение одинаковых предметов;  

4) соотнесение предметов и их изображений;  

5) навыки соотнесения и различения предметов по признакам 

цвета, формы, размера;  

6) задания на ранжирование (сериацию);  

7) соотнесение количества (один - много; один - два - много).  

Развивающие подходы предполагают возможность отработки как 

перечисленных, так и иных простейших когнитивных операций в ходе 

совместной с ребенком игровой деятельности, которая формируется у 

дошкольника с аутизмом в процессе индивидуальных занятий с педагогическим 

работником, и далее - в ходе игровых занятий в малой группе Организации. 

Однако ведущим направлением формирования предпосылок интеллектуальной 

деятельности у дошкольника с РАС с точки зрения развивающих подходов 
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является формирование произвольности, развитие возможности к организации 

собственного внимания и поведения.  

  

2.6.3. Помощь детям с РАС на основном этапе дошкольного  

образования 

Социально-коммуникативное развитие 

Основные задачи коррекционной работы:  

1. Формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, что означает:  

- способность различать своих и чужих, членов семьи, знакомых 

педагогических работников;  

- способность выделять себя как физический объект, называть и 

(или) показывать части тела, лица, отмечая их принадлежность («мой нос», «моя 

рука»);  

- способность выделять объекты окружающего мира, различать 

других людей (членов семьи, знакомых педагогических работников; мужчин и 

женщин; людей разного возраста); дифференцировать других обучающихся; 

выделять себя как субъекта.  

2. Формирование предпосылок общения, развитие общения и 

взаимодействия ребенка с педагогическим работником и другими детьми:  

- формирование предпосылок общения через обучение: адекватно 

просить о желаемом (словом или невербально); через совместную деятельность с 

педагогическим работником (игра, бытовые проблемы, самообслуживание), в 

дальнейшем - с детьми под контролем педагогического работника; далее - 

самостоятельно;  

- взаимодействие с педагогическим работником: выполнение 

простых инструкций, произвольное подражание;  

- реципрокное диадическое взаимодействие со педагогическим 

работником как предпосылка совместной деятельности, включая игровую;  

- установление взаимодействия с другими детьми в рамках 

диадического взаимодействия или взаимодействия в малой группе (при 

содействии и под контролем педагогических работников);  

- развитие игры (игра «с правилами», социально-имитативная, 

сюжетная, ролевая игра) с целью коммуникативного, социального, 

интеллектуального, речевого, аффективного развития ребенка;  

- использование конвенциональных форм общения, начиная с 

простейших форм («Пока!», «Привет!») и переходя постепенно к более 

развитым («Здравствуйте!», «До свидания!») и использованию обращения и, по 

возможности, взгляда в глаза человеку, к которому ребёнок обращается 

(«Здравствуйте, Мария Ивановна!», «До свидания, Павел Петрович!»).  

3. Формирование готовности к совместной деятельности с другими 

обучающимися:  
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- формирование толерантного (в дальнейшем дифференцированного, 

доброжелательного) отношения к другим детям;  

- формирование способности устанавливать и поддерживать контакт;  

- целью коммуникативного, социального, интеллектуального, 

речевого, аффективного развития - игра (социально-имитативная, «с 

правилами», сюжетная, ролевая);  

- возможность совместных учебных занятий.  

4. Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, на 

природе:  

- введение правил безопасного поведения на основе отработки 

стереотипа, на основе эмоционального контакта с педагогическим 

работником;  

- осмысление отработанных стереотипов по мере возможностей 

ребёнка.  

5. Становление самостоятельности:  

- продолжение обучения использованию расписаний;  

- постепенное расширение сферы применения расписаний, переход к 

более абстрактным формам расписаний;  

- постепенное замещение декларативных форм запоминания - 

процедурными: не механическое запоминание, а усвоение функциональной, 

логической связи событий;  

- переход к более общим формам расписаний, наработка гибкости в 

планировании и поведении.  

6. Развитие социального и эмоционального интеллекта, развитие 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания:  

- умение эмоционально выделять людей, т.е. развивать уровень 

базальной аффективной коммуникации - умение воспринимать знаки 

эмоциональной жизни других людей, различать эти знаки, правильно оценивать 

их и адекватно на них реагировать;  

- формирование чувства привязанности к близким, эмоционального 

контакта с ними и с другими людьми;  

- формирование предпосылок осмысления собственных 

аффективных переживаний и эмоциональной жизни других людей;  

- развитие способности к сопереживанию и эмоциональной 

отзывчивости (на основе эмоционального контакта, в ходе совместного опыта 

различного характера - бытовая деятельность, игра, впечатления от природы, 

искусства).  

7. Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества:  

- формирование позитивного отношения к своим действиям в русле 

особого интереса через эмоциональное заражение, по инструкции на 
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основе эмоционального контакта и (или) адекватных видов 

подкрепления;  

- расширение (по возможности) спектра мотивирующих факторов;  

- формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества на основе мотивации, адекватной уровню развития ребёнка и 

ситуации.  

8. Развитие целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий:  

- формирование целенаправленности на основе особого интереса и 

(или) адекватного подкрепления;  

- обучение  основам  саморегуляции  (возможно  только 

 при соответствующем уровне самосознания).  

9. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности. Формирование уважительного отношения 

и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу обучающихся и 

педагогических работников в Организации:  

- обучение формальному следованию правилам поведения, 

соответствующим нормам и ценностям, принятым в обществе, на основе 

поведенческого стереотипа;  

- смысловое насыщение формально усвоенных правил поведения, 

соответствующих нормам и ценностям, принятым в обществе, по мере 

формирования представлений о семье, обществе, морали, нравственности.  

10. Формирование способности к спонтанному и произвольному 

общению:  

- создание условий для становления спонтанного общения: полное 

(или в значительной степени) преодоление проблем физической и психической 

самоидентификации; развитие коммуникативной интенции и средств её 

структурирования и разворачивания; формирование мотивации к общению;  

- возможность взаимообменного использования средств 

коммуникации  

(не обязательно вербальные);  

- возможность произвольной коммуникации (по просьбе других 

людей - родителей (законных представителей), специалистов, друзей).  

  

2.6.4. Помощь детям с РАС на пропедевтическом этапе дошкольного 

образования   

В пропедевтическом периоде дошкольного образования эта работа должна 

обеспечить такой результат, чтобы поведенческие проблемы ребенка с аутизмом 

не могли существенно влиять на возможность его пребывания в коллективе, на 

процесс обучения.  
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Виды проблемного поведения в разной степени устойчивы к 

лечебнокоррекционным воздействиям, что связано со многими причинами, в том 

числе, с особенностями их генеза.  

Такие виды проблемного поведения, как агрессия и самоагрессия, 

аффективные вспышки, неадекватные крики, плач, смех, негативизм либо 

относятся к искажённым формам реакции ребёнка на те или иные ситуации, 

либо возникают вследствие эндогенных причин. В первом случае 

принципиально возможна и предпочтительна психолого-педагогические 

коррекция (при необходимости используется медикаментозная поддержка); во 

втором случае медикаментозное лечение - на первом плане, но в сочетании с 

психолого-педагогическими методами; возможны случаи смешанного генеза. 

Конкретные решения всегда индивидуальны.  

Необходима правильная организация взаимодействия ребёнка с РАС с членами 

семьи - положительный эмоциональный фон, внимание к ребёнку не только 

тогда, когда он плохо себя ведёт. Одобрение и поощрение успехов и 

достижений, отсутствие подкрепления нежелательных форм поведения.  

  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Стратегии и технологии обучения обучающихся с РАС различным 

навыкам.  

Эмоциональное и сенсорное развитие ребенка с РАС  

Янушко Е. Игры с аутичным ребенком. Установление контакта, способы 

взаимодействия, развитие речи, психотерапия. М.: Теревинф, 2018 

https://www.terevinf.com/books/lechebnaya-pedagogika/igry-s-autichnym-rebenkom/  

Манелис Н.Г., Никитина Ю.В., Феррои Л.М., Комарова О.П. / Под общ. ред. А.В. 

Хаустова, Н.Г. Манелис. Сенсорные особенности детей с расстройствами 

аутистического спектра. Стратегии помощи. Методическое пособие. М.: ФРЦ  

ФГБОУ  ВО  МГППУ,  2018.  70  с.  https://autism- 

frc.ru/ckeditor_assets/attachments/1714/sensor_full.pdf  

  

«Рекомендации по применению основных стратегий в работе с детьми 

с РАС Формирование предпосылок интеллектуальной деятельности  

 В отечественном образовании при выборе и/или составлении программы, 

одним из важнейших критериев является уровень интеллектуального развития 

ребѐнка. При РАС когнитивные нарушения есть всегда, но своей природе, 

структуре и динамике они не совпадают с таковыми при умственной отсталости 

(если и совпадают, то лишь частично), их оценка основывается на несколько 

иных критериях и требует специальных знаний и большой осторожности. Работа 

по формированию предпосылок интеллектуальной деятельности является 

обязательной составляющей комплексного сопровождения детей с РАС. Она 

особенно важна в случае тяжѐлых и осложнѐнных форм РАС и должна 

начинаться по возможности на начальном этапе дошкольного образования детей 

с РАС. Этот раздел работы имеет большое диагностическое значение, так 
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полученные результаты могут прояснить природу и содержание имеющихся 

когнитивных нарушений, способствовать оптимальному выбору стратегии 

комплексного сопровождения. В методическом плане формирование 

предпосылок интеллектуальной деятельности разработано в основном в ПАП. 

Начинают работу с таких навыков, как соотнесение и различение (метод 

обучения: обучение отдельными блоками)   

Используются следующие виды заданий:   

• сортировка (обследуемый расположить предметы или картинки 

рядом с соответствующими образцами);   

• выполнение инструкции «Найди (подбери, дай, возьми) такой же;   

• соотнесение одинаковых предметов;   

• соотнесение предметов и их изображений;   

• навыки соотнесения и различения предметов по признакам цвета, 

формы, размера;   

• задания на ранжирование (сериацию);   

• соотнесение количества (один – много; один – два – много; и т.д.). 

Даже при относительно негрубых аутистических нарушениях к отработке 

перечисленных заданий нужно отнестись очень серьѐзно и не пренебрегать 

формированием и развитием этих, казалось бы, простых навыков, потому что 

это:   

• именно тот базальный пласт навыков, без которых невозможно 

жить в обществе самостоятельно;   

• прекрасный субстрат для развития коммуникации (включая 

речевую) и социального взаимодействия, тем более, что символическая игра у 

детей с РАС (особенно с тяжѐлыми формами) отсутствует или развита 

недостаточно;   

• это возможность «заземлить», привязать к жизни абстрактно-

логические процессы, не дать им полностью оторваться от предметно-

практического насыщения, что иногда встречается при эндогенных формах 

аутизма.   

Стратегии формирования социальных и игровых навыков у детей с 

РАС  

Социальные навыки — это набор способов социального взаимодействия, 

которыми человек овладевает в течение жизни. Социальные навыки составляют 

основу для обучения новому, помогают в общении с людьми, создании семьи и 

карьерном росте, способствуют формированию позитивной самооценки. Хорошо 

развитые социальные навыки являются залогом успеха в обществе. Трудности с 

развитием социальных навыков относятся к области ключевых дефицитов у 

детей и взрослых с РАС. Несмотря на имеющиеся трудности, дети с РАС так же, 

как и их сверстники, нуждаются в друзьях и общении, и нет никаких оснований 

полагать, что социальные контакты с другими людьми могут быть для них 

нежелательными. Большинство детей с РАС стремятся к общению, но не умеют 
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его инициировать. Ребенку с РАС бывает сложно обратиться к другим детям, 

соблюдать очередность и социальную дистанцию, понимать невербальные 

сигналы других людей, социальные правила. Участия ребенка дошкольного 

возраста с РАС в игровых группах недостаточно для развития социальных 

навыков. Для того чтобы играть с другими детьми, необходимы не только 

мотивация (желание играть), но и умение соблюдать очередность и 

поддерживать диалог, понимание правил игры и многое другое.  

Социальные навыки и игра. Детям с РАС бывает трудно включиться в 

общую игру, многие из них предпочитают играть с предметами в одиночестве, а 

их игры могут быть необычными, повторяющимися и ригидными. Некоторых 

детей с РАС приходится сначала обучать переносить присутствие других детей 

поблизости. Необходимо оценить уровень развития игровых способностей 

ребенка и постепенно учить его более сложным играм.   

Многим детям трудно соблюдать очередность. При обучении ребенка 

играм по очереди можно использовать визуальную поддержку (определенный 

предмет будет использоваться как символ передачи хода другому участнику). 

Поначалу такую игру имеет смысл организовывать в малых подгруппах (2–3 

ребенка). При выборе игр следует учитывать интересы и предпочтения ребенка. 

Пазлы или детское лото (с интересной тематикой картинок) могут помочь 

ребенку научиться соблюдать очередность. Детей с РАС нередко приходится 

обучать игровым действиям с различными предметами — мячом, куклами, 

машинками и железной дорогой, игрушечной фермой и т. п. Игровые занятия 

можно внести в визуальное расписание. Многие игры предполагают 

использование соответствующих комментариев: «Моя очередь», «У меня 

есть…», «Пойдем поиграем». Важно обучать ребенка соответствующим 

комментариям во время игры. Если ребенок вместо речи использует систему 

дополнительной коммуникации (например, коммуникативную доску или 

устройство с голосовым выходом), необходимо включить туда необходимые для 

игры слова. Визуальная поддержка также может помочь ребенку соблюдать 

игровые правила (например, слушать других, играть по очереди, использовать 

уместные слова и др.). Если ребенок с РАС добивается успехов в игре, он легче 

найдет общий язык со своими сверстниками. Однако кроме достижений в игре 

ребенку понадобятся социальные навыки, которым его придется обучать 

отдельно (понимание очередности, умение вести диалог; ждать ответа, 

комментировать игровые действия и др.).   

Социальные навыки, навыки саморегуляции и понимание эмоций для 

успешного социального взаимодействия необходима способность к 

саморегуляции, которая предполагает достаточный уровень понимания 

собственных эмоций. Речь идет не только об умении регистрировать, понимать и 

называть эмоции, но и о навыке адекватного поведения в стрессовых ситуациях: 

например, когда ребенок сердится, испуган или расстроен. Не менее важным 

является обучение пониманию эмоций и социальных сигналов других людей. 

Использование того или иного подхода зависит от возраста, особенностей 
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коммуникации, мотивации и уровня развития навыков ребенка. Для многих 

детей обучение социальным навыкам — нелегкая задача, поэтому в начале 

обучения необходимо использовать подкрепления. Дальнейшие успехи в игре и 

взаимодействии могут стать для ребенка отдельной мотивацией.   

Примеры базовых социальных навыков. Навык: соблюдение 

социальной дистанции Соблюдение социальной дистанции — важный 

социальный навык, который также имеет отношение к вопросам безопасности 

(неожиданное приближение другого человека и его вторжение в личное 

пространство могут восприниматься как проявление агрессии). Некоторым 

детям трудно соблюдать социальную дистанцию — они либо подходят слишком 

близко, вторгаясь в личное пространство других людей, либо общаются с 

максимально далекого расстояния. Некоторым детям нужно научиться 

понимать, что люди во время общения стараются поворачиваться лицом к 

собеседнику. Визуальные подсказки могут помочь понять, что такое приемлемая 

социальная дистанция. Ее можно обозначить при помощи линий на полу (как 

правило, от собеседника нас разделяет расстояние вытянутой руки).     

Навык: использование адекватной громкости голоса во время общения. 

Некоторые дети говорят слишком громко или слишком тихо, что может 

затруднять их общение со сверстниками. Таких детей нужно обучать 

регулировать громкость голоса.   

Навык: здороваться и прощаться. Ребенку не только важно научиться 

правильно употреблять приветствия, но и понять, что с разными людьми — 

например, взрослыми и детьми — здороваются по-разному. Иногда ребенку с 

аутизмом непросто привыкнуть к тому, что с человеком здороваются только 

один раз в день.   

Навык: делиться игрушками. Ребенку бывает трудно понять, зачем он 

должен делиться игрушками с другими детьми, а также осознать то, что он 

может получить любимую игрушку обратно.   

Социальные истории могут быть полезным методом обучения ребенка с  

РАС социальным навыкам. Социальные истории — это короткие рассказы о том, 

как следует вести себя в определенной ситуации. Социальные истории 

составляются для каждого ребенка индивидуально, с учетом особенностей его 

развития и интересов. социальные истории могут помочь детям с РАС развивать 

социальное взаимодействие и общаться более эффективно.  

 Примеры тем для создания социальных историй:   

- я умею делиться игрушками  

- я умею здороваться  

- я умею играть с другими детьми  

- я умею быть вежливым с людьми  

Важность понимания социальных правил. Для обучения социальным 

правилам необходимо использовать те же методы, что и для обучения другим 

навыкам: визуальную поддержку, подкрепления, упрощение и разъяснение 
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абстрактных концепций и т. д. Этот методпозволяет детям с аутизмом узнать о 

личном пространстве и формах поведения с разными людьми. Программа 

основана на использовании визуальной поддержки. Она помогает ребенку лучше 

понимать и запоминать, к какому из кругов относятся разные люди, а также 

усваивать правила поведения. Круги разного цвета обозначают людей из разных 

социальных сред. Для освоения способов взаимодействия с людьми из разных 

социальных кругов используются социальные истории, ролевые игры, 

видеомоделирование. Тематика и методы обучения могут варьироваться в 

зависимости от возраста детей и уровня развития их навыков.   

Из книги «Как помочь дошкольнику с РАС»   

Игра и социальное взаимодействие. Игры критически важны для 

развития социальных навыков ребенка. Они учат следить за действиями других 

людей и подражать им, делиться, просить, ждать своей очереди, учат привлекать 

внимание, отказываться, настаивать на своем, добиваясь успеха, и многому 

другому. Существует устойчивая связь между тем, насколько развиты игровые 

навыки ребенка и его навыки социального взаимодействия и коммуникации. В 

большинстве случаев они развиваются взаимосвязанно и параллельно.   

Социальные навыки – умение управлять своими взаимоотношениями с 

другими людьми. Они позволяют грамотно общаться, влияют на качество 

коммуникации и эффективность контакта с окружающими, способствуют 

контролю эмоций и поведения. Итак, игра – это естественный процесс 

формирования у ребенка важнейших навыков социального взаимодействия. 

игра, коммуникация и взаимодействие развиваются параллельно,  

взаимосвязанно и последовательно. Важно понимать различия между терминами  

«вовлеченность» и «совместное внимание». Под совместной вовлеченностью 

подразумевается период времени, когда взрослый и ребенок взаимодействуют 

друг с другом, сосредоточившись на одном и том же объекте. Совместное же 

внимание – это особый навык, который включает в себя направление чьего-либо 

внимания с помощью зрительного контакта, жестов и/или языка, чтобы 

поделиться тем, что происходит сейчас, с этим человеком (например, переводя 

взгляд между человеком и объектом, указывая, как будто говоря: «Эй, 

посмотрите на это!» или «Вы видели это?!»).   

Вовлеченность у детей с РАС. Дети с РАС испытывают трудности с 

совместным участием в игре. Им трудно во время общения уделять внимание 

одновременно объекту и человеку. Из-за этого они проводят много времени, 

играя в игрушки самостоятельно, без людей. Это означает, что им не хватает 

ценных возможностей для общения. Есть много других важных навыков, 

которые дети приобретают через совместное участие, в том числе:   

• Действовать по очереди.   

• Переводить взгляд между объектом и взрослым.  

• Подражать действиям взрослых.   

• Следовать инструкциям.   

• Использовать жесты, звуки или слова во время игры.   
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• Играть с игрушкой по-новому.   

• Взаимодействовать в течение более длительных периодов 

времени.  

• Получать удовольствие, играя с людьми и объектами 

одновременно. Вовлеченность – базовый навык для развития социального 

взаимодействия.  

Стадии вовлеченности   

• Отсутствие вовлеченности (ребенок на этой стадии ходит 

бесцельно, бегает из угла в угол, не обращая ни на кого и ни на что 

внимания, могут наблюдаться аутостимуляции; в целом поведение 

ребенка говорит о том, что он не заинтересован).   

• Наблюдение со стороны (на этой стадии при попытке 

взрослого взаимодействовать ребенок убегает или уходит в сторону и 

смотрит на взаимодействие взрослого с предметом, но сам в нем не 

участвует).   

• Увлеченность человеком/предметом (в этот период ребенок 

допускает взаимодействие с предметом, но только определенным образом, 

и расстраивается, когда что-то меняется; смотрит только на предмет 

пристально и сосредоточенно, не замечая взрослого рядом).   

• Совместная вовлеченность (на этой стадии ребенок замечает 

взрослого, в то же время уделяет внимание совместной деятельности).  

  

Коммуникативное развитие («Как помочь дошкольнику с РАС» стр.  

72, глава 5)   

Коммуникация – это взаимодействие между тем, кто «говорит», и тем, кто 

«воспринимает», независимо от того, используется ли при этом речь. Если 

отсутствует «слушатель», то действие – даже включающее в себя произведение 

каких-либо звуков – не может быть коммуникативным. Коммуникация является 

важнейшей потребностью любого человека, вне зависимости от того, может он 

пользоваться речью или нет.   

Возможность взаимодействовать с другими людьми, выражать 

собственное мнение и влиять на окружение помогает в развитии позитивной 

самооценки и приводит к значительному снижению дезадаптивного поведения. 

Одной из областей ключевых дефицитов человека с РАС, с которыми часто 

приходится работать педагогам, являются трудности в развитии 

коммуникации, языка и речи. Особенности коммуникации детей с РАС 

Трудности в коммуникации (как вербальной, так и невербальной) являются 

одним из ключевых дефицитов при расстройствах аутистического спектра.   

У детей с РАС могут быть другие поводы для коммуникации и способы 

общения: например, некоторые слова и выражения произносятся не для того, 

чтобы вступить в диалог, а являются повторением услышанных ранее 

фрагментов речи (высказываний 76 других людей, фраз из рекламы, 
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мультфильмов и т. д.). трудности в развитии невербальной коммуникации 

(ребенок не смотрит на партнера, использует меньше жестов, с трудом 

интерпретирует жесты и выражения лиц других людей). трудности в понимании 

высказываний других людей (рецептивная коммуникация): кажется, что ребенок 

«не слышит», когда к нему обращаются, реагирует только на часть 

высказывания, воспринимает все буквально и т. д. трудности в экспрессивной 

коммуникации — ребенку трудно начать диалог, продолжать общение, 

подбирать слова.   

Трудности в коммуникации часто приводят к тому, что ребенок 

добивается желаемого или отказывается от неприятного для себя при помощи 

нежелательного поведения — убегает, кричит, швыряет предметы на пол и т. п. 

Подстраиваем коммуникацию под особенности и потребности ребенка  

Вот несколько простых рекомендаций для педагогов и родителей 

детей с РАС  — это позволит ребенку лучше понять ваше сообщение.  

Контролируйте длину фразы.   

Будьте на шаг впереди. Если ребенок использует только отдельные слова, 

постарайтесь сократить вашу фразу до двух слов.   

Если ребенок невербален, используйте отдельные слова. Например, 

вместо фразы «пойдем играть» — только слово «играть». посчитать про себя до 

пяти), прежде чем повторить вопрос или инструкцию. напротив, поощряйте 

контакт глаз. фразу «сначала — потом».   

Перечисляйте события в том порядке, в котором они должны произойти 

(например, «сначала обед, потом прогулка»). буквально. ю в вопрос, используйте 

утвердительную форму (вместо «пойдешь спать?» или «пойдешь обедать?» 

говорите «идем спать» или «идем обедать», когда собираетесь укладывать или 

кормить ребенка). чередь»). -то сделал или ответил вам.   

Многие дети с РАС не понимают, что обращения «дети» или «все» имеют 

к ним отношение. игры, активности, игрушки. Коммуникация для ребенка с РАС 

— непростая задача. (Дополнительная информация в книге «Как помочь 

дошкольнику с РАС» (стр. 78)   

Использование альтернативной и дополнительной (аугментативной) 

коммуникации   

Альтернативная коммуникация (использование системы коммуникации, 

заменяющей речь) необходима людям, испытывающим проблемы с вербальной 

речью (речь затруднена, неразборчива, есть физические ограничения в 

использовании голоса).   

Аугментативная (дополнительная) коммуникация может быть 

использована наряду с вербальной речью. 77 Самые эффективные способы 

обучения ребенка с аутизмом навыкам коммуникации опираются, как правило, 

на визуальное восприятие, поскольку это сильная сторона многих людей с РАС.   

Данные способы обучения подразумевают большое количество практики, 

когда ребенок пользуется либо своими руками, например, для жестового языка, 
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либо какими-то внешними устройствами (например, коммуникативной доской, 

системой PECS).   

Система коммуникации путем обмена изображениями (система PECS) 

разработана для обучения невербальной символической коммуникации. Система 

PECS – это не любые картинки или карточки, которые используются для 

взаимодействия с детьми с особенностями развития; важно не путать ее с 

расписаниями, визуально представленными правилами, досками для выбора, 

визуально представленными инструкциями.   

В результате подобной путаницы ребенок не достигает результатов в 

освоении коммуникации.   

Система PECS имеет четкий протокол. Программа разделена на 6 фаз и 

требует заполнения протоколов для отслеживания результатов. Освоение одной 

фазы на 75–80 % указывает на необходимость перехода к следующей.   

C первой по четвертую фазы PECS ребенок учится инициировать 

коммуникацию и просить мотивирующие, подкрепляющие объекты.   

На пятой фазе ребенок учится отвечать на вопрос «Что ты хочешь?».   

На шестой фазе проходит обучение комментированию.   

Важными условиями успешности обучения являются четкое соблюдение 

протокола, высокая интенсивность и возможности для генерализации в 

использовании системы (ребенок использует PECS для коммуникации не только 

на специальных занятиях, но и в различных местах с разными людьми: дома, в 

детском саду, в общественном транспорте), правильный подбор словаря (на 

основе проведенной оценки предпочтений ребенка).   

Метод использования коммуникативных досок (стр. 85 «Как помочь 

дошкольнику с РАС») Функциональное назначение коммуникативных досок 

заключается в организации языкового пространства, в котором человек может 

выбрать необходимый символ и как можно быстрее, с минимальными усилиями 

сообщить то, что он желает, ответить на вопрос либо выразить свое 

мнение/отношение. Коммуникативные доски используются для людей с 

различными нарушениями: РАС, двигательными, когнитивными – а также для 

людей, которые временно не могут пользоваться речью. По сути, в 

низкотехнологичном исполнении, это лист бумаги или картона, на котором 

напечатаны картинки с подписями. Ребенок должен привлечь внимание партнера 

по коммуникации, найти нужные картинки и, указав на них, тем самым передать 

сообщение.   

Задача партнера по коммуникации – как только ребенок дотрагивается до 

изображения, произнести то, что написано на картинке. Это необходимо для 

того, чтобы ребенок слышал, как произносятся слова, соотносил их с 

изображениями и имел возможность повторить.   

Коммуникативные доски используются для детей, у которых уже развита 

способность к инициации коммуникации (ребенок может подойти к партнеру по 

коммуникации и/или привлечь его внимание). Данное вспомогательное средство 

коммуникации чаще всего необходимо детям, которые уже имеют значительный 
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словарный запас, однако не используют эти слова функционально либо 

используют только для одной функции (например, только просьба или отказ).  

При помощи коммуникативной доски можно учить ребенка новым 

коммуникативным функциям, например, просить, комментировать или отвечать 

на вопросы.   

Более подробная информация – «Как помочь дошкольнику с РАС» стр. 

142 Типичные ошибки в использовании методов дополнительной и 

альтернативной коммуникации –«Дети с РАС в детском саду и школе» стр. 66   

Литературные источники по теме: Коллектив авторов. Как помочь 

дошкольнику с расстройством аутистического спектра. Опыт работы 

специалистов службы раннего вмешательства Фонда «Обнаженные 78 сердца». - 

ООО «Издательство «Эксмо», 2020 (стр. 119 – развитие коммуникации у детей с 

РАС) https://nakedheart.online/books/kak-pomoch-doshkolniku-s-ras Довбня С., 

Морозова Т., Залогина А., Монова И. Дети с расстройством аутистического 

спектра в детском саду и школе: практики с доказанной эффективностью. – СПб. 

Сеанс, 2018. – 202 с. (стр.69 – особенности коммуникации детей с РАС)  

https://nakedheart.online/books/deti-s-rasstroistvami-autisticheskogo-spektra-vdetskom-

sadu-ishkole-praktiki-s-dokazannoi-effektivnostu Хаустов А.В.   

Формирование навыков речевой коммуникации у детей с 

расстройствами аутистического спектра.  

 Методическое  пособие  –  М.:  ЦПМССДиП.  –  87  с.  

https://autismfrc.ru/ckeditor_assets/attachments/1503/formirovanie_navykov_rechevo 

y_kommunikatsii_11_uch ebno-metodich_posobie.pdf Речевое развитие Нарушения 

речи при РАС - стр. 20   

«Разработка специальных образовательных условий для детей, имеющих 

нарушения в развитии аутистического спектра, в дошкольных образовательных 

учреждениях» Нарушения речи, различающиеся по степени выраженности и 

форме, присутствуют у всех детей с РАС и являются серьезным препятствием 

для их социализации.   

Для того чтобы оценить вид речевого расстройства, удобно рассматривать 

эти нарушения в рамках лингвистической парадигмы, где выделяются 

следующие аспекты языка или речи:   

Фонетика - восприятие и произнесение звуков и их сочетаний.   

Лексика – совокупность слов, которые знает тот или иной человек. 

Многие дети способны произнести всего несколько слов, которые часто понятны 

только близким людям. При этом дети с РАС не пытаются компенсировать 

отсутствие речи, используя другие средства коммуникации, например, жесты, 

выражение лица и пр. Кроме того, практически всегда у этих детей в той или 

иной степени нарушается и понимание речи. Но, если ребенок не может никаким 

способом выразить просьбу, ему остается кричать, кусаться, убегать и пр., т. е. 

использовать для коммуникации нежелательное поведение. Поэтому, прежде 

всего, при работе с такими детьми необходимо научить их использовать 

альтернативные средства коммуникации. Одним из таких способов является 
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система обмена карточками (PECS), при которой ребенок может выразить свою 

просьбу с помощью картинки с изображением необходимого ему предмета, 

человека или желаемого действия.   

Грамматика – закономерности построения правильных осмысленных 

речевых отрезков. Нарушения грамматики чрезвычайно часто встречаются у 

детей с РАС и практически всегда сочетаются с бедным словарным запасом. 

Овладение грамматическим строем происходит достаточно медленно. Особенно 

трудно такому ребенку построить высказывание в естественной обстановке в 

ходе непосредственного общения, в первую очередь, со сверстниками. 

Поскольку окружающие плохо понимают, что именно хочет сказать ребенок, он 

либо замыкается и практически перестает взаимодействовать с другими, либо 

начинает сердиться и демонстрировать нежелательные формы поведения. В 

подобных ситуациях роль взрослого заключается в том, чтобы, догадавшись о 

том, что именно сейчас хочет сказать ребенок, помочь ему это сделать, 

используя устную подсказку (т. е. фактически, произнеся фразу вместо ребенка). 

79 Кроме того, такие дети затрудняются и в понимании относительно сложных 

высказываний, например, тех, которые описывают последовательность событий. 

(«Сначала мы будем лепить, а потом играть»). В этих случаях очень помогает 

использование картинок, которые изображают последовательность действий.  

Семантика - смысловое значение слов. Как известно, слово может менять 

свое значение в зависимости от контекста, в котором оно произносится. Дети с 

РАС затрудняются в понимании смысла такого выражения и понимают его 

буквально, что приводит к специфическим формам поведения, непонятным для 

собеседника. Надо сказать, что нарушения семантики типичны для большинства 

аутичных детей, независимо от уровня их речевого и интеллектуального 

развития.   

Прагматика - способность учитывать то, в каких условиях осуществляется 

речевое общение. К этим условиям принято относить: собеседник, что ему 

может быть интересно); ого акта (например, понимание того, что на уроках 

нельзя говорить на посторонние темы); одновременно присутствовали при 

каком-то событии, то нет смысла в момент его обсуждения описывать само 

событие. Если же один из собеседников ничего о событии не знает, то сначала 

ему нужно о нем рассказать); здороваться и прощаться).   

Так же, как и нарушения семантики, нарушения прагматики присутствуют 

у всех детей с РАС, независимо от уровня речевого и интеллектуального 

развития. Именно нарушением этого аспекта речи можно объяснить то, что эти 

дети часто не прощаются и не здороваются, обращаются к посторонним 

взрослым на «ты», часто говорят только на интересующие их темы, не учитывая, 

насколько это интересно собеседнику. Нередко они начинают рассказывать о 

чем-то так, как будто собеседник информирован о теме наравне с самим 

ребенком, и т. д.  

Взрослые, как минимум, должны понимать причины того или иного 

поведения и учитывать эти особенности при взаимодействии с ребенком. Важно 
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помнить, что речевые нарушения могут стать причиной возникновения 

нежелательных форм поведения.   

Для речевого развития обучающихся с РАС выбираются стратегии в 

зависимости от результатов первичной диагностики уровня речевого и 

коммуникативного развития. Педагог может выбрать любую методику развития 

речи, главное учитывать особые потребности ребенка с РАС при организации 

образовательной деятельности: структурированный подход, визуальные 

поддержки, использование поощрений, применение поведенческих подходов, 

адаптация материалов и др.)   

Дополнительную  информацию  можно  посмотреть  в 

 следующих источниках:   

Технология игровой логопедии «Запуск речи у неговорящих детей от нуля 

до фразовой речи» (Т.В.Грузинова, Е.Гурина): технология сочетает в себе 

традиционную логопедию, игровые технологии и поведенческие стратегии» 

«Мастерская Лого» (Круогла Е. К., Балдина Е.А.): Логопедичечкая работа с 

детьми с РАС.   

Программа формирования коммуникативных навыков у детей с 

расстройствами аутистического спектра // Формирование навыков речевой 

коммуникации у детей с 80 расстройствами аутистического спектра.   

Учебно-методическое пособие. Автор: Хаустов А.В. М: ЦПМССДиП. – 

2010. – 88 с. Маленькие ступени.   

Программа ранней педагогической помощи с отклонениями в развитии. 

М.О. РФ Ассоциация Даун Синдром (комплект из 8 книг), Институт 

Общегуманитарных Исследований. М., 2001.    

Нищева «Весёлаая дыхательная гимнастика» Издательство: Детство- 

Пресс, 2019. https://www.labirint.ru/books/454758/   

– Издательство: Астрель, 2010. https://vospitatelyu.ru/razvitie-

rechi/azbukanovikovskoj материалы. – Издательство: Тенериф, 2017.   

– 130с. https://logopedkniga.ru/products?-nurieva-razvitie-rechi-u-

autichnyhdetey- &act=more&cat=49&id=610 Климонтович Е.Ю.   

Программа работы с детьми, имеющими первый уровень речевого 

недоразвития // Аутизм и нарушения развития, №№2-4, 2007 г. Морис К., Грин 

Д., Стивен К.Л.   

Занятия по модификации поведения для аутичных детей: руководство для 

родителей и специалистов / Пер. с англ. Колс Е.К. // Behavioral Intervention for 

Young Children With Autism: A Manual for Parents and Professionals/Edited by 

Caterine Maurice, Cina Green and Stephen C. Luce / School Greek Boulevard, Auslin, 

Texas, 1996. Хаустов А.В.   

Формирование навыков речевой коммуникации у детей с расстройствами 

аутистического спектра. Учебно-методическое пособие. – М.: ЦПМССДиП, 2010 

https://autismfrc.ru/ckeditor_assets/attachments/1503/formirovanie_navykov_rechevo 

y_kommunikatsii_1 1_uchebno-metodich_posobie.pdf   
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 Коррекция проблематичного поведения  

В  поведенческих науках принято говорить об иерархии трудного 

(нежелательного) поведения. Наиболее опасным поведением, с которым 

необходимо работать прежде всего, является самоагрессия / самоповреждающее 

поведение. К такому поведению относятся следующие проявления:  

-ребёнок бьёт/царапает/кусает себя/ковыряет кожу;  

-бьётся головой о придметы;  

-поедает/пьёт несъедобное   

- тыкает в глаза или уши;  

- уходит из дома/убегает в общественных местах  

Такое поведение может представлять угрозу для здоровья ребенка, а в 

некоторых случаях даже быть опасным для его жизни.   

Следующим по степени тяжести является проявление агрессии по 

отношению к другим людям (взрослым или детям):    

- ребёнок бьёт одноклассников;  

Кусается;  

- толкается; -царапается  

 Далее идет порча собственности:   

- ребёнок ломает, разрушает предметы и мебель;  

- швыряет предметы  

Ребенок может случайно сломать или испортить свои игрушки (учебные 

принадлежности). Такое нередко случается, особенно с маленькими детьми. 

Однако порча чужого имущества должна рассматриваться как серьезное 

проявление нежелательного поведения. Все три вида такого поведения далеко не 

всегда являются намеренными. За ними нередко стоят трудности с 

коммуникацией, пониманием социальных ситуаций и чувств других людей, а 

также с саморегуляцией. Далее идут проявления поведения, которые могут 

мешать другим людям, создают преграды в овладении навыками и затрудняют 

функционирование человека или приводят к его стигматизации:  

-кричит издаёт какието звуки;  

- обзывается;  

- стучит;  

- крутится, раскачивается;  

-отказывается участвовать в определённых активностях  

 Прежде чем принимать решение о начале работы над определенным 

поведением, нужно понять, насколько данное поведение является опасным для 

человека и затрудняет его жизнь / жизнь других людей.   

Подробнее в книге - Довбня С., Морозова Т., Залогина А., Монова И. Дети 

с расстройством аутистического спектра в детском саду и школе: практики с 

доказанной эффективностью. – СПб. Сеанс, 2018. – 202 с.   

Нарушения поведения и способы их преодоления Как проявляется 

проблемное поведение   
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• Истерики   

• Агрессия (вербальная, физическая)   

• Аутоагрессия   

• Отсутствие реакции на просьбы, требования   

• Аутостимуляция   

• Неусидчивость   

• Нарушения внимания   

• Импульсивность   

• Нежелание сотрудничать   

Проблемное поведение   

• Затрудняет процесс обучения   

• Подвергает риску самого ребенка или его окружение   

• Затрудняет общение и интеграцию в социальную среду   

• Как любое поведение, имеет определенную цель   

• Закрепляется, если цель достигается  Функции поведения   

• Получить желаемый предмет или действие   

• Избежать неприятного   

• Привлечь внимание   

• Аутостимуляция   

Нежелательное поведение, целью которого является получение 

желаемого предмета или действия,   

• возникает при отказе выполнить просьбу ребенка или если 

требуется прекратить любимое занятие. Например, ребенок начинает кричать 

или бить самого себя после того, как воспитатель не разрешил ему рисовать на 

столе;    

• закрепляется тем, что ребенок получает желаемое после 

проблемного поведения. Для того чтобы ребенок прекратил кричать, 

воспитатель дает ему что-нибудь приятное, например, конфету или разрешает 

рисовать на столе.  

Нежелательное поведение, целью которого является привлечение 

внимания взрослых или сверстников,   

• возникает в ситуациях, когда на ребенка не обращают внимания.  

Например, ребенок ломает постройки сверстников;   

• закрепляется, если внимание удается привлечь проблемным 

поведением. И дети, и воспитатель реагируют на ребенка. Следует помнить, что 

хотя реакция со стороны окружающих на поведение ребенка негативна, он все 

равно добивается их внимания.   

Нежелательное поведение, целью которого является прекращение 

или избегание неприятных действий,   

• возникает, когда ребенок хочет избавиться от трудных, длинных, 

скучных занятий. Например, ребенок начинает сбрасывать предметы со стола во 

время занятий;   
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• закрепляется, если ему это удается. Воспитатель разрешает ребенку 

пойти поиграть, поскольку в таких условиях он не может проводить занятия с 

другими детьми.   

Аутостимуляция – это действия человека, посредством которых он 

предоставляет физическую, зрительную или слуховую стимуляцию самому себе. 

Например, ребенок постоянно кружится, потряхивает руками или издает какието 

звуки. Это поведение не зависит от присутствия других людей, т. е. возникает и 

в тех случаях, когда ребенок находится один. Следует иметь в виду, что, с одной 

стороны, одинаковое по форме поведение может иметь разные причины 

(например, ребенок может проявлять аутоагрессию, и если пытается добиться 

желаемого, и для того чтобы привлечь к себе внимание). С другой стороны, 

различное по форме поведение может вызываться одинаковыми причинами 

(например, агрессия и аутоагрессия возникают с целью привлечения внимания).  

Кроме того, очень часто проблемное поведение является средством 

коммуникации, например, когда у ребенка отсутствует речь, крик или агрессия 

являются единственным способом, с помощью которого он может выразить 

просьбу. Для того чтобы устранить или уменьшить проявления нежелательного 

поведения, прежде всего, нужно определить его функцию, для чего специалисту 

необходимо владеть определенными профессиональными навыками. Поэтому в 

наиболее сложных случаях воспитателям стоит обращаться за помощью к тем 

психологам, которые умеют это делать.   

В то же время целый ряд шагов педагог ДОУ может осуществить 

самостоятельно. Например, обучение адекватным способам коммуникации, 

которые функционально эквивалентны проблемному поведению, позволяют 

уменьшить его проявления.   

Ребенка следует учить просить:  

• предмет;   

• действие и прекращение действия;   

• перерыв;   

• помощь;   

• также выражать отказ.  

 При отсутствии устной речи следует обучать альтернативным средствам 

коммуникации (картинки, жесты).   

Ребенок чаще демонстрирует нежелательное поведение, функцией 

которого является аутостимуляция или привлечение внимания, когда ничем не 

занят. Поскольку дети с РАС часто не умеют играть самостоятельно, обогащение 

окружающей среды и обучение новым интересным занятиям позволяют 

уменьшить частоту аутостимуляций и снизить мотивацию для привлечения 

внимания.   

Ребенок чаще пытается уклониться от занятий, если задание:   

• трудное;   

• длинное;   
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•  неинтересное;   

• непонятное.   

Поэтому, для того чтобы уменьшить проявления нежелательного 

поведения, функцией которого является отказ от занятий, необходимо:   

• Понизить уровень сложности задания.   

• Ввести расписание и использовать «принцип бутерброда» 

(первое задание – достаточно простое и интересное, чтобы ребенку было 

проще приступить к его выполнению, второе более сложное, а третье 

наиболее приятное, чтобы у ребенка был мотив быстрее завершить второе, 

наиболее сложное для него дело).   

• Предоставить возможность выбора.   

• Работать в быстром темпе (задания должны быть короткими). 

• Часто менять задания.   

• Выбирать эффективные методы обучения.   

Подробнее   

- Разработка специальных образовательных условий для детей, имеющих 

нарушения в развитии аутистического спектра, в ДОУ. Методические  

рекомендации. (стр.27)   

  

Алгоритм работы с поведением.  

Этап 1: определяем функцию поведения. Функциями принято называть 

цели, которым служит поведение. Это:   

• Доступ к желаемому объекту, активности или вниманию.   

• Избегание, или отказ от активности, объекта или внимания.   

• Желание получить определенные ощущения либо их 

избежать. Существуют разные методы, помогающие определить функцию 

поведения.   

1. Непрямая оценка проводится с помощью анкет, опросников, 

структурированных и неструктурированных интервью, а также тестов, 

заполняемых специалистами или людьми, непосредственно ухаживающими за 

ребенком с РАС.   

2. Прямая описательная оценка – функциональная оценка, которая 

предполагает прямое наблюдение за поведением ребенка и сбор данных в 

момент наблюдения.   

Этап 2: определяем мотивацию ребенка. Вопрос о выборе подкрепления 

является ключевым, поэтому всегда нужно выяснить, что именно является 

подкреплением для конкретного ребенка. Для этого существует несколько 

способов.   

Во-первых, это разговор с родителями (анкеты, опросники). Родители, как 

правило, могут дать достаточно много информации о предпочтениях ребенка: 

что он любит из еды, какие игрушки и активности ему нравятся.   
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Во-вторых, мы можем наблюдать за ним. К каким игрушкам и 

активностям ребенок проявляет максимальный интерес во время перерыва или 

чего пытается добиться своим поведением – с большой долей вероятности это и 

будет поощрением.   

Третий способ – провести оценку предпочтений. В поведенческом анализе 

разработано множество стандартизированных способов оценки 

предпочтений, мы рассмотрим лишь один из них и дадим несколько 

рекомендаций по использованию неформальных методов оценки 

подкреплений.   

Если вы уже хорошо знаете ребенка и имеете представление о его 

предпочтениях, можно провести неформальную оценку предпочтений.   

• Предложите ребенку на выбор два объекта, держа их в руках или 

положив на стол, со словами: «Что ты хочешь?» Объект, к которому он 

потянется или который назовет, можно использовать в качестве подкрепления.  

• Продемонстрируйте коробку/поднос/ящик, в котором лежат разного 

вида предпочитаемые игрушки (до 7 штук), произнесите: «Что ты хочешь?» – и 

дайте ребенку возможность выбрать одну.   

• Доски выбора. Для ребенка, который соотносит предметы и их 

изображения, можно использовать фотографии или изображения 

предпочитаемых предметов или активностей для выбора подкрепления. Это 

особенно удобно в тех случаях, когда сложно предоставить сами объекты или 

активности для выбора (например, горка, батут или игра в догонялки). Есть 

несколько правил, следуя которым мы можем поддерживать мотивацию ребенка, 

чтобы он оставался вовлеченным и сотрудничающим:   

• Подкрепление должно предоставляться сразу же после желаемого 

поведения (в течение 2 секунд). Это поможет подкрепить именно ту реакцию, 

которую мы планировали, а не поведение, которое может возникнуть сразу 

после, пока мы, например, ищем поощрение.   

• Подкрепления должны варьироваться, быть разнообразными, 

обновляться. Если человека вознаграждать постоянно одним и тем же, в конце 

концов это перестанет быть вознаграждением, наступит пресыщение, а 

мотивация пропадет.   

• Объем подкрепления должен соответствовать объему и/или 

сложности работы. Чем труднее задача, тем более ощутимой и значимой должна 

быть награда. Можно для более сложных или новых задач выбирать 

максимально значимые для ребенка предпочтения, а для задач попроще – чуть 

менее предпочитаемые.   

• Подкрепления индивидуальны. Мы уже говорили об этом выше. Не 

существует стандартных подкреплений, которые будут эффективны в работе со 

всеми. Не все дети любят сладкое, не всех вообще мотивирует еда. Также не 

всем детям нравятся мыльные пузыри и батут. Нужно быть исследователями, 

искать то, что заинтересует конкретного ребенка.   
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• Объекты для подкрепления должны быть доступны ребенку только 

во время обучающих блоков. Если игрушка или еда, выбранные для 

подкрепления, будут доступны ребенку в течение дня, ему будет значительно 

проще дождаться того времени, когда он получит это «бесплатно», а не за 

выполнение задач. • Выбор подкреплений должен предлагаться до занятия, а не 

тогда, например, когда ребенок уже продемонстрировал нежелательное 

поведение, чтобы избежать выполнения задачи. Первый вариант учит ребенка 

следующему: «день строится из чередования, желаемого и не очень» и «когда я 

веду себя таким образом, это для меня хорошо». Этот вариант – как заключение 

договора о приеме на работу: узнали условия труда – приняли их (или не 

приняли, если, допустим, не идет речь о зарплате). Второй вариант учит 

совершенно другому: «чтобы мои интересы учитывали, я должен вести себя так» 

и «когда я веду себя дурно, мне не предлагают то, что я хочу».   

• Вознаграждая ребенка, нужно обязательно одновременно 

предоставлять ему и социальное подкрепление. В какой-то момент ребенок 

избавится от барьеров к обучению, станет сотрудничающим и позитивно 

воспринимающим социальное взаимодействие. Тогда социальные последствия 

станут для него мотивацией в большей степени, а остальные подкрепления– в 

меньшей. Самый простой способ – похвала. Можно составить список, в котором 

будет не только слово «молодец», но и «это гениально!», «отличная работа!», 

«ты супергерой!» и так далее. Помимо похвалы можно устраивать простые 

совместные игры, танцы, чтение книг, догонялки и щекотки. Все, что мы делаем, 

мы делаем ради цели, которая нас мотивирует, либо мотивирующим может быть 

сам процесс. Если не первое и не второе, то, как правило, это касается тех видов 

поведения, которые мы демонстрируем, ориентируясь на социальные правила. 

Учитывая дефициты ребенка с РАС в области социального взаимодействия и 

коммуникации, мы не можем всегда рассчитывать на то, что он будет что-то 

делать или не делать, ориентируясь только на социальные нормы. В самом 

начале пути нам нужно помочь ему увидеть, ради чего он делает сложную для 

него работу.   

Этап 3: выбираем стратегии работы с поведением. Обычно поведенческий 

план включает проактивные и реактивные стратегии. Проактивные направлены 

на предотвращение или снижение вероятности возникновения нежелательного 

поведения и на повышение вероятности желаемого поведения. Реактивные 

подразумевают обеспечение таких последствий, которые будут способствовать 

снижению или исчезновению нежелательного поведения в будущем, а также 

формированию приемлемых форм поведения. Проактивные стратегии 

Большинство проактивных методов (организация среды, визуальная поддержка, 

расписания и так далее) описаны в главе «Основные стратегии обучения детей с 

РАС».   

В главе, посвященной развитию коммуникации, рассказывается о 

важнейших методах, направленных на восполнение дефицитов РАС, и о том, как 

инструменты альтернативной и аугментативной коммуникации помогают 
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ребенку сформировать навыки, которые он может использовать вместо 

нежелательного поведения. Расскажем еще о двух эффективных проактивных 

стратегиях работы с нежелательным поведением – «жетонной системе» и 

«поведенческом контракте».   

Жетонная система – это метод изменения поведения, состоящий из трех 

компонентов:   

1) подробного перечня видов целевого поведения;   

2) жетонов или баллов, которые получают ученики за выполнение 

данного поведения;   

3) набора отсроченных подкреплений (любимых вещей, занятий, 

привилегий, льгот), получаемых участниками по своему выбору в обмен на 

заработанные жетоны.   

Реактивные стратегии По сути, это «реакция», те последствия, которые 

нам необходимо предоставить, если поведение уже произошло. Следовательно, 

если это поведение, которое мы хотим видеть в репертуаре ребенка, последствия 

должны быть такими, которые повысят вероятность данного поведения в 

будущем. В случае с нежелательным поведением последствия должны 

приводить к противоположному результату. Основные поведенческие 

процедуры, направленные на работу с поведением, – подкрепление, гашение и 

наказание. Подкрепление – стимул, следующий непосредственно за поведением 

и повышающий вероятность проявления данного поведения в будущем. 

Подкрепление бывает позитивное и негативное.   

  

Подробнее в книге   

«Как помочь дошкольнику с расстройством аутистического спектра. Опыт 

работы специалистов службы раннего вмешательства Фонда «Обнаженные 

сердца». ООО «Издательство «Эксмо», 2020 (стр. 46)  

   

Развитие двигательной сферы и физическое развитие  

Стратегии развитие игровых навыков - представлены в разделе 

«Стратегии развития социальных и игровых навыков»   

Стратегии развитие произвольного подражания (имитация) – 

обучение блоками, безошибочное обучение (использование подсказок с 

постепенным отходом от них)   

  

Формирование навыков самообслуживания и бытовых навыков.     

  

Подробнее в книге «Как помочь дошкольнику с расстройством 

аутистического спектра. Опыт работы специалистов службы раннего 

вмешательства Фонда «Обнаженные сердца». - ООО «Издательство «Эксмо»,  

2020 (глава 6)   

  



116  

Стратегии обучения детей с РАС навыкам самообслуживания:   

- визуальные алгоритмы  

- формирование цепочки поведений   

- визуальная поддержка   

Развитие навыков самообслуживания формирует у детей независимость, 

снижает уровень родительского и детского стресса, облегчает участие семьи в 

жизни социума. Раннее освоение навыков опрятности и гигиены позволяет 

ребенку в дальнейшем избежать или значительно снизить количество 

социальных стигм, влияющих на успешную адаптацию и интеграцию ребенка в 

обществе.   

  

Что включает в себя понятие «самообслуживание»? В каком возрасте и 

каким навыкам обычно обучается ребенок?    

Для ребенка 2–3 лет самообслуживание включает в себя освоение 

следующих навыков:   

• Прием пищи (умение есть ложкой, пить из чашки).   

• Одевание и раздевание (умение снимать/надевать обувь, нижнее 

белье, колготки, шорты, брюки или юбку, шапку, варежки).   

• Общая гигиена (ребенок умеет мыть руки и лицо, вытирать их 

полотенцем, пользоваться носовым платком и салфеткой).   

• Опрятность (пользование горшком).   

У детей 3–4 лет продолжают развиваться навыки самообслуживания, что 

подкрепляется их стремлением к самостоятельности.   

Они учатся:   

• Аккуратно есть, используя ложку, вилку, салфетку, культурно вести 

себя за столом, выражать благодарность во время и после еды.   

• Одеваться и раздеваться, соблюдая определенную 

последовательность действий, устранять непорядок в своем внешнем виде и 

помогать это делать другим детям.   

• Мыть руки с мылом после прихода с улицы, при загрязнении, после 

посещения туалета, мыть лицо, насухо вытираться, чистить зубы, полоскать рот 

после еды, использовать при необходимости носовой платок.   

• Аккуратно пользоваться туалетом и предметами личной гигиены. • 

Вытирать ноги при входе в помещение, поддерживать порядок в шкафах для 

одежды и так далее.   

У детей 5–7 лет обычно сформированы следующие навыки 

самообслуживания, самоорганизации и личной гигиены:   

• Прием пищи: умеет правильно пользоваться столовыми приборами 

(ложка, вилка), ест аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за 

столом, убирает посуду после еды, владеет начальными навыками культуры 

поведения за столом.  
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• Навыки раздевания и одевания: снимает и надевает обувь, 

завязывает и развязывает шнурки, аккуратно застегивает «молнию», надевает и 

снимает одежду (колготки, шорты, брюки, куртку, пальто, шапку, варежки).   

• Гигиена: моет руки и лицо, вытирает их насухо полотенцем, 

правильно пользуется мылом, зубной щеткой, расческой перед зеркалом, 

ухаживает за ногтями с помощью щетки, пользуется носовым платком по мере 

необходимости.   

• Навыки опрятности: умеет пользоваться туалетом.   

• Чистота и порядок: умеет наводить и поддерживать порядок в своей 

комнате, складывать одежду, вешать ее на вешалку, аккуратно складывать вещи, 

книги и игрушки в своем шкафу и на полках, содержать обувь в чистоте.  

Необходимо учитывать влияние дефицитов, присущих расстройствам 

аутистического спектра, на обучение ребенка, чтобы эффективно помочь ему 

сформировать навыки самообслуживания и достичь большей самостоятельности.   

  

Основные стратегии развития навыков самообслуживания   

  

Подробнее в книге «Как помочь дошкольнику с расстройством 

аутистического спектра. Опыт работы специалистов службы раннего 

вмешательства Фонда «Обнаженные сердца» . - ООО «Издательство «Эксмо»,  

2020 стр. 96   

  

Поскольку все бытовые навыки являются по своей сути многошаговыми и 

имеют определенную последовательность выполнения этих шагов, то первым 

делом необходимо понаблюдать, как выполняется то или иное действие: как мы 

хотим, чтобы ребенок мыл руки, чистил зубы, одевался. Нужно 

проанализировать процесс и разбить его на мелкие шаги. В поведенческих 

науках этот подход называется анализом задачи. Наблюдение и анализ помогают 

впоследствии продумать более эффективные инструменты поддержки. Проведя 

анализ задачи, нужно подумать, на каком из этапов ее выполнения ребенку 

нужна поддержка, и, исходя из этого, выбрать стратегии обучения, которые мы 

будем использовать. Чтобы дать ребенку понимание всего действия целиком, 

можно использовать визуальный алгоритм. Это одна из самых часто 

используемых стратегий для обучения навыкам, в которых важна четкая 

последовательность действий. Как именно будет выглядеть этот визуальный 

алгоритм, зависит от навыков конкретного ребенка. Для одного это могут быть 

фотографии реального процесса, другому ребенку подойдут схематические 

картинки, третьему – алгоритм в форме текста. Желательно, чтобы визуальная 

поддержка была простой, понятной и не перегруженной ненужными деталями. 

Поскольку мы хотим, чтобы ребенок был максимально самостоятелен, при 

обучении навыку мы оказываем лишь необходимую физическую поддержку (со 

спины ребенка), избегая при этом словесных подсказок. Когда ребенок освоит 

мытье рук, поймет сам процесс «мытья» и последовательность внутри него, 
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можно будет переносить этот навык на гигиену всего тела. Тот же принцип 

создания инструмента мы будем использовать и для чистки зубов, и для уборки в 

детской комнате, и для одевания.   

Таймер можно использовать в ситуациях, когда необходимо дать ясный 

сигнал завершения того или иного действия. (стр. Как помочь…)   

Расписание и позитивные рутины также нужны для формирования 

навыков самообслуживания. Расписание устанавливает правила: тогда-то душ, 

тогда-то стрижка, туалет и так далее. Кроме того, расписание помогает ребенку 

понять структуру дня, обеспечивает предсказуемость. Позитивная рутина может 

включать такие процессы, как купание или расчесывание. Видеомоделирование 

– эффективный инструмент для детей, способных повторять действия, 

увиденные в ролике. Это, например, могут быть видеоматериалы с реальными 

людьми (в идеале – со сверстниками).   

Метод обратных цепочек, как мы помним, – это способ, который 

подразумевает обучение с последнего шага, то есть с действия, определяемого 

как завершающее «звено» цепочки. Метод обратных цепочек очень эффективен 

в формировании навыков самообслуживания, поскольку позволяет ребенку 

выполнить последнее (оно же, как правило, самое простое) действие и получить 

за это награду, что будет подкреплять весь процесс в целом.  

 Принцип маленьких шагов часто используют в тех случаях, когда 

ребенок испытывает большие трудности, стресс, демонстрирует нежелательное 

поведение. Принцип маленьких шагов требует большого терпения, выдержки, 

настойчивости и последовательности, но зато помогает ребенку подготовиться к 

тому, что ему трудно понять или что вызывает тревогу и 90 страх. В литературе 

структурированное использование данного подхода также называют методом 

систематической десенсибилизации.   

Социальные истории – еще один часто используемый инструмент. 

Социальные истории могут быть как в виде картинок с подписями, так и в форме 

текста. О принципах создания социальных историй можно почитать в главе 

«Формирование игровых и социальных навыков у детей с РАС».   

  

 Дополнительные  рекомендации  при  формировании  навыков  

самообслуживания   

– Подробнее в книге «Как помочь дошкольнику с расстройством 

аутистического спектра. Опыт работы специалистов службы раннего 

вмешательства Фонда «Обнаженные сердца». - ООО «Издательство «Эксмо»,  

2020 (стр. 100)   

- Учитываем особенности РАС.   

- Предоставляем выбор.   

- Предоставляем время на обработку информации.   

- Упрощаем речь.   

- Помним про позитивный настрой.   
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- Постепенно снижаем уровень подсказок.  

- Учитываем мотивацию ребенка и используем подкрепление.   

Степень самостоятельности у всех людей в разных областях разная.   

В обучении ребенка навыкам самообслуживания задача взрослого – 

помочь ему достичь максимально возможной независимости от другого 

человека. Один ребенок когда-то научится все делать сам, без любых подсказок. 

Другой будет пользоваться визуальной поддержкой. Третий, если с чем-то не 

справится, попросит о помощи. Но это обращение к другому человеку будет его 

самостоятельно принятым решением.   

  

Литература: Подробнее со стратегиями приучения ребенка с РАС к 

туалету информация представлена в главе 7 книги «Как помочь дошкольнику с 

расстройством аутистического спектра. Опыт работы специалистов службы 

раннего вмешательства Фонда «Обнаженные сердца» . - ООО «Издательство 

«Эксмо», 2020   

Нарушения сна – глава 8 книги «Как помочь дошкольнику с 

расстройством аутистического спектра. Опыт работы специалистов службы 

раннего вмешательства Фонда «Обнаженные сердца» . - ООО «Издательство 

«Эксмо», 2020   

Нарушения пищевого поведения у детей с РАС – глава 9 книги «Как 

помочь дошкольнику с расстройством аутистического спектра. Опыт работы 

специалистов службы раннего вмешательства Фонда «Обнаженные сердца» . - 

ООО «Издательство «Эксмо», 2020 Манелис Н.Г., Аксенова Е.И., Богорад П.Л., 

Волгина Н.Н., Загуменная О.В., Калабухова А.А., Панцырь С.Н., Феррои Л.М. 

Формирование жизненных компетенций у обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра. Методическое пособие / Под общ. ред. Хаустова А.В. 

М.: ФРЦ ФГБОУ ВО МГППУ, 2016. 57 с.  

https://autismfrc.ru/ckeditor_assets/attachments/1504/formirovanie_zhiznennyh 

_kompetentsiy_itog24112016_i ndd.pdf   

Коллектив авторов. Как помочь дошкольнику с расстройством 

аутистического спектра. Опыт работы специалистов службы раннего 

вмешательства Фонда «Обнаженные сердца». - ООО «Издательство «Эксмо», 

2020 (стр. 153 – развитие навыков самообслуживания у детей с РАС; стр. 167 – 

приучение к туалету; ) https://nakedheart.online/books/kak-pomochdoshkolniku-sras    

Формирование навыков самостоятельности.  

Для формирования навыков самостоятельности ребенка учат работать с 

различного рода расписаниями  

  

  

  

2.7. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ  

  

https://nakedheart.online/books/kak-pomochdoshkolniku-s-ras
https://nakedheart.online/books/kak-pomochdoshkolniku-s-ras
https://nakedheart.online/books/kak-pomochdoshkolniku-s-ras
https://nakedheart.online/books/kak-pomochdoshkolniku-s-ras
https://nakedheart.online/books/kak-pomochdoshkolniku-s-ras
https://nakedheart.online/books/kak-pomochdoshkolniku-s-ras
https://nakedheart.online/books/kak-pomochdoshkolniku-s-ras
https://nakedheart.online/books/kak-pomochdoshkolniku-s-ras
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2.7.1. Пояснительная записка  

Рабочая программа воспитания для образовательных организаций, 

реализующих адаптированные образовательные программы дошкольного 

образования (далее - программа воспитания), предусматривает обеспечение 

процесса разработки рабочей программы воспитания на основе требований 

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

Российской Федерации».  

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся 

с РАС в ДО АНО «ПДС «Введенский» предполагает преемственность по 

отношению к достижению воспитательных целей начального общего 

образования (далее - НОО).  

Программа воспитания основана на воплощении национального 

воспитательного идеала, который понимается как высшая цель образования, 

нравственное (идеальное) представление о человеке.  

В основе процесса воспитания обучающихся в ДОО должны лежать 

конституционные и национальные ценности российского общества.  

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка, которые коррелируют с 

портретом выпускника Организации и с базовыми духовно-нравственными 

ценностями. Планируемые результаты определяют направления для 

разработчиков рабочей программы воспитания.  

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается 

ребенок, в рабочей программе воспитания необходимо отразить взаимодействие 

участников образовательных отношений (далее - ОО) со всеми субъектами 

образовательных отношений. Только при подобном подходе возможно воспитать 

гражданина и патриота, раскрыть способности и таланты обучающихся, 

подготовить их к жизни в высокотехнологичном, конкурентном обществе.  

Для того чтобы эти ценности осваивались ребёнком, они должны найти 

свое отражение в основных направлениях воспитательной работы ДОО.  

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического 

направления воспитания.  

Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе 

социального направления воспитания.  

Ценность знания лежит в основе познавательного направления 

воспитания.  

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания.  

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания.  

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического 

направления воспитания.  

Реализация Примерной программы основана на взаимодействии с 

разными субъектами образовательных отношений.  
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ДОО в части, формируемой участниками образовательных отношений, 

дополняет приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой 

основной образовательной программы, региональной и муниципальной 

спецификой.  

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство 

с другими организациями.  

Программа воспитания является неотъемлемым компонентом АОП ДО. 

Структура Программы воспитания включает пояснительную записку и три 

раздела - целевой, содержательный и организационный, в каждом из них 

предусматривается обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений.  

  

2.7.2. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

  

Цель и задачи воспитания  

Общая цель воспитания в ДОО - личностное развитие дошкольников с 

РАС и создание условий для их позитивной социализации на основе базовых 

ценностей российского общества через:  

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, 

другим людям, себе;  

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а 

также выработанных обществом нормах и правилах поведения;  

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в 

соответствии с базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, 

принятыми в обществе.  

Задачи воспитания формируются для каждого этапа на основе 

планируемых результатов достижения цели воспитания и с учетом 

психофизических особенностей обучающихся с РАС. 

 Общие задачи воспитания в ДОО:  

1) содействовать развитию личности, основанному на принятых в 

обществе представлениях о добре и зле, должном и недопустимом;  

2) способствовать становлению нравственности, основанной на 

духовных отечественных традициях, внутренней установке личности поступать 

согласно своей совести;  

3) создавать условия для развития и реализации личностного 

потенциала ребёнка, его готовности к творческому самовыражению и 

саморазвитию, самовоспитанию;  

4) осуществлять поддержку позитивной социализации ребёнка 

посредством проектирования и принятия уклада, воспитывающей среды, 

создания воспитывающих общностей.  

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (2 мес. 

1 год, 1 год - 3 года, 3 года - 8 лет) на основе планируемых результатов 
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достижения цели воспитания и с учетом психофизических особенностей, 

обучающихся с РАС.  

Задачи воспитания соответствуют основным направлениям 

воспитательной работы.  

Принципы воспитания  

Программа воспитания 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;  

- 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 региона; принцип следования нравственному примеру: пример как 

метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить 

его к открытому внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную 

рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной 

системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную 

возможность следования идеалу в жизни;  

- принципы безопасной жизнедеятельности: защищенность 

важных интересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через 

призму безопасности и безопасного поведения;  

- принцип совместной деятельности ребенка и педагогического 

работника: значимость совместной деятельности педагогического работника и 

ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их освоения;  

- принцип инклюзивности: организация образовательного процесса, 

при котором все обучающиеся, независимо от их физических, психических, 

интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей, 

включены в общую систему образования.  

   

Требования к планируемым результатам освоения Программы 

воспитания.   

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но 

деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и становления 

личности ребенка с РАС. Поэтому результаты достижения цели воспитания даны 

в виде целевых ориентиров, представленных в виде обобщенных портретов 

ребенка с РАС к концу раннего и дошкольного возрастов. Основы личности 
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закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития не 

получат своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться на 

гармоничном развитии человека в будущем.   

В ДО АНО «ПДС «Введенский» не осуществляется оценка результатов 

воспитательной работы в соответствии   со Стандартом, так как "целевые 

ориентиры основной образовательной программы дошкольного образования не 

подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 

диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями обучающихся". Целевые ориентиры 

определяются на время окончания этапа ранней помощи (одновременно на 

начало дошкольного возраста) и на время завершения дошкольного образования.   

В каждом случае целевые ориентиры определяются отдельно для трех 

уровней тяжести РАС. Согласно требованиям Стандарта результаты освоения  

Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования 

и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка с повышенным риском формирования РАС к 3-м годам.  

  

Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся 

раннего возраста с повышенным риском формирования РАС:  

Портрет ребенка с РАС раннего возраста (к 3-м годам)  

Направлени 

е воспитания  

Ценности     Показатели  

Патриотическое  Родина, природа  Проявляющий  привязанность  к 

родителям (законным представителям), 

педагогическим  работником.  

Эмоционально позитивно реагирует на 

короткий тактильный контакт (не во всех 

случаях).  
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Социальное  Человек, семья, 

дружба, 

сотрудни 

чество  

Проявляющий  интерес  к 

взаимодействию с новым педагогическим 

работником в процессе эмоционального 

общения и предметно-игровых действий;  

Понимающий и использующий 

отдельные жесты и слова, вступая в 

контакт с знакомыми педагогическим 

работником; проявляющий адекватные 

реакции в процессе занятий: 

переключается с одного вида действий на 

другие, от одного места проведения 

занятия к другому (от занятия в игровой 

зоне к занятиям в учебной зоне и 

музыкальном зале). А также: - реагирует 

(останавливается, замирает, смотрит на 

педагогического работника, начинает 

плакать) на запрет ("Нельзя!", "Стоп!"); - 

выражает отказ, отталкивая предмет или 

возвращая его педагогическому 

работнику; - использует взгляд и 

вокализацию, чтобы получить желаемое.  

- называет имена близких людей; - 

выражения лица соответствуют 

эмоциональному состоянию (рад, 

грустен); - иногда привлекает внимание 

окружающих к предметам речью или 

жестом к желаемому предмету; - 

понимает значения слов "да", "нет", 

использует их вербально или 

невербально (не всегда); - уместно 

говорит "привет" и "пока" как первым, 

так и в ответ; - машет (использует жест 

"Пока") по подражанию; - иногда 

привлекает внимание окружающих к  
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  предметам речью или жестом к 

желаемому предмету; - смотрит на 

картинку, которую показывают родители  

(законные представители), 

педагогические работники; - следит за 

местом (контейнер, пустое место для 

кусочка пазла), куда помещаются 

какиелибо предметы; - следует 

инструкциям "стоп" или "подожди" без 

других побуждений или жестов; - 

выполняет простые инструкции, 

предъявляемые без помощи и жеста; - 

выполняет по  

подражанию до десяти движений  



126  

Познавательное Знание  Проявляющий интерес к 

окружающему миру. В том числе: - 

самостоятельно выполняет действия с 

одной операцией; - самостоятельно 

выполняет действия с предметами, 

которые предполагают схожие операции 

(нанизывание колец, вкладывание 

стаканчиков); - демонстрирует 

соответствующее поведение в ходе 

выполнения действий с игрушками: 

бросает мяч, катает машинку, ставит 

кубики друг на друга, вставляет стержни 

в отверстия; - самостоятельно выполняет 

деятельность, включающую два разных 

действия, например, вынимать, 

вставлять; - самостоятельно выполняет 

деятельность, включающую несколько 

разных действий, например: вставлять, 

открывать, вынимать, закрывать; - 

находит по просьбе 8 - 10 объектов, 

расположенных в комнате, но не 

непосредственно в поле зрения ребенка, а 

которые нужно поискать; - выполняет 

одно действие с использованием куклы 

или мягкой игрушки; - решает задачи 

методом проб и ошибок в игре с 

конструктором; - усложнение 

манипулятивных "игр" (катание машинок 

с элементами сюжета); -  

последовательности сложных операций в 

игре (например, собирание пирамидки, 

домика из блоков, нанизывание бус); - 

понимание основных цветов ("дай 

желтый" (зеленый, синий); - элементы 

сюжетной игры с игровыми предметами  
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  бытового характера; - проделывает 

действия с куклой или мягкими 

игрушками (с помощью педагогического 

работника); - выстраивает 

последовательности из трех и более 

картинок в правильном порядке; - 

вкладывает одну - две фигуры в прорезь 

соответствующей формы в коробке форм; 

- нанизывает кольца на стержень; - 

составляет деревянный пазл из трех 

частей; - вставляет колышки в отверстия;  

- нажимает кнопки на различных 

игрушках, которые в результате нажатия 

срабатывают (например, включается свет, 

издается звук, начинается движение); - 

разъединяет детали конструктора; - 

строит башню из трех кубиков; - стучит 

игрушечным молотком по колышкам; - 

соединяет крупные части конструктора.  

Физическое и 

оздоровительн  

ое  

Здоровье  Проявляющий адекватные реакции 

в процессе выполнения режимных 

моментов: приема пищи, умывания: - 

пользуется туалетом с помощью 

педагогического работника; - моет руки с 

помощью педагогического работника; - 

ест за столом ложкой, не уходя из-за 

стола; - преодолевает избирательность в 

еде (частично). - играет в простые 

подвижные игры (например, в мяч,  

"прятки");  

Трудовое  Труд  Использующий ложку во время 

приема пищи. А также: - завершает 

задание и убирает материал; - снимает 

куртку, шапку (без застежек) и вешает на 

крючок; - обходит, а не наступает на 

предметы, лежащие на полу.  

Этикоэстетическое  Культура и 

красота  

Эмоционально отзывчивый к 

музыке, ярким игрушкам, предметам, 

изображением. В том числе: - локализует 

звук взглядом и (или) поворотом головы 

в сторону источника звука; - оставляет 

графические следы маркером или мелком 

(линии, точки, каракули); - "танцует" с 
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другими под музыку в хороводе;  

  

Целевые ориентиры воспитательной работы на этапе завершения 

дошкольного образования детьми с РАС с третьим уровнем тяжести 

аутистических расстройств (третий уровень аутистических расстройств является 

наиболее тяжелым и, как правило, сочетается с интеллектуальными 

нарушениями умеренной (тяжелой, глубокой) степени и выраженными 

нарушениями речевого развития)  

  

Портрет ребенка дошкольного возраста с РАС с 3 уровнем тяжести 

аутистических расстройств на этапе завершения дошкольного образования  

Направлени е 

воспитания  

Ценности     Показатели  

Патриотическое  Родина,природа  Проявляющий  привязанность  к 

родителям (законным представителям), 

педагогическим  работником.  

Эмоционально позитивно реагирует на 

короткий тактильный контакт (не во всех 

случаях).  

Социальное  Человек, семья, 

дружба, 

сотрудни чество  

Действующий по элементарным 

правилам в знакомой обстановке 

(здоровается при встрече с 

педагогическим работником и другими 

детьми, прощается при расставании, 

пользуется при этом невербальными 

средствами общения (взгляд в глаза, 

протягивать руку). В том числе: - 

выделяет себя на уровне узнавания по 

фотографии; - выделяет родителей 

(законных представителей) и знакомых 

педагогических работников; - различает 

своих и чужих; - поведение  

контролируемо в знакомой ситуации (на 

основе стереотипа поведения); - 

отработаны основы стереотипа учебного 

поведения; - владеет некоторыми 

конвенциональными формами общения 

(вербально и (или) невербально); - 

выражает желания социально приемлемым 

способом; - возможны элементарные 

формы взаимодействия с родителями 

(законными представителями), 

педагогическим работником и другими 
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детьми.  

Познавательное  Знание  Проявляющий интерес к окружающему 

миру. В том числе: - понимает 

обращенную речь на доступном уровне; - 

владеет элементарной речью (отдельные 

слова) и (или) обучен альтернативным 

формам общения; - может сличать цвета, 

основные геометрические формы; - знает 

некоторые буквы; - различает "большой -  

  маленький", "один - много  

и ое  Физическое 

оздоровительн  

Здоровье  Выполняющий  действия  по 

самообслуживанию самостоятельно или с 

помощью  педагогического  работника.  

Стремящийся быть опрятным. 

Проявляющий интерес к физической 

активности. Соблюдающий 

элементарные правила безопасности в 

быту, в Организации, на природе. В том 

числе: - выполняет физические 

упражнения по показу (индивидуально и 

в группе) с использованием простейших 

гимнастических снарядов; - выполняет 

упражнения с использованием 

тренажеров, батута (под контролем 

педагогических работников); - участвует 

в групповых физкультурных занятиях и 

групповых играх с движением под 

музыку и пением (хороводы) под 

руководством педагогических 

работников; - умеет одеваться и 

раздеваться по расписанию (в доступной 

форме); - пользуется туалетом (с 

помощью);  

 Трудовое  Труд  Владеет элементарными навыками 

в быту (самостоятельно или с частичной 

помощью).  
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Этикоэстети ческое  Культура и 

красота  

Эмоционально отзывчивый к 

музыке, ярким игрушкам, предметам, 

изображениям. Владеет простейшими 

видами графической деятельности 

(закрашивание, обводка). Участвует в 

групповых физкультурных занятиях и 

групповых играх с движением под 

музыку и пением (хороводы) под 

руководством педагогических 

работников.  

  

Целевые ориентиры воспитательной работы на этапе завершения 

дошкольного образования детьми с РАС со вторым уровнем тяжести 

аутистических расстройств (второй уровень тяжести аутистических расстройств 

может сочетаться с интеллектуальными нарушениями (различной, чаще легкой, 

иногда умеренной степени и нарушениями речевого развития).  

Портрет ребенка дошкольного возраста с РАС со 2 уровнем тяжести 

аутистических расстройств на этапе завершения дошкольного образования  

Направление 

воспитания  

Ценности     Показатели   

Патриотичес Родина,  Испытывающий  чувство  

 

ко е   природа  привязанности к родному дому, семье, 

близким и знакомым людям. Выделяет 

себя,  родителей  (законных 

представителей), специалистов, которые с 

ним работают  
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 Социальное  Человек, семья, 

дружба, 

сотрудни 

чество  

Владеет простыми формами речи 

(двух-трехсложные предложения, 

простые вопросы) или (иногда) 

альтернативными формами общения. 

Владеет конвенциональными формами 

общения (вербально и (или) 

невербально). Может поддерживать 

элементарный диалог (чаще - 

формально). Отвечает на вопросы в 

пределах ситуации общения. Возможно 

ограниченное взаимодействие с 

родителями (законными 

представителями), педагогическим 

работником и другими детьми. Различает 

людей по полу, возрасту. Владеет 

поведением в учебной ситуации, но без 

возможностей гибкой адаптации. Либо 

(при легкой степени интеллектуальных 

нарушений): В некоторой степени 

адекватно ведущий себя в знакомой и 

незнакомой ситуации (здоровается при 

встрече с педагогическим работником и 

другими детьми, прощается при 

расставании, благодарит за услугу, за 

подарок, угощение); пользующийся при 

этом невербальными и вербальными 

средствами общения; проявляющий 100 

доброжелательное отношение к 

знакомым незнакомым людям; дающий 

элементарную оценку своих поступков и 

действий; адекватно реагирующий на 

доброжелательное и недоброжелательное 

отношение к себе со стороны 

окружающих; дружелюбный и 

доброжелательный, умеющий слушать 

собеседника, способный 

взаимодействовать с педагогическим 

работником и другими детьми на основе 

общих интересов и дел. Может быть 

партнером в игре и в совместной 

деятельности со знакомыми детьми, 

обращается к ним с просьбами и 

предложениями о совместной игре или  
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  практической деятельности  

Познавательное  Знание  Проявляющий интерес к 

окружающему миру и активность в 

поведении и деятельности. А также: - 

знает основные цвета и геометрические 

формы; - знает буквы, владеет техникой 

чтения частично; - различает "выше - 

ниже", "шире - уже"; - есть прямой счет 

до 10. Либо (при легкой степени 

интеллектуальных нарушений):  

Проявляющий интерес к познавательным 

задачам (производит анализ 

проблемнопрактической задачи; 

выполняет анализ наглядно-образных 

задач; называет основные цвета и 

формы); проявляющий активность, 

самостоятельность в познавательной, 

игровой, коммуникативной и 

продуктивных видах деятельности и в 

самообслуживании, обладающий 

первичной картиной мира на основе 

традиционных ценностей российского 

общества.  

и 

ое  

Физическое 

оздоровительн  

Здоровье  Имеющий на уровне стереотипа 

представления о здоровом образе жизни 

и связанными с ним правилами. Частично 

владеющий основными навыками личной 

гигиены. А также: - выполняет 

физические упражнения по показу и 

инструкции (индивидуально и в группе) с 

использованием простейших 

гимнастических снарядов; выполняет 

упражнения с использованием 

тренажеров, батута под контролем 

педагогических работников. Либо (при 

легкой степени интеллектуальных 

нарушений): Владеющий основными 

навыками личной и общественной 

гигиены, стремящийся соблюдать 

правила безопасного поведения в быту, 

социуме, природе.  
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Трудовое  Труд  Проявляющий некоторую 

самостоятельность в быту. Владеет 

основными навыками самообслуживания 

(одевается и раздевается, самостоятельно 

ест, владеет навыком опрятности), 

убирает за собой (игрушки, посуду).  

Либо  (при  легкой  степени  

  интеллектуальных нарушений): 

Положительно относящийся к труду 

педагогических работников и к 

результатам своего труда; проявляющий 

трудолюбие при выполнении поручений и 

в самостоятельной деятельности.  

Этикоэстети ческое  Культура и 

красота  

Эмоционально  отзывчивый  к 

музыке, ярким игрушкам, предметам, 

изображениям. Участвует в групповых 

играх с движением под музыку и пением  

(хороводы) под руководством 

педагогических работников. Может писать 

по обводке. Либо (при легкой степени 

интеллектуальных нарушений): 

Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, 

искусстве, стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных видах  

деятельности  

Целевые ориентиры воспитательной работы на этапе завершения 

дошкольного образования детьми с РАС с первым уровнем тяжести 

аутистических расстройств (первый уровень аутистических расстройств 

является сравнительно легким, часто сочетается с формальной сохранностью 

интеллекта и речи, хотя во многих случаях интеллектуальные и (или) речевые 

расстройства отмечаются).   

Портрет ребенка дошкольного возраста с РАС с 1 уровнем тяжести 

аутистических расстройств на этапе завершения дошкольного образования  

Направлени е 

воспитания  

Ценности     Показатели  

Патриотическое  Родина, природа  Сформированы представления о своей 

семье, Отечестве.  
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Социальное  Человек, 

семья, дружба, 

сотрудни чество  

Владеющий речью (альтернативные 

формы общения необходимы в очень 

редких случаях). Инициирует общение (в 

связи с собственными нуждами). Может 

поддерживать диалог (часто - формально). 

Владеет конвенциональными формами 

общения с обращением. Взаимодействует 

с педагогическим работником и другими 

детьми в обучающей ситуации 

(ограниченно). Выделяет себя как 

субъекта (частично). Поведение 

контролируемо с элементами 

самоконтроля. Требуется поддержка в 

незнакомой и (или) неожиданной 

ситуации. Владеет поведением в учебной  

  ситуации. Владеет социальноимитативной 

и ролевой игрой (в  

основном, формально)  

Познавательное  Знание  Знаком с основными явлениями 

окружающего мира. Владеет техникой 

чтения, понимает простые тексты. 

Владеет основами безотрывного письма 

букв. Складывает и вычитает в пределах 

5 – 10  
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и ое  Физическое 

оздоровительн  

Здоровье  Владеющий основными навыками 

самообслуживания (одевается или 

раздевается, самостоятельно ест, владеет 

навыком опрятности), убирает за собой 

(игрушки, посуду). Принимает участие в 

уборке квартиры, приготовлении пищи. 

Умеет следовать расписанию (в 

адекватной форме) в учебной 

деятельности и в быту. Имеет 

представления о здоровом образе жизни 

и связанными с ним правилами. 

Выполняет физические упражнения по 

показу, инструкции и расписанию 

(индивидуально и в группе) с 

использованием простейших 

гимнастических снарядов. Выполняет 

упражнения с использованием 

тренажеров, батута под контролем 

педагогических работников. Участвует в 

некоторых групповых подвижных играх с 

правилами..  

 Трудовое  Труд  Владеющий основными навыками 

самообслуживания (одевается или 

раздевается, самостоятельно ест, владеет 

навыком опрятности), убирает за собой 

(игрушки, посуду). Принимает участие в 

уборке квартиры, приготовлении пищи. 

Умеет следовать расписанию (в 

адекватной форме) в учебной  

деятельности и в быту  

Этикоэстети 

ческое  

Культура 

и красота  

Способный в некоторой степени 

воспринимать и чувствовать прекрасное в 

быту, природе, поступках, искусстве, 

стремящийся в некоторой степени к 

отображению прекрасного в 

продуктивных видах деятельности.  

  

 

2.7.3. Содержательный раздел  

Уклад ДОО  

В данном разделе раскрываются особенности уклада ДОО.     

Уклад, в качестве установившегося порядка жизни ДОО, определяет 

мировосприятие, гармонизацию интересов и возможностей совместной 
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деятельности детских, взрослых и детско-взрослых общностей в пространстве 

дошкольного образования.   

Уклад ДОО - это ее необходимый фундамент, основа и инструмент 

воспитания.  

Уклад задает и удерживает ценности воспитания для всех участников 

образовательных отношений: руководителей, воспитателей и специалистов, 

вспомогательного персонала, воспитанников, родителей (законных 

представителей), субъектов социокультурного окружения.   Основные 

характеристики уклада ДОО  

  

 Соста 

вляющие 

уклада ДОО  

Описание  Вариативная часть  

 

Базовы е 

 и  

инструмента 

льные 

(задающие 

специфику 

реализации 

базовых) 

ценности  

Базовые ценности   

Духовно – нравственное 

воспитание. (Человек. Родина. 

Семья. Культура. Вера. Труд.  

Красота. Познание. Здоровье. 

Дружба. Природа.)   

Сохранение уникальности 

и самоценности дошкольного 

детства как важного этапа в 

общем развитии человека. 

Поддержка специфики и 

разнообразия детства. Любой 

ребёнок является уникальной 

развивающейся личностью, 

несмотря на разные способности.   

Семейные ценности. 

Семья – основа всех начал, 

основа формирования и развития 

личности ребёнка. Детский сад и 

семья – единое образовательное 

пространство. Дети являются 

частью семьи и сообщества в 

целом. Принятие семейных 

целей, способов организации 

жизнедеятельности и 

взаимодействия. Трепетное 

отношение к культурному 

наследию семьи, как части 

материальной культуры, 

созданной прошлыми  

Ценность принятия 

любого ребёнка всеми  

участниками  

образовательных  

отношений -Ценность 

раскрытия личностного 

потенциала каждого 

ребёнка в совместной 

деятельности детей со 

взрослыми   участие на 

постоянной основе в  

благотворительной  

деятельности:  в 

сотрудничестве  с 

 БФ помощи 

 животным «Умка», 

 участие  в 

городских акциях «Белая 

ромашка»;  

сотрудничество с  

социальными институтами 

в  сфере  

духовнонравственного  

воспитания: Дом    

 –  музей  

свещенномученика  

Онуфрия  (Гагалюка)  

архиепископа Староосколь 

ского, Муниципальное 

казённое учреждение  

культуры   
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⎯ 

⎯ 

  – 

единомышленников, 

где педагог  

– самостоятельная, 

инициативная, 

креативная, ищущая 

личность, являющаяся 

основным носителем 

образования, 

культуры, любви и 

уважения к ребёнку.   

Партнёрство между всеми 

участниками образовательных 

отношений – конструктивное 

взаимодействие, 

характеризующееся доверием, 

общими целями и ценностями. 

Организация совместной 

деятельности, которая 

осуществляется с помощью 

общения в контексте 

формирования у детей 

представлений о себе как 

гражданине РФ («Я-Россиянин»), 

жителе родного города 

(«ЯСтароосколец»), носителе 

социокультурных норм и традиций 

в отношениях между 

представителями разных 

национальностей, прожх на 

территории родного края. - 

Личностно-развивающий и 

гуманистический характер 

взаимодействия взрослых и детей.   

Сотрудничество. Общение 

«на равных». Уважение к личности 

ребёнка как обязательное 

требование ко всем взрослым 

участникам образовательного 

процесса. Осуществление 

образовательного процесса в 

формах, специфических 

для детей определённой 

возрастной группы, 

прежде всего, в форме 

игры, познавательной и 

«Старооскольский  
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  исследовательской деятельности.  

Б)  инструментальные 

ценности:  Продуктивная  

деятельность   

Публичная  поддержка 

любых успехов детей.   

Поддержка  стремления 

научиться  делать  что-то 

 и радостного 

 ощущения возрастающей 

умелости.   

Терпимое  отношение  к 

затруднениям  ребёнка, 

возможность действовать в своем 

темпе.   

Учёт  индивидуальных 

особенностей детей, стремление 

найти подход к застенчивым, 

нерешительным,  конфликтным, 

непопулярным детям.   

 Создание  в  группе  

положительного 

психологического микроклимата, 

в равной мере проявление любви 

и заботы ко всем детям: 

выражение радости при встрече, 

использование ласки и теплых 

слов для выражения отношения к 

ребенку, проявление 

деликатности и тактичности.   

Познание окружающего  

мира   

Негативные оценки даются 

только  поступкам  ребёнка 

 и только «с глазу на глаз», 

а не на глазах у группы.  

Недопустимость указания 

детям, как и во что они должны 

играть, навязывание им сюжетов 

игр.   

Привлечение  детей  к 

украшению  группы  к 

праздникам, обсуждение разных 
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возможностей и предложений.   

Побуждение  детей  к 

формированию  и 

 выражению собственной 

 эстетической оценки 

 воспринимаемого,  не 

навязывая им мнения взрослых.   
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  Привлечение  детей  к 

планированию жизни группы на 

день.   

Внеситуативно– 

личностное общение   

Поощрение желания 

создавать что-либо по 

собственному замыслу; 

обращение внимания детей на 

полезность будущего продукта 

для других или на ту радость, 

которую он доставит кому-то 

(маме, бабушке, папе, другу).   

При  необходимости 

оказание  помощи  детям  в 

решении проблем организации 

игры.   

Создание  условий  и 

выделение  времени  для 

самостоятельной творческой или 

познавательной  деятельности 

детей по интересам. Научение  

Спокойное  реагирование 

на  неуспех  ребёнка  и 

предложение  нескольких 

вариантов исправления работы: 

повторное  исполнение  спустя 

некоторое время, доделывание, 

совершенствование деталей.   

Создание  ситуации, 

позволяющей  ребенку 

реализовать  свою 

компетентность,  обретая 

уважение и признание взрослых и 

сверстников.  
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.  Прави 

ла и нормы  

Сложились правила и 

нормы:  

- выполнение 

несложных поручений, 

 заданий  

(эпизодических и длительных; 

коллективных  и  

индивидуальных);   

- участие в 

коллективном  

труде;  

- выполнение  

общественно-значимых  

обязанностей;  

- соблюдение 

комфортной  

Богослужения  в 

домовом храме ДО АНО 

«ПДС  «Введенский» 

 с возможностью 

обращения к  Богу  с 

 просьбой  о 

даровании  здравия  и 

помощи  родным  и 

близким.   

Повседневный уклад 

связан  с 

 православной 

традицией  молитвенного 

обращения  к  Богу  с 

благодарением, с просьбой  

 

   организации  режимных  

моментов: привитие культурно   

– гигиенических навыков, 

прогулка, дневной сон, приём 

пищи, свободная деятельность  

(игра, труд, творчество);   

- оптимальный 

двигательный режим, правильное 

распределение интеллектуальных 

и физических нагрузок;   

- доброжелательный 

стиль общения взрослого с 

детьми; целесообразность в 

применении приемов и методов;  

  

благословения пищи, 

начала благого дела  

(учения)  
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.  Тради 

 ции  и  

ритуалы  

 -  Ежедневные  

«Разговорные минутки» общения 

воспитателя с детьми в начале и 

конце дня («утренний круг» , 

«Вечерний круг», когда дети 

собираются все вместе для того, 

чтобы порадоваться 

предстоящему дню, поделиться 

впечатлениями в конце дня, 

узнать новости (что интересного 

будет сегодня?), обсудить 

совместные планы, проблемы, 

договориться о правилах. 

Именно на утреннем круге 

зарождается и обсуждается новое 

приключение (образовательное 

событие), дети договариваются о 

совместных правилах группы 

(нормотворчество), обсуждаются  

«мировые» и «научные» 

проблемы (развивающий 

диалог).  

- Ежедневные  

«Разговорные минутки» 

общения перед завтраком, 

когда нужно настраиваться 

на тему дня, после дневной 

прогулки, перед сном, 

когда детям необходимо 

успокоиться; вечером, 

после вечерней прогулки, 

в форме рефлексии, 

обсуждения с детьми 

наиболее важных 

моментов прошедшего 

дня:  

- организацию  

Богослужения в домовом 

храме ДО АНО «ПДС 

«Введенский» с 

возможностью обращения 

к Богу с просьбой о 

даровании здравия и 

помощи родным и 

близким.   

Повседневный уклад 

связан  с 

 православной 

традицией  молитвенного 

обращения  к  Богу  с 

благодарением, с просьбой 

благословения  пищи, 

начала  благого 

 дела  

(учения)  

 Систе  Составляющей  частью  Современные  

 

.  ма 

отношений в 

общностях  

уклада является культура 

поведения воспитателя в 

общностях как значимая 

составляющая уклада. Культура 

поведения взрослых направлена 

на создание воспитывающей 

среды как условия решения 

возрастных задач дошкольного 

воспитания. Общая 

психологическая атмосфера, 

формы взаимодействия в 

общности педагогов:   

- методический 

терренкур (достижение  

точек роста);   

- МО  по 

 темам 

самообразования;      

проводятся  с 
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эмоциональный настрой группы, 

спокойная обстановка, 

отсутствие спешки, разумная 

сбалансированность планов – это 

необходимые условия 

нормальной жизни и развития 

детей. Педагогические работники 

соблюдают профессиональную 

этику и культуру поведения: - 

педагог всегда выходит 

навстречу родителям и 

приветствует родителей и детей 

первым; - улыбка - всегда 

обязательная часть приветствия; 

- педагог описывает события и 

ситуации, но не даёт им оценки; - 

не обвиняет родителей и не 

возлагает на них ответственность 

за поведение детей в детском 

саду; - тон общения педагога с 

детьми и другими взрослыми 

ровный и дружелюбный, 

исключается повышение голоса; 

- педагог уважительно относится 

к личности воспитанника; - 

заинтересованно слушает 

собеседника и сопереживает ему; 

- умеет видеть и слышать 

воспитанника, сопереживать ему; 

- уравновешен и выдержан в 

отношениях с детьми; - быстро и 

правильно оценивает 

сложившуюся обстановку, но не 

торопится с выводами о 

поведении и способностях 

воспитанников; - сочетает 

мягкий эмоциональный и 

деловой тон в отношениях с  

 участием родителей:    
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  детьми; - сочетает 

требовательность с чутким 

отношением к воспитанникам; - 

знает возрастные и 

индивидуальные особенности 

воспитанников; - соответствует 

внешнему виду и статусу 

педагогического работника.  

 

 Характ 

ер 

воспитательн 

ых процессов  

Воспитательный 

потенциал  социокультурного 

окружения активно используется 

по  направлениям  

«Познавательное воспитание» 

(уголок леса в детском саду, 

огород), «Патриотическое 

воспитание», «Социальное 

воспитание», «Физкультурное и 

оздоровительное воспитание»,  

«Эстетическое воспитание»  

- Детская общность 

является  полноправным 

участником  

воспитательного процесса 

(отказ от гиперопеки 

каждого отдельного  

ребёнка)  
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.  Орган 

изация  

РППС  

Созданы  развивающие 

центры, тематические уголки по 

направлениям  воспитания 

«Патриотическое  воспитание»,  

«Познавательное  воспитание»  

«Социальное  воспитание»,  

«Физкультурное и 

оздоровительное воспитание», 

«Эстетическое воспитание» Зоны 

активности по всем 

направлениям воспитания с 

возможностью свободного 

доступа детей к материалам и 

пособиям, организации 

совместной и самостоятельной 

работы. - Многофункциональный  

«Уголок уединения», 

психологической разгрузки - 

специальное место, в котором 

ребёнок может побыть один, 

подумать, поиграть. - 

Информационные доски в 

группах «Моё настроение», 

«Здравствуйте, а это мы!», 

дидактические игры по 

направлениям воспитания. - 

Возрастная и гендерная 

адресованность оборудования и 

материалов с целью  

 -  Создание  

пространств 

культивирования 

традиционных детских игр  

(отказ  от 

перенасыщенности). - 

Созданы зоны активности 

по направлениям 

социальное и трудовое с 

возможностью свободного 

доступа детей к 

материалам и пособиям, 

организации совместной и 

самостоятельной работы.  

  формирования гендерного 

поведения дошкольников. 

Соблюдать право ребёнка на 

свободу выбора самостоятельной 

образовательной деятельности.  

 

  

Социокультурный контекст, внешняя социальная и культурная среда 

ДОО (учитывает этнокультурные, конфессиональные и региональные 

особенности)  

  

Социокультурный контекст - это социальная и культурная среда, в 

которой человек растет и живет. Он также включает в себя влияние, которое 

среда оказывает на идеи и поведение человека.   

Социокультурные ценности являются определяющими в 

структурносодержательной основе Программы воспитания.     
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Социокультурный контекст воспитания является вариативной 

составляющей Программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и 

региональные особенности и направлен на формирование ресурсов Программы. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального 

партнерства образовательной организации. В рамках социокультурного 

контекста повышается роль родительской общественности как субъекта 

образовательных отношений в Программе. Организация и осуществление 

образовательного процесса в ДОО имеет ряд особенностей, которые являются 

значимыми и определяющими для реализации социокультурного контекста 

Программы:  

 Административно - территориальный фактор: ДО АНО «ПДС 

«Введенский» расположен в юго-западной части города Старый Оскол, где 

расположена одна из главных транспортных магистралей – проспект Губкина. 

Расположение дошкольной организации доступно для потребителей услуг 

дошкольного образования, проживающих в других микрорайонах города и 

пригородных посёлках.  

Территория ДО АНО «ПДС «Введенский» расположена внутри квартала, 

ограниченных улицами: Наседкина, Щепкина, Димитрова, а также транспортной 

магистралью Комсомольский проспект.  

 Состояние здоровья воспитанников: Только здоровый ребёнок может 

усвоить объем знаний и умений, необходимый для обучения в школе. По итогам   

комплексной оценки состояния здоровья в ДОО с каждым годом увеличивается 

количество детей со второй и третьей группой здоровья. Поэтому огромное 

внимание в ДОО уделяется проблеме формирования у дошкольников основ 

физической культуры и здоровья, которая может быть решена при условии 

тесного взаимодействия всех сотрудников детского сада, а также сотрудничества 

ДОО с родителями воспитанников.  

В сложившейся ситуации важной задачей педагогического коллектива 

дошкольной организации является систематическая работа в данном 

направлении. Перечисленные факты учтены при организации различных видов 

детской деятельности в группах с квалифицированной коррекцией недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей.  

Национально-культурные особенности: 

 содержание образовательного процесса спланировано с учётом современной 

концепции развития личности ребёнка, а также региональных подходов к 

образовательному процессу в дошкольной организации и предполагает 

включение отдельных элементов народной культуры в процесс развития 

ребёнка, т.к. наследие каждого народа содержит ценные идеи и опыт 

воспитания.  

 В образовательном процессе ДОО отражена работа по приобщению детей 

к истокам народной культуры, знакомство с обычаями и традициями русского 

народа.   Дети дошкольного возраста в доступной для них форме 

(образовательная, игровая деятельность, режимные моменты и др.) усваивают 
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знания о своей родословной, почитание родителей детьми, знание фольклора, 

народных праздников и игр, отражающих духовность народа, его характер, цели, 

установки и т.д.   

Использование таких форм организации детской деятельности позволит 

решить задачу воспитания бикультурной, толерантной и любознательной 

личности. строится в объеме, достаточном для нормального вхождения в 

школьную жизнь, Приобщение к русской культуре обеспечивающем по 

возможности полноценное пребывание ребёнка в детском коллективе, где 

преподавание будет происходить на русском языке. При этом было бы ошибкой 

считать, что задача детского сада и школы заключается в отрыве ребёнка от 

семьи и погружении в доминирующую русскую среду. Интересы семьи должны 

быть на первом месте. Уважение к самому себе, своему происхождению, родине 

предков, стремление поддержать и сохранить свой родной язык и культуру не 

должны вступать в противоречие с получением полноценного образования на 

русском языке.   

Образовательный процесс в ДОО строится в условиях 

поликультурности, первостепенной задачей для педагогов при работе с детьми 

является установление доброжелательной атмосферы, личного контакта с 

ребёнком и его семьей, а затем создание условий, открывающих для детей 

возможность выражения своих потребностей, чувств, идей. Стержнем годового 

цикла воспитательной работы являются общие для всего детского сада 

событийные мероприятия, которые в свою очередь переросли в традиции 

дошкольной организации.  

  

Воспитывающая среда образовательной организации   

  

Воспитывающая среда ДОО – это пространство, в рамках которого 

происходит процесс воспитания.  

Состав воспитывающей среды ДОО  

Воспитывающая среда включает совокупность различных условий, 

предполагающих возможность встречи и взаимодействия детей и взрослых в 

процессе приобщения к традиционным ценностям российского общества.   

Воспитывающая среда ДОО направлена на создание следующих групп 

условий:  

- условия для формирования эмоционально-ценностного отношения 

ребёнка к окружающему миру, другим людям, себе;  

- условия для обретения ребёнком первичного опыта деятельности и 

поступка в соответствии с традиционными ценностями российского общества;  

- условия  для  становления  самостоятельности, 

 инициативности  и творческого взаимодействия в разных детско-

взрослых и детско-детских общностях, включая разновозрастное детское 

сообщество.  
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Основным средством духовно-нравственного воспитания является 

создание особой среды, которая духовно обновляет и формирует личность. В 

данной среде представлена православная иерархия целей и ценностей жизни 

человека, а также необходимые компоненты его полноценной 

жизнедеятельности как христианина. В созидании такой среды действуют три 

группы факторов:   

1. Возможность участия в богослужебных и церковных Таинствах, 

очищающих сердце человека и приобщающих к действию благодати Божией, а 

также духовного наставничества.   

2. Возможность получать необходимые духовные знания, умения, 

навыки через совместную деятельность с педагогом и культурные практики.   

3. Возможность приобретать личный опыт христианской жизни в 

семье, церковной общине, за счет которой постепенно формируется новый 

нравственный опыт человека.  

Духовно-нравственное воспитание реализуется через познавательную 

деятельность, направленную, в первую очередь на то, чтобы ребёнок ощущал 

живую связь познаваемого с действительностью; эстетическую деятельность, 

направленную на закрепление в структурах личности ребёнка положительных 

образов и чувств; практическую деятельность, направленную на воспитание 

положительного отношения к труду, воспитание у детей чувства товарищества, 

желания оказать помощь другим, действовать ради общего блага, приучение к 

ответственности за свои дела и поступки, за порученные дела. Поэтому для 

усовершенствования нравственной жизни педагоги знают и используют 

разнообразные формы и методы воспитания, направленные на улучшение 

нравственного состояния воспитанника. Ум детей наполняется здравыми 

понятиями и суждениями о добре и зле, о том, что хорошо и что плохо. Поэтому 

с ранних лет дети приучаются благоговейно размышлять о Боге, о Его любви, о 

величайших благодеяниях к нам. В каждом сердце закладывается стремление к 

добру, которое расширяется и укрепляется в духовных упражнениях, главным из 

которых является молитва. Именно молитва становится для детей утешительным 

и желанным занятием, духовной потребностью. Детей приучают делать добро, 

вызывают их на добрые дела, пусть самые обыкновенные: милостыня, 

сострадание, милосердие, уступчивость, терпение. В практическом плане 

реализации этого служат личные примеры, в том числе и живого искреннего 

участия в жизни других людей, подаваемые родителями и воспитателями 

ребёнка. Именно педагоги и родители (законные представители) как носители 

духовной культуры и нравственных установок являются основным источником 

накопления опыта и становления собственного мировоззрения ребёнка. 

Воспитательное воздействие базируется на психологическом механизме 

подражания и проекции психической деятельности от значимой фигуры 

взрослого. Воспитывающая среда как особое пространство, в котором ежедневно 

находится ребёнок представлено в ДО АНО «ПДС «Введенский» как 

структурированное, насыщенное, специально организованное место, 
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обеспечивающее материальную возможность обеспечения 

воспитательнообразовательного процесса  

Одним  главным  инструментов  воспитывающей  среды 

 является развивающая предметно пространственная среда (далее - РППС) 

ДОО. Она аналогична РППС образовательной программы ДОО, размещённой в 

приложении 1.  

Уклад и ребенок с ОВЗ определяют особенности воспитывающей среды.   

Воспитывающая среда раскрывает заданные укладом 

ценностносмысловые ориентиры.   

Воспитывающая среда - это содержательная и динамическая 

характеристика уклада, которая определяет его особенности, степень его 

вариативности и уникальности.   

Воспитывающая среда строится по трем линиям:   

- "от педагогического работника", который создает предметно-

образную среду, способствующую воспитанию необходимых качеств;   

- "от совместной деятельности ребенка с ОВЗ и педагогического 

работника", в ходе которой формируются нравственные, гражданские, 

эстетические и иные качества ребенка с ОВЗ в ходе специально организованного 

педагогического взаимодействия ребенка с ОВЗ и педагогического работника, 

обеспечивающего достижение поставленных воспитательных целей;   

- "от ребенка", который самостоятельно действует, творит, получает 

опыт деятельности, в особенности - игровой.  

   

  

  Общности образовательной организации  

  

Общность - это устойчивая система связей и отношений между людьми, 

основанной на разделяемых всеми её участниками ценностных основаниях, 

определяющих цели совместной деятельности.  

В ДОО существуют следующие общности:  

 педагог - дети,   

 родители (законные представители) - ребёнок (дети),  

    педагог - родители (законные представители).  

Ценности и цели общностей ДОО  

Ценности и цели профессиональной общности  

Профессиональная общность - это устойчивая система связей и 

отношений между педагогическими работниками, единство целей и задач 

воспитания, реализуемое всеми сотрудниками ДОО.  

Участники профессиональной общности разделяют те ценности, которые 

заложены в основу Программы.   

Основой эффективности профессиональной общности является рефлексия 

собственной профессиональной деятельности.  
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Педагогические работники и другие сотрудники ДОО ориентированы на 

то, чтобы:  

- быть примером в формировании полноценных и сформированных 

ценностных ориентиров, норм общения и поведения;  

- мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже 

самые незначительные стремления к общению и взаимодействию;  

- поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между 

отдельными детьми внутри группы сверстников принимала общественную 

направленность;  

- заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт 

общения на основе чувства доброжелательности;  

- содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить 

проявлять чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать,  

беспокоиться, проявлять внимание к заболевшему товарищу;  

- воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают 

влиться в общество сверстников (организованность, общительность, 

отзывчивость, щедрость, доброжелательность и пр.);  

- учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь 

событиями, которые сплачивали бы и объединяли ребят;  

- воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое 

поведение.  

- содействовать формированию и поддержанию в ДОО 

православного уклада жизни, здоровой духовно-нравственной атмосферы.   

Ценности и цели профессионально-родительской общности  

Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОО, 

духовника  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 профессионально-родительской общности - объединение 

усилий по воспитанию ребёнка в семье и в ДОО, поскольку зачастую поведение 

ребёнка дома и в ДОО сильно различается.  

Совместное обсуждение воспитывающими взрослыми особенностей 

ребёнка будет способствовать созданию условий, которые необходимы для его 

оптимального и полноценного развития и воспитания.  

Ценности и цели детско-взрослой общности  

Детско-взрослая общность характеризуется содействием друг другу, 

сотворчеством и сопереживанием, взаимопониманием и взаимным уважением, 

отношением к ребенку как к полноправному человеку, наличием общих 

симпатий, ценностей и смыслов у всех участников общности.  

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания 

ребёнка. Находясь в общности, ребёнок сначала приобщается к тем правилам и 
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нормам, которые вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются 

ребёнком и становятся его собственными.  

Общность строится и задается системой связей и отношений ее 

участников.   

В каждом возрасте и каждом случае она обладать своей спецификой в 

зависимости от решаемых воспитательных задач.  

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая 

уклада.  

Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание 

воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. 

Общая психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная 

обстановка, отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов – это 

необходимые условия нормальной жизни и развития детей.   

Воспитатель соблюдает кодекс нормы профессиональной этики и 

поведения:   

 педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует 

родителей и детей первым;   

 улыбка – всегда обязательная часть приветствия;   

 педагог описывает события и ситуации, но не даёт им 

оценки;   

 педагог  не  обвиняет  родителей  и  не 

 возлагает  на  них  

ответственность за поведение детей в детском саду;   

 тон общения ровный и дружелюбный, исключается 

повышение  

голоса; 6) уважительное отношение к личности воспитанника;   

 умение заинтересованно слушать собеседника и 

сопереживать ему;   

 умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

9) 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;   
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 знание возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников;   соответствие внешнего вида статусу воспитателя 

детского сада.  

Особенности организации всех общностей и их роль в процессе 

воспитания детей  

Достижение общей цели воспитания - личностное развитие каждого 

ребёнка с учётом его индивидуальности и создание условий для позитивной 

социализации детей на основе традиционных ценностей российского общества - 

возможно только при условии эффективной деятельности всех общностей.  

Особенности организации всех общностей определяются системой 

взаимосвязей их участников.   

В центре воспитательного процесса находится ребёнок, который по мере 

взросления занимает субъектную позицию.   

Деятельность профессиональной общности обеспечивает создание 

необходимых психолого-педагогических условий реализации программы 

воспитания.   

Деятельность профессионально-родительской общности способствует 

формированию единого подхода к воспитанию детей в семье и ДОО.  

 Особенности  обеспечения  возможности  разновозрастного  

взаимодействия детей  

Организация деятельности детской общности – необходимое условие 

полноценного развития личности ребёнка. В процессе общения ребёнок 

приобретает способы общественного поведения, под руководством педагога 

учится умению дружно жить, сообща играть, трудиться, заниматься, достигать 

поставленной цели. Чувство приверженности к группе сверстников рождается 

тогда, когда ребёнок впервые начинает понимать, что рядом с ним такие же, как 

он сам, что свои желания необходимо соотносить с желаниями других.  

В процессе воспитания у детей формируются и развиваются навыки и 

привычки поведения, качества, определяющие характер взаимоотношений 

ребёнка с другими людьми и его успешность в том или ином сообществе.   

Педагогическое воздействие направляется на придание детским 

взаимоотношениям духа доброжелательности, развития у детей стремления и 

умения помогать как старшим, так и друг другу, оказывать сопротивление 

плохим поступкам, общими усилиями достигать поставленной цели.  

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские 

общности. В ДОО обеспечена возможность взаимодействия ребёнка как со 

старшими, так и с младшими детьми.   

Включенность ребёнка в отношения со старшими, помимо подражания и 

приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех 

правилам, нормам поведения и традициям.   
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Отношения с младшими – это возможность для ребёнка 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.  

Деятельности и культурные практики в Организации.  

 Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности 

дошкольника с ОВЗ, обозначенных в Стандарте. В качестве средств реализации 

цели воспитания могут выступать следующие основные виды деятельности и 

культурные практики:   

- предметно-целевая (виды деятельности, организуемые 

педагогическим работником, в которых он открывает ребенку смысл и ценность 

человеческой деятельности, способы ее реализации совместно с родителем 

(законным представителям);   

- культурные практики (активная, самостоятельная апробация 

каждым ребенком инструментального и ценностного содержаний, полученных 

от педагогического работника, и способов их реализации в различных видах 

деятельности через личный опыт);   

- свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная 

самостоятельная активность, в рамках которой он реализует свои базовые 

устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на основе 

усвоенных ценностей).   

Задачи воспитания в образовательных областях  

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми с 

РАС дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных в 

ФГОС ДО.  

   

Соотношение образовательных областей и направлений воспитания  

  

 п/п  
Образовательная область  Направление воспитания  

1  

Социально-коммуникативное 

развитие  

Патриотическое,  социальное, 

трудовое  

2  
Познавательное развитие  Познавательное, патриотическое  

3  
Речевое развитие  Социальное, эстетическое  

4  

Художественно-эстетическое 

развитие  

Эстетическое  

5  
Физическое развитие  Физическое, оздоровительное  
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Решение задач воспитания в рамках образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» направлено на приобщение детей к 

ценностям «Родина», «Природа», «Семья», «Человек», «Жизнь», «Милосердие», 

«Добро», «Дружба», «Сотрудничество», «Труд».   

Это предполагает решение задач нескольких направлений воспитания:  

- воспитание любви к своей семье, своему населенному пункту, 

родному краю, своей стране;  

- воспитание уважительного отношения к ровесникам, родителям 

(законным представителям), соседям, другим людям вне зависимости от их 

этнической принадлежности;  

- воспитание ценностного отношения к культурному наследию 

своего народа, к нравственным и культурным традициям России;  

- содействие становлению целостной картины мира, основанной на 

представлениях о добре и зле, прекрасном и безобразном, правдивом и ложном;  

- воспитание социальных чувств и навыков: способности к 

сопереживанию, общительности, дружелюбия, сотрудничества, умения 

соблюдать правила, активной личностной позиции.  

- создание условий для возникновения у ребёнка нравственного, 

социально значимого поступка, приобретения ребёнком опыта милосердия и 

заботы;  

- поддержка трудового усилия, привычки к доступному дошкольнику 

напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения  

трудовой задачи;  

- формирование способности бережно и уважительно относиться к 

результатам своего труда и труда других людей.  

Решение задач воспитания в рамках образовательной области 

«Познавательное развитие» направлено на приобщение детей к ценностям 

«Человек», «Семья», «Познание», «Родина» и «Природа».  

Это предполагает:  

- воспитание отношения к знанию как ценности, понимание значения 

образования для человека, общества, страны;  

- приобщение к отечественным традициям и праздникам, к истории и 

достижениям родной страны, к культурному наследию народов России;  

- воспитание уважения к людям - представителям разных народов 

России независимо от их этнической принадлежности;  

- воспитание уважительного отношения к государственным 

символам страны (флагу, гербу, гимну);  

- воспитание бережного и ответственного отношения к природе 

родного края, родной страны, приобретение первого опыта действий по 

сохранению природы.  
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Решение задач воспитания в рамках образовательной области 

«Речевое развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Культура», 

«Красота».  

Это предполагает:  

- владение формами речевого этикета, отражающими принятые в 

обществе правила и нормы культурного поведения;  

- воспитание отношения к родному языку как ценности, умения 

чувствовать красоту языка, стремления говорить красиво (на правильном, 

богатом, образном языке).  

Решение задач воспитания в рамках образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» направлено на приобщение детей к 

ценностям «Красота», «Культура», «Человек», «Природа».  

Это предполагает:  

- воспитание эстетических чувств (удивления, радости, восхищения, 

любви) к различным объектам и явлениям окружающего мира (природного, 

бытового, социокультурного), к произведениям разных видов, жанров и стилей 

искусства (в соответствии с возрастными особенностями);  

- приобщение к традициям и великому культурному наследию 

российского народа, шедеврам мировой художественной культуры с целью 

раскрытия ценностей «Красота», «Природа», «Культура»;  

- становление эстетического, эмоционально-ценностного отношения 

к окружающему миру для гармонизации внешнего мира и внутреннего мира  

ребёнка;  

- формирование целостной картины мира на основе интеграции 

интеллектуального и эмоционально-образного способов его освоения детьми;  

- создание условий для выявления, развития и реализации 

творческого потенциала каждого ребёнка с учётом его индивидуальности, 

поддержка его готовности к творческой самореализации и сотворчеству с 

другими людьми (детьми и взрослыми).  

Решение задач воспитания в рамках образовательной области 

«Физическое развитие» направлено на приобщение детей к ценностям 

«Жизнь», «Здоровье».  

Это предполагает:  

- формирование у ребёнка возрастосообразных представлений о 

жизни, здоровье и физической культуре;  

- становление эмоционально-ценностного отношения к здоровому 

образу жизни, интереса к физическим упражнениям, подвижным играм, 

закаливанию организма, к овладению гигиеническим нормам и правилами;  

- воспитание активности, самостоятельности, уверенности, 

нравственных и волевых качеств.  
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Направления воспитания  

  

Патриотическое воспитание  

Цель патриотического воспитания - содействовать формированию у 

ребёнка личностной позиции наследника традиций и культуры, защитника 

Отечества и творца (созидателя), ответственного за будущее своей страны.  

Ценности - Родина и природа лежат в основе патриотического 

направления воспитания. Чувство патриотизма возникает у ребёнка вследствие 

воспитания у него нравственных качеств, интереса, чувства любви и уважения к 

своей стране - России, своему краю, малой родине, своему народу и народу 

России в целом (гражданский патриотизм), ответственности, ощущения 

принадлежности к своему народу.  

Патриотическое воспитания базируется на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, 

особенностей образа жизни и её уклада, народных и семейных традиций.  

Работа по патриотическому воспитанию предполагает: формирование 

«патриотизма наследника», испытывающего чувство гордости за наследие своих 

предков (предполагает приобщение детей к истории, культуре и традициям 

нашего народа: отношение к труду, семье, стране и вере); «патриотизма 

защитника», стремящегося сохранить это наследие (предполагает развитие у 

детей готовности преодолевать трудности ради своей семьи, малой родины); 

«патриотизма созидателя и творца», устремленного в будущее, уверенного в 

благополучии и процветании своей Родины (предполагает конкретные 

каждодневные дела, направленные, например, на поддержание чистоты и 

порядка, опрятности и аккуратности, а в дальнейшем - на развитие всего своего 

населенного пункта, района, края, Отчизны в целом).  

  

Социальное воспитание  

Цель социального воспитания - формирование ценностного отношения 

детей к семье, другому человеку, развитие дружелюбия, умения находить общий 

язык с другими людьми.  

Ценности - семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе 

социального направления воспитания.  

В дошкольном детстве ребёнок начинает осваивать все многообразие 

социальных отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, 

подчиняться правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать в 

интересах других людей. Формирование ценностно-смыслового отношения 

ребёнка к социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного 

воспитательного процесса, в котором проявляется личная социальная 

инициатива ребёнка в детско-взрослых и детских общностях.  

Важной составляющей социального воспитания является освоение 

ребёнком моральных ценностей, формирование у него нравственных качеств и 

идеалов, способности жить в соответствии с моральными принципами и 
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нормами и воплощать их в своем поведении. Культура поведения в своей основе 

имеет глубоко социальное нравственное чувство - уважение к человеку, к 

законам человеческого общества. Конкретные представления о культуре 

поведения усваиваются ребёнком вместе с опытом поведения, с накоплением 

нравственных представлений, формированием навыка культурного поведения.  

  

Познавательное воспитание  

Цель познавательного воспитания - формирование ценности познания.  

Ценность - познание лежит в основе познавательного воспитания.  

В ДОО проблема воспитания у детей познавательной активности 

охватывает все стороны воспитательного процесса и является непременным 

условием формирования умственных качеств личности, самостоятельности и 

инициативности ребёнка. Познавательное и духовно-нравственное воспитание 

должны осуществляться в содержательном единстве, так как знания наук и 

незнание добра ограничивает и деформирует личностное развитие ребёнка.  

Значимым является воспитание у ребёнка стремления к истине, 

становление целостной картины мира, в которой интегрировано ценностное, 

эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности 

человека.  

  

Физическое и оздоровительное направление воспитания  

Цель физического и оздоровительного воспитания - формирование 

ценностного отношения детей к здоровому образу жизни, овладение 

элементарными гигиеническими навыками и правилами безопасности.  

Ценности - жизнь и здоровье лежит в основе физического и 

оздоровительного направления воспитания.  

Физическое и оздоровительное воспитание основано на идее охраны и 

укрепления здоровья детей, становления осознанного отношения к жизни как 

основоположной ценности и здоровью как совокупности физического, 

духовного и социального благополучия человека.  

  

Трудовое воспитание  

Цель трудового воспитания - формирование ценностного отношения 

детей к труду, трудолюбию и приобщение ребёнка к труду.  

Ценность - труд лежит в основе трудового направления воспитания.  

Трудовое воспитание направлено на формирование и поддержку 

привычки к трудовому усилию, к доступному напряжению физических, 

умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи; стремление 

приносить пользу людям. Повседневный труд постепенно приводит детей к 

осознанию нравственной стороны труда. Самостоятельность в выполнении 

трудовых поручений способствует формированию ответственности за свои 

действия.  
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Этико-эстетическое воспитание  

Цель эстетического воспитания - способствовать становлению у ребёнка 

ценностного отношения к красоте.  

Ценности - культура, красота, лежат в основе эстетического направления 

воспитания.  

Эстетическое воспитание направлено на воспитание любви к прекрасному 

в окружающей обстановке, в природе, в искусстве, в отношениях, развитие у 

детей желания и умения творить. Эстетическое воспитание через обогащение 

чувственного опыта и развитие эмоциональной сферы личности влияет на 

становление нравственной и духовной составляющих внутреннего мира ребёнка. 

Искусство делает ребёнка отзывчивее, добрее, обогащает его духовный мир, 

способствует воспитанию воображения, чувств. Красивая и удобная обстановка, 

чистота помещения, опрятный вид детей и взрослых содействуют воспитанию 

художественного вкуса.   

   

 Формы совместной деятельности в ДОО  

Для реализации Программы воспитания используются события -это 

форма совместной деятельности ребенка и взрослого.   

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

обучающихся с РАС в процессе реализации Программы воспитания. Единство 

ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных 

отношений составляет основу уклада ОО, в котором строится воспитательная 

работа.   

Основная цель взаимодействия детского сада с семьями воспитанников — 

сохранение и укрепление здоровья детей, обеспечение их эмоционального 

благополучия, комплексное всестороннее развитие и создание оптимальных 

условий для развития личности каждого ребенка, путем обеспечения единства 

подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи и повышения компетентности родителей в области 

воспитания.   

Основные формы и содержание взаимодействия с родителями:   

Виды и формы деятельности:  

- деятельность Родительского комитета, участвующих в управлении 

образовательной организацией и в решении вопросов воспитания и  

социализации их детей;  

- проведение родительских конференций, собраний, круглых столов 

для родителей по вопросам воспитания;  

- семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям 

площадку для совместного проведения досуга и общения;  

- родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы 

возрастных особенностей детей, формы и способы доверительного 
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взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер-классы, семинары, 

круглые столы с приглашением специалистов;  

- размещение на официальном сайте ДОО информации для 

родителей по вопросам воспитания;  

- проведение консультаций специалистов для родителей по вопросам 

воспитания;  

- привлечение родителей к участию в проектах (вместе с детьми), 

конкурсах, соревнованиях, спектаклях, праздниках и др.;  

- семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные 

рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных 

работников и обмениваться собственным творческим опытом и находками в 

деле воспитания детей;  

- родительские форумы при интернет-сайте ДОО, на которых 

обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также осуществляются 

виртуальные консультации психологов и педагогов;  

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения 

социальной ситуации развития ребёнка работа с родителями (законным 

представителям) обучающихся дошкольного возраста должна строиться на 

принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов 

социокультурного окружения ДОО.  

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников 

образовательных отношений составляет основу уклада ДОО в котором строится 

воспитательная работа.  

Родители и воспитатели преодолевают субординацию, монологизм в 

отношениях друг с другом, отказываются от привычки критиковать друг друга, 

учатся видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а полноправных 

партнеров, сотрудников.  

Деятельности и культурные практики в ДОО   

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника 

с РАС, обозначенных во ФГОС ДО.   

Следует учитывать, что в воспитательном процессе ДО АНО «ПДС 

«Введенский» реализуются два направления культурных практик: культурные 

практики, инициируемые детьми, и культурные практики, инициируемые, 

организуемые и направляемые взрослыми.   

Посещение храма – данная практика помогает воспитывать у детей 

ценностное отношение к духовному, историческому и культурному наследию 

нашей Родины; благоговейное отношение к храму и его святыням; 

благодарность к людям, которые создали красивое убранство для храма.   

Поддерживает в детях желание помогать и бережно относиться к труду 

людей, прислуживающих в храме. Воспитывает в себе чувство ответственности 

за свое поведение в обществе.   

Совместная игра детей и педагога (сюжетно-ролевая, режиссерская, 

иградраматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на 
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обогащение содержания творческих игр, освоение дошкольниками игровых 

умений, необходимых для организации самостоятельной игры.   

В младшем дошкольном возрасте это совместная игра воспитателя с 

детьми:   

- сюжетно-ролевая игра   

- режиссерская игра   

– игра инсценировка; игра   

– драматизация;   

- игра экспериментирование.   

В старшем дошкольном возрасте добавляются:   

- Игры-экспериментирования, которые могут перерастать в 

режиссерскую или сюжетно-ролевую игру.    

- Театрализованные игры (кукольный театр, настольный театр, театр 

теней, театр марионеток и т.д.)   

- 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.   

- Экскурсии и походы. Приобщение дошкольников к нравственным и 

духовным ценностям православной культуры, природно-экологического 

своеобразия родного края, желание возродить семейные традиции.   

Воспитание у дошкольников интереса к культурно-историческому 

наследию своей малой родины и стремление к его сохранению      

Для детей младшего возраста экскурсия   организуется с учётом 

физиологических особенностей детей, поскольку в данном возрасте, они не 

могут преодолевать длительные расстояния (экскурсия по групповой комнате в  

православный уголок; экскурсия в Храм, находящийся на территории детского 

сада; походы по природной территории детского сада при наблюдении «Красоты 

Божьего мира»).   

В среднем дошкольном возрасте длительность маршрута увеличивается 

постепенно, придав ему игровую форму, например, «Туристический поход» 

(экскурсии в ближайшие Храмы в шаговой доступности от детского сада; 

экскурсии к достопримечательностям и памятникам по заданной воспитательной 

тематике; походы в музеи, библиотеки и другие культурные места).   

В старшем дошкольном возрасте музейные экскурсии приобщают 

дошкольников к миру культурных ценностей, а также к истории родного края; 

природоведческая экскурсия включает в себя вводную беседу, коллективное 

наблюдение, индивидуальное самостоятельное наблюдение детей, сбор 
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природоведческого материала, игры детей с собранным материалом. Основной 

частью экскурсии является коллективное наблюдение за красотой Божьего мира.  

Целесообразно организовывать паломнические поездки. Выездные 

экскурсии к святыням родного края являются одним из самых эффективных 

методов повышения мотивации к освоению христианского мировоззрения в 

условиях современного общества. Экскурсии свободного характера в музеи, на 

почту, «Дом книги» библиотеку (православной письменности), на  

производственные объекты (мебельная фабрика, хлебопекарня)   

  

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения 

социальной ситуации развития ребенка работа с родителями (законным 

представителям) обучающихся с РАС дошкольного возраста должна строиться 

на принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов 

социокультурного окружения ДОО.  

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников 

образовательных отношений составляет основу уклада ДОО, в котором строится 

воспитательная работа.  

   

Задачи воспитания в образовательных областях  

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми с 

РАС дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных в 

ФГОС ДО.  

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС 

ДО, одной из задач которого является объединение воспитания и обучения в 

целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества:   

- социально-коммуникативное развитие;   

- познавательное развитие;   

- речевое развитие; 

  - художественно-эстетическое развитие;  

 - физическое развитие.   

Патриотическое направление воспитания соотносится  

Образовательная область «Познавательное развитие» Образовательная 

область «Социально-коммуникативное развитие» 

  Ценности: Родина и природа.  

Воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства любви, интереса к 

своей стране – России, своему краю, малой родине, своему народу и народу 

России в целом (гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; 

ощущения принадлежности к своему народу.   
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Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого 

понятия «патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные 

компоненты:   

- когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, 

своего края, духовных и культурных традиций и достижений 

многонационального народа России;   

- эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине 

– России, уважением к своему народу, народу России в целом;  

- регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в 

духовных и культурных традициях своего народа, деятельность на основе 

понимания ответственности за настоящее и будущее своего народа, России.  

Задачи патриотического воспитания:   

- формирование любви к родному краю, родной природе, родному 

языку, культурному наследию своего народа;   

- воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям 

и чувства собственного достоинства как представителя своего народа;   

- воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, 

своим соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, 

к ровесникам, родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от 

их этнической принадлежности;   

- воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, 

понимания единства природы и людей и бережного ответственного отношения к 

природе.  

При реализации указанных задач воспитатель ДОО акцентирует 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы:  

- ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями 

России и своего народа;   

- организации коллективных творческих проектов, направленных на 

приобщениедетей к российским общенациональным традициям;   

- формировании правильного и безопасного поведения в природе, 

осознанногоотношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной 

деятельности человека  

Духовно-нравственное направление воспитания соотносится 

Образовательная область "Социально-коммуникативное развитие" 

Ценности: жизнь, милосердие, добро.   

Задачи духовно-нравственного направления воспитания:   

- воспитание уважения к своей семье, своему населенному пункту, 

родному краю, своей стране;   

- воспитание уважительного отношения к другим людям –детям и 

взрослым (родителям, (законным представителям), педагогам, соседям и 

другим), вне зависимости от их этнической и национальной принадлежности; 
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-   воспитание ценностного отношения к культурному наследию 

своего народа, к нравственным и культурным традициям России;   

- содействие становлению целостной картины мира, основанной на 

представлениях о добре и зле, красоте и уродстве, правде и лжи;  

- воспитание социальных чувств и навыков: способности к 

сопереживанию, общительности, дружелюбию, сотрудничеству, умению 

соблюдать правила, активной личностной позиции;   

- создание условий для возникновения у ребёнка нравственного, 

социально значимого поступка, приобретения ребёнком опыта милосердия и 

заботы;   

- поддержка трудового усилия, привычки к доступному дошкольнику 

напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения  

трудовой задачи;   

- формирование способности бережно и уважительно относиться к 

результатам своего труда и труда других людей.  

При реализации указанных задач воспитатель ДОО акцентирует 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы  

- учить детей уважительно относиться к окружающим людям,  

считаться с их делами, интересами, удобствами;   

- воспитывать культуру общения ребёнка, выражающуюся в 

общительности, этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, 

умении вести себя в общественных местах;   

- воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени 

и отчеству; не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, 

разборчиво, владеть голосом;   

- воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение 

обращаться с игрушками, книгами, личными вещами, имуществом ДОО;   

- формировать умение подготовиться к предстоящей деятельности, 

четко и последовательно выполнять, и заканчивать ее;   

- формировать умение приводить в порядок рабочее место, аккуратно 

убрать все за собой; - формировать умение приводить в порядок свою одежду.  

Социальное направление воспитания соотносится  

образовательная область "Речевое развитие"   

Ценности: Семья, дружба, человек и сотрудничество.   

Формирование ценностного отношения детей к семье, другому человеку, 

развитие дружелюбия, создания условий для реализации в обществе.   

Задачи социального направления воспитания:   

- формирование у ребёнка 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 
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России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ поступков самих детей в 

группе в различных ситуациях;   

- формирование навыков, необходимых для полноценного 

существования в обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, 

заботы, ответственности, сотрудничества, умения договариваться, умения 

соблюдать правила;   

- развитие способности поставить себя на место другого как 

проявление личностной зрелости и преодоление детского эгоизма.  

При реализации указанных задач воспитатель акцентирует внимание 

на нескольких основных направлениях воспитательной работы:  

- организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), 

игры с правилами, традиционные народные игры и пр.;  

- воспитывать у детей навыки поведения в обществе;   

- учить  детей  сотрудничать,  организуя  групповые  формы 

 в  

продуктивных видах деятельности;   

- учить детей анализировать поступки и чувства свои и других 

людей;   

- организовывать коллективные проекты заботы и помощи. 

Познавательное направление воспитания соотносится   

 Образовательная область "Познавательное развитие"  

 Ценности: познание.   

Формирование ценности познания, целостной картины мира, в которой 

интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, 

людям, природе, деятельности человека.  

Задачи познавательного направления воспитания:   

 развитие любознательности, формирование опыта познавательной 

инициативы;   

 формирование ценностного отношения к взрослому как источнику  

знаний;   

 приобщение ребёнка к культурным способам познания (книги, 

интернет - источники, дискуссии и др.).  

При реализации указанных задач воспитатель ДОО должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы  

 совместная деятельность воспитателя с детьми на основе 

наблюдения, сравнения, проведения опытов (экспериментирования), 

организации походов и экскурсий, просмотра доступных для восприятия ребёнка 

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 направление воспитания соотносится  

Образовательная область "Физическое развитие"  Ценности: жизнь и 

здоровье.   

Формирование навыков здорового образа жизни, где безопасность 

жизнедеятельности лежит в основе всего.   

Физическое развитие и освоение ребёнком 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:   

 обеспечение построения образовательного процесса физического 

воспитания детей (совместной и самостоятельной деятельности) на основе 

здоровье формирующих и здоровье сберегающих технологий, и обеспечение 

условий для гармоничного физического и эстетического развития ребёнка;   

 закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий 

внешней среды;   

 укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных 

способностей, обучение двигательным навыкам и умениям;   

 формирование элементарных представлений в области физической 

культуры, здоровья и безопасного образа жизни;   

 организация сна, здорового питания, выстраивание правильного 

режима дня;  воспитание экологической культуры, обучение безопасности 

жизнедеятельности.   

Направления деятельности воспитателя:   

 организация  подвижных,  спортивных  игр,  в  том 

 числе  

традиционных народных игр, дворовых игр на территории детского сада;  

 создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни;  

введение оздоровительных традиций в ДОО.   

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков 

является важной частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель формирует 

у дошкольников понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды 

отвечают не только гигиене и здоровью человека, но и социальным ожиданиям 

окружающих людей. Особенность культурно-гигиенических навыков 

заключается в том, что они должны формироваться на протяжении всего 
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пребывания ребёнка в ДОО. В формировании культурно-гигиенических навыков 

режим дня играет одну из ключевых ролей. Привыкая выполнять серию 

гигиенических процедур с определенной периодичностью, ребёнок вводит их в 

свое бытовое пространство, и постепенно они становятся для него привычкой.  

При реализации указанных задач воспитатель ДОО акцентирует 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы  

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОО 

акцентирует свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы:  

 формировать у ребёнка навыки поведения во время приема пищи;   

 формировать у ребёнка представления о ценности здоровья, красоте 

и чистоте тела;   

 формировать у ребёнка привычку следить за своим внешним видом;  

 включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребёнка, в игру.  

Работа по формированию у ребёнка культурно-гигиенических навыков в 

учреждении проводится в тесном контакте с семьей.  

Трудовое направление воспитания соотносится   

Образовательная область "Социально-коммуникативное развитие"  

Ценности: труд.   

Формирование ценностного отношения детей к труду, трудолюбия, а 

также в приобщении ребёнка к труду. Можно выделить основные задачи 

трудового воспитания.   

Каждый ребёнок 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.   

Основные задачи трудового воспитания:   

 ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и 

воспитание положительного отношения к их труду, познание явлений и свойств, 

связанных  преобразованием материалов и природной среды, которое является 

следствием трудовой деятельности взрослых и труда самих детей;   

 формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности 

детей, воспитание навыков организации своей работы, формирование 

элементарных навыков планирования;  

 формирование трудового усилия (привычки к доступному 

дошкольнику напряжению физических, умственных и нравственных сил для 

решения трудовой задачи).    
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При реализации указанных задач воспитатель ДОО акцентирует 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы  

- показать детям необходимость постоянного труда в повседневной 

жизни, использовать его возможности для нравственного воспитания 

дошкольников;   

- воспитывать у ребёнка 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 онипочувствовали 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.  

Эстетическое направление воспитания соотносится  

 Образовательная  область  "Художественно-эстетическое  развитие"  

Образовательная область "Речевое развитие"  Ценности: 

культура, красота.   

Формирование у детей уважение к человеку, к законам человеческого 

общества. Формирование у детей ценностного отношения к красоте   

Конкретные представления о культуре поведения усваиваются ребёнком 

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 красоты  

внешней, ее влиянии на внутренний мир человека;   

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми;   

- воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и 

культуре родной страны и других народов;   

- развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к 

окружающей ребёнка действительности;   

- формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать 

себя прекрасным, создавать его.  

При реализации указанных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить 

свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы:   

- учить детей уважительно относиться к окружающим людям,  

считаться с их делами, интересами, удобствами;   
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- воспитывать культуру общения ребёнка, выражающуюся в 

общительности, этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, 

умении вести себя в общественных местах;   

- воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени 

и отчеству; не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, 

разборчиво, владеть голосом;   

- воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение 

обращаться с игрушками, книгами, личными вещами, имуществом ДОО;   

- формировать умение подготовиться к предстоящей деятельности, 

четко и последовательно выполнять, и заканчивать ее;   

- формировать умение приводить в порядок рабочее место, аккуратно 

убрать все за собой;   

- формировать умение приводить в порядок свою одежду.   

Цель эстетического воспитания – становление у ребёнка ценностного 

отношения к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного 

опыта и развитие эмоциональной сферы личности влияет на становление 

нравственной и духовной составляющей внутреннего мира ребёнка.  

При реализации указанных задач воспитатель ДОО должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы  

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию  

 выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности 

самих детей с воспитательной работой через развитие восприятия, образных 

представлений, воображения и творчества;   

 уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое 

включение их произведений в жизнь ДОО;  

 организацию  выставок,  концертов,  создание 

 эстетической  

развивающей среды и др.;   

 формирование  чувства  прекрасного  на  основе 

 восприятия  

художественного слова на русском и родном языке;   

 реализация вариативности содержания, форм и методов работы с 

детьми по разным направлениям эстетического воспитания.  

    

События образовательной организации  

  

Событие предполагает взаимодействие ребёнка и взрослого, в котором 

активность взрослого приводит к приобретению ребёнком собственного опыта 

переживания той или иной ценности.   
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Событийным может быть не только организованное мероприятие, но и 

спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней 

встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые 

проекты и прочее.  

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 

методической работы на основе традиционных ценностей российского общества.   

Это помогает каждому педагогу спроектировать работу с группой в целом,  

с подгруппами детей, с каждым ребёнком.  

События, спонтанно возникшие ситуации, режимные моменты,  

беседы, общие дела  

  

События  Формы, приёмы работы  с 

детьми  

режимные моменты  

Конфликтная ситуация между детьми  Беседа «Все люди- творения Божии». 

Что значит любить?  

Ребёнок не хочет делиться игрушкой  Сюжетно-ролевая игра «Магазин 

игрушек». Работа с иллюстративными 

карточками «Житие блаженной Ксении 

Петербургской»  

Разбросанные игрушки  Чтение воспитательной сказки «Сказка 

про Зайку, от которого сбежали 

игрушки». Беседа «Порядок в комнате- 

порядок в душе».  

Пространные разговоры. Нарушение 

дисциплиы.  

«История по Библии: Слово не 

воробей, а дар Божий. Говор апостолов 

на разных языках». Разговорные 

минутки «Давайте говорить друг другу 

комплименты» (можно использовать 

аудиозапись первого куплета песни Б. 

Окуджавы); метод сказкотерапии 

«Крокодильчик»; коммуникативная 

игра «Скажи мишке добрые слова»  

Возникновение вражды в группе  Истории по Библии: «Ударившему тебя 

по щеке, подставь и другую. Крестные 

Страдания Христа». Разговорные 

минутки «Как избежать конфликтов?»; 

Обсуждение стихотворения «С чего 

начинается ссора?»; дидактическая 

игра «Наши поступки», метод арт – 

терапии «Совместное рисование»; 

метод сказкотерапии «Маленький 

медвежонок»  
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Декабрь-  месяц  трех  милостивых  

святителей  

«Здравствуй друг» (коммуникативная 

игра); Обсуждение рассказа «Сказка 

про жадность»; дидактическая игра 

«Этикет»; просмотр и обсуждение 

мультфильма «Жила – была Царевна - 

Жадина»  

Сомнения, нерешительность  Внутренний голос человека- совесть 

Просмотр и обсуждение мультфильма 

«Про бегемота, который боялся 

прививок»; игра на развитие 

эмоционального интеллекта «Как ты 

себя чувствуешь?»; рисование на тему  

 «Мое настроение»; песочная терапия; 

Коммуникативная игра с мячом 

«Собираем добрые слова»; упражнение 

«Закончи предложение»  

традиции утренней встречи детей  

Традиции-ритуалы группы  Благословение родителей детей на 

день. Утро улыбок, утро обнимашек, 

утро подарков просто так, утро 

небылиц, перевертышей, утро встречи 

с музыкой и др.  

«Утренний круг»  приветствие детей друг друга, 

пожелания, обсуждение планов,  

деятельности на день  

Индивидуальные беседы  

Ребёнка не берут в игру дети  Беседа «Ступеньки дружбы, с чего 

начинается дружба». Ангел Хранитель- 

твой верный друг  

«Почему нужно уметь уступать» Цель: 

учить детей избегать ссор, уступать и 

договариваться друг с другом. 

Развивать способность оценивать своё 

отношение к позитивным и  

негативным поступкам  

Правдивость» Цель: Формировать 

представления о нравственном понятии 

«уступать, прощать», учить давать 

моральную оценку поступка героя, 

помочь понять, что уступить, прощать 

украшает человека - беседа «Просим 

прощения». «Прости меня, ради Бога»  



171  

Ребёнок обманывает  Формировать представления о 

нравственном понятии «правдивость», 

учить давать моральную оценку 

поступка героя, помочь понять, что 

ложь не украшает человек - беседа 

«Правдивость». Истории по Библии: 

«Падение Денницы», «Изгнание Адама 

и Евы».  

Ребёнок устраивает истерики  Буклет «Как бороться с детской 

истерикой». Дискуссия «Право выбора 

есть у каждого. Это мой выбор»  

Ребёнок за все переживает  Беседа «На все воля Божья». Сила 

молитвы. Консультация «Тревожные 

дети»  

  

События ДО АНО «ПДС «Введенский»  

  

Воспитание в образовательной деятельности осуществляется в течение 

всего времени пребывания ребёнка в ДОО.  

Совместная деятельность в образовательных ситуациях является ведущей 

формой организации совместной деятельности взрослого и ребёнка по освоению 

ООП ДО, в рамках которой возможно решение конкретных задач воспитания.  

Основными видами организации совместной деятельности в 

образовательных ситуациях в ДОО можно отнести:    

- ситуативная беседа, рассказ, советы, вопросы;  

- социальное моделирование, воспитывающая (проблемная) 

ситуация, составление рассказов из личного опыта;  

- чтение художественной литературы с последующим обсуждением и 

выводами, сочинение рассказов, историй, сказок, заучивание и чтение стихов 

наизусть;  

- разучивание и исполнение песен, театрализация, драматизация, 

этюдыинсценировки;  

- рассматривание и обсуждение картин и книжных иллюстраций, 

просмотр видеороликов, презентаций, мультфильмов;  

- организация выставок (книг, репродукций картин, тематических 

или авторских, детских поделок и тому подобное),  

- экскурсии (в музей, в общеобразовательную организацию и тому 

подобное), посещение спектаклей, выставок;  

- игровые методы (игровая роль, игровая ситуация, игровое действие 

и другие);  
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- демонстрация собственной нравственной позиции педагогом, 

личный пример педагога, приучение к вежливому общению, поощрение 

(одобрение, тактильный контакт, похвала, поощряющий взгляд).  

  

Совместная деятельность в образовательных ситуациях  

Совместная деятельность в образовательных ситуациях является 

ведущей формой организации совместной деятельности взрослого и ребёнка по 

освоению АОП ДО, в рамках которой возможно решение конкретных задач 

воспитания.  

Воспитание в образовательной деятельности осуществляется в течение 

всего времени пребывания ребёнка в ДОО.  

 Основными  видами  организации  совместной  деятельности  в  

образовательных ситуациях в ДОО можно отнести:   

до 3 лет   3-5 лет    3-6 лет   6-8 лет  

Патриотическое направление воспитания  

игра-путешествие  культурно 

– досуговая деятельность (отдых, 

праздники, развлечения)  

игра- 

путешествие,   

культурно  –  

досуговая 

деятельность  

(отдых, праздники, 

развлечения)    

создание  

мини-музеев, 

проблемные 

ситуации  

 игра  –  

эксперимент,  игра- 

путешествие  

культурно –  

досуговая 

деятельность 

(отдых, 

 праздники,  

развлечения, 

презентация  

проекта), 

коллекционирование 

, создание 

минимузеев, 

проблемные 

ситуации  

Духовно – нравственное направление воспитания  

просмотр,  рассматривание, 

чтение  создание  ситуаций,   

Игра, 

просмотр,  

Игра, 

просмотр,  

 



173  

загадки,  беседа, игра  рассматривание,  

чтение  и 

обсуждение  

создание  

ситуаций,загадк 

беседа,разыгрыван

ие ситуаций   

просмотр  

мультфильмов  

рассматривание, чтение и 

обсуждение  создание  

ситуаций викторина, 

загадки  беседа   

разыгрывание  

ситуаций  просмотр  

мультфильмов  

Социальное направление воспитания  

Игра просмотр,  

рассматривани

е  

создание  

ситуаций   

загадки,  

беседа, чтение  

игра   

просмотр 

,  

рассматривани

е 

,  чтение  и  

обсуждение   

создание  

ситуаций   

загадки,  

беседа  

игра   

 просмотр, рассматривание, чтение и  

обсуждение   создание 

ситуаций викторина, 

загадки   беседа   

 конкурсы, смотры   

 экскурсии,  целевые  прогулки,  

поездки на природу, в музеи, театры  

сюжетно – ролевые игры, театрализованные игры, дидактические игры, 

музыкальные игры, праздники, фестивали  

Познавательное направление воспитания  
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Познавательно  – 

исследовательская 

 деятельность игра  – 

 эксперимент,  игра 

 - конструирование, 

 игра- 

путешествие   

культурно  – 

 досуговая деятельность 

(отдых, праздники, 

развлечения)   

 наблюдения  игры  с  

конструктором  

сенсорные игры  

Познавательн 

о  – 

исследовательская 

деятельность   

 игра  –  

эксперимент, игра- 

конструирование, 

игра-путешествие,  

изготовление  

поделок  из 

природного 

материала   

культурно –  

досуговая 

деятельность (отдых, 

праздники, 

развлечения)  

наблюдения  

игры  с  

конструктором 

опыты  

Познавательн 

о  -  

исследовательская 

деятельность (творческая, 

исследовательская, 

нормативная)   

 игра  –  

эксперимент, 

 играконструирован

ие, играпутешествие   

культурно  –  

досуговая деятельность 

(отдых,  праздники,  

развлечения, презентация 

проекта) наблюдения, 

игры с конструктором, 

опыты,  

коллекционирование  

 

 

коллекционировани 

е создание 

минимузеев 

проблемные 

ситуации поручения 

дежурства  

 создание  мини- 

музеев, проблемные  

ситуации, 

поручения, 

дежурство  

чтение, заучивание наизусть   

рассматривание  

иллюстраций   игра – 

имитация   обсуждение – 

бесед  

чтение, заучивание наизусть   

рассматривание иллюстраций  

инсценирование, драматизация, игра  

– имитация  обсуждение 

– беседа  

сочинение сказок, историй   

 сюжетные  игры  по  мотивам  

произведени  

Физическое и оздоровительное направление воспитания  

спортивные игры и упражнения, подвижные игры, дошкольный туризм, 

танцевальные движения, физкультурные минутки, соревнования, Олимпиады  
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игра  создание  

ситуаций  

(беседа, рассказ)   

загадки  

рассматрив ание  

закаливани 

е  

чтение  

художественной 

литературы  

культура  

питания  
культура  

здорового образа 

жизни в семье  

игра   

создание ситуаций (беседа, рассказ)   

 загадки   

 рассматривание, обсуждение   

закаливание   

 чтение художественной  

литературы   культура 

питаниякультура  здорового 

 образа жизни в семье  

Игра создание  

ситуаций  (беседа, 

рассказ)  викторина,  

загадки 
рассматриван 

ие, обсуждение   

закаливание 

чтение  

художественной 

литературы   

культура  

питания  

культура  

 здорового  образа  

жизни в семье  

  

Трудовое направление воспитания  

Трудовая  деятельность 

(одевание,  раздевание, 

складывание одежды, опрятность)   

Поручения  –  ставить 

хлебницы, салфетницы, порядок в 

игровой комнате   

Игра, узнавание и называние 

трудовых действий, наблюдения  

Самообслужи 

вание  

.Хозяйственн 

о бытовой   

 Труд  в  

природе   

Поручения, 

дежурство   

Помощь 

взрослым,  игра, 

беседа  о  

профессиях, 

наблюдения  6.  

Самообслужи 

вание   

Хозяйственно 

бытовой   

В природе   

Поручения, 

задания, дежурство, 

помощь 

 взрослым, 

игра,  беседа,  

наблюдения  

 Экскурсии, целевые 

прогулки  

 

Прогулка (сезонные наблюдения, наблюдения за природой на прогулке)  

Эстетическое направление воспитания  
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Рисование, 

лепка, 

коллективные 

работы) 

Рассматривание 

картинок, 

иллюстраций, 

народных 

игрушек)  3.  

Тематические  

праздники  и  

развлечения, 

театрализованны 

е представления, 

рассказы  с  

музыкальными 

иллюстрациями, 

игры с пением, 

забавы  

Рисование, лепка, аппликация, 

коллективные работы)   

Знакомство с произведениями, 

художниками,  книгами, 

 видами искусства, творческими 

профессиями, посещение театра)   

 Творческие  мастерские  -  

Фольклорные  фестивали  -  

Календарно-обрядовые праздники   

Тематические  праздники 

 и развлечения, 

 театрализованные 

представления,  музыкально  – 

литературные развлечения, концерты, 

русское народное творчество, забавы, 

фокусы  

1. Рисование, 

лепка, 

 аппликация, 

коллективные 

работы, 

 создание 

макетов, коллекций и 

их оформление, 

украшений  к  

праздникам, 

украшение 

предметов, 

оформление  

выставок, 

рассматривание и 

обсуждение, 

творческие задания) 

2. Знакомство с  

произведениями, 

художниками, 

видами искусства, 

творческими 

профессиями) 3. 

Тематические  

праздники  и  

развлечения, 
театрализованные  

представления,  

музыкально  –  

литературные 

композиции, 

концерты, русское 

народное 

творчество, КВН, 

викторины, забавы  

  

Организация предметно-пространственной среды.  

Предметно-пространственная среда (далее - ППС) отражает федеральную, 

региональную специфику, а также специфику ОО и включает:   

- оформление помещений;  

- оборудование, в том числе специализированное оборудование для 

обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ;  

-  - игрушки.   

ППС отражает ценности, на которых строится программа воспитания, 

способствовать их принятию и раскрытию ребенком с ОВЗ.   
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- Среда включает знаки и символы государства, региона, города и 

организации.   

- Среда отражает региональные, этнографические, 

конфессиональные и другие особенности социокультурных условий, в которых 

находится Организация.   

- Среда   экологичная, природосообразная и безопасная.   

- Среда обеспечивает ребенку с ОВЗ возможность общения, игры и 

совместной деятельности. Отражает ценность семьи, людей разных поколений, 

радость общения с семьей.   

- Среда обеспечивает ребенку с ОВЗ возможность познавательного 

развития, экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает 

красоту знаний, необходимость научного познания, формирует научную картину 

мира.   

- Среда обеспечивает ребенку с ОВЗ возможность посильного труда, 

а также отражает ценности труда в жизни человека и государства (портреты 

членов семей обучающихся, героев труда, представителей профессий) 

Результаты труда ребенка с ОВЗ могут быть отражены и сохранены в среде.   

- Среда обеспечивает ребенку с ОВЗ возможности для укрепления 

здоровья, раскрывает смысл здорового образа жизни, физической культуры и 

спорта.   

- Среда предоставляет ребенку с ОВЗ возможность погружения в 

культуру России, знакомства с особенностями региональной культурной 

традиции.   

РППС рассматривается как часть образовательной среды и фактор, 

обогащающий развитие детей. РППС ДО выступает основой для разнообразной, 

разносторонне развивающей, содержательной и привлекательной для каждого 

ребёнка деятельности.  

ДО включает организованное пространство (территория ДО, групповые 

комнаты, специализированные, технологические, административные и иные 

помещения), материалы, оборудование, электронные образовательные ресурсы и 

средства обучения и воспитания, охраны и укрепления здоровья детей 

дошкольного возраста, материалы для организации самостоятельной творческой 

деятельности детей. РППС создает возможности для учёта особенностей, 

возможностей и интересов детей, коррекции недостатков их развития.  

Среда включает знаки и символы государства, региона, города и 

организации, а также православную религиозную символику.  

Среда отражает региональные, этнографические, православные и другие 

особенности социокультурных условий, в которых находится организация.  

Среда является экологичной, природосообразной и безопасной.  

Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной 

деятельности. Отражает ценность Церкви, общности традиционной 

православной семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей.  



178  

Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает знания о красоте 

Божьего мира, формирует научную и духовную картину окружающей 

действительности.  

Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также 

отражает ценности труда в жизни человека и государства (портреты членов 

семей воспитанников, героев труда, представителей профессий, известных 

людей Белгородской области и пр.), знакомит с особенностями деятельности 

служителей Церкви. Результаты труда ребёнка 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, 

приобщения к православным ценностям, знакомства с особенностями 

региональной культурной традиции. Вся среда дошкольной организации 

гармонична и эстетически привлекательна.  

При выборе материалов и игрушек для РППС идёт ориентирование на 

продукцию отечественных и территориальных производителей. Игрушки, 

материалы и оборудование соответствуют возрастным задачам воспитания детей 

дошкольного возраста.  

РППС ДО обеспечивает возможность реализации разных видов 

индивидуальной и коллективной деятельности: игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, двигательной, продуктивной и прочее, в 

соответствии с потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и 

укрепления их здоровья, возможностями учёта особенностей и коррекции 

недостатков их развития.  

В соответствии с ФГОС ДО РППС является содержательно-насыщенной; 

трансформируемой; полифункциональной; доступной; безопасной.  

РППС в ДО обеспечивает условия для эмоционального благополучия 

детей и комфортной работы педагогических и учебно-вспомогательных 

сотрудников.  

В ДО созданы условия для информатизации образовательного процесса. 

Для этого в помещениях ДО имеется оборудование для использования 

информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе.  

В ДО созданы условия для полноценного духовно-нравственного развития 

воспитанников: кабинет православного воспитания, домовой Храм, зимний сад, 

экологическая тропа на территории ДО, питомник, аллея Славы. В каждой 

группе создан центр православной направленности, содержащий в себе 

компоненты для планомерного приобщения детей к знаниям о Боге: детские 

молитвословы, детская Библия с картинками, детская художественная 

литература, демонстрационный и раздаточный материал, альбомы для 

рассматривания, настольно-печатные игры, продукты детского творчества.  
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В оснащении РППС использованы элементы цифровой образовательной 

среды как пространство сотрудничества и творческой самореализации ребёнка и 

взрослого (технические игрушки и другие).  

  

Социальное партнерство  

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства 

предусматривает:    

- участие представителей организаций-партнеров в проведении 

отдельных мероприятий (дни открытых дверей, государственные и 

региональные, праздники, торжественные мероприятия и тому подобное);  

- участие представителей организаций-партнеров в проведении 

занятий в рамках дополнительного образования;  

- проведение на базе организаций-партнеров различных 

мероприятий, событий и акций воспитательной направленности;  

- реализация различных проектов воспитательной направленности, 

совместно разрабатываемых детьми, родителями (законными представителями) 

и педагогами с организациями-партнерами.  

Социальный партнёр  Содержание работы  

МАОУ «СОШ № 27 с УИОП  Тематические беседы; экскурсии; 

викторины,  совместные  праздники, 

различных  проектов  воспитательной 

направленности  

ЧОУ «Православная гимназия во имя 

Святого  Благоверного  князя 

Александра Невского №38».  

Экскурсии;  совместные 

познавательные викторины, совместные 

концерты,  театральные 

 постановки, выставки  

МКУК   

«Старооскольская ЦБС» Детская  

модельная библиотека-филиал №8  

Тематические беседы; экскурсии; 

викторины;  выставки  детского  

творчества, читательские субботы  

Дом–Музей Свещенномученик а  

Онуфрия  (Гагалюка)  архиепископа  

Старооскольского  

Экскурсии; совместные 

познавательные викторины, выставки, 

различных проектов воспитательной 

направленности, участие представителей 

организаций-партнеров в проведении 

занятий в рамках дополнительного 

образования  
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МКУК «Старооскольский  

краеведческий музей»  

 Экскурсии;  совместные  

познавательные викторины, выставки  

ООО "ГОРХЛЕБ"  

Общество  с  ограниченной  

ответственностью «Горхлеб»    

  

Экскурсии, выставки  

Местная религиозная организация 

православный  приход  храма 

преподобного  Сергия 

 Радонежского города Старый 

Оскол Белгородской области 

 Белгородской  и  

Старооскольской Епархии Русской 

Православной Церкви  Московского 

Патриархта  

совместные  познавательные 

викторины,  выставки,  участие 

представителей организаций-партнеров в 

 проведении  занятий  в 

 рамках  

дополнительного образования  

Установление социального партнерства позволяет успешно осуществлять 

задачи, связанные с качественной реализацией Программы.   

 Формировать основы общей культуры детей в процессе экскурсий, 

взаимопосещений музеев, библиотек.   

 Обеспечивать интегративный характер образовательного процесса через 

проведение интегрированных занятий, совместных мероприятий как на базе 

ДОО, так и МАОУ «СОШ № 27 с УИОП.   

 Решать задачи художественно-эстетического развития воспитанников с 

помощью участия в городских детских творческих конкурсах, выставках, 

программах, организуемых городскими культурно-досуговыми учреждениями, 

информационно методическим центром.  

  

2.7.4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

  

Кадровое обеспечение рабочей программы воспитания  

Реализация Программы осуществляется в течение всего времени 

пребывания воспитанников в ДОО 17 педагогами, из них:   

- 1 старший воспитатель  

- 1 методист по православной культуре  

- 10 воспитателей  

- 2 учителя-логопеда  

- 1 педагога-психолог  

- 1 музыкальный руководитель - 1 инструктор по физической культуре - 1 

тьютор.  

Методическая детализация реализации воспитательной деятельности 

педагога осуществляется в процессе ее проектирования и организации.  
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1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания 

воспитанников в ДОО;   

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего 

времени пребывания воспитанников в Организации (каждая группа непрерывно 

сопровождается одним учебно-вспомогательным работником);   

3) иными педагогическими работниками, вне зависимости от 

продолжительности пребывания воспитанников в Организации.   

Соответствующие должности иных педагогических работников 

устанавливаются Организацией самостоятельно в зависимости от содержания 

Программы.   

Реализация Программы сопровождается в Организации осуществлением 

управления, ведением бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной и 

хозяйственной деятельностью, организацией необходимого медицинского 

обслуживания.   

Для решения этих задач руководитель Организации вправе заключать 

договора гражданско-правового характера и совершать иные действия в рамках 

своих полномочий.  

 При работе в группах для детей с ограниченными возможностями 

здоровья в Организации дополнительно предусмотрены должности педагогов, 

имеющих соответствующую квалификацию для работы в соответствии со 

спецификой ограничения здоровья детей, из расчета не менее одной должности 

на группу детей (тьютор).   

При организации инклюзивного образования:  

 – при включении в общеобразовательную группу иных категорий детей, 

имеющих специальные образовательные потребности, в том числе находящихся 

в трудной жизненной ситуации, может быть предусмотрено дополнительное 

кадровое обеспечение.   

Категории таких детей и особенности их кадрового сопровождения 

устанавливаются органами власти субъектов Российской Федерации. В целях 

эффективной реализации Программы Организации создает условия для 

профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в том числе 

их дополнительного профессионального образования. Программой 

предусмотрены различные формы и программы дополнительного 

профессионального образования, в том числе учитывающие особенности 

реализуемой основной образовательной программы.   

Организация самостоятельно или с привлечением других организаций и 

партнеров обеспечивает консультативную поддержку руководящих и 

педагогических работников по вопросам образования детей, в том числе 

реализации программам дополнительного образования, адаптивных 

коррекционноразвивающих программ и программ инклюзивного образования 

дошкольников.   

Организация осуществляет организационно-методическое сопровождение 

процесса реализации Программы.  
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В реализации части программы, формируемой участниками 

образовательных отношений (Православный компонент) необходимым условием 

является непрерывное сопровождение личностного становления воспитанников 

духовным наставником ДОО.  

  

Нормативно-методическое обеспечение рабочей программы 

воспитания Нормативные  правовые  акты,  регламентирующие 

 дошкольное образование детей с РАС  

1. «Конвенция о правах ребенка».   

2. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от  

29.12.2012 № 273- ФЗ.   

3. Приказ Министерства просвещения РФ от 24 ноября 2022 г. № 1022 

«Об утверждении федеральной адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья».   

4. Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования».   

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 20 сентября 2013 

г. №1082 «Об утверждении Положения о психолого-медико-педагогической 

комиссии».   

6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

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

20 «Санитарно1эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»».   

7. Распоряжение Министерства просвещения РФ от 9 сентября 2019 г. 

№  

Р-93 «Об утверждении примерного Положения о психолого-педагогическом 

консилиуме образовательной организации».   

8. Распоряжение Минпросвещения России от 6 августа 2020 г. № Р-75 

«Об утверждении примерного Положения об оказании логопедической помощи 

в организациях, осуществляющих образовательную деятельность».   

9. Письмо Министерства просвещения РФ от 20 февраля 2019 г. № 

ТС551/07 «О сопровождении образования обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью».   

10. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 24 июля 

2015  

г. № 514н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог-психолог 

(психолог в сфере образования)»».   
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11. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.03.2023 

№ 136 «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог-дефектолог» 

(вступает в силу с 1 сентября 2023 г. и действует до 1 сентября 2029 г.).   

12. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 30.01.2023 

№ 53н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист в области 

воспитания» (вступает в силу с 1 сентября 2023 г. и действует до 1 сентября 2029 

г.).   

Региональный уровень:   

1. Постановление Губернатора Белгородской области от 12.12.2022 № 

230 «Об утверждении Концепции оказания ранней помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья, генетическими нарушениями, детям 

из групп биологического и социального риска, детям-инвалидам в Белгородской 

области до 2027 года».   

2. Приказ Министерства образования Белгородской области от 

16.02.2022 г. №580 «Об утверждении пакета регламентирующих документов по 

функционированию образовательных моделей «ресурсная группа», «ресурсный 

класс» в Белгородской области».   

3. Приказ министерства образования и министерства здравоохранения 

Белгородской области от 17.03.2023г. № № 893, 284 «Об организации 

деятельности центральной и территориальных психолого-медикопедагогических 

комиссий Белгородской области».   

4. Приказ департамента образования Белгородской области от 

14.04.2020г. №1008 «Об утверждении порядка работы психолого-

педагогического консилиума образовательной организации».  

Для реализации программы воспитания ДОО применяет практическое 

руководство "Воспитателю о воспитании", представленное в открытом доступе в 

электронной форме на платформе институтвоспитания.рф.  

  

1.1. Моделирование воспитательной работы (сентябрь).  

1.2. Организация воспитательной работы с детьми 5-7 лет (октябрь).  

1.3. Организация воспитательной работы с детьми 5-7 лет (ноябрь).  

1.4. Организация воспитательной работы с детьми 5-7 лет (декабрь).  

1.5. Организация воспитательной работы с детьми 5-7 лет (январь).  

1.6. Организация воспитательной работы с детьми 5-7 лет (февраль).  

1.7. Организация воспитательной работы с детьми 5-7 лет (март).  

1.8. Организация воспитательной работы с детьми 5-7 лет (апрель).  

1.9. Организация воспитательной работы с детьми 5-7 лет (май).  

1.10. Организация воспитательной работы с детьми 5-7 лет (июнь).  

1.11. Организация воспитательной работы с детьми 5-7 лет (июль). 1.12. 

Организация воспитательной работы с детьми 5-7 лет (август).  

  

 Особые  условия,  обеспечивающие  достижение  планируемых  
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личностных результатов в работе с детьми с РАС  

Инклюзивное образование предполагает готовность образовательной 

организации обеспечить оптимальную ситуацию развития любого ребенка 

независимо от его индивидуальных особенностей (психофизиологических, 

социальных, психологических, этнокультурных, национальных, религиозных и 

др.).  

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для 

проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий.  

На уровне уклада: инклюзивное образование – это норма для воспитания, 

реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, 

взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная 

ответственность. Эти ценности разделяются (должны разделяться) всеми 

участниками образовательных отношений ДОО.  

На уровне воспитывающих сред: предметно-пространственная среда 

ДОО строится как максимально доступная для детей с ОВЗ; событийная 

воспитывающая среда ДОО обеспечивает возможность включения каждого 

ребенка в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная 

воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности 

достижений каждого ребенка.  

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

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 разновозрастных группах, в малых группах детей, в 

детскородительских 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. Событийная организация обеспечивает 

переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и свободы в 

коллективе детей и взрослых.  

Основными условиями реализации рабочей программы воспитания при 

инклюзивном образовании являются:  

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) 

детского развития;  
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- построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным 

субъектом воспитания;  

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  

- формирование и поддержка инициативы детей в различных видах 

детской деятельности;  

- активное привлечение ближайшего социального окружения к 

воспитанию ребенка.  
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ   

  

3.1. Организационное обеспечение образования обучающихся с РАС  

Образование обучающихся с РАС базируется на нормативно-правовой 

основе, которая определяет специальные условия дошкольного образования 

обучающихся этой категории.   

   

Организационное обеспечение образования обучающихся с РАС 

базируется на нормативноправовой основе, которая определяет специальные 

условия дошкольного образования обучающихся этой категории. Создание этих 

условий должно обеспечить реализацию не только образовательных прав самого 

ребенка на получение соответствующего его возможностям образования, но и 

реализацию прав всех остальных обучающихся, включенных наравне с ребенком 

с РАС в образовательное пространство. Поэтому помимо нормативной базы, 

фиксирующей права ребенка с РАС, необходима разработка соответствующих 

локальных актов, обеспечивающих эффективное образование и других 

обучающихся. Организована система взаимодействия и поддержки 

образовательной организации со стороны ПМПК, ППМС-центра, регионального 

ресурсного центра по развитию инклюзивного образования, органов 

здравоохранения, общественных организаций. Реализация данного условия 

позволяет обеспечить для ребенка с ОВЗ максимально адекватный при его 

особенностях развития образовательный маршрут, а также позволяет 

максимально полно и ресурсоемко обеспечить обучение и воспитание.  

  

3.2. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка с РАС  

   

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий, направленных на преодоление обусловленных аутизмом нарушений, 

сопутствующих расстройств и развитие ребёнка в соответствии с его 

индивидуальными особенностями и возможностями:  

1. Научная обоснованность и гибкость методических и 

организационных решений задач комплексного сопровождения обучающихся с 

аутизмом в дошкольном возрасте.  

2. Интегративная направленность комплексного сопровождения.  

3. Этапный, дифференцированный, личностно ориентированный и 

преемственный характер комплексного сопровождения.  

4. Организация развивающей образовательной среды, 

способствующей реализации особых образовательных потребностей, 

обучающихся с аутизмом и - в соответствии с положениями ФГОС ДО - 

социально-коммуникативному, речевому, познавательному, художественно-
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эстетическому и физическому развитию с учётом особенностей развития при 

РАС.  

5. Сбалансированность усилий, направленных на коррекцию 

аутистических расстройств у ребёнка с аутизмом, и организацию среды, 

адекватной особенностям его развития;  

6. Ориентированность коррекционно-педагогической оценки на 

относительные показатели детской успешности, т.е. положительную динамику 

коррекционной работы и общего развития.  

7. Активное участие семьи как необходимое условие коррекции 

аутистических расстройств и по возможности успешного развития ребёнка с 

РАС;  

8. Высокая и постоянно повышаемая профессиональная 

компетентность психолого-педагогических сотрудников в вопросах коррекции 

РАС в соответствии с требованиями их функционала - через занятия на курсах 

повышения квалификации, участия в обучающих семинарах, конференциях.  

  

3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды  

   

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда (далее - 

ППРОС) в ДОО обеспечивает реализацию Программы.   

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда (далее -  

ППРОС) в Организации обеспечивает реализацию АОП ДО для обучающихся с 

РАС ДО АНО «ПДС «Введенский». Организация имеет право самостоятельно 

проектировать ППРОС с учетом психофизических особенностей, обучающихся с 

РАС. В соответствии со Стандартом, ППРОС Организации должна обеспечивать 

и гарантировать: охрану и укрепление физического и психического здоровья и 

эмоционального благополучия обучающихся с ОВЗ, проявление уважения к их 

человеческому достоинству, чувствам и потребностям, формирование и 

поддержку положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии обучающихся 

друг с другом и в коллективной работе; максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства ДО АНО «ПДС «Введенский», 

группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации 

образовательной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для 

развития обучающихся дошкольного возраста с ОВЗ в соответствии с 

потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 

построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, 

так и с педагогическим работниками, а также свободу в выражении своих чувств 

и мыслей; создание условий для ежедневной трудовой деятельности и 

мотивации непрерывного самосовершенствования и профессионального 
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развития педагогических работников, а также содействие в определении 

собственных целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов; 

открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, 

осуществление их поддержки в деле образования и воспитания обучающихся, 

охране и укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных 

инициатив внутри семьи; построение образовательной деятельности на основе 

взаимодействия педагогических работников с детьми, ориентированного на 

уважение достоинства и личности, интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие 

возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного 

ускорения, так и искусственного замедления развития обучающихся). ППРОС  

ДО АНО «ПДС «Введенский» создается педагогическими работниками для 

развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня 

активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной 

траектории развития. Она строится на основе принципа соответствия 

анатомофизиологическим особенностям обучающихся (соответствие росту, 

массе тела, размеру руки, дающей возможность захвата предмета).   

Для выполнения этой задачи ППРОС должна быть: 

содержательнонасыщенной и динамичной - включать средства обучения (в том 

числе технические и информационные), материалы (в том числе расходные), 

инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые 

позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и 

творческую активность, экспериментирование с материалами, доступными 

детям; двигательную активность, в том числе развитие общей и тонкой моторики 

обучающихся с ОВЗ, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие обучающихся во взаимодействии с 

предметнопространственным окружением; игрушки должны обладать 

динамичными свойствами - подвижность частей, возможность собрать, 

разобрать, возможность комбинирования деталей; возможность самовыражения 

обучающихся; трансформируемой - обеспечивать возможность изменений 

ППРОС в зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся 

интересов, мотивов и возможностей обучающихся; полифункциональной - 

обеспечивать возможность разнообразного использования составляющих 

ППРОС (например,  детской  мебели, матов, мягких  модулей, ширм, в том числе   

природных материалов) в разных видах детской активности; доступной - 

обеспечивать свободный доступ обучающихся, в том числе обучающихся с ОВЗ, 

к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности. Все игровые материалы должны подбираться с учетом 

уровня развития его познавательных психических процессов, стимулировать 

познавательную и речевую деятельность обучающегося с ОВЗ, создавать 

необходимые условия для его самостоятельной, в том числе, речевой 
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активности; безопасной - все элементы ППРОС должны соответствовать 

требованиям по обеспечению надежности и безопасность их использования.   

При проектировании ППРОС необходимо учитывать целостность 

образовательного процесса в Организации, в заданных Стандартом 

образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, 

речевой, художественно-эстетической и физической; эстетичной - все элементы 

ППРОС должны быть привлекательны, так, игрушки не должны содержать 

ошибок в конструкции, способствовать формированию основ эстетического 

вкуса ребенка; приобщать его к миру искусства; ППРОС в ДО АНО «ПДС 

«Введенский» обеспечивает условия для эмоционального благополучия 

обучающихся с РАС, а также для комфортной работы педагогических 

работников.   

  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений   

Развивающая предметно-пространственная образовательная среда 

(РППОС) учитывает интересы и потребности ребенка с РАС, особенности его 

развития и задачи коррекционно-воспитательного воздействия. РППОС и 

социокультурное окружение являются мощным фактором, обогащающим 

детское развитие. Они основываются на системном подходе к 

коррекционноразвивающему обучению детей с РАС и опираются на 

современное представление о предметном характере деятельности, еѐ роли и 

значении для психического и личностного развития ребенка младенческого, 

раннего и дошкольного возрастов.  

 Важнейшим механизмом развития личности, начиная с раннего детства, 

являются различные виды деятельности ребенка (общение, игра, движение, труд, 

конструирование, рисование, лепка и др.).   

Для обеспечения возможно более успешного развития ребѐнка 

необходимо единство развивающей предметной среды и содержательного 

общения взрослых с детьми. Развивающая предметно-пространственная 

образовательная среда для детей с РАС – это система условий, обеспечивающих 

возможно более полное развитие всех видов детской деятельности, коррекцию 

аутистических расстройств и становление личности ребенка. РППОС включает 

ряд базовых компонентов, необходимых для социально-коммуникативного, 

физического, познавательного и художественноэстетического развития детей с 

аутизмом. Учитывая интегративно-инклюзивную направленность дошкольного 

образования детей с РАС, это, с одной стороны, традиционные для ДОО 

компоненты, с другой стороны, среда учитывает повышенные требования к 

структурированности пространства и времени, уровню речевых и 

коммуникативных возможностей, необходимости особого внимания к 

визуальной опоре в ориентировке в пространстве и организации деятельности. 

Содержание развивающей предметной среды удовлетворяет потребности 

актуального, ближайшего и перспективного развития ребѐнка с РАС, 

становление его индивидуальных способностей. Единство педагогического 
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процесса и преемственность этапов развития деятельности на всех этапах 

дошкольного возраста обеспечиваются общей системой требований к 

коррекционно-развивающей предметно-пространственной среде с учетом 

специфики   коррекционно-образовательного направления ДОО.   

Предметная среда является системной, т. е. отвечает вполне 

определенному коррекционно-развивающему содержанию деятельности детей, 

основным принципам национальной культуры и ориентируется на возрастные 

нормы. 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.   

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, 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, 

звукобуквенного 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.;   
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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:  

- 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 

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.   
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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.  

  В соответствии со ФГОС ДО, ППРОС ДОО должна обеспечивать и 

гарантировать:  

- охрану и укрепление физического и психического здоровья и 

эмоционального благополучия обучающихся с РАС, проявление уважения к их 

человеческому достоинству, чувствам и потребностям, формирование и 

поддержку положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии обучающихся 

друг с другом и в коллективной работе;  

- максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства ДОО, группы и прилегающих территорий, приспособленных для 

реализации образовательной программы, а также материалов, оборудования и 

инвентаря для развития обучающихся дошкольного возраста с РАС в 

соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления 

их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития;  

- построение вариативного развивающего образования, 

ориентированного на возможность свободного выбора детьми материалов, видов 

активности, участников совместной деятельности и общения как с детьми 

разного возраста, так и с педагогическим работниками, а также свободу в 

выражении своих чувств и мыслей;  
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- создание условий для ежедневной трудовой деятельности и 

мотивации непрерывного самосовершенствования и профессионального 

развития педагогических работников, а также содействие в определении 

собственных целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов;  

- открытость дошкольного образования и вовлечение родителей 

(законных представителей) непосредственно в образовательную деятельность, 

осуществление их поддержки в деле образования и воспитания обучающихся, 

охране и укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных 

инициатив внутри семьи;  

- построение образовательной деятельности на основе 

взаимодействия педагогических работников с детьми, ориентированного на 

уважение достоинства и личности, интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие 

возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного 

ускорения, так и искусственного замедления развития обучающихся).  

ППРОС ДОО создается педагогическими работниками для развития 

индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня 

активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной 

траектории развития.  

Она должна строиться на основе принципа соответствия 

анатомофизиологическим особенностям обучающихся (соответствие росту, 

массе тела, размеру руки, дающей возможность захвата предмета).  

Для выполнения этой задачи ППРОС должна быть:  

- содержательно-насыщенной и динамичной - включать средства 

обучения (в том числе технические и информационные), материалы (в том числе 

расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, 

которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и 

творческую активность, экспериментирование с материалами, доступными 

детям; двигательную активность, в том числе развитие общей и тонкой 

моторики обучающихся с РАС, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие обучающихся во взаимодействии с 

предметнопространственным окружением; игрушки должны обладать 

динамичными свойствами - подвижность частей, возможность собрать, 

разобрать, возможность комбинирования деталей; возможность самовыражения 

обучающихся;  

- трансформируемой - обеспечивать возможность изменений 

ППРОС в зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся 

интересов, мотивов и возможностей обучающихся;  

- полифункциональной - обеспечивать возможность разнообразного 

использования составляющих ППРОС (например, детской мебели, матов, мягких 

модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской 

активности;  
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- доступной - обеспечивать свободный доступ обучающихся, в том 

числе обучающихся с РАС, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности. Все игровые 

материалы должны подбираться с учетом уровня развития его познавательных 

психических процессов, стимулировать познавательную и речевую деятельность 

обучающегося с ОВЗ, создавать необходимые условия для его самостоятельной, 

в том числе, речевой активности;  

- безопасной - все элементы ППРОС должны соответствовать 

требованиям по обеспечению надежности и безопасность их использования. При 

проектировании ППРОС необходимо учитывать целостность образовательного 

процесса в Организации, в заданных ФГОС ДО образовательных областей: 

социально-коммуникативной, познавательной, речевой, 

художественноэстетической и физической;  

- эстетичной - все элементы ППРОС должны быть привлекательны, 

так, игрушки не должны содержать ошибок в конструкции, способствовать 

формированию основ эстетического вкуса ребенка; приобщать его к миру 

искусства.  

  

3.4. Кадровые условия реализации Программы  

   

Реализация Программы обеспечивается педагогическими, руководящими и 

иными работниками, имеющими профессиональную подготовку, 

соответствующую:  

- квалификационным требованиям, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования», утвержденном приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ от 26.08.2010 г. № 761н (зарегистрирован 

Министерством юстиции РФ 06.10.2010 г., регистрационный № 18638) с 

изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ от 31.05.2011 г. № 448н (зарегистрирован  

Министерством юстиции РФ 01.07.2011 г., регистрационный № 21240), в 

профессиональных стандартах   

- «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)», утвержденном приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 18.10.2013 г. № 544н (зарегистрирован 

Министерством юстиции РФ 06.12.2013 г., регистрационный № 30550) с 

изменениями, внесенными приказами Министерства труда и социальной защиты 

РФ от 05.08.2016 г. № 422н (зарегистрирован Министерством юстиции РФ 

23.08.2016 г., регистрационный № 43326),  - «Педагог-психолог (психолог в 

сфере образования)», утвержденном приказом Министерства труда и социальной 
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защиты РФ от 24.07.2015 г. № 514н (зарегистрирован Министерством юстиции 

РФ18.08.2015 г., регистрационный № 38575);   

- «Специалист в области воспитания», утвержденном приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 10.01.2017 г. № 10н 

(зарегистрирован Министерством юстиции РФ26 января 2017 г., 

регистрационный № 45406);   

- «Ассистент (помощник) по оказанию технической помощи 

инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья», утвержденном 

приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 12.04.2017 г. № 351н 

(зарегистрирован Министерством юстиции РФ 04.05.2017 г., регистрационный 

№ 46612).  

 .  

  

3.5. Финансовые условия реализации Программы   

   

В объем финансового обеспечения реализации Программы включаются 

затраты на оплату труда педагогических работников с учетом специальных 

условий получения образования обучающимися с РАС.  

  

3.6. Материально-технические условия реализации Программы  

В Организации созданы необходимые условия, для целенаправленной 

работы, позволяющие достичь обозначенные ею цели и выполнить заданные 

задачи.   

Все помещения оснащены технологическим оборудованием, 

учебнононаглядными пособиями, мягким и твердым инвентарем, соответствуют 

требованиям и нормам правил пожарной, санитарно-гигиенической 

безопасности и эпидемиологическому режиму.  

 В  ДОО  

созданы 

материальнотехнические 

1) возможность достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения Федеральной 

программы;  
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условия, 

обеспечивающие:  

 2)  выполнение  ДОО  требований  санитарно- 

эпидемиологических правил и гигиенических 

нормативов, содержащихся в СП 2.4.3648-20, СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические 

 требования  к организации  общественного 

 питания  населения", утвержденных 

 постановлением  Главного государственного 

 санитарного врача  Российской Федерации от 27 

октября 2020 г. N 32 (зарегистрировано Министерством 

юстиции Российской Федерации 11 ноября 2020 г., 

регистрационный N 60833), действующим до 1 января 

2027 года (далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20), СанПиН 

1.2.3685-21:   

 к условиям размещения 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность;   

 оборудованию  и 

 содержанию  

территории;   

 помещениям, их оборудованию и  

содержанию;   

 естественному и искусственному  

освещению помещений;   

 отоплению и вентиляции;   

 водоснабжению и канализации;   

  организации питания;   

 медицинскому обеспечению;   

 приему  детей  в  организации,  

осуществляющих образовательную деятельность;  

 организации режима дня;   

 организации  физического  

воспитания;   

 личной гигиене персонала;  

При создании материально-технических условий для детей с ОВЗ ДОО 

учитывает особенности их физического и психического развития.  

ДОО оснащена полным набором оборудования для различных видов 

детской деятельности в помещении и на участке, игровыми и физкультурными 

площадками, озелененной территорией.  
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 ДОО  имеет  

необходимое  

оснащение  и 

оборудование  для 

всех  видов 

воспитательной  и 

образовательной 

деятельности 

обучающихся (в том 

числе детей с ОВЗ и 

детей  инвалидов), 

педагогической, 

административной и 

хозяйственной 

деятельности:  

 помещения для занятий и проектов, 

обеспечивающие образование детей через игру, 

общение, познавательно-исследовательскую 

деятельность и другие формы активности ребёнка с 

участием взрослых, и других детей;   

 оснащение РППС, включающей средства 

обучения и воспитания, подобранные в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями 

детей дошкольного возраста, содержания Федеральной  

программы;   

 мебель, техническое оборудование, 

спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь 

для художественного, театрального, музыкального 

творчества, музыкальные инструменты;   

 административные помещения, 

методический  

кабинет;   

 помещения  для  занятий 

 специалистов  

(учитель-логопед, педагог-психолог);   

 помещения,  обеспечивающие  охрану 

 и укрепление физического и психологического 

здоровья, в том числе медицинский кабинет;  

 оформленная территория и 

оборудованные участки для прогулки в ДОО  

Программа оставляет за ДОО право самостоятельного подбора 

разновидности необходимых средств обучения, оборудования, материалов, 

исходя из особенностей реализации образовательной программы.  

  

 В ДОО созданы условия для материально-технического оснащения 

дополнительных помещений:   

- Домовой храм.  

- Кабинет православного воспитания.  

- Экологическая тропа на территории ДОО.   

- Аллея Славы на территории ДОО. - Тропа сказок на территории ДОО. - 

Логопедический кабинет.   

- Кабинет педагога-психолога.  

- Музыкально-спортивный зал.  

- Зимный сад. - Питомник (теплица)  

  

Специальное оборудование для организации образовательного процесса с 

детьми, в том числе и с ОВЗ и детьми-инвалидами  
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 Аудиовизуальные средства: цифровое пианино, музыкальные 

центры с флэш - носителями, микшер, проекторы с  экраном, телевизор, 

ноутбуки;  

 Наборы  демонстрационных,  конструктивных,  

дидактических материалов различной тематики; В 

группах:  

 различные игры: лото, домино, двигающиеся игрушки, сюжетные 

настольные; игры, направленные на интеллектуальное развитие детей: шашки, 

шахматы; сенсорные игры;  

 Для самостоятельной деятельности детей на прогулке используется 

выносной материал.  

Условия для физического развития, охраны и укрепления здоровья детей  

- Физкультурно - музыкальный зал, где представлено разнообразное 

спортивное оборудование, нестандартное физкультурное оборудование, 

изготовленное руками педагогов и родителей;  

- На территории детского сада имеется одна спортивная площадка, 

стационарное спортивно - игровое оборудование, малые архитектурные формы, 

яма с песком для прыжков;  

- Для совершенствования умений по физической культуре, в группах 

созданы физкультурные уголки, которые учитывают возрастные особенности 

детей, их интересы.   

- Для обеспечения страховки, предотвращения травматизма имеются 

гимнастические маты.   

- Для упражнений в ходьбе, беге, прыжках, равновесии используются 

различные дорожки, косички, змейки, для подлезания - дуги, составные цветные 

мягкие модули. Имеется спортивно-игровое оборудование: обручи, мячи, 

мешочки с песком, скакалки, кегли, кольцебросы, маты, массажные коврики.   

- Во всех группах имеются пособия для профилактики плоскостопия, 

подвижных игр, общеразвивающих упражнений. Мелкое физкультурное 

оборудование размещено так, чтобы оно было доступно детям;  

- Имеется медицинское оборудование для проведения 

профилактических мероприятий: кварцевые лампы, рецекуляторы.   

Условия для познавательного развития детей  

- Группы  оснащены  играми,  способствующими  

сенсорному развитию детей;  

- В группах оборудованы уголки живой природы;  

- На территории детского сада имеются участки для  

выращивания овощных культур;  

- В библиотеках групп имеются сказки народов мира и  

произведения художественной литературы авторов разных наций;  
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 -  Православная литература  

Условия для формирования у детей элементарных математических  

представлений:  

- Демонстрационный и раздаточный материал для обучения детей счёту, 

развитию представлений о величине, форме, размере, количестве, материал для 

развития пространственных и временных представлений: схемы, планы, макеты, 

алгоритмы, часы.  

  

Условия для формирования у детей естественнонаучных 

представлений:  

- имеются материалы и приборы для элементарного экспериментирования, 

опытов: глобусы, карты, лупы, пробирки, чашки и т.п.  

Условия для речевого развития детей  

- Имеются наборы сюжетных картин, демонстрационные материалы, 

предметные картинки, настольно-печатные игры и т.д.  

Условия для художественно - эстетического развития детей  

- В группах для детей имеются необходимые материалы для рисования, 

лепки, аппликации, конструирования, художественного труда: бумага разных 

видов, форматов и цветов, пластилин, краски, кисти, карандаши, мелки, 

природный материал, ткани и нитки для вышивки, неоформленный, бросовый, 

природный материал, разнообразные наборы конструкторов  

Условия для музыкальной деятельности:  

- Имеются детские музыкальные инструменты: деревянные, шумовые, 

звуковые. В наличии музыкальные центры, диски с записями музыкальных 

произведений и фонограмм песен.  

Условия для социально – коммуникативного развития детей, игровой  

деятельности  

- Оборудованы уголки для различных сюжетных игр: кухня, больница, 

парикмахерская, магазин и др.  

- В группах имеются игрушки для обыгрывания сюжетов и т. д  

Условия питания воспитанников  
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- Питание воспитанников осуществляется согласно примерному 

десятидневному меню, которое гарантирует качество и безопасность продукции, 

произведённой по рецептам меню. Также разработано отдельное меню для детей 

аллергиков.   

- Приём пищи: завтрак, 2 завтрак, обед, полдник, ужин. Для 

обеспечения преемственности питания, родителей информируют об ассортименте 

питания детей, вывешивая ежедневное меню.  

- Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется замена блюд, при предоставлении справки от аллерголога с 

перечнем продуктов, вызывающих пищевую аллергию. Кроме того, по заявлению 

родителей, в соответствии с медицинскими показаниями и состоянием здоровья 

ребёнка, может быть предоставлен комплекс легко усваиваемых блюд с 

сохранением калорийности. При приготовлении блюд соблюдается принцип 

«щадящего питания»: для тепловой обработки применяется варка, запекание, 

припускание, пассерование, тушение, приготовление на пару, приготовление в 

пароконвектомате. Не допускается жарка.  

  Образовательная  программа  дошкольного  образования  ДОО  

предусматривает специальное оснащение и оборудование для организации 

образовательного процесса с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами:   

- На дверях имеются жёлтые круги для слабовидящих.  

- Наличие в образовательной организации условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими   

- На сайте имеется альтернативная версия для слабовидящих.   

- Предоставляется помощь работников образовательной организации, 

прошедших необходимое инструктирование по сопровождению инвалидов в 

помещениях и на прилегающей территории образовательной организации.  

- В детском саду функционирует 1 кабинет учителя-логопеда с 

мебелью и дидактическими материалами для занятий: имеется переносной и 

стационарный песочный   стол, игры и карточки, шнуровки, мозаики.   

- Имеется оборудование: одноразовые шпателя, подручные 

заменители зондов, зеркала большое и индивидуальные, тетради для 

индивидуальной работы с детьми  

В детском саду функционирует 1 кабинет педагога - психолога с мебелью и 

дидактическими материалами для занятий: светооптическое сенсорное 

оборудование которое способствует улучшению эмоционального состояния, 

снижению беспокойства и агрессивности, снятию нервного возбуждения и 

тревожности у воспитанников с ограниченными возможностями здоровья; 

массажные шарики су – джок, массажные мячики, конструктор, материал для 

развития мелкой моторики, метафорические карты,   уголок развития эмоций, 

мягкие паззлы, деревянные вкладыши, мягкие коврики, настенная мягкая 

мазаика.  
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В физкультурно - музыкальном зале имеются: 

корригирующие дорожки массажные мячи  

массажные коврики для ног со следочками мячи 

– прыгуны «Фитболы»  

тренажёры для глаз  

Для обеспечения страховки, предотвращения травматизма имеются:  

- гимнастические маты  

- дуги  

- оборудование для прыжков в высоту  

- мягкие модули  

- конусы, мячи разного размера   

- мешочки для метания  

- дорожка-балансир  «Змейка» и др.  

В детском саду имеется 1 медицинский кабинет с медицинским 

оборудованием для проведения профилактических мероприятий: кварцевые 

лампы, бактерицидные лампы.  

  

Имеется необходимое для всех видов образовательной деятельности 

воспитанников с РАС, педагогической, административной и хозяйственной 

деятельности оснащение и оборудование:  

1) мебель, техническое оборудование, инвентарь для художественного 

творчества, музыкальные инструменты, спортивный и хозяйственный инвентарь. 

2) помещениям для игры и общения, занятий различными видами дошкольной 

деятельности (трудовой, конструктивной, продуктивной, театрализованной, 

познавательно-исследовательской), двигательной и других форм детской 

активности с участием взрослых и других детей.  

3) учебно-методические комплекты для реализации Программы, 

дополнительная литература по проблеме организации 

коррекционнообразовательной деятельности с детьми с РАС.  

4) комплекты развивающих игр и игрушек, способствующие 

разностороннему развитию детей в соответствии с направлениями 

развития дошкольников в соответствии с ФГОС ДО и специальными 

образовательными потребностями детей с ТНР.  

Программа оставляет за ДОО право самостоятельного подбора 

разновидности необходимых средств обучения, оборудования, материалов, 

исходя из особенностей реализации образовательной программы.  

  

3.7. Режим и распорядок дня  

   

Режим дня предусматривает рациональное чередование отрезков сна и 

бодрствования в соответствии с физиологическими обоснованиями, 
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обеспечивает хорошее самочувствие и активность ребёнка, предупреждает 

утомляемость и перевозбуждение.  

Режим и распорядок дня устанавливаются с учётом требований СанПиН 

1.2.3685-21, условий реализации программы ДОО, потребностей участников 

образовательных отношений.  

Основными компонентами режима в ДОО являются: сон, пребывание на 

открытом воздухе (прогулка), образовательная деятельность, игровая 

деятельность и отдых по собственному выбору (самостоятельная деятельность), 

прием пищи, личная гигиена. Содержание и длительность каждого компонента, а 

также их роль в определенные возрастные периоды закономерно изменяются, 

приобретая новые характерные черты и особенности.  

Дети, соблюдающие режим дня, более уравновешены и работоспособны, у 

них постепенно вырабатываются определенные биоритмы, система условных 

рефлексов, что помогает организму ребёнка физиологически переключаться 

между теми или иными видами деятельности, своевременно подготавливаться к 

каждому этапу: приему пищи, прогулке, занятиям, отдыху. Нарушение режима 

отрицательно сказывается на нервной системе детей: они становятся вялыми 

или, наоборот, возбужденными, начинают капризничать, теряют аппетит, плохо 

засыпают и спят беспокойно.  

Приучение детей выполнять режим дня осуществляется с раннего 

возраста, когда легче всего вырабатывается привычка к организованности и 

порядку, активной деятельности и правильному отдыху с максимальным 

проведением его на свежем воздухе. Эта работа проводится постепенно, 

последовательно и ежедневно.  

Режим дня гибкий, однако неизменными остаются время приема пищи, 

интервалы между приемами пищи, обеспечение необходимой длительности 

суточного сна, время отхода ко сну; проведение ежедневной прогулки.  

При организации режима предусмотрено оптимальное чередование 

самостоятельной детской деятельности и организованных форм работы с 

детьми, коллективных и индивидуальных игр, достаточная двигательная 

активность ребёнка в течение дня, обеспечивать сочетание умственной и 

физической нагрузки.   

Время образовательной деятельности организуется таким образом, чтобы 

вначале проводились наиболее насыщенные по содержанию виды деятельности, 

связанные с умственной активностью детей, максимальной их произвольностью, 

а затем творческие виды деятельности в чередовании с музыкальной и 

физической активностью.  

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для 

детей дошкольного возраста, условия организации образовательного процесса 

соответствуют требованиям, предусмотренным СанПиН 1.2.3685-21 и СП  

2.4.3648-20.  
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Режим дня строится с учётом сезонных изменений. В теплый период года 

увеличивается ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, 

образовательная деятельность переносится на прогулку (при наличии условий).   

Согласно СанПиН 1.2.3685-21 при температуре воздуха ниже минус 15°С 

и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки для детей до 7 лет 

сокращают. При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать 

также индивидуальные особенности ребёнка (длительность сна, вкусовые 

предпочтения, характер, темп деятельности и так далее).  

Режим питания зависит от длительности пребывания детей в ДОО и 

регулируется СанПиН 2.3/2.4.3590-20.  

Соблюдаются требования и показатели организации образовательного 

процесса и режима дня.  

Программа не предусматривает жѐсткого регламентирования режима дня 

и распорядка для детей с РАС. Гибкий подход к режиму дня дает возможность 

специалистам Организации самостоятельно определять виды организованной 

образовательной деятельности (ООД), в которых будут решаться 

образовательные задачи, их дозировку и последовательность, исходя из 

особенностей АОП ДО детей с РАС, условий образовательной деятельности, 

потребностей, возможностей и готовностей, интересов и инициатив родителей 

(законных представителей) воспитанников, педагогов и других сотрудников 

Организации.   

Однако неизменными остаются интервалы между приемами пищи, время 

приема пищи; обеспечение необходимой длительности суточного сна, время 

отхода ко сну; проведение ежедневной прогулки.   

Режим дня строится с учетом сезонных изменений. В теплый период года 

увеличивается ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, 

при наличии условий непосредственно образовательная деятельность 

переносится на прогулку. При осуществлении основных моментов режима важен 

индивидуальный подход к ребенку с РАС: сон может быть разным по 

длительности и др.  

Организация питания   

Для детей с расстройствами аутистического спектра характерна 

стереотипность в поведении, проявляющаяся в стремлении сохранить 

постоянные привычные условия жизни, в сопротивлении малейшим попыткам 

изменить что-либо в окружающем, в собственных стереотипных интересах и 

стереотипных действиях ребенка, в пристрастии его к одним и тем же объектам.  

Эти особенности относятся и к еде. Преодоление пищевой избирательности — 

дело трудное и нескорое. Главное - понять, что с течением времени пищевой 

репертуар малыша с симптомами расстройства аутистического спектра все равно 

будет расширяться. Время и терпение взрослых помогут ребенку. Это значит, 

что время от времени надо предлагать продукты (блюда), которые для ребенка с 

РАС пока «исключены», есть рядом с ним разнообразную еду, чтобы он мог ее 

видеть, ощущать ее запах.   
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Следует быть предельно внимательным к детям, не оставлять их одних!  

 Во время завтрака, обеда, полдника и ужина предупреждать возможные 

ожоги горячей пищей. Никогда, ни в какой ситуации не заставлять детей есть 

что-либо и насильно не кормить их.   

Организация сна   

На качество сна детей влияет окружающая среда. Нужно тщательно 

обследовать условия сна ребенка. Ребенку не должно быть слишком жарко и 

слишком холодно. Для этого нужно следить за температурой воздуха в 

помещении, а также обратить внимание на одеяло и одежду для сна. Нужно 

понимать, что ребенок воспринимает температуру не так, как взрослый, поэтому 

оптимальный вариант нужно подбирать по его ощущениям. Дети могут иметь 

специфическую реакцию на ткань постельного белья и пижамы. Эти факторы 

должны быть приняты во внимание. Также стоит учитывать возможный шум, 

который ребенок может услышать во время сна. На типично развивающихся 

детей шум воды в кране, звук вентилятора, шум за окном никак не влияют, а вот 

детям с расстройством аутистического спектра могут мешать заснуть, так как 

они могут сосредоточиться на этих звуках. Пробуждение должно происходить в 

спокойной обстановке, без спешки. Обязательным является присутствие 

воспитателя или помощника воспитателя в группе во время сна.   

Организация прогулки   

Администрацией дошкольной организации   создана в ДОО 

травмобезопасная среда которая обеспечивает постоянный жесткий контроль за 

охраной жизни и здоровья детей, а также за строгим соблюдением требований 

техники безопасности. Специалисты детского сада   ежедневно осматривают 

территорию, где будут находиться дети, не допускают наличия на ней 

травмоопасных предметов: сухостойных деревьев, сломанных кустарников, 

необструганных досок, торчащих из досок и земли гвоздей, металлических 

предметов, кирпичей и пней, битого стекла, ям и открытых люков колодцев, а на 

изгороди — проволоки и других опасных предметов. Оставлять во время 

прогулки остальных детей ребенка в помещении одного - недопустимо.  

Объекты на детской площадке   расположены на достаточном расстоянии 

друг от друга, чтобы играющие дети не мешали один другому. Оборудование, 

расположенное на территории (малые игровые формы, физкультурные пособия и 

оборудование), должно быть в исправном состоянии: без острых выступов, 

углов, гвоздей, шероховатостей и выступающих болтов. Игровые горки, лесенки   

устойчивы и имеют прочные рейки, перила, соответствуют возрасту детей и 

санитарным требованиям.   

  В целях профилактики травматизма осуществляется контроль и 

непосредственная страховка воспитателем во время скатывания детей с горки, 

лазания, спрыгивания с возвышенности, спортивного оборудования, метания.   

Детям с РАС нравятся ощущения от прыжков с высоты или падения на землю, 

они часто лишены чувства края (осторожности) и могут забираться очень ловко, 

быстро и довольно высоко. Они не могут оценить, насколько это бывает опасно. 
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Более подробная информация представлена в книге: «Разработка специальных 

образовательных условий для детей, имеющих нарушения в развитии 

аутистического спектра, в ДОО.     

 Методические  рекомендации»  https://autism- 

frc.ru/ckeditor_assets/attachments/1511/tspmssdip_okonch_met-nirdou.pdf  

  

   

Требования и показатели организации образовательного процесса и 

режима дня  

  

Показатель  Возраст  Норматив  

Требования к организации образовательного процесса  

Начало занятий не ранее  все 

возрасты  

8.00  

Окончание занятий, не позднее  все 

возрасты  

17.00  

Продолжительность занятия для 

детей дошкольного возраста, не более  

от 1,5 до 3 

лет  

10 минут  

 от 3 до 4 лет  15 минут  

 от 4 до 5 лет  20 минут  

 от 5 до 6 лет  25 минут  

 от 6 до 7 лет  30 минут  

Продолжительность  дневной 

суммарной образовательной нагрузки 

для детей дошкольного возраста, не 

более  

от 1,5 до 3 

лет от 3 до 4 лет от 

4 до 5 лет  

20 минут  

30 минут  

40 минут  

 от 5 до 6 лет  50 минут или  

75 минут при  

организации   

 1  занятия  

после дневного сна  

 от 6 до 7 лет  90 минут  

Продолжительность 

 перерывов между занятиями, не 

менее  

все 

возрасты  

10 минут  

Перерыв во время занятий для 

гимнастики, не менее  

все 

возрасты  

2-х минут  

Показатели организации режима дня  

Продолжительность ночного сна 

не менее  

1-3 года  

4-7 лет  

12 часов  

11 часов  
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Продолжительность 

 дневного сна, не менее  

1-3 года  

4-7 лет  

3 часа  

2,5 часа  

Продолжительность прогулок, не 

менее  

для детей до 

7 лет  

3 часа в день  

Суммарный объем двигательной  все  1 час в день  

активности, не менее  возрасты   

Утренний подъем, не ранее  все 

возрасты  

7 ч 00 минут  

 Утренняя  зарядка,  

продолжительность, не менее  

до 7 лет  10 минут  

  

Таблица.   

Количество приемов пищи в зависимости от режима   

функционирования организации и режима обучения  

  

Вид 

организации  

Продолжите 

льность,  

 либо  время  

нахождения 

ребёнка  в  

организации  

Количество 

приемов пищи  

обязательных  

Дошкольн 

ая   

образовате 

льная 

организация  

11-12 часов  

   

 завтрак,  второй  

полдник и ужин  

   

завтрак,  обед,  

  

   

Примерный режим дня  

средней группы компенсирующей направленности  

              «Капелька» на 2024/20245 учебный год 

Холодный период года  

Содержание  Время  

 Утренний  прием  детей,  игры,  самостоятельная  

деятельность, утренняя гимнастика (не менее 10 минут)  

7.00 - 8.30  

Завтрак  8.30 - 9.00  

 Игры,  подготовка  к  совместной  деятельности  

взрослого и ребёнка  

9.00 - 9.10  

Совместная деятельность взрослого и ребёнка  9.10- 10.15  

Второй завтрак  10.15-  

10.35  
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 Индивидуальная  работа  логопеда  с детьми.  

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки  

 10.35  -  

12.00  

Обед  12.00  - 13.00  

Подготовка ко сну, сон, постепенный подъем детей, 

закаливающие процедуры  

13.00  - 15.30  

Полдник  15.30  - 16.00  

Индивидуальная работа воспитателя с детьми по 

заданию логопеда. Совместная деятельность взрослого и 

ребёнка  

16.00- 16.30    

Ужин  16.30 -17.00    

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная 

деятельность детей, возвращение с прогулки. Уход домой  

17.00 -19.00    

Тёплый период года  

Содержание  Время  

 Утренний  прием  детей,  игры,  самостоятельная  

деятельность, утренняя гимнастика (не менее 10 минут)  

7.00 - 8.30  

Завтрак  8.30 - 9.00  

Игры, самостоятельная деятельность  9.00 - 9.15  

Подготовка  к  прогулке,  прогулка, 

 совместная деятельность взрослого и ребёнка. 

Индивидуальная работа логопеда с детьми.  

 9.15  -  

12.10  

Второй завтрак  10.30 - 11.00  

Обед  12.10 - 13.00  

Подготовка ко сну, сон, постепенный подъем детей, 

закаливающие процедуры  

13.00 - 15.30  

Полдник  15.30 - 16.00  

Игры,  самостоятельная  деятельность  детей. 

Индивидуальная работа воспитателя с детьми по заданию 

логопеда.  

16.00 – 16.30  

Ужин  16.30 – 17.00  

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная 

деятельность детей. Уход домой  

17.00 - 19.00  

  

Примерный режим дня разновозрастной 

группы  

компенсирующей направленности «Звёздочка»  

(с 4 до 7 лет) на 

2024/2025 учебный год  

Холодный период года  

Содержание  Время  

 Утренний  прием  детей,  игры,  самостоятельная  

деятельность, утренняя гимнастика (не менее 10 минут)  

7.00 - 8.30  

Завтрак  8.30 - 9.00  
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Игры, подготовка к занятиям  -  

Совместная деятельность взрослого и ребёнка   9.00  -  

10.10  

Второй завтрак  10.10 – 

10.40  

Индивидуальная работа логопеда с детьми.  

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 

прогулки  

 10.40  -  

12.20  

Гигиенические процедуры. Обед   12.20  -  

13.00  

Подготовка ко сну, сон, постепенный подъем детей, 

закаливающие процедуры  

 13.00  -  

15.30  

Полдник   15.30  -  

16.00  

Совместная деятельность взрослого и ребёнка   16.00  -  

16.30  

Ужин  16.30-  

17.00  

Индивидуальная работа воспитателя с детьми по 

заданию логопеда.  

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная 

деятельность детей, возвращение с прогулки  

 17.00  –  

17.30  

  

 17.30  - 

18.50  

Самостоятельная деятельность детей. Уход домой  до  19.00  

Тёплый период года  

Содержание  Время  

 Утренний  прием  детей,  игры,  самостоятельная  

деятельность, утренняя гимнастика (не менее 10 минут)  

7.00 - 8.30  

Завтрак  8.30 - 9.00  

Индивидуальная работа логопеда с детьми. Подготовка 

к прогулке, прогулка, Совместная деятельность взрослого и 

ребёнка на прогулке, возвращение с прогулки  

 9.00  -  

12.20  

Второй завтрак   10.30  -  

11.00  

Гигиенические процедуры. Обед   12.20  -  

13.00  

Подготовка ко сну, сон, постепенный подъем детей, 

закаливающие процедуры  

 13.00  -  

15.30  

Полдник   15.30  -  

16.00  

Индивидуальная работа воспитателя с детьми по 

заданию логопеда.  

Игры, самостоятельная деятельность детей  

 16.00  -  

16.30  



209  

Ужин  16.30 – 

17.00  

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная 

деятельность детей. Уход домой  

 17.00  -  

19.00  

  

3.8. Календарный план воспитательной работы   

Обязательная часть  

Примерный перечень основных государственных и народных праздников, 

памятных дат в календарном плане воспитательной работы в ДОО  

 

дата  основные государственные и народные праздники, 

памятные даты  

Январь  

27 

января:  

День снятия блокады Ленинграда; День освобождения  

Красной армией крупнейшего "лагеря смерти" АушвицБиркенау 

(Освенцима) - День памяти жертв День снятия блокады 

Ленинграда; День освобождения Красной армией крупнейшего 

"лагеря смерти" Аушвиц-Биркенау (Освенцима) - День памяти 

жертв  

Февраль  

2 

февраля  

День разгрома советскими войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве (рекомендуется включать в план 

воспитательной работы с дошкольниками регионально и/или 

ситуативно)  

8 

февраля  

День российской науки  

15 

февраля  

День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг 

за пределами Отечества  

21 

февраля  

Международный день родного языка  

23 

февраля  

День защитника Отечества  

Март  

8 марта  Международный женский день  

18 марта  День воссоединения Крыма с Россией (рекомендуется 

включать в план воспитательной работы с дошкольниками 

регионально и/или ситуативно)  

 Апрель  

12 

апреля  

День космонавтики  

Май  

1 мая  Праздник Весны и Труда  

9 мая  День Победы  
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19 мая  День детских общественных организаций России  

24 мая  День славянской письменности и культуры  

Июнь  

1 июня  День защиты детей  

6 июня  День русского языка  

12 июня  День России  

22 июня  День памяти и скорби  

ИЮЛЬ  

8 июля  День семьи, любви и верности  

Август  

12 

августа  

День физкультурника  

 

22 

августа  

День российского кино  

27 

августа  

День российского кино  

  Сентябрь  

1 

сентября  

День знаний  

3 

сентября  

 День  окончания  Второй  мировой  войны,  День  

солидарности в борьбе с терроризмом  

8 

сентября  

Международный день распространения грамотности  

27 

сентября  

День воспитателя и всех дошкольных работников  

Октябрь  

1 

октября  

Международный день пожилых людей; Международный 

день музыки  

4 

октября  

День защиты животных  

5 

октября  

День учителя  

Третье 

воскресенье 

октября  

День отца в России  

Ноябрь  

4 

ноября  

День народного единства  

8 

ноября  

День памяти погибших при исполнении служебных 

обязанностей сотрудников органов внутренних дел России  
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Послед 

нее 

воскресенье 

ноября  

День матери в России  

30 

ноября  

День Государственного герба Российской Федерации  

Декабрь  

3 

декабря  

День  неизвестного  солдата;  Международный 

 день инвалидов (рекомендуется включать в план 

воспитательной работы с дошкольниками регионально и/или 

ситуативно)  

5 

декабря  

День добровольца (волонтера) в России  

8 

декабря  

Международный день художника  

9 

декабря  

День Героев Отечества  

12 

декабря  

День Конституции Российской Федерации  

31  Новый год  

декабря   

*п. 36.4. раздел IV ФОП ДО  

  

Примерный календарный план мероприятий по реализации 

Православного компонента Программы.  

  

   Форма проведения  Тема  Возраст  

январь  театральная 

постановка  

Рождественская сказка  4-7  

январь  праздничное 

мероприятие  

Праздник Рождества Христова к 

нам приходит  

2-3  

январь  мероприятие  с  

привлечением 

социальных 

партнеров  

Христа прославить мы решили  4-7  

январь  спортивная  игра,  

ярмарка  

Крещенские забавы  2-7  

февраль  конкурс рисунков   Епископ  Онуфрий  -  

молитвенник наш  

2-7  

февраль  мастер- класс  Помоги раненому. Милосердие 

твори.  

4-7  

февраль  круглый стол  Мы  зовемся  молодежью  

православной  

5-7  
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февраль  акция для военных, 

обездоленных  

Дела добра творить не стыдно  2-7  

февраль- 

март  

праздничное 

мероприятие  

Живет Масленица 7 деньков  2-7  

февраль- 

март  

мастер- класс  Движения души в дни Великого 

поста  

5-7  

март  беседа,  выставка 

рисунков  

Книга- друг, помощник. День 

православной книги  

2-7  

март  благотворительная 

акция  

Подари православную книгу  2-7  

апрель  игра- викторина 

«Символы весенних 

праздников»  

«С нами чудо из чудес  -  

Благовещение с небес!». Благая  

2-7  

 Весть для 

человека 

  

апрель  круглый стол  Вход Господень во Иерусалим  2-7  

апрель  Акция  Пасхальной радостью делюсь  4-7  

апрель  Выставка  Пасхальное яйцо  2-7  

апрель- май  праздничное 

мероприятие  

Праздников  праздник  и  

Торжество из торжеств!  

2-7  

апрель- май  игра  Нравственные  законы  в  

Пасхальных седмицах  

5-7  

май  конкурс чтецов  Женский день стихами славим  4-7  

май  музыкальная 

гостиная  

 «Вознеслся еси во Славе…»  2-7  

май  историческая квест- Святые заступники Руси  2-7  

 игра    

июнь  праздничное 

мероприятие  

Троица  2-7  

июнь  тренинг  для  

родителей и детей  

 Любовь друг к другу 

согревает 

  2-7  

 

июнь  экскурсия  Духовные  уголки  нашего  

города  

4-7  

июль  подвижные 

мероприятия  

Когда семья вся вместе, так и 

душа на месте  

2-7  

июль  турнир-викторина  Неделя дружбы и вежливости  2-7  

июль  экскурсия, беседа  Правила храмового поведения 

должны знать все без 

исключения!  

2-7  

июль  игра- викторина  Светлые лики летних святых  2-7  

август  музыкальная 

гостиная  

Мелодии моей души  6-7  
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август  игровая комната  Яблочный Спас не пройдет без 

нас  

5-7  

август  ярмарка  Матерь Бога – Мать и наша!  2-7  

сентябрь  участие в торжествах  Моя малая Родина. День города 

Старый Оскол  

2-7  

сентябрь  интерактивное 

занятие  

Александр Невский и Дмитрий 

Донской - Великие полководцы  

5-7  

сентябрь  беседа  Родилась Дева  2-7  

сентябрь  игра слов  Доброе слово растопит сердце  2-7  

сентябрь  мастер- класс  Кресту  Твоему 

 поклоняемся Владыко..  

6-7  

сентябрь- 

октябрь  

интерактивное 

занятие  

Храмы Великих Побед  5-7  

октябрь  игра- квест  Покров Пресвятой Богородицы  4-7  

ноябрь  театрализованная 

деятельность  

Заступница Усердная  2-7  

ноябрь- 

декабрь  

презентация   Святые заступники Белогорья  5-7  

декабрь  праздничное 

мероприятие  

Престольный  праздник  

отмечаем  

2-7  

Календарный план воспитательной работы конкретизирует содержание 

рабочей программы воспитания на конкретный год.  

   

Все мероприятия проводятся с учётом особенностей Программы, а также 

возрастных, физиологических и психоэмоциональных особенностей 

обучающихся.  

  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений    

Организация   развивающей предметно-пространственной 

среды  

Требования к развивающей предметно-пространственной среде:   

- обеспечено соблюдение национальных, культурных, климатических 

условий, с опорой на даты православного календаря;   

- обеспечено наличие домового храма в Организации;   

- отведено место под святые углы во всех комнатах Организации, для 

приобщения детей к молитве, как к естественной форме Богообщения;   

- отведено место для организации выставки детских работ 

религиозной и патриотической направленности;   

- наличие в группах уголка православия, где представлена 

литература, игрушки и игры на темы праздников, библейских сюжетов, 

жития святых, используемые при проведении сюжетно-ролевых, 
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театрализованных, дидактических и других видов игр, а также для 

патриотического воспитания дошкольников;   

- восприятие группы воспитанниками и педагогами как сообществом 

друзей- Малой Церковью;   

- педагоги обеспечены и используют учебно-методическую 

литературу и дидактические материалы по реализации Православного 

компонента Программы, имеющие гриф Синодального отдела религиозного 

образования и катехизации или Издательского совета Русской Православной 

Церкви;   

- наличие методического кабинета с православной литературой для 

педагогов, родителей и воспитанников, а также играми для проведения 

занятий, согласно плану деятельности Организации;   

- поиск, накопление и использование мультимедийных материалов, 

аудио- и видеоматериалов относящихся к духовно-нравственному 

просвещению.   

Кадровые условия реализации Программы 

Требования к педагогическим кадрам:  

- подготовка/переподготовка/ окончание курсов религиозной 

направленности педагогических кадров;   

- исповедание православной веры и воцерковленность.   

Реализация Программы обеспечивается руководящими, педагогическими, 

учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными работниками 

Организации, а также закрепленным за Организацией священнослужителем.   

Требования к психолого-педагогическим условиям реализации 

Православного компонента дошкольного образования в Организации:   

- педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует 

родителей и детей первым;   

- улыбка – всегда обязательная часть приветствия;   

- педагог описывает события и ситуации, но не даёт им оценки;   

- педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них 

ответственность за поведение детей в детском саду;   

- тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение 

голоса;   

- уважительное отношение к личности воспитанника;   

- умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему;    

- способность придать уверенность в собственных возможностях 

воспитанника, как дара Божия проявленного в нем;   

- направлять ребенка к развитию, посредством укрепления 

духовного, физического, психологического и социального здоровья;   

- умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему;   
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- 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;   

- взаимодействие педагога с семьей как малой Церковью;   

- освещение информации по реализации Православного компонента 

Программы на сайте Организации, а также социальных сетях и 

мессенджерах.    

Основным условием организации жизни детей в группе детского сада 

является создание психологически комфортной нравственной среды, 

помогающей ребенку активно общаться со сверстниками, преодолевать 

трудности, приобретать и закреплять знания и навыки, в том числе навык 

стремления к духовному росту, на примере Жития святых, воспринимать группу 

как сообщество друзей, учиться видеть в каждом человеке Господа нашего 

Иисуса Христа.    

Немаловажным является взаимодействие педагогов детского сада с 

родителями в целях осуществления полноценного развития ребенка (чтобы 

семья и детский сад дополняли друг друга), так как каждый ребенок есть 

единственная и неповторимая личность. Каждый член субъектно-объектных 

отношений воспринимается как Образ и Подобие Божие, и отношение к нему 

должно быть соответствующим.   

   

Материально-техническое обеспечение Программы  

Материально-техническое. Занятия проходят в группах, домовом Храме 

или музыкальном зале, где оборудовано место в соответствии с темой 

проводимых занятий, требованиями ТБ и с санитарными нормами.   

   

План по реализации Православного компонента Программы на 

2024/2025 год   

   

Календарный план строится на основе базовых ценностей по следующим 

этапам:    

- погружение-знакомство в мир, сотворенный Богом, реализуемое в 

различных формах (чтение, просмотр, экскурсии и пр.);    
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- разработка мероприятий, в рамках которого используются 

разнообразные формы подачи и закрепления знаний, создаются творческие 

продукты морально и эстетически пригодные для православного христианина;   

- организация событий, которое формирует духовно-нравственные и 

культурно-исторические ценности.    

Данная последовательность является циклом, который при необходимости 

может повторяться в расширенном, углубленном и соответствующем возрасту 

варианте неограниченное количество раз. Данный цикл является примерным. На 

практике он может начинаться с яркого события, после которого будет 

развертываться погружение и приобщение к культурному содержанию на основе 

ценностей духовного значения для становления здоровой личности 

воспитанника.  

События, формы и методы работы по решению воспитательных задач могут 

быть интегративными.    

Каждый воспитатель разрабатывает конкретные формы реализации 

воспитательного цикла. В ходе разработки должны быть определены цель и 

алгоритм действия взрослых, а также задачи и виды деятельности детей в 

каждой из форм работы.    

В течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую диагностику 

на основе наблюдения за поведением детей. В фокусе педагогической 

диагностики находится понимание ребенком смысла конкретной ценности и ее 

проявление в его поведении.   

План по реализации Православного компонента Программы  

Мероприятие  Результат  Сроки  Направления для 

работы  

I. Организационные мероприятия  
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1.Составление 

плана 

деятельности 

 по 

разработке 

Православного 

компонента  

Программы  

1.  Проведение  

педагогического 

совета по изучению 

нормативных 

документов  

2.Встреча с 

советом родителей 

по разъяснению  

основных 

Положений  

Документа   

3.Создание группы 

разработчиков  

Программы  по  

реализации 

Православного  

компонента  в 

дошкольном 

образовании  

4.Обеспечение 

взаимодействия  

Организации  с 

социальными  

партнерами  по  

вопросам 

реализации 

Программы   

6.  Системно  

организованная  

работа  по  

внедрению  

2024 уч. год   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

В течение года   

  

  

  

Март 2024- май 

2025 гг.  

1.Разработка 

организационно  – 

управленческой  

модели  по 

реализации  

Стандарта   

2. Разработка  

основных  

положений  по  

направлению 

Православного  

образования  в  

Организации  

3. Наличие  

протоколов 

родительского 

собрания, 

педагогического 

совета и Приказов 

директора   

4. Наличие 
Договоров о  

сотрудничестве  

 

 Православного  

компонента  в 

дошкольное 

образование  

  

II. Совершенствование учебно-воспитательного процесса  
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1.Включение в 

учебный план и 

апробация  

дисциплин  с 

религиозным 

содержанием  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 2.Познание  и  

принятие 

субъектами 

образовательной 

деятельности 

опыта 

 духовной 

жизни:  

- Реализация 

Основ Православной  

 культуры  по  

авторским 

программам, 

разработанным в 

Организации для 

каждой возрастной 

категории 

воспитанников   

- Проведение  

экспертизы учебных 

программ  

ФГОС для накопления 

и передачи опыта 

культурно – 

исторического и 

духовнонравственного  

содержания  в  

образовании  

- участие  в  

Литургической жизни 

церкви, в т.ч. участие 

в  

Таинствах;  

- исполнение 

обязанностей во время  

богослужения, в т.ч. 

осуществление 

церковного пения;   

- организация 

поездок по местам 

религиозного и 

патриотического  

значения;   

- организация 

встреч  с  

Духовенством;  

- встреча  и  

поклонение  

2023 – 2028 

учебный год  

  

  

  

  

  

  

апрель  

изменения 

вносятся  по 

мере  

необходимости  

  

  

  

  

  

  

На протяжении 

всего периода 

существования 

Организации  

  

  

  

  

  

  

Сентябрьноябрь, 

апрельавгуст  

1.Разработка 

проекта 

«Православный 

компонент 

дошкольного 

образования  - 

как 

системообразующий 

фактор 

образовательной  

среды  в  

Организации»  2. 

 Корректировк

а  

учебного плана   

3. Повсеместное 

включение тем о 

Православие в  

учебные 

образовательные  

программы   

  

- создание 

календаря  

«Жизнь 

православного  

христианина»;    

- деятельное 

поведение  в 

церковной  жизни 

сотрудников 

 ДОО, 

воспитанников, 

родителей;  

- знание 

 правил 

поведения  

христианина во 

время проведения 

Литургии;  

- понимание  

необходимости 

ведения Церковной 

жизни  всеми  

субъектами 
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отношений в деле 

воспитания дошк;  

 

 святыням,  

находящимся  в 

городе  и 

привезенным 

 из других 

мест.  

  

 -  совершение 

поездок, 

 значимых для 

духовного роста как 

педагогов, так и 

воспитанников  с 

родительским 

составом  
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3.Разработка 

апробация модели 

воспитательной 

работы 

духовнонравственному 

развитию личности 

основе современных 

методов обучения. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4.Включение 

нормативно- 

локальные акты и 

ведение документации 

по достижениям 

интеллектуальных  

 и  творческих  

способностей  

и  

по  

на  

  

в  

1.  Традиционные 

православные 

праздники:  

- Осенины 

 (по страницам 

осенних 

православных 

праздников);  

- Рождественска

я  

сказка;   

- Великая 

пасха;  

- Святые 

 Руси  

Великой   

 2.  Социально  –  

значимая 

коллективная 

деятельность:   

- участие  в  

благотворительных 

акциях, 

инициированных 

на разных уровнях;   

- участие  в 

экологических 

акциях;  

- ведение 

палисадников 

 на территории 

 ДО 

воспитанниками и 

педагогами;  

- создание  

обменника 

Православной 

литературы на базе 

ДО   

3.    Система 

дополнительного 

образования: 

Организация:   

- театральной 

 В  течение  

учебного года 

2024- 2025 гг.  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 2024-2025 

год  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 -  разработка  

коллективных 

творческих 

проектов, 

мероприятий, 

постановок, 

посвященных  

знаменательным  

датам РПЦ, в 

частности важные 

события  

Белгородчины и ее 

митрополии;   

- составление и 

издание календаря 

«Годовой круг  

православных 

праздников в ДО »;  

- освещение в 

СМИ,  

соцсетях, 

мессенджерах 

проведение 

значимых 

мероприятий; - 

доля учащихся, 

принявших 

участие  

в  

благотворительных 

акциях;  

- создание 

фотолент «Делать 

добрые дела — это 

важно!»;  

- количество 

литературы, 

частота обмена  

 –  доля  учащихся,  

охваченных 

системой 

дополнительного 

образования;  

 -  доля  учащихся-  
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студии «Лилии  

полевые»;   
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воспитанников и 

педагогов в  

Православной 

стезе  

5.Построение 

внутрисадовского 

уклада жизни на  

основе  

православных  

традиций  и 

ценностей:   

6.Обновление  

нормативно – 

правовой базы 

ДОО  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 7.  Развитие  

системы 

социального  

партнерства ДОО  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

-  детского 

церковного  хора 

«Ангельский  

благовест»;   

 4.    Культурно-  

историческая 

направленность  в 

духовно- 

нравственном 

воспитании 

(совместная  

деятельность  с 

социальными 

партнерами):  - 

создание на базе ДО 

интерактивного 

центра 

 музейной 

педагогики  

«Память теплится в 

сердцах»;  

- осуществление 

встреч с деятелями 

культуры;  

- разработка  

экскурсионного  

маршрута  по  

местам 

исторического и 

религиозного 

значения в г.  

Старый Оскол;  

  

- фиксация  

результативного  

 участия  в  

конкурсах, 

олимпиадах, 

конференциях, 

семинарах, 

мастерклассах 

православной  

направленности   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Поквартально  

  

  

 В  течение  

всего периода  

  

  

  

  

  

Постоянно   

  

  

  

  

  

  

  

Постоянно  

  

  

  

Ежегодно  

  

  

  

  

  

  

В течение года  

  

участников 

творческих 

конкурсов,  

фестивалей  

- создание  

Программы 

развития  музея  в 

ДО;  

- наличие  

утвержденного 

плана  проведения 

экскурсий  

- воспитанники, 

посещающие  

Приходские  

Воскресные школы;  

-доля выпускников 

ДО, поступивших в 

православную  

гимназию;  

- доля  детей  с  

результативным  

 участием  в  

конкурсах, 

олимпиадах 

православной 

направленности;  

- положения  о  

проведении 

мероприятий, где 

учащиеся ДО 

добились 

результатов; 

Разработка  

материалов  по 

развитию традиций 

православного  

образования   

  

  

Наличие в ОП ДО 

моментов связанных 

с внешним видом 

воспитанника и  

наполняемость 
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- проведение 

молитвы  перед/ 

после  занятий, 

перед/после приема 

пищи;   

  

  

  

  

православного  

уголка в группах  
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8.  Разработка 

апробация 

системы 

мониторинга 

результатов 

реализации 

Православного 

компонента 

дошкольного 

образования  

и  - проведение 

совместных трапез 

педагогов и 

родителей с  

обязательным 

чтением молитвы и 

обсуждением  

духовных книг;   

- выполнение 

единых требований 

к внешнему виду 

воспитанников 

Православного 

детского 

учреждения  

(особое внимание на 

облик в Храме);  

- просмотр  и  

корректировка 

наполняемости  в 

православных  

уголках 

 (наличие икон, 

краеведческого  

 материала)  в  

каждой группе  

  

6.1. Включение в 

основные Разделы   

 ОП  ДО   

православного 

компонента 

дошкольного 

образования   

6.2. Разработка:   

- Положение  о  

регламенте 

введения 

Православного 

компонента 

дошкольного  

образования в ДО  

 АНО  «ПДС  

«Введенский»;  

- Положение о 
системе оценки  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 В  течение  

учебного года  

  

  

  

  

По окончанию 

учебного года 

(ежегодно)  

  

  

  

  

  

Март 2024  

  

  

  

  

  

  

Разработанные  

Положения по п.6.2  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

- доля 

 родителей, 

принимающих  

участие  в 

общесадовских 

мероприятиях;  - 

доля родителей, 

принимающих  

 участие  в  жизни  

группы;  

- доля 

родителей, 

принимающих 

участие в Литургиях 

Церкви;  

  

  

  

  

  

  

Количество 

социальных  

партнеров ДО    

  

  

  

  

- % 

воспитанников, 

справившихся с 
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результатов 

освоения  

контррольными 

заданиями;  

-% результативного 

участия  

воспитанников в 

конкурсах по 

православию на  
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 православного 

компонента 

дополнительного 

образования 

(промежуточная и 

итоговая  

аттестация)  

  

7.1.  Привлечение 

родителей  к 

участию и помощи в 

делах домового 

храма,  к 

организации  и 

проведению  

праздников  в 

дошкольном 

учреждении  

7.2. Выявление у 

родительских  и 

педагогических 

коллективов  

востребованных  

 аспектов  по  

проектированию 

стратегии развития 

православного  

образования в ДО   

7.3   

7.4.  Организация 

семейного 

просвещения 

 на сайте 

 ДО   

«Воспитание  в  

Истине» (из опыта 

духовного 

воспитания детей, 

дела  

нравственности  в 

учреждении)   

7.5  Продолжение 

активного 

сотрудничества  с 

православными 

 разных уровнях;  

-% воспитанников и 

их  родителей, 

принявших участие в 

благотворительной 

деятельности;  

- количество 

экскурсий по  

обозначенным 

местам  
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организациями 

Белгородской  

митрополии   
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  8.1.  Создание  и 

использование  

 контрольно  –  

измерительных 

материалов 

 для 

проведения 

проверки знаний по 

темам 

православной  

жизни;   

  

8.2. Разработка и 

проведение  

диагностики с 
целью выявления   

отношения 

субъектов 

образовательного  

 процесса  к  

введению 

Православного 

компонента 

дошкольного 

образования  

  

 III. Кадровое обеспечение  
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Требования 

кадрам 

организации 

качественной 

реализации 

Программы 

православного 

компонента 

дошкольного 

образования  

к 

для  

 1.Изучение  с  

педагогическим 

коллективом 

Стандарта 

православного 

компонента 

дошкольного 

образования;  

2.Подбор кадров для 

реализации  

нововведений; 

3.Благословление 

духовника ДО  на 

начало 

деятельности;   

4. Организация  

встреч 

педагогического  

 коллектива  с  

Духовником 

учреждения;  

5. Организация  

консультаций,  

Март 2024 

  

  

  

  

  

Сентябрь 

(ежегодно)  

  

В течение года  

  

  

  

Согласно плану   

  

  

  

  

Раз в год  

  

  

  

  

-  

укомплектованность 

кадрами;  

 -  методическая  

подготовленность 

педагогических 

кадров к работе в 

условиях внедрения 

Стандарта 

православного 

компонента 

дошкольного 

образования; - 

принятие позиции 

педагогического  

труда  как 

христианского  

служения детям  
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 курсов, семинаров,  

МО и т.д. по 

проблеме духовно 

– нравственного 

воспитания  

учащихся  на 

основе ценностей и 

традиций  

православного 

воспитания 

 для 

сотрудников ДОО:  

- проведение  

педагогических  

 чтений  по  

православному 

воспитанию 

«Традиционное 

православное  

воспитание  

 возможно  ли  

сегодня»  

- проведение  

методической 

недели  

«Православный 

компонент 

образования 

 как 

содержательное 

ядро 

интегрированного 

занятия»  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

   

  

- фиксация 

опыта педагогов по 

итогам чтений;  

- наличие 

публикаций на тему 

духовно- 

нравственного 

воспитания 

сборниках;   

- предметная  

грамотность 

педагогов 

вопросах 

православной 

культуры  

в  

в  

IV. Научно–методическое обе спечение   
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1.  

Комплектование  

учебно  – 

методической  и 

художественной 

литературой 

 по 

православному 

образованию   

1.1.  Проведение 

инвентаризации  

учебной,  

 справочной  и  

художественной  

 литературы  и  

информационных 

источников 

православного 

содержания, 

которая имеется в 

ДО   

1.2.  

Сформированность 

заказа  на  

комплектование  

На начало 

учебного года  

  

  

  

  

  

  

  

 На  начало  

учебного года  

  

  

  

  

  

Приказ  о 

проведении  

инвентаризации  

  

  

  

- наличие 

 фо

нда  

литературы;  

- % 

 им

еющейся  

литературы 

православного  

содержания,  

 изданного  по  

Благословлению  

- наличие  

материалов,  

 библиотеки 

необходимой 

учебной, справочной, 

специальной, 

художественной 

литературой  

православного  

содержания,  и  

укомплектовать  

  

1.3.  Проверка 

наличия  ИКТ 

технологий  и 

 их 

приобретение, для 

проведения  

занятий  и  

правильного 

восприятия 

воспитанниками  

  

  

  

  

  

На  начало  

учебного года  

созданных с помощью 

новейших  

технологий 

(видеоотчет)  

- положительная 

динамика роста 

количества 

медиаресурсов  
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4. ПРИЛОЖЕНИЯ  

  

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕТЬМИ  

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА (1,5 – 7 лет)  

В соответствие с ФГОС ДО и ФОП ДО  

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1. Настоящая педагогическая диагностика достижения планируемых результатов (далее – педагогическая 

диагностика) разработана на основании и во исполнение ФЗ РФ «Об образовании в РФ», в соответствие с Федеральным 

государственным образовательным стандартом (далее - ФГОС ДО) и Федеральной образовательной программой дошкольного 

образования (далее - ФОП ДО).   

1.2. Педагогическая диагностика направлена на изучение деятельностных умений ребенка, его интересов, 

предпочтений, склонностей, личностных особенностей, способов взаимодействия со взрослыми и сверстниками. Она позволяет  

выявлять особенности и динамику развития ребенка, составлять на основе полученных данных индивидуальные образовательные 

маршруты освоения ОП ДО, своевременно вносить изменения в планирование, содержание и организацию образовательной 

деятельности1.   

1.3. Цели педагогической диагностики, а также особенности ее проведения определяются требованиями ФГОС ДО. При 

реализации Образовательной программы дошкольного образования (далее - ОП ДО) может проводиться оценка индивидуального 

развития детей2, которая осуществляется педагогом в рамках педагогической диагностики. Вопрос о ее проведении для 

получения информации о динамике возрастного развития ребенка и успешности освоения им ОП ДО, формах организации и 

методах решается непосредственно дошкольной образовательной организацией (далее - ДОО).   

1.4. Специфика педагогической диагностики обусловлена следующими требованиями ФГОС ДО, подчеркивающими 

направленность педагогической диагностики на оценку индивидуального развития детей дошкольного возраста, на основе 

которой определяется эффективность педагогических действий и осуществляется их дальнейшее планирование3:   

• планируемые результаты освоения ОП ДО заданы как целевые ориентиры дошкольного образования и представляют 

собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на разных этапах дошкольного 

детства;   
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• целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе и в виде педагогической диагностики, и не 

являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей и основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей4;   

• освоение ОП ДО не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестацией воспитанников5. 

___________________________________________________________________________________________________________  
 1П.16.1 ФОП ДО   
2П.3.2.3 ФГОС ДО, п.16.2 ФОП ДО   
3П.16.3 ФОП ДО   
4П.4.3 ФГОС ДО   
5П.4.3 ФГОС ДО, ч.2 ст.11 ФЗ РФ «Об образовании в РФ»   
  

1.5. Педагогическая диагностика проводится педагогическими сотрудниками ДОО (воспитателем, учителем-логопедом, 

педагогом-дефектологом, инструктором по физической культуре, музыкальным руководителем) в произвольной форме на основе 

мало формализованных диагностических методов6:   

1.5.1. Наблюдение /основной/ Ориентирами для наблюдения являются возрастные характеристики развития ребенка и 

содержание образовательной деятельности. Они выступают как обобщенные показатели возможных достижений детей на 

разных этапах дошкольного детства в соответствующих образовательных областях.   

Педагог наблюдает за поведением ребенка в деятельности (игровой, общении, познавательно-исследовательской, 

изобразительной. Конструировании, двигательной), разных ситуациях (в режимных процессах, в группе, на прогулке, совместной 

деятельности, самостоятельной деятельности). В процессе наблюдения педагог отмечает особенности проявления ребенком 

личностных качеств, деятельностных умений, интересов, предпочтений, фиксирует реакции на успехи и неудачи и т.д.   

Наблюдай за поведением ребенка, педагог обращает внимание на частоту проявления каждого показателя, 

самостоятельность и инициативность.   

Частота проявления – указывает на периодичность и степень устойчивости показателя.   

Самостоятельность выполнения действия – позволяет определить зону актуального и ближайшего развития ребенка.  

Инициативность – свидетельствует о проявлении субъектности ребенка в деятельности и взаимодействии.   

1.5.2. Анализ продуктов детской деятельности   

1.5.3. Свободные беседы с детьми   
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1.5.4. Специальные диагностические ситуации  1.5.5. Специальные методики   

1.6. Периодичность проведения педагогической диагностики7 определяется ДОО. Оптимальным является ее 

проведение на начальном этапе освоения ребенком ОП ДО в зависимости от времени его поступления в дошкольную группу 

(стартовая диагностика) и на завершающем этапе освоения ОП ДО его возрастной группой (заключительная, финальная 

диагностика). При проведении диагностики на начальном этапе учитывается адаптационный период пребывания ребенка в 

группе. Сравнение результатов стартовой и финальной диагностики позволяет выявить индивидуальную динамику развития 

ребенка.   

Педагогическая диагностика проводится 1-2 раза в год.   

Стартовая диагностика проводится 1 раз – в начале учебного года и(или) при зачислении ребенка в ДОО/группу на 

начальном этапе освоения ОП ДО.   

Финальная диагностика проводится ежегодно в конце учебного года (май) и(или) при отчислении ребенка из группы.  

  

 
6П.16.6, 16.7, 16.8 ФОП ДО   
7П.16.5 ФОП ДО   

    Возрастная группа  Период проведения  

Стартовая диагностика  к 1 году  Группы 

 младенческого возраста 

(1-2 года)  

Начало  уч.  года 

(сентябрь)  или  начало 

посещения  группы  

младенческого возраста  

Финальная/стартовая 

диагностика  

к 2 годам  Группы младенческого/ 

раннего возраста (1-2 года/ 2-3 

года)  

Окончание  

посещения группы 

младенческого возраста 

ИЛИ Начало уч. года 

(сентябрь) или начало 

посещения группы  

раннего возраста  
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Финальная/стартовая 

диагностика  

к 3 годам   Группы  раннего/  

младшего возраста (2-3 года, 34 

года)  

Окончание  

посещения группы раннего 

возраста ИЛИ  

Начало уч. года (сентябрь) 

или начало посещения 

группы младшего возраста  

Финальная/стартовая 

диагностика  

к 4 годам  Группы  младшего/ 

среднего возраста (3-4 года, 4-5 

лет)  

Окончание  

посещения группы 

младшего возраста ИЛИ 

Начало уч. года (сентябрь) 

или начало посещения  

   группы среднего возраста  

Финальная/стартовая 

диагностика  

к 5 годам  Группы  среднего/ 

старшего возраста (4-5 лет, 5-6 

лет)  

Окончание  

посещения группы 

среднего возраста ИЛИ 

Начало уч. года (сентябрь) 

или начало посещения  

группы старшего возраста  

Финальная/стартовая 

диагностика  

к 6 годам  Группы  старшего/ 

подготовительного  к 

 школе  

возраста (5-6 лет/ 6-7 лет)  

Окончание  

посещения  группы 

старшего возраста ИЛИ 

Начало уч. года (сентябрь) 

или  начало 

 посещения группы 

подготовительного  к  

школе возраста  
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Финальная   к 7 годам  Группы подготовительного 

 к  школе  

возраста (6-7 лет)  

Окончание  

посещения группы 

подготовительного к  

школе возраста  

  

1.7. Результаты наблюдения фиксируются1  путем заполнения Диагностических карт и могут быть использованы 

исключительно для решения следующих образовательных задач2:   

• индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или 

профессиональной коррекции особенностей его развития);   оптимизации работы с группой детей.  

  

характеристики возможных достижений ребенка дошкольного возраста на разных возрастных этапах и к завершению ДОО, и 

содержанием образовательной деятельности по пяти образовательным областям:                

 Физическое развитие   

 Социально-коммуникативное развитие   

 Познавательное развитие   

 Речевое развитие   

 Художественно-эстетическое развитие   

Технология работы с диагностическими картами включает 2 этапа: 

1 этап. Напротив фамилии и имени каждого ребенка проставляются баллы в каждой ячейке указанного 

параметра. Затем считается итоговый показатель по каждому ребенку (среднее значение == сума всех баллов по строке, 

разделенная на их количество.   

                                              
1 П.16.7 ФОП ДО   
2 П.3.2.3 ФГОС ДО, п. 16.4 ФОП ДО   

  

Диагностические карты – представлены в виде структурированных в таблицы диагностических показателей, 
определенных в соответствие с планируемыми результатами реализации ФОП ДО, представляющих собой возрастные  
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2 этап. Когда все дети прошли диагностику, тогда подсчитывается итоговый показатель по группе (среднее 

значение == сума всех баллов по столбцу, разделенная на количество детей, принявших участие в диагностике). 

Двухступенчатая система мониторинга позволяет оперативно находить неточности в построении педагогического 

процесса в группе и выделять детей с проблемами в развитии.   

1.8. Диагностика индивидуального развития ребенка проводится по следующим уровням показателей возможных  

достижений (возрастных характеристик):  

  

2»  

показа 

тель 

сформирован  

  

наблюдается в самостоятельной деятельности 

ребенка, в совместной деятельности со взрослым  

 1,8  –  2,0  

«высокий, 

достаточный»  

отражает  

возрастную  норму  

развития  

1»  

показа 

тель в стадии 

формирования  

проявляется неустойчиво, чаще при создании 

специальных ситуаций, провоцирующих его проявление; 

ребенок справляется с заданием с помощью наводящих 

вопросов взрослого, дает аналогичные примеры  

1,0  – 

 1,7 

«средний, близкий 

к достаточному»  

отражает  

возрастную  норму  

развития  

0»  

показа 

тель  не  

сформирован  

не проявляется ни в одной из ситуаций, на все 

предложения взрослого ребенок не дает положительного 

ответа, не может выполнить задание самостоятельно  

 0,0  –  0,9  

«недостаточный»  

отражает  

несоответствие 

возрастной  норме  

    развития  

  

Степень выраженности возрастных характеристик возможных достижений может различаться у детей одного возраста по 

причине высокой индивидуализации их психического развития и разных стартовых условий освоения ОП ДО.   

Обозначенные различия не должны быть констатированы как трудности ребенка в освоении ОП ДО и не подразумевают 

его включения в соответствующую целевую группу10.   

1.9. Педагогическая диагностика завершается анализом полученных данных, на основе которых педагог выстраивает 

взаимодействие с детьми, организует развивающую предметно-пространственную среду (далее – РППС), мотивирующую 
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активную творческую деятельность обучающихся, составляет индивидуальные образовательные маршруты освоения ОП ДО, 

осознанно и целенаправленно проектирует образовательный процесс.  

  

 
10 П.15 ФОП ДО  

  

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

  

НАИМЕНОВАНИЕ  

ДОО /краткое/  

   

ФИО воспитанника    ДАТА 

РОЖДЕНИЯ  

  

ВОЗРАСТНАЯ 

ГРУППА  

НОМЕР 

ГРУППЫ  

ПЕРИОД 

ПОСЕЩЕНИЯ  

ОТМЕТКА О ПОСЕЩЕНИИ, 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ  

Группы младенческого 

возраста (1-2 года)  

Группа 

 № _______  

___________  

Учебный год  

  

  

  

Группы младенческого/ 

 раннего  

возраста (1-2 года/ 2-3 года)  

Группа 

 № _______  

___________  

Учебный год  

  

  

  

Группы  раннего/ 

младшего  возраста  (2-3  

года, 3-4 года)  

Группа 

 № _______  

___________  

Учебный год  

  

  

  

Группы  младшего/ 

среднего возраста (3-4 года, 

4-5 лет)  

Группа 

_______  

№  ___________  

Учебный год  
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Группы  среднего/ 

старшего возраста (4-5 лет, 

5-6 лет)  

Группа 

_______  

№  ___________  

Учебный год  

  

  

  

Группы 

подготовительного к школе  

возраста (6-7 лет)  

Группа 

_______  

№  ___________  

Учебный год  

  

  

  

  

Ссылка на диагностические карты развития по образовательным областям:   

  

  

Приложение №3    

Часть формируемая участниками образовательных отношений Карта развития ребёнка 

Диагностика «Нравственное воспитание»  

  

Критерии  Показатели  Уровни  

Высокий  Средний  Низкий  

Познавател 

ьный  

  

Первичные 

знания о Боге, семье, 

регионе,  стране, 

характерные  для  

дошкольника; 

любознательность как 

метод нескончаемого 

желания  прийти 

 к  

Истине  

Имеет  знания 

 по изученным 

 темам, использует их  

 в свободной  

самостоятельной 

деятельности, 

аргументирует  

собственное мнение, 

ответственен за свое 

поведение, интересуется  

Имеет 

эмоциональнообразные 

представления  о 

настроениях  и 

состояниях людей. С 

помощью  взрослого 

вступает в диалог и 

открывает  свое 

личностное отношение 

к  окружающей  

Имеет 

поверхностные знания, 

называет  нормы 

поведения, но не имеет 

любознательности  
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   окружающим миром, ищет 
ответы на волнующие  

вопросы  

действительности,  

оценивая их с 

нравственной позиции; 

с желанием исследует 

объект, ищет ответы на 

поставленные вопросы  

 

ый  Нравственн Выражение 

нравственных законов 

в  человеческих 

чувствах  по 

отношению к людям, 

семье,  культурно- 

историческим  

формам, миру 

созданному Богом. 

Забота обо всем, для 

сохранения и 

приумножения того 

доброго, что знакомо 

на личном опыте и по 

Творениям Святых  

Отцов  

  

Понимает состояние 

окружающих, 

 чувствует их 

моральное состояние и 

реагирует  на  них 

подобающе в деятельности, 

поступке.  

Использует знакомые 

ему нормы для общения, в 

зависимости от личности 

 собеседника.  

Добрые качества 

проявляет  по 

собственному желанию. 

Видит авторитет в 

духовнике, педагогах, 

родителях.  

Замечает  с 

помощью  подсказки  

состояние  

окружающих,  

эмоционально и 

действенно реагирует 

на него. Не против 

действий, но ему 

необходима помощь  

взрослого  

  

Замечает 

состояние 

окружающих 

напутствию взрослого, 

но не реагирует на 

него.  Вступать 

деятельностные 

отношения стремится  

по  

в 

не  
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 Волевой  Нравственный 

качества 

православного 

христианина. 

Исполнение 

истинного завета о 

любви (1-е Послание  

Послушание, 

благодарность, уважение, 

правдивость, милосердие, 

трудолюбие, 

ответственность  

Милосердие, 

благодарность, 

стыдливость, доверие, 

послушание  

Холодность, 

невнимание, 

своеволие, 

непослушание, 

неблагодарность. 

Полное бездействие по 

отношение  к  

 13 гл. Ап. Павла к  

Коринфянам )  

  окружающему миру  

  

Данные критерии должны применяться с учётом специфики каждого возраста. Чем меньше ребёнок, тем будут менее чекие 

представления об уровне его развития. Необходимо помнить, что нравственное сознание ребёнка дошкольника тесно связано с 

конкретным представлением о том, что ему дорого и близко.   

В качестве контрольных диагностических заданий для определения уровня развития духовно-нравственной сферы ребёнка  

возможно использование следующих методов:    

- анкета (для воспитателей и родителей);    

- проблемные, воспитывающие ситуации;    

- проблемные вопросы;    

- анализ продуктов деятельности (рисунки детей);    

- опрос (родителей, педагогов, работников музеев, библиотек, отделов образования);   - беседа (материалы разговоров с 

детьми).   

Система перечисленных критериев и показателей, характеризующих уровень духовно-нравственного развития может быть 

представлена в виде таблицы, которая помогает педагогам видеть принципиальные отличия во внешних проявлениях поведения 

ребёнка. Таблица может применяться для наблюдения за детьми разного возраста.  
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Приложение №4   

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ГРУППЫ ДО АНО «ПДС «Введенский» на 2024 

– 2025 учебный год  

  

Пояснительная записка  

В образовательную программу ДО включена матрица воспитательных событий, составленная в соответствии с 

направлениями воспитания, определенными в рабочей программе воспитания. Матрица воспитательных событий служит основой 

для разработки календарного плана воспитательной работы, утверждаемого ежегодно. В календарный план воспитательной 

работы в обязательном порядке включаются воспитательные события, указанные в Примерном перечне основных 

государственных и народных праздников, памятных дат (пункт 36.4 ФОП дошкольного образования)    

Календарный план составляется на каждый учебный год. В нем конкретизируется заявленная в программе воспитания 

работа применительно к конкретному учебному году. План воспитательной работы может корректироваться в течении года в 

связи с происходящими в работе ДО изменениями: кадровыми, организационными, финансовыми и т.п.  

В основе календарного плана воспитания (КПВ) лежат конкретные события, происходящие в ДО.  

Примерный календарный план воспитательной работы строится на основе базовых ценностей, которые фиксированы в 

направлениях воспитательной работы по следующим фазам их освоения:  

- погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах (чтение, просмотр, экскурсии и пр.);  

- разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие продукты; - организация события, в 

котором воплощается смысл ценности.  

Данная последовательность является циклом, который при необходимости может повторяться в расширенном, 

углубленном и соответствующем возрасту варианте неограниченное количество раз.  

Такой цикл является примерным. На практике цикл может начинаться с яркого события, после которого будет 

развертываться погружение и приобщение к культурному содержанию на основе ценности.  
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События, формы и методы работы по реализации каждой ценности в пространстве воспитания могут быть 

интегративными. Например, одно и то же событие, может быть, с содержанием нескольких направлений воспитательной работы 

одновременно. Тематика событий посвящена различным сторонам человеческого бытия:  

- явлениям нравственной жизни ребёнка (Дни «спасибо», доброты, друзей и др.);  

- окружающей природе (вода, земля, птицы, животные и др.);  

- миру искусства и литературы (Дни поэзии, детской книги, театра и др.);  

- традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям (Новый год, Праздник Весны и 

Труда, День матери и др.);  

- наиболее «важным» профессиям (воспитатель, врач, спасатель, строитель и др.);  

- событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребёнка (День Государственного флага, День 

России, День защитника Отечества и др.).  

Рекомендуемое время проведения события не всегда совпадает с официальной датой празднования. В целях оптимизации 

организации образовательного процесса оно распределено по неделям месяца; фактическая дата проведения праздника 

самостоятельно определяется педагогами, реализующими рабочую программу воспитания.  

Период подготовки к каждому событию определяется педагогами, в соответствии с возрастом и контингентом детей, 

условиями и спецификой осуществления образовательного процесса, промежуточными результатами освоения Программы 

воспитания, тематикой события. Возраст детей, участвующих в подготовке и проведении праздников, формы проведения 

события, формы работы по подготовке к событию носят рекомендательный характер. В событиях участвуют дети разных групп и 

разных возрастов, что очень ценно с педагогической точки зрения - ведь это расширяет круг общения детей и открывает широкие 

возможности для продуктивного разновозрастного взаимодействия, способствуя тем самым социализации дошкольников.   

Для каждого мероприятия педагоги разрабатывают сценарный план (конспект) с изложением основной цели, задач, 

необходимых для проведения атрибутов, материалов и самого хода проведения.  

Подготовка к событиям представляет собой описание средств решения задач психолого-педагогической работы и  

достижения планируемых результатов освоения Программы воспитания.  
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Дата  

Дата и 

название  

праздника  

(события)  

Нап 

равление 

работы  

Реализация программы воспитания (обязательные даты)  

Ранни 

й возраст  

Млад 

шая группа  

Разновоз 

растная 

группа  

Старшая 

группа,  

компенсирующ 

ей  

направленности  

Подготовительн 

ая  группа 

компенсирующей  

направленности    

направленности  

СЕ 

НТЯБРЬ  

1 

неделя  

01.09 –  

08.09  

01.09  

День 

знаний  

Соц 

иальное,  

трудовое  

направлени 

я  

воспитания 

.  

Развлечение «День 

знаний»  

  

Праздник «День знаний» (на спортивной площадке) 

Экскурсия на праздничную линейку в гимназию №  

38.  
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 03.09  

(04.09)  

День 

окончания  

мировой 

войны 3  

сентября  

Моя малая 

Родина.  

День города  

Старый 

Оскол  

Патр 

иотическое  

направлени 

е  

воспитания 

.  Выставка детских работ (совместных со 

взрослыми) «Военная техника Великой  

Победы!»  

Беседы с детьми:  

«Мы против терроризма!»; «Мы 

выступаем за мир!»; «Город в котором я 

живу»  

Показ иллюстраций военной 

тематики, презентаций.  

Тематические занятия по темам:  

«Горькая память войны», «Улицы моего 

города».  

Ситуативная беседа «Когда 

закончилась Великая Отечественная  

война»  

03.09  

(05.09 –  

06.09)  

День 

солидарнос 

ти в борьбе  

с  

терроризмо 

м  

Нрав 

ственно  

эстетическ 

ое  

направлени 

я  

воспитания 

  

-  

Флешмоб «Мы не хотим войны»  

  

  

Выставка рисунков  детских работ «Мы не хотим войны!»  

 

03.09  

«Моя малая 

Родина.  

День города  

Старый 

Оскол»  

Граж 

данско –  

патриотиче 

ское 

воспитание  

Стендовая информация  Выставка плакатов «Моя малая Родина»  

  Досуг  

«Вот какие 

птички»  

Беседа  

«Где мы 

живём?» (дома),  

Беседа с 

презентацией  

«Наш  

Цикл  

бесед с показом 

презентаций о  
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     рассматривание 

фотографий 

улиц города  

  

край хорош в  

любое время 

года!»  

Белгородс 

кой области:  

«Знакомс 

тво с  

символикой 

Белгорода,  

Старый Оскол  

(гимн, герб, 

флаг)»,  

«Природа края».  

  

08.09  

Меж 

дунар.  

день  

распространения  

грамотност 

и  

Духо 

вно –  

нравственн 

ое  

направлени 

е  

воспитания  

-  

Квест – игра «Путешествие в страну удивительных 

звуков»  

  

  

  

12.09  

Св.бл.вел.  

кн. А.  

Невский  

Духо 

вно –  

нравственн 

ое  

направлени 

е  

воспитания  

Выставка рисунков 

«Великий полководец»  

Квест – игра «Приемники Святого князя Александра  

Невского»  
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СЕ 

НТЯБРЬ  

2 

неделя  

«Осе нь 

дивная пора»  

Эсте 

тетическое  

направлени 

е  

Досуг  

«Овощи – 

фрукты»  

Досуг  

«Овощи – 

фрукты – 

полезные  

Досуг  

«Овощи – 

фрукты – 

любимые  

Квест – 

игра «Овощной 

переполох»  

  

Квест – игра  

«Огородное 

путешествие»  

 

11.09 –  

15.09  

 воспитания 

.  

Ценностно 

е  

отношение 

к труду,  

трудолюби 

е,  

ценностное 

отношение 

к природе  

 продукты»  продукты»    

Выставка поделок из природного материала (дети совместно с родителями) «Осень 

чудная пора».  

СЕ 

НТЯБРЬ  

3 

неделя  

18.09 –  

22.09  

«Доб 

рый лес»  

Цен 

ностное  

отношение 

к природе,  

воспитание  

трудолюби 

я  

Развле 

чение 

«Ягодки – 

грибочки»  

Досуг  

«Праздник 

ягод и 

грибов»  

Досуг  

«Посмотри, как 

лес хорош»  

Спортивн 

ое развлечение  

«Путешествие по 

волшебному 

лесу»  

Квест – игра «В 

гостях у лесовичка»  

Выставка плакатов «Береги природу матушки – России»  
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СЕ 

НТЯБРЬ  

4 

неделя  

25.09 –  

29.09  

Неде 

ля  

безопасност 

и ПДД   

Прав 

овое  

воспитание 

,  

безопаснос 

ть  

  

Досуг  

«Маленькие 

пешеходы»  

Развле 

чение  

«Мишка в 

гости к нам  

пришёл»  

(ПДД)  

Досуг  

«Путешествие в 
страну  

Светофорию»  

  

Экскурсия к светофору.  

Квест – игра «Знатоки правил  

дорожного движения»  

27.09  

День 

воспитателя 

и всех  

дошкольны 

Труд 

овое,  

социальное 

направлени 

я  

Игра 

«Кто у нас 

хороший»  

Беседа о 

празднике  

Экскурс ия 

по детскому 

саду.  

Беседа  

«Кто работает в  

Презентация «Наш любимый 

детский сад»  

Д/и «Профессии сотрудников 

детского сада»  

Изготовление подарков для  

 

 

х  

работников  

воспитания 

.  
 

 детском саду?»  сотрудников детского сада, вручение 

подарков.  

ОК 

ТЯБРЬ  

1 

неделя  

02.10 –  

06.10  

01.10  

Меж 

дунар. день  

пожилых 

людей  

Соц 

иальное,  

духовно –  

нравственн 

ое  

направлени 

е  

воспитания 

.  

Фотоа 

льбом «Моя 

семья»  

Аппли 

кация  

«Шарики» в 

подарок  

бабушкам и 

дедушкам.  

Беседа  

«Пожилые люди 

в нашей 

жизни».  

Изготовл 

ение  

поздравительн 

ых открыток.  

Мероприятие ко Дню пожилого 

человека «Хорошо нам рядом с бабушкой 

и дедушкой»  

(с вручением подарков, 

изготовленных детьми)  

 Стенгазета «С любовью нашим бабушкам и дедушкам!»   
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04.10  

День 

защиты  

животных  

  

Патр 

иотическое 

,  

экологичес 

кое  

направлени 

я  

воспитания 

.  

 Акция «Поможем «Зооспасу!»  

  

  

  

Пальч 

иковая  

гимнастика  

«Белочки»; 

д/и  

«Домашние 

животные»  

Беседа  

«Защита и 
спасение  

животных», 

д/и  

«Кто больше 

знает 

животных»  

Решен 

ие  

проблемной Викторина «Я  

Знакомство  

ситуации знаю много животных  

с Красной книгой  

«Если нашего края»  

  

животные  исчезнут»  

  

Беседа «4 октября – Всемирный день защиты 

животных»  

Создание альбома «Любите и берегите животных!»  

 

 
05.10  

День 

учителя  

Соц 

иальное,  

трудовое  

направлени 

я  

воспитания 

.  

-  
Видеопрезентация «Спасибо 

учителям!»  

Выставка детских коллективных работ «Осенний букет учителю!»  
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ОК 

ТЯБРЬ  

2 

неделя  

09.10 –  

13.10  

15.10 

.23  

День 

отца в  

России (3-е 

воскресенье 

)  

  

  

  

Соц 

иально –  

нравственн 

ое,  

этическое  

направлени 

я  

воспитания 

.  

  

Разучивание потешек о 

культуре и гигиене  

Беседа  

«Чистота – 

залог здоровья»  

  

Спортив 

ный досуг (с 

папами)  

«Папа 

может всё!»  

Решение проблемной ситуации:  

«Если не мыть руки» Вечер 

рассказов:  

«Что может мой папа»  

Рисование «Портрет моего папы»  

14.10 

.23  

«Пок 

ров  

Пресвятой 

Богородицы 

»  

Выставка  

коллективной работы  

«Покров» (из природных 

материалов)  

Праздничное мероприятие «Покров Пресвятой 

Богородицы» (театрализованная деятельность)  

  Селфи с папой (выставка в групповых приёмных)  

ОК 

ТЯБРЬ  

3 

неделя  

16.10 –  

  

16 

октября  

Всемирный 

день хлеба  

Цен 

ностное  

отношение 

к природе, 

экологичес 

Досуг  

«Вот какие 

птички»  

Беседа  

«откуда хлеб 

прищёл?»  

(дома), 

рассматрива 

Беседа с 

презентацией  

«Профес 

сия хлебороб»  

Цикл бесед с показом презентаций о 

хлебе  

  

 

20.10   кое  

воспитание  

 ние   

тематическо 

го альбома  
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 -  Экскурсия в «Горхлеб»  

ОК 

ТЯБРЬ  

4 

неделя  

23.10 –  

27.10  

«Пер 

натые 

друзья»  

Цен 

ностное  

отношение 

к природе,  

экологичес 

кое  

воспитание  

Рассма 

тривание  

иллюстраций 

, чтение 

стихов  

Беседы о птицах, 

прилетающих на участок 

детского сада.  

Развлечение «Птицы – 

наши друзья»  

  

Викторина «Птицы – наши друзья»  

Квест – игра «На помощь пернатым 

друзьям»  

Конкурс поделок из природного материала (совместных с родителями) «Птицы  

Дальнего Востока»  

Праздник осени (все возрастные группы).  

НО 

ЯБРЬ  

1 

неделя  

30.10 –  

03.11  

04.11  

День 

народного  

единства  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Патр 

иотическое 

, духовно- 

нравственн 

ое,  

гражданско 

е  

направлени 

е  

воспитания 

.  

Колле 

ктивная 

работа  

«Красивый 

чайный 

сервиз»  

  

  

Ситуа 

тивная  

беседа «Мы 

живём в 

России»  

Беседа « 

День народного  

единства» Расш 

ирять  

представления  

воспитанников 

об  

общенародном  

празднике, о 

духовном   

значении этого 

праздника для 

людей.  

Беседа «День народного  

единства» Расширять представления 

воспитанников об общенародном  

празднике, рассказать об истории его 

возникновения, о значении этого 

праздника для людей.  

Колле 

ктивная  

работа  

«МЫ  

– разные, но  

МЫ –  

вместе»  

Игра – 

викторина  

«В 

дружбе наша 

сила»  

Игра – викторина 

«Что? Где? 

Когда?»  
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 4 

ноября  

«Заступниц 

а Усердная»  

  

  (аппликация)  

  

  

Театра 

лизованная  

деятельность  

  

Театрали 

зованная  

деятельность  

  

 Театрализованна я 

деятельность  

  

Празд 

ник Осени  
Праздник «День народного единства. Казанская»  

НО 

ЯБРЬ  

2 

неделя  

06.11 –  

10.11  

08.11  

День 

памяти  

погибших 

при  

исполнении 

служебных  

обязанносте 

й  

сотруднико 

в органов  

внутренних  

дел России  

  

Патр 

иотическое 

, духовно – 

нравственн 

ое  

направлени 

я  

воспитания 

.  

Стендовая информация «День памяти погибших при исполнении служебных 

обязанностей сотрудников органов внутренних дел России»  

Тема:  

«Комнатные 

растения»:  

Нетрад 

иционное  

рисование  

«Красивые 

цветы»  

Беседа  

«Мой родной 

город  

Юности»  

с/р  

игра  

«Семья»  

Беседа  

«Мой родной 

город»  

  

Беседа «Мой родной город  

Юности» Беседа «Беседа «Чьи имена носят 

наши улицы»  

Реализация долгосрочного проекта  

«Моя малая Родина – Дальний Восток»;  

Экскурсия в краеведческий музей  

«Исчезнувших не вернуть , но можно 

сохранить оставшихся»  

Выставка совместных работ с родителями «Красивые улицы моего города»  

НО 

ЯБРЬ  

3 

неделя  

«Уди 

вительный 

мир 

животных»  

Патр 

иотическое 

, этическое, 

духовно –  

13 ноября «День доброты»  

Для всех возрастных групп развлечение «Праздник доброты!»  

Физку 

льтурное  

Физку 

льтурное  
 

Беседа «Где живёт Дед Моороз?»  

Развлекательная программа «День рождения Деда 
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13.11 –  

17.11  

нравственн 

ое,  

экологичес 

развлечение  

«В гости к 

животным»  

развлечение  

«В гости к 

Колобку»  

Мороза».  

Досуг «По 

следам  

Экскурсия в библиотеку  

  

 

  кое  

направлени 

я  

воспитания  

 

 

амурского 

тигра»  

 

Размещение на участках детского сада кормушек для птиц, сделанных руками родителей.  

  Оформление информационных листов для родителей посвященные «Всемирному 

дню ребёнка» Воспитатели всех групп  

Беседа  

«Как дружить 

без ссоры»  

Организация 

педагогами цикла  

познавательных бесед  

«Я и мое имя», «Семья – 

это семь Я»  

Организация педагогами цикла 

познавательных бесед «Права детей», 

«Что такое право»  

Танцевальный флешмоб  

«Детство золотое» (младшая и 

средняя группа) Воспитатели 

младшей и средней группы  

Конкурсно – игровая программа  

«Планета детства» между 

старшей и подготовительной  

группой Воспитатели старшей и 

подготовительной группы  
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26.11 

.23  

День 

матери в 

России  

(последнее 

воскресенье 

)  

Праздник с участием мам «Нет друга нежнее, чем мамочка!» (с 

вручением подарков для мам, изготовленных детьми)  

  

  

НО 

ЯБРЬ  

5 

неделя  

27.11 –  

30.11  

Всем 

ирный день 

домашних 

животных  

Патр 

иотическое 

,  

экологичес 

кое  

ООД  

по ПР с  

применением 

игровых 

технологий  

Беседа  

«Друзей не 

бросают!»  

  

Ситуатив 

ный разговор  

«Мои дела в 

защиту 

животных»  

Беседы «Зачем стране  

заповедники»; «Исчезнувших не вернуть, 

но можно сохранить»  

  

  

 

01.12   направлени 

я  

воспитания  

на тему 

«Я и моё 

тело»  

    

30.11  

День  

Государств 

енного герба 

РФ  

Патр 

иотическое  

направлени 

е  

воспитания 

.  

Игры  

со  

строительны 

м  

материалом  

«Дом 

построим –  

будем жить».  

  

Беседа 

: «Наша 

Родина – 

Россия»  

Беседа: 

«Наша Родина  

– Россия»  

Ситуативный разговор: «Моя  

страна - моя Россия». Беседа «День герба  

России»  

  

Конкурс чтецов «Земля, что нас с 

тобой взрастила – родная матушка 

Россия!»  

Праздник «Большой Российский хоровод»  

03.12  Патр  -  Беседа «День неизвестного солдата»  
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День 

неизвестног 

о солдата  

иотическое  

направлени 

е  

воспитания 

.  

 

Стендовая информация «День неизвестного солдата»  

ДЕ 

КАБРЬ  

1 

неделя  

04.12 –  

08.12  

4 

декабря  

«Введение во 

храм»  

(Престольн 

ый  

праздник 

отмечаем  

Патр 

иотическое 

, этическое, 

духовно –  

нравственн 

ое,  

напр 

авления 

воспитания  

 

(Престольный праздник отмечаем)  

05.12  

День 

добровольц 

Патр 

иотическое 

, трудовое  

Игрова я 

ситуация  

«Как Маша  

Бесед ы: 

«Как я 

помогаю  

 Беседы:   Беседа  Час милосердия 

«Доброта нужна всем»  

 

«Умеешь ли ты   «Наши 

добрые 

  

 дружить?»,    дела»,  «Кто   Совместное   

 

 

а  

(волонтера) в 

России  

направлени 

я  

воспитания 

.  

  

мыла  

посуду»  

  

  

  

  

бабушке и  

дедушке на  

даче (дома)»;  

«Что такое 

забота»  

Колле 

ктивная 

 «Если с 

другом  

,  

  

  

такой  

волонтёр?»  

Изготовл 

ение книжки – 

малышки для 

малышей.  

 сочинение сказки о   

вышел в путь»  добре и 

зле. 

  

 «Что 

значит 

   

быть добрым» 
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работа  

«Доброе 

сердечко»  

«Книжки 

на больница» 

помощь 

малышам.  

08.12  

Меж 

дународный 

день 

художника  

Патр 

иотическое 

, трудовое 

направлени 

я  

воспитания 

.  

  

Нетрад 

иционное  

рисование 

«Цветные 

ладошки»  

Масте 

р – класс «В 

гостях у  

тётушки  

Кляксы»  

Развлече 

ние «В гостях у 

художника»  

Реализация долгосрочного проекта 

«Мой край хорош в любое время года» 

Выездное занятие Музея ИЗО  

«Прекрасное в обычном»  

  

09.12  

День  

Героев  

Отечества  

Патр 

иотическое 

, трудовое 

направлени 

я  

воспитания 

.  

  

  

Беседа  

«Кто такие 

герои?»  

Рассматр 

ивание  

подборки  

портретов  

«Герои  

Отечества»  

«Литературный калейдоскоп»:  

Музыкально-литературные досуг:  

«Великие защитники земли русской» 

(слушание музыки М.П.  

Мусорского «Богатырские ворота»,  

Бородина «Богатырская симфония».  
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ДЕ 

КАБРЬ  

2 

неделя  

11.12 –  

15.12  

12.12  

День  

Конституци 

и  

Российской 

Федерации  

Патр 

иотическое 

, правовое 

направлени 

я  

воспитания 

.  

Тема:  

«Ярмарка»  

Ознако 

мление с  

народной  

игрушкой.  

Развле 

чение  

«Матрёшкин 

ы  

посиделки»  

Тема:  

«Ярмарка»  

Ознак 

омление с 

народной  

игрушкой.  

Развле 

чение 

«Весёлая 

ярмарка»  

Рассказ, 

беседа, 

рассматривани 

е иллюстраций, 

альбомов, 

презентации: 

«День 

конституции». 

Выставка 

рисунков детей 

«Раскрашивани 

е флага»  

Рассказ, 

беседа, 

рассматривание 

иллюстраций, 

альбомов, 

презентации: 

«День 

конституции».  

Рассказ, 

 беседа, 

рассматривание 

иллюстраций, альбомов, 

презентации: «День 

конституции».  

Д/ и: «Подбери 

символы  нашей 

страны».  

Выставка рисунков «Неформальные 

символы России»  

13.12 

«Ден ь 

медведя»  

  

Экол 

огическое  

направлени 

е  

воспитания  

Беседа «В мире животных. Всё о косолапом»  

  

  

«Ярм 

арка»  

  

Патр 

иотическое 

,  

эстетическ 

ое  

напр 

авления 

воспитания  

Выставка совместных с родителями работ «Мастерская Деда Мороза»  
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ДЕ 

КАБРЬ  

3 

неделя  

18.12 –  

«Умн 

ый дом и  

праздник в 

нём»  

Цен 

ностное  

отношение 

к труду, 

трудовое  

Рассма 

тривание  

иллюстраций 

«Бытовая 

техника»  

Бесед ы: 

«Опасные  

предметы 

дома»;  

«Осторожно!  

Презентация «Умный дом»  

Д/и «Можно и нельзя»  

Сочинение сказки об электроприборах.  

Рассматривание плакатов «Осторожно 

электроприборы»  

 

22.12   направлени 

е  

воспитания 

.  

Безо 

пасность.  

С/р 

игра «Семья»  

Электроприб 

оры»  

С/р 

игра  

«Магазин 

бытовой 

техники»  

Ознакомление с правилами оказания первой помощи.  

Практич 

еская игра  

«Умный дом»  

Театрализованная постановка 

«Умный дом»  
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ДЕ 

КАБРЬ  

4 

неделя  

25.12 –  

29.12  

Новы 

й год  

Патр 

иотическое 

,  

эстетическ 

ое  

направлени 

я  

воспитания 

.  

  

Рассма 

тривание  

иллюстраций 

и картин  

новогодней 

тематики.  

Беседа с 

детьми о 

празднике  

Новый год.  

Заучив 

ание стихов к 

новогоднему 

утреннику.  

Бесед ы 

о  

новогодних  

праздниках.  

Бесед ы 

«Зимние 

игры и  

забавы»  

Разуч 

ивание  

стихов о  

новогодних 

праздниках.  

Беседа о 

новогодних  

праздниках.  

Коллект 

ивное  

конструирован 

ие из картона  

«Новогодняя 

елка»  

Заучиван 

ие новогодних 

стихов,  

колядок, песен, 

танцев.  

Коллект 

ивная  

аппликация «В  

лесу родилась  

Елочка»  

Констру 

ирование  

украшений в 

группу.  

Беседа о 

праздновании 

новогодних  

праздников в 

городе  

Комсомольске – на 

– Амуре.  

Занятие по 

развитию речи  

«Письмо Деду 

Морозу»  

Беседа  

«Какой подарок я 

хочу получить…»  

Коллективн 

ая работа «Елка 

для малышей»  

Конструир 

ование гирлянды 

для украшения 

группы.  

Участие 

детей в  

  

Беседа «Что за 

праздник  

«Рождество?»  

Беседа с  

презентацией «Новый 

год – всемирный 

праздник»  

Беседа с  

презентацией «Дед  

Мороз в разных 

странах»  

Коллективное 

письмо Деду Морозу.  

Изготовление 

поделок, гирлянд для 

украшения  

группового  

помещения.  

Участие детей в 

украшении  

группового 

помещения.  
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     украшении  

группового  

помещения.  

Разучивани е 

стихов, песен, 

танцев к  

новогоднему 

утреннику.  

Изготовление 

новогодних открыток 

для родителей.  

 АКЦИЯ «ЁЛОЧКА – ЗЕЛЁНАЯ ИГОЛОЧКА» (экологическая). 

Утренники «Новогодняя сказка».  

  

ЯН 

ВАРЬ  

2 

неделя  

08.01 – 

12.01  

  

«Пра 

здник  

Рождества  

Христова к 

нам 

приходит»  

Духо 

вно- 

нравственн 

ое,  

патриотиче 

ское и  

этическое   

направлени 

я  

воспитания  

Театра 

льно-  

музыкальная 

постановка  

«Рождение 

Христа в 

вертепе»  

Праздничное мероприятие «Праздник Рождества Христова к нам 

приходит»  
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ЯН 

ВАРЬ  

2 

неделя  

08.01 – 

12.01  

  

«Зим 

ние забавы»  

  

Патр 

иотическое 

и  

социальное 

направлени 

я  

воспитания  

Рассма 

тривание  

иллюстраций 

(зимний 

пейзаж,  

зимняя  

одежда, игры  

детей зимой).  

Развле 

Бесед: 

 «Зима полна 

чудес и 

забав»; 

«Зимние 

забавы»;  

«Зимой на 

горке»  

(безопасност 

Беседы:  

«Зимние 

забавы»; «Что  

нам нравится 

зимой»;  

«Осторожный 
медвежонок»  

(безопасность).  

Отгадыв 

Беседы:  

«Зимние забавы 

в нашем  

городе»;  

«Зимние 

спортивные  

увлечения моей 

семьи»;  

«Правила  

Беседы: «Зимние 

забавы на Руси»;  

«Зимние забавы в нашем 

городе»;  

«Зимние спортивные 

развлечения моей  

семьи»;  «Правила  

поведения на зимней 

прогулке»  

 

   чение  

«Зимние 

забавы»  

ь).  

Сюже 

тно - ролевая 

игра "На 

дорогах  

зимнего 

города"  

(правила 

безопасност 

и).  

Физку 

льтурное  

развлечение  

«Зимние 

забавы»  

ание загадок о 
зимних  

забавах».  

Спортив 

ное  

развлечение  

«Зимние 

забавы»  

поведения на 

зимней  

прогулке» 

(безопасность).  

  

Спортивн 

ое развлечение  

(на улице) «Мы  

Мороза не 

боимся!»  

(безопасность).  

  

Спортивное  

развлечение (на улице)  

«Мы Мороза не 

боимся!»  
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11 

января  

«Ден 

ь  

заповедник 

ов»  

Патр 

иотическое 

,  

гражданств 

енное,  

экологичес 

кое  

направлени 

я  

воспитания  

    

Презентация «Охрана заповедников и национальных 

парков»  

(обсуждение презентации)  

Выставка детских коллективных работ (лепка, аппликация, рисование) «Зимние 

забавы»  
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ЯН 

ВАРЬ  

3 

неделя  

15.01 –  

19.01  

«Не 
даром  

говорится – 

дело  

мастера 

боится»  

  

Труд 

овое  

направлени 

е  

воспитания 

,  

ценностное 

отношение 

к труду.  

Рассма 

тривание  

альбома  

«Профессии»  

Расска з 

воспитателя  

о профессиях 

взрослых 

(ближайшее 

окружение). 

Д/и «Оденем 

куклу на 

работу»  

С/р 

игра  

«Больница»  

  

Бесед ы 

о  

профессиях 

взрослых 

(ближайшее 

окружение). 

Д/и  

«Кто здесь 

был и что 

забыл?»  

Игра – 

путешествие  

с петрушкой  

(угадай 

профессию).  

С/р 

игра  

«Пекарня»; 

«Продуктов 

ый магазин»  

  

Беседы о 

профессиях 

взрослых  

(домашний 

труд,  

профессии  

членов семьи).  

Словесн 

ые игры:  

«Четвёрт 

ый лишний»,  

«Отгадай 

профессию по  

описанию».  

  

Беседы о 

профессиях 

взрослых, о 

значимости  

труда на благо 

других людей, 

семьи.  

«Профессия – 

строитель»  

(разновидности, 

значение для 

города  

Юности).  

Развлечен 

ие «Все  

профессии 

важны»  

Беседы о  

профессиях взрослых, о 

значимости труда на 

благо других людей. 

Учебные заведения  

Комсомольска – на –  

Амуре, где можно 

получить профессию.  

Развлечение «Все 

профессии важны»  

Фотовыставка «Профессии наших родителей»  
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ЯН 

ВАРЬ  

3 

неделя  

15.01 –  

19.01  

Свят 

очные дни  

«Христа 

прославить 

мы решили»  

Духо 

вно-н  

равственно 

е,  

эстетическ 

ое  

направлени 

я  

Просл 

ушивание 

колядок  

Участие в мероприятие святочных дней «Христа прославить мы 

решили»  

 

  воспитания     
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ЯН 

ВАРЬ  

4 

неделя  

22.01 –  

26.01  

«Уди 

вительный 

мир  

русской 

сказки»  

  

Патр 

иотическое 

,  

эстетическ 

ое  

направлени 

я  

воспитания  

  

  

  

  

  

  

Беседа  

«Наши сказки»  

Сюрпр изные  

моменты: 

«Бабушказабавушка»  

«Вмес те с  

бабушкой - 

забавушкой»  

Развле чение 

«К куклам в  

гости театр приехал»  

Бесед 

ы: «Русские 

народные 

сказки»;  

«Театр 

любят  

взрослые и 

дети»  

Сюрп 

ризные  

моменты: 

«Колобок»; 

«Теремок».  

С/Р 

игра «Куклы  

едут в 

театр»  

Развле 

чение «В 

гостях у 

сказки»  

Беседа  

«Что такое 

театр?»  

Виктори 

на «По следам 

русских  

сказок»  

Сюрприз 

ный момент 

«Маша и 

медведь»  

Игра – 

импровизация 

«Маша и 

медведь»  

  

Беседы:  

«История 

возникновения  

театра»; «Какие 

бывают  

театры»;  

«Правила 

поведения в 

театре».  

Изготовл 

ение афиш, 

рекламок.  

С/р игра  

«Добро 

пожаловать в 

театр!»  

Досуг  

«Путешествие 
по русским  

сказкам»  

  

  

Рассматривание 

картин «Театр».  

Беседы:  

«Театральные 

профессии»; «Театры 

в  

городе Комсомольске 

– на – Амуре»  

Игровая ситуация  

«Я актёром быть хочу, 

пусть меня научат».  

Конкурс 

рисунков «Моя  

любимая русская 

народная сказка» 

Досуг  

«Путешествие в 

сказочную страну»  

27.01  

День 

снятия  

блокады  

Ленинграда  

Патр 

иотическое  

направлени 

е  

воспитания 

.  

 

-  

 Беседы: «Дети Ленинграда»;  

«Блокадный хлеб»; «Неукротимый 

город».  

Оформление стенгазеты «900 дней 

стойкости. Блокада и её герои»  
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  АКЦИЯ «БЛОКАДНЫЙ ХЛЕБ»  

Показ сказок воспитателями (группы раннего возраста); драматизация русских народных сказок 

(группы дошкольного возраста).  

ЯН 

ВАРЬ  

5 

неделя  

29. 

01 – 02.02  

Тема:  

«Зимние 

виды 

спорта»  

Патр 

иотическое 

, трудовое 

направлени 

я  

воспитания 

.  

Ознако 

мительная 

беседа  

«Зимние виды 

спорта»  

Развле 

чение  

«Путешестви 

е в страну 

здоровья»  

Беседа  

«Зимние 

виды  

спорта»  

Развле 

чение  

«Путе 

шествие в 

страну 

здоровья»  

Беседа  

«Зимние виды 

спорта»  

Д/и 

«Подбери 

инвентарь  

спортсмену»  

  

Познавательная беседа «Сильные 

люди» с презентацией «История 

паралимпийских игр»;  

Беседа «Зимние виды спорта в 

городе Юности»  

Мини-поход «Спорт – здоровье, 

спорт - игра»  

(в парк «Строитель»)  

Спортивное развлечение «Шагаем дружно»  

Оформление фотоальбома «Зимние виды спорта»  
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ФЕ 

ВРАЛЬ  

1 

неделя  

05. 

02 – 09.02  Тема:  

«Народные 

промыслы 

России»  

  

Патр 

иотическое 

,  

эстетическ 

ое,  

трудовое  

направлени 

я  

воспитания  

  

Знако 

мство с  

народной  

игрушкой  

матрёшкой.  

Литера 

турно –  

музыкальный 

концерт «В  

гости к нам 

пришли 

матрёшки»  

Беседа 

 «Знакомств 

о с русской 

избой»  

Презе 

нтация  

«Малышам о 

народных  

промыслах»  

  

Беседа с 

детьми на тему:  

«Что такое 

народное  

декоративно - 

прикладное  

искусство?».  

Презента 

ция «Голубая 

гжель»  

Беседа  

«История 

русской  

матрёшки»  

Развлече 

Беседы: «Русская народная  

игрушка», «Чем играли наши бабушки?»; 

беседа о символике  

красного и черного цвета в узорах  

русского народного костюма;  

«Путешествие в волшебный Городец»  

(Рассказ воспитателя о городецкой 

росписи.)  

Презентация «Приамурье: 

народные промыслы»  

Квест – игра «Путешествие в 

страну народных мастеров»  

  

 

 

    ние «Город  

мастеров»  

 

Выставка « Русская игрушка»  
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02 

февраля  

80  

лет Победы 

над  

немецкими  

захватчика 

ми в  

Сталинград 

ской битве  

Патр 

иотическое  

направлени 

е  

воспитания 

.  

  

Оформ 

ление  

стендовой  

информации 
для  

родителей  

  

Офор 

мление  

стендовой  

информации 

для  

родителей  

  

  

Оформле 

ние стендовой 

информации  

для родителей  

  

  

Оформле 

ние стендовой  

информации 

для 

родителе й  

Беседы о  

Сталинградской 

битве  

  

Оформление  

стендовой информации  

для  

родителей  

Беседы о  

Сталинградской битве  

  

.  

05.02  

День 

освобожден 

ия Старого  

Оскола  

Патр 

иотическое 

, духовно- 

нравственн 

ое  

направлени 

я  

воспитания  

Оформ 

ление  

альбома  

«Старый  

Оскол – город  

Воинской 

Славы»  

Акция с возложением цветов у обелиска на Аллее Славы ДОО.  

Изготовление карты с боевыми действиями в г. Старый Оскол во время 

ВОВ.  
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08.02  

День 

российской 

науки  

  

  

Патр 

иотическое 

трудовое  

направлени 

я  

воспитания  

  

  

  

Беседа  

«Волшебниц 

а вода»  

Эксперимент  

"Как водичка 

отправилась 

гулять"  

Просм 

отр  

мультфильмо 

в:  

«Фиксики»,  

«Уроки 

тётушки 

Совы»,  

«Хотим всё 

знать»,  

«Семья 

почемучек»,  

«Почемучка»  

  

Беседа  

«Волшебниц 

а вода»  

Эксперимент  

"Как водичка  

отправилась 

гулять"  

Просм 

отр  

мультфильм 

ов:  

«Фиксики»,  

«Уроки 

тётушки 

Совы»,  

«Хотим всё 

знать»,  

«Семья 

почемучек», 

«Почемучка 

»  

  

Просмот р 

презентации  

«Современные 

изобретения человека»  

Опытноэксперим

ентал ьная  

деятельность с водой.  

Просмотр 

познавательны 

х мультфильмов:  

«Фиксики»,  

«Уроки тётушки 

Совы».  

Просмотр 

презентации  

«Что умеют 

роботы»  

ОД по 

эксперименталь 

ной  

деятельности.  

«ЦАРИЦА – 

ВОДИЦА»  

ОД по 

эксперименталь 

ной  

деятельности. 1.  

Эксперимент  

КАК  

ПОЙМАТЬ  

ВОЗДУХ 2.  

Эксперимент  

«Воздух внутри 

нас»  

  

Беседа:  

«Путешествия в мир 

науки»  

Опыты с водой, 

солью и пищевой 

содой.  

Научный 

эксперимент:  

Волшебное 

превращение  

«Льдинки»  

Творческий  

эксперимент: 

«Веселые пузырьки»  

Научная  

викторина «Что? Где?  

Когда?  

15.02  

День 

памяти о  

россиянах,  

исполнявш 

их  

  

  

Патр 

иотическое  

направлени 

е  

Стендовая информация  

«День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества»  
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служебный  воспитания 

 

 долг за  

пределами 

Отечества  

  

  

  

.      
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ФЕ 

ВРАЛЬ  

2 

неделя  

12. 

02 – 16.02  

  

Тема: 

«От кареты 

до ракеты»  

(транспорт)  

Труд 

овое,  

патриотиче 

ское,  

ценностное  

отношение 

к труду  

  

Беседа 

: «Что такое 

транспорт и  

зачем он нам 

нужен»;  

«Что было 

бы, если б не 

было  

машин";  

«Зачем нужно 

знать правила  

дорожного 

движения»  

Д/и: « 

Едет, плывет, 

летит»  

С/р « 

Шоферы»  

Развле 

чение «Мы 

едем на 

машине»  

Беседа на 

тему: «На  

остановке»  

(ПДД)  

Ситуати 

вный разговор  

«Какие 

машины вы 

видели по 

дороге в  

детский сад?».  

С/р игра  

«Строители»  

(машины 

специального 

назначения).  

Музыка 

льная  

постановка  

«Паровозик из 

Ромашково»  

Рассказ ы 

детей «На  

чем я приехал 

в детский сад».  

Беседа  

«Грузовой и 

легковой  

автомобиль»;  

«Как вести 

себя в  

транспорте»».  

Решени е 

проблемной 

ситуации:  

«Что было бы, 

если бы не 

было  

машин?»  

Загады 

вание  

загадок о  

разных видах 

транспорта.  

Ьеседы: «Современный транспорт:  

какой он»; «История возникновения 

транспорта»  

Интерактивная игра «Путешествие с 

котом в сапогах» (транспорт).  

Экспериментальная деятельность:  

«Как летает ракета». На примере 

воздушного  

шара показать принцип работы 

реактивного двигателя.  

«Планер»  

с детьми рассмотрели, как управлять 

самолётом.  

Моделирование: карета, ракета, 

воздушный шар, самолёт.  
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     С\р 

игра «Автобу 

с»  

Физкул 

ьтурный  

досуг «Мы  

едем, едем, 

едем».  

 

-  
Итоговое мероприятие «Выставка детских 

коллективных работ «Фантастический транспорт»  

Неде 

ля  

пожарной  

безопасност 

и  

Труд 

овое,  

патриотиче 

ское,  

ценностное 

отношение 

к труду.  

Безо 

пасность.  

Офор 

млени е  

стендовой  

информации в 

уголках 

родителей  

Беседы с 

детьми по  

противопожар 

ной  

безопасности:  

«Пожар 

оопасные  

предметы в  

нашем доме»  

Инсцен 

ировка  

«Кошкин дом»  

Д/и:  

Беседы с 

детьми по  

противопожар 

ной  

безопасности:  

«Потенциальн 

ые опасности 

дома»;  

«Если 

дома начался 

пожар?».  

С/р 

игра:  

Беседы с детьми по  

противопожарной безопасности: - 

Почему горят леса?  

- Безопасный дом  

- Что делать в случае пожара в 

детском саду?  

- Друзья и враги  

- Знаешь сам – расскажи другому 

Дидактические игры:  

- «Раньше и теперь», - «Диалоги по 

телефону», - «Если возникает пожар».  

Тематический досуг: «Как мы  
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    - «Что 

нужно  

пожарным?», 

«Кошкин дом»  

  

«Умелые 

пожарные»  

Дидакт 

ические игры:  

-  

«Горит – не 

горит»,  

- «Если 

возникает 

пожар»  

боремся с огнём».  

Тематическая встреча с 

представителем пожарной части  

Тематический досуг: 

«Огонь добрый и злой»  

ФЕ 

ВРАЛЬ  

3 

неделя  

19. 

02 – 23.02  

19.02  

Всем 

ирный день 

кита  

Экол 

огическое  

направлени 

е  

воспитания  

  

Стенд 

овая  

информация 

для  

родителей  

  

Видеопрезентация-беседа «Морские обитатели: киты, дельфины»  

Пальчиковая гимнастика «МЕДУЗЫ»  

Просмотр мультфильма «Девочка и дельфин»  

Игра-викторина «Как по морю-океану»  

Правила для защиты морских обитателей. Игра 

эстафета «Спаси рыбку»  

21.02  

Меж 

дународный 

день  

Патр 

иотическое 

,  

эстетическ 

Девиз дня: «Богат и красив наш русский язык»  

(сопровождение всех режимных моментов произведениями устного народного 

творчества)  

Стендовая информация «Международный день родного языка»  
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родного 

языка  

ое  

направлени 

я  

воспитания 

.  

Разучи 

вание  

потешек,  

прибауток  

«Из-за леса 

изза гор»,  

«Ладушки»,  

«Идет коза  

Разуч 

ивание  

потешки:  

«Ай, 

лады, лады, 

лады»  

Музыкальна 

я игра «Во  

Чтение 

русской  

народной  

сказки «Кот,  

петух и лиса».  

Беседа  

«Русский 

народный  

Рассказ 

воспитателя о 

Кирилле и 

Мифодии.  

Разучивание 

стихотворения  

«Буква к букве 

будет слово».  

НОД  

«Международный день 

родного языка»  

Конкурс рисунков по 

русским народным  

сказкам. Оформление 

буклетов, стенгазет  

«Родной язык – наше  

 

   рогатая».  лесок  

пойдём».  

Словесная 

игра «Кто как 

кричит».  

костюм».  

Рисование 

«Укрась 

русский 

костюм»  

Загадки 

славянских  

народов. Д/и  

«Моя первая 

азбука»,  

«Скажи 

правильно»,  

«Подбери 

рифму».  

богатство!».  

Инсценировка 

песни «Аннушка»  

Слушание на  

тему «Мелодии родного  

Хабаровского края»  
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23.02  

День 

защитника 

отечества  

Патр 

иотическое 

,  

физическое 

,  

оздоровите 

льное  

направлени 

я  

воспитания 

.  

Беседа 

 «Что такое 

армия?»;  

«Воен 

ный  

транспорт». 

Д/и 

«Военная 

техника».  

  

Беседа 

 «Наша  

Армия»  

«Чья п 

рофессия  

нужней,  

интересней и 

важней».  

Конку 

рс «Кто  

быстрее  

сядет на 

коня»  

Отгад 
ывание  

загадок  

Подел 

ка «Подарок 

папе»  

Выставка 

поделок.  

Беседы « 

Наша Армия»  

«Наши мальчик  

– будущие 

солдаты  

Российской 

армии».  

Презента 

ция «Армия  

России»  

Настоль 

но-печатные  

игра «Военные 

профессии»  

С/р игра  

«Аэродром»  

Беседа: « 

Армия России» 

«Десантники».  

Презента 

ция «Наша 

армия»  

Регионал 

ьный  

компонент:  

«Какие рода 

войск служат в  

Комсомольске – 

на – Амуре»  

С/р  

игра: «Солдатск 

ая почта»  

Беседа об 

истории праздника  

«День защитника 

отечества» «Пусть не  

будет войны никогда». 

Презентации  

«Детям о родах войск 

России»  

Региональный 

компонент:  

«Дальневосточный 

военный округ»  

С/р игра «На 

границе»  
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-  

Спортив 

ное  

развлечение  

«Тренировка 

будущих  

защитников  

Отечества»  

Музыкально – спортивный 

праздник «День защитников 

Отечества»  

ФЕ 

ВРАЛЬ  

4 

неделя  

26. 

Тема:  

«Книжкина 

неделя»  

Духо 

вно –  

нравственн 

ое,  

трудовое,  

  

Темат ические  

выставка:  

«Книжкималышки».  

Тематические выставка:  

«Моя любимая книжка».  

Реализация  

краткосрочного проекта  

«Берегите книгу!»  

Тематические выставка: «Книга – 

мой лучший друг».  

Реализация краткосрочного 

проекта «Берегите книгу!»  
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02 – 01.03  патриотиче 

ское 

напр 

авление 

воспитания  

Беседа  

«Путешестви е в 

мир  

книги»;  

Беседа о правилах  

обращения с 

книгой.  

Опытн о- 

исследовател ьская  

деятельность 

:  

«Бумаг а-какая 

она?»  

С/р  

Беседы о 

правилах  

обращения с 

книгой, 

«Какие 

бывают  

книги», «Кто  

пишет 

книги», «Из 

чего сделаны 

книги».  

Д/и: 

«Угадай 

сказку», 

«Узнай 

героя»,  

«Составь  

Беседы о 

правилах  

обращения с 

книгой, 

«Какие 

бывают  

книги», «Кто 

пишет  

книги», «Из  

чего сделаны 

книги».  

Конкурс 

чтецов по 

стихам А.  

Барто.  

Беседы:  

«Профессия 

библиотекарь»;  

«Профессия 

иллюстратор»;  

«Где рождаются 

книги?»  

Трудовая 

деятельность: 

организация  

«Книжкиной 

больницы»  

(ревизия и 

ремонт книг).  

Конкурс 

чтецов по 

стихам А. Барто  

Беседы:  

«Профессия 

библиотекарь»;  

«Профессия 

иллюстратор»; «Где  

рождаются книги?»  

Трудовая 

деятельность: 

организация  

«Книжкиной 

больницы» (ревизия и 

ремонт книг).  

Конкурс чтецов 

по стихам А. Барто  

 

   игра: «Книж 

ный магазин».  

сказку» (по  

картинкам), 

«Собери пазлы 

по  

сказке», лото, 

разрезные  

картинки по 

сказкам и т. д.  
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Театра 

лизованная  

деятельность 
сказка  

«Калобок»  

Досуг  

«В гостях у 

сказки».  

  

Игра – 

драматизация 

по сказке  

«Репка»  

Викторина «Сказка, я тебя знаю»  

Благотворительная акция «Подари книгу» (совместно с волонтёрским клубом  

«БЛАГОДАРЮ»  

МА 

РТ  

1 

неделя  

04.03 –  

08.03  

03.03  

Всем 

ирный день 

дикой 

природы.  

Патр 

иотическое 

,  

социальное 

,  

экологичес 

кое  

направлени 

я  

воспитания  

Беседа  

«Наши  

соседи по 

планете  

(дикие 

животные)»  

Стенд 

овая  

информация 

для  

родителей.  

Кинос 

еанс 

«Хроники 

звериного 

бытия»  

(просмотр 

познаватель 

ных  

мультфильм 

ов о диких 

животных).  

Квест – 

игра  

«Следствие 

ведут  

зоозащитники»  

Презентация «Ровестники 

динозавров (современные дикие 

животные Красной книги»  

05.03  

Меж 

дународный 

день  

Соц 

иальное,  

этическое, 

трудовое  

-  

Беседы: «Профессии в кино»; «Что 

такое анимация?»  

Викторина «Детское кино 

(мультфильмы)»  

 

 детского  

телевидени 

я.  
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08.03  

Меж 

дунар. 

женский 

день  

Патр 

иотическое 

,  

социальное  

направлени 

я  

воспитания 

.  Рассма 

тривание  

иллюстраций  

«Проф 

ессия мам».  

Беседа 

 «Какая моя 

мама».  

Сюрпр 

из для  

мамы «Собер 

и бусы маме»  

Бесед ы: 

«Чем 

можно  

порадовать  

маму?»;  

«Как я 

помогаю 

маме»;  

«Имя, 

фамилия  

моей мамы»;  

«Что я делаю 

вместе с 

мамой».  

Презе 

нтация  

«Мама есть у 

всех».  

Функц 

иональное  

упражнение  

«Чаша 

доброты».  

Беседы:  

«8 марта –  

Международны 

й женский 

день»;  

«Семейные 

традиции».  

Сюрприз 

для мам: 

изготовление 

праздничных 

открыток».  

Загадки о 

профессиях 

мам.  

Презента 

ция «Мамины 

профессии».  

Конкурс  

«Юные  

поварята».  

(фотоконкурс)  

  

Беседы:  

«Мамы всякие 

нужны, мамы  

всякие важны»;  

«Как я маме 

помогаю»; «Кем 

работает моя 

мама».  

Презента ция 

«Наши  

мамы» (фото мам 

и детей  

группы дома).  

Театрали 

зованные  

игры 

загадкипантомимы  

«Труд мамы в 

семье».  

Д/и 

«Радиопередача 

 «О любимой 

маме».  

Творческ ая 

мастерская 

«Подарок для 

мам».  

Беседы: «Мамы 

всякие нужны, мамы  

всякие важны»; «Как я 

маме помогаю»; «Кем 

работает моя мама». 

Презентация  

«Наши мамы» (фото 

мам и детей группы 

дома).  

Театрализованны е 

игры загадки- 

пантомимы «Труд  

мамы в семье».  

Д/и  

«Радиопередача «О 

любимой маме».  

Творческая  

мастерская «Подарок 

для мам».  

Выставка  

«Портрет моей 

мамочки» 

Конкурс «Юные 

поварята»  

(фотоконкурс).  
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      Выставка  

«Портрет моей 

мамочки».  

Конкурс  

«Юные  

поварята».  

(фотоконкурс)  

 

Музыкальный праздник «А ну-ка, мамочки» (с родителями).  

МА 

РТ  

2 

неделя  

11. 

03 – 15.03  

Тема: 

«Народная 

культура и 

традиции»  

Патр 

иотическое 

,  

эстетическ 

ое,  

трудовое  

направлени 

я  

воспитания 

.  

  

Расска з 

воспитателя  

«Народные 

игрушки».  

Русская народная  

подвижная игра  

«Карусель».  

Играинсценировк 

а «У  

матрешки  

новоселье».  

С/р игра «В гостях 

у матрёшки».  

Бесед ы 

«Мои  

любимые 

сказки»;  

«Народные 

игрушки»;  

«Как жили 

наши  

предки».  

Русск ие 

народные 

подвижные 

игры.  

Игры  

–  

инценировки 

по знакомым 

детям  

потешкам.  

  

Презента 

ция «Традиции 

русского  

быта».  

Просмот р 

видеофильма  

«Сергиев  

Посад – город 

поделок».  

Знакомство 

детей с  

понятием  

«музей», 

расширение  

представлений 

детей о  

народной 

русской 

игрушке.  

Бесед: «В гостях у Василисы 

Премудрой»;  

«Какие народные праздники вы знаете»;  

«Наши предки - славяне»; «Бабушкин 

сундук»; беседа о русском народном 

костюме.  

- викторина «А знаем ли мы»  

- рассматривание картин: А.А. 

Соловьёва  

«Тройка», «Масленица»  

Б.И.Кустодиева;  

- постановка театрализованного 

представления «Петрушкины 

посиделки»;  

- драматизация народных сказок  

(совместно с воспитателем);  

- разучивание потешек, закличек, 

пословиц;  
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- составление рассказов из опыта 

детей;  

- игра-ситуация «Умей в гости звать 

и умей угощать»;  

- сюжетно-ролевая игра «У нас 

праздник»; - дидактическая игра 

«Кувшин доброты»; - обучение  игре в 

русские шашки.  

Развле чение  Досуг 

«Пошёл  

 Концерт   Выставка икон  ООО «Горхлеб» У 

народа есть слова «Хлеб- всей жизни  
 для детей 

2 

  

 

 

  «Народные 

забавы»  

котик на 

торжок»  

 младшей   голова»  

 группы: чтение   

 стихов,   

 потешек ,  

закличек, 

пение  

 песен.   

Выставка народных игрушек, изготовленных совместно с родителями «Ярмарка 

народных мастеров».  
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11 –  

17 марта  

Масл 

еница  

Патр 

иотическое 

, духовно – 

нравственн 

ое  

направлени 

е  

воспитания  

Музыкально – игровой программа «Живет Масленица 7 деньков» (Ярмарка)  

13 –  

17 марта  

Неде 

ля  

безопасност 

и ПДД.  

Граж 

данственно 

е,  

трудовое,  

безопастно 

сть  

-  

Рассматрива 

ние  

иллюстраций 

 «На улице 

города»,  

рассматриван 

ие  

тематических 

картинок из  

серии «Транс 

порт»,  

рассматриван 

ие  

Беседы на тему: «Светофорчик», «Безопасность на дороге», «Знаки 

дорожные помни всегда», беседа по картинкам «Светофор».  

- Дидактические игры: «Подбери колесо для машины», «На чем я 

путешествую», «Говорящие знаки», «Соблюдаем правила 

дорожного движения», «Собери автомобиль».  

- Сюжетно-ролевые игры: «Улица», «Правила дорожного 

движения».  

- Игра - инсценировка «Как машина зверят катала».  

- Проигрывание ситуаций по ПДД.  

- Целевая прогулка: «Пешеходный переход»  

- Просмотр мультфильмов и презентаций в старшей группе по 

ППД.  

- Акция с родителями «Пристегните ребёнка в кресле»  
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   иллюстраций 

 «Дорожные 

знаки», «Дет 

и и  

дорога», «Без 

опасность на 

дороге».  

 

МА 

РТ  

3 

неделя  

18.03 –  

22.03  

18.03  

День 

воссоедине 

ния Крыма с 

Россией  

Патр 

иотическое  

направлени 

е  

воспитания 

.  

 

Стендовая информация «Российский Крым»  

Неде 

ля  

Обитателей 

морей и 

океанов»  

Экол 

огическое, 

гражданско 

е  

направлени 

я  

воспитания 

.  

Беседы:  

«Подводные 

обитатели»;  

«Подводный 

мир»; «Зачем 

рыбке  

плавники и  

хвост?»;  «Ка 

кие бывают 

рыбы?».  

Рассматрива 

ние  

сюжетных  

картинок «П 

Бесед ы 

«Что такое 

море? Каким 

оно бывает»,  

«Как 

разнообразе 

н мир рыб», 

«Где можно 

полюбоватьс 

я морскими  

обитателями 

?»  

С/р 

игра  

«Морские 

 Беседы:  

«Почему 

вода в море 

соленая?»,  

«Может ли 

человек жить в 

море?», «Кто  

такие рыбы?»,  

«Водолазы и 

подводные  

аппараты»,  

«Чем питаются 

обитатели 

моря?»  

«Кто  
  

Беседы:  

«Что такое 

море?»;  

«Обитатели 
морей и  

океанов».  

Презента 

ция «Морские 

животные».  

Просмотр с 

детьми  

мультфильмов и 

познавательных 

фильмов:  

«Подводная эра»,  

Беседы:  

«Подводный мир 

океанов»; «Кто живет 

под водой?».  

Рассматривание 

репродукций картин 

И.К. Айвазовского 

«Ночь. Голубая волна», 

«Девятый вал».  

А.Боголюбова  

«Парусник в море».  

Просмотр 

презентации  

«Погружение водолаза».  

Сюжетноролевая 
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одводные  

обитатели». 

С/р  

исследовател 

и».  

такой Нептун?» «Осьминожки»,  игра:  

 Атлас   

 

   игра «Рыбалк 

а».  

  для детей   развивающий 

мультфильм  

«Обитатели 

моря». Фильм  

«Жители морей и 

океанов».  

С/р игры:  

«Морски 

е обитатели»,  

«Путешествие на 

корабле».  

Развлечение:  

викторина «Чудеса 

подводного мира».  

 «Рептилии и   

 рыбы»,   
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 «Морские   «Рыбаки и 

рыбки».  
 животные»   

  

Выставка коллективные детских работ (по выбору воспитателя) «Подводное 

царство».  

21 

марта  

«Ден ь 

защиты 

лесов»  

Экол 

огическое, 

гражданско 

е  

направлени 

я  

воспитания 

».  

Стендовая информация «Берегите лес!» Конкурс детских 

плакатов «Берегите лес от пожара!»  

Развле 

чение «Весна 

в лесу»  

Экологи 

Развлеческое  

чение «День развлечение 

леса» «Будь природе  

другом»  

Эколого - спортивное мероприятие 

«Будь природе другом»  

МА 

РТ  

4  

  

Тема: 

«Мой  

Граж 

данско – 

патриотиче 

Рассма 

тривание 

иллюстраций 

Цикл ООД:  

«Знакомство с родным  

Старооскольским краем»,  

Создание альбома  « Мой край 

хорош в любое время года»  
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неделя  

25. 

03 – 29.03  

край хорош 
в любое  

время года»  

  

  

ское,  

эстетическ 

ое,  

экологичес 

кое  

направлени 

я  

воспитания 

.  

  

  

  

  

, картинок, 

разнообразн 

ых альбомов  

с  

изображение 

м природы  

Староосколь 

ского края, 

растений и 

животных 

края.  

«Путешествие по родному 

городу» и др.с использование 

ИКТ.  

 

Организация фотовыставки «Мой Хабаровский край» (весна).  

27.03  

Всем 

ирный день 

театра  

  

Патр 

иотическое  

направлени 

е  

воспитания 

.  

Театрализованная 

постановка детей старшего 

дошкольного возраста  

Беседа «Всё о театральных профессиях»; 

«Путешествие в историю театра»; «Как устроен театр».  
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АП 

РЕЛЬ  

1 

неделя  

01.04 –  

05.04  

Тема:  

«Весенние 

чудеса»  

  

Патр 

иотическое 

,  

социальное 

,  

экологичес 

кое  

направлени 

е  

воспитания 

.  

Безопаснос 

ть.  

Рассматривание 

альбома «Весна»  

Рассматривание  

иллюстраций «Что взрослые 

делают весной» (ИКТ)  

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением  

сосулек (ИКТ).  

Беседа по  

картине «Весна идет!»  

Беседа- «Одежда 

весной. Знакомство с  

демисезонной одеждой»  

Беседы по 

безопасности:  

«Как беречь свои 

ноги?»; «Не уходи из 

участка»; «Во время  

прогулки надо дышать 

носом, а не ртом»;  

«Осторожно, лужа».  

  

Беседы: «Весна», «Признаки весны», «Птицы  

весной», «Весна в гости к нам пришла», «Весна в лесу»,  

«Насекомые весной», «Перелетные птицы», «Как птицы и 

звери весну встречают», «Труд людей весной», «Первоцветы 

Хабаровского края».  

Беседы по безопасности весной: «Какие опасности 

таятся на улице весной?» (скользкая дорога, падающие 

сосульки, дождь, ветер, лужи и т. п., «Как обезопасить себя 

от весенних опасностей? ».  

«Правила поведения в лесу, в парке, сквере» (нельзя 

мусорить, ломать деревья, разжигать костры и.т.д.); «А 

деревцу больно?»  

С/р игры: «Магазин семян», «Путешествие в парк», 

«На лесную поляну», «Весенний бал», «Семья на прогулке в 

лесу», «Магазин цветов».  

Театрализованная игра «Веселый хоровод» (по 

стихотворению С. Городецкого «Весенняя песенка» 

Экскурсия в весенний парк (старшие группы – экскурсия 

в парк «Строитель»).  
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 07.04  

Праздник  

«Благовеще 

ние  

Пресвятой 

Богородицы 

»  

Духо 

вно-  

нравственн 

ой,  

эстетическ 

ое  

направлени 

я  

воспитания  

Познак 

омить детей с 

белым  

цветом, как 

знаком  

чистоты 

(Ангел, 

лилия).  

Игра- викторина «Символы весенних праздников: с нами чудо из 

чудес - Благовещение с небес! Благая Весть для человека»  

01.04 

.2023  

Меж 

дународный 

день птиц.  

Экол 

огическое  

направлени 

е  

воспитания 

.  

Выставка  

коллективных работ  

«Пернатые друзья»  

Беседы с детьми «Птицы перелётные и зимующие»,  

«Птицы леса», «Как помочь птицам»  

Викторина «Птицы-наши друзья»  

АП 

РЕЛЬ  

2 

неделя  

08.04 – 

12.04  

  

  

  

  

  

12.04  

День 

космонавти 

ки  

  

  

  

  

Патр 

иотическое 

,  

физическое 

,  

оздоровите 

льное, 

Беседа с 

детьми  

«Что мы 

видели  

вечером на 

небе»; «О 

космосе»;  

«День 

космонавтик 

и».  

Эколог 

ическая  

Позна 

комить с  

праздником  

«День 

авиации и  

космонавтик 

и».  

Расска 

з  

воспитателя  

«Белка и  

Беседа 

«Что такое  

Космос»;  

«Первый 

космонавт»;  

«Планеты  

Солнечной 

системы».  

Просмот р 

презентаций:  

«Планет ы 

Рассматривание изображений 

планет, созвездий, макета Солнечной 

системы, иллюстраций и книг по теме 

«Космос».  

Беседы: «Кого принимают в  

космонавты?»; «Что случится с нашей  

планетой, если…»; «День космонавтики»; 

«Первый космонавт – Ю. А. Гагарин».  

Региональный компонент: «Встреча 

на дальневосточной земле (Ю. А. Гагарин, 

В. А. Рюмин).  
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  трудовое  Стрелка -  Солнечной  Презентации: «Человек. Земля.  
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АП 

РЕЛЬ  

3 

 направлени 

я  

воспитания 

.  

сказка  

«Космическа 

я загадка».  

Игра – 

драматизаци 

я  

«Космонавты 

на Луне».  

ОПТ – 

игра  

«Уберем 

космический 

мусор».  

Игровая 

ситуация  

«Встреча 

космонавтов 

».  

первые  

космические 

путешествен 

ники».  

Бесед ы:  

«Что 

мы видим  

вечером на 

небе?»;  

«Звёзд 

ная  

семейка»; «К 

то такой  

Юрий  

Гагарин».  

Разгад 

ывание  

загадок по  

теме недели.  

  

системы».  

«Животн 

ые в космосе».  

«Освоен ие 

космоса»  

Просмот р 

фильмов:  

«Юрий  

Гагарин».  

«Первый 

полёт».  

Мультфи 

льмы о Земле, о  

Солнце, 

космических  

машинах, 

планетах  

Солнечной 

системы.  

Космос»; «Детям о космосе».  

Отгадывание космических загадок.  

Сочинение рассказов на тему 

«Космические истории»  

Дидактические игры. «Найди 

дорогу на Землю»; «Волшебная 

космическая палочка»; «Космическое 

лото».  

Просмотр видеофильмов 

«Планеты», «Вселенная» и др.  

Сюжетно-ролевые игры  

«Космонавты», «ЦПУ», «Путешествие на 

Луну», «Строим аэросалон», 

«Ракетостроители».  

Развле 

чение «Полёт 

к звёздам»  

Досуг  

«Тренировка 

будущих  

космонавтов 

»  

Спортив 

ное  

развлечение 

«Космическое 

путешествие»  

Познавательно – развлекательном 

досуг «Одна на всех планета по имени 

Земля»  

Конкурс видеороликов «Хочу быть космонавтом»  

Стенгазета «Берегите природу!»  
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неделя  

15.04 – 

20.04  

  

16 

апреля  

Патр 

иотическое 

Расска з 

воспитателя  

Расска 

з  

Беседа: 

«Что такое  

Беседа: «История возникновения 

цирковых представлений»; «Профессии и  

 

 Меж 

дународный 

день цирка.  

,  

эстетическ 

ое.  

Трудовое 

направлени 

е  

воспитания 

.  

«Почему мы 

любим цирк»  

Развле 

чение «В  
гостях у клона  

Клёпы»  

воспитателя  

«Почему мы 

любим  

цирк»  

Развле 

чение «В 

гостях у 

клона  

Клёпы»  

цирк?»; «Кто  

работает в  

цирке?» С/р 

игра «Цирк».  

Музыкал 

ьное  

развлечение 

«Мы любим 

цирк»  

труд цирковых актёров»; «Правила 

поведения в цирке».  

Клуб выходного дня, посвященный 

Международному Дню цирка.  

Развлекательная программа для детей 

старшего дошкольного возраста  

«Цирк! Цирк! Цирк!»  

18 

апреля  

Меж 

дународный 

день  

памятников  

и  

историческ 

их мест.  

  

-  

  

Беседы: «Что такое памятники?»;  

«Исторические памятники нашего города»  

Акция «Памятники – память о 

былом»  

  

Стендовая информация: «Бережное отношение к историческому и культурному наследию России 

путем проведения массовых субботников на таких объектах».  

АП Тема:  Экол Беседы Реализация краткосрочного проекта «Самые маленькие животные»  

https://komsomolsknaamure.bezformata.com/word/istoricheskogo/1429/
https://komsomolsknaamure.bezformata.com/word/istoricheskogo/1429/
https://komsomolsknaamure.bezformata.com/word/istoricheskogo/1429/
https://komsomolsknaamure.bezformata.com/word/subbotnikov/2403/
https://komsomolsknaamure.bezformata.com/word/subbotnikov/2403/
https://komsomolsknaamure.bezformata.com/word/subbotnikov/2403/
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РЕЛЬ  

4 

неделя  

22.04 –  

26.04  

«Самые 

маленькие  

животные  

  

огическое  

направлени 

е  

воспитания 

.  

: «Зачем 

бабочки ну  

жны», «Как 

появляется 

бабочка»,  

«Какие части 

тела есть у 

божьей  

коровки»,  

«Что едят  

Бесед ы 

«Что мы 

знаем о  

насекомых?» 

, «Такие 

разные  

насекомые»,  

«Насекомые 

», «Мир  

Видеоэкс

курсия «Кто 

живет на  

полянке?»  

Презента 

ции:  

«Шестин 

огие малыши»,  

«Какую  

Беседы с детьми: «Кто такие  

насекомые, чем они отличаются от других 

существ?», «От чего зависит окраска  

насекомого?», «Польза муравьев, стрекоз, 

тараканов», «Интересные факты из жизни 

насекомых», «Почему божья коровка  

красная, «Паук и дождевые черви – это 

насекомые или нет?»  

Интервью (формирование навыков  
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   стрекозы»,  

«Чем опасны 

гусеницы?»  

Просм 

отр  

мультфильмо 

в: «Лунтик»;  

- «Под 

грибом»,  

«Путаница»,  

«Стрекоза и 

муравей» и 

др.  

Драма 

тизация  

сказки «Под 

грибом»  

насекомых»  

Просм 

отр  

мультфильм 

ов «Муха – 

Цокотуха»,  

«Тара 

канище»,  

«Лунтик и 

его друзья»,  

«Под 

грибом».  

Пробл 
емная  

ситуация  

«Поче 

му нельзя 

давить  

насекомых»  

Фольк 

лорное  

развлечение  

«Наши  

друзья – 

насекомые».  

пользу и вред 
приносят  

насекомые?»  

Беседы:  

«Таинств 

енный мир  

насекомых»;  

«Труженники - 

муравьи»;  

«Правила 

безопасности 

при встрече с  

насекомыми»  

Сюжетно 

-ролевые игры:  

«В гостях у 

Мухи- 

Цокотухи».  

Праздни 

к «В гостях у 

Мухи – 

Цокотухи».  

диалогической речи) на тему «Насекомые 

луга».  

Просмотр мультфильмов: «Муха- 

Цокотуха», «Стрекоза и муравей», 

«Лунтик», «Пчелка Майя», «Дюймовочка» 

и т. д.  

Составление описательных загадок 

про насекомых. Изготовление 

макета «Муравейник».  

Презентация «Эти удивительные 

насекомые».  

Спортивное развлечение «Эстафета 

насекомых».  
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  Совме 

стная  

творческая  

деятельность 

.  

Выставка поделок из природного материала «Самые маленькие 

животные»  

 

   Изготовлени 

е книжки – 

малышки  

«Насекомые»  

 

Экол 

огическая 

неделя.  

День Земли.  

  

Граж 

данское,  

социальное 

, трудовое, 

экологичес 

кое  

направлени 

е  

воспитания 

.  

Беседа 

: «Чистота – 

залог  

здоровья»;  

«Учимся 

беречь  

игрушки».  

Трудо 

вой десант  

«Маленькие 

помощники».  

Развле 

чение «Мы  

трудиться не 

боимся!»  

Реализация долгосрочного проекта «Береги природу матушки 

России» (4 этап)  

Беседы: «Мы все жители планеты Земля»; «Что такое экология»; 

«Знакомство с профессией лесник».  

Познавательная беседа «Лес – зеленое сокровище».  

Д/и «Экологический светофор»; «Если я приду в лесок».  

Досуг «Сбережём планету».  
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30 

апреля  

День 

пожарной 

охраны  

Граж 

данское,  

социальное 

, трудовое 

направлени 

я  

воспитания 

.  

Колле 

ктивная  

работа  

«Безопасный 

дом»  

Колле 

ктивная  

работа  

«Безопасный 

дом»  

Плакаты «Пожарная безопасность: не играй с огнём!» 

Встреча с представителями пожарной части г.  

Комсомольска – на – Амуре (традиционная встреча на 

территории, с показом пожарной машины и 

принадлежностей для тушения пожара).  

 
Стендовая информация «День пожарной охраны»  
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МА 

Й  

1 

неделя  

29.04 –  

03.05  

Тема:  

Хлеб всему  

– голова!»  

  

  

Труд 

овое,  

гражданско 

е  

направлени 

е  

воспитания 

.  

Тема:  

«Птицы в 

нашем  

дворе».  

Рассма 

тривание  

иллюстраций 

, наблюдения 

по теме 

недели.  

Беседы 

: «Какие 

птицы  

прилетают к 

нам на  

участок  

д/с?»; «Где 
обедал  

воробей?». 

Д/и  

«Кто как 

кричит?»;  

«Назови 

птицу» 

развле 

чение «Скок  

– поскок»  

Бесед ы: 

«Откуда 

хлеб к нам 

пришёл»;  

«Берегите, 

хлеб!».  

Загадк 

и,  

скороговорк 

и,  

пословицы,  

поговорки о 

хлебе.  

Колле 

ктивный  

просмотр  

мультфильм 

ов «Как одна 

девочка на 

хлеб  

наступила».  

Игра – 

путешествие  

«Коло 

бок –  

румяный 

бок».  

Беседы:  

«Как хлеб на 

стол пришел»;  

«Какой бывает 

хлеб»;  

«Берегите 

хлеб».  

Знакомст 

во с  

профессиями:  

Комбайнёр;  

Пекарь. С/р игра  

«Хлебобулочн 

ый магазин».  

  

  

  

  

  

 

Беседы:  

«Как на наш стол хлеб пришел»;  

«Кто такой хлебороб»,  

«Хлеб всему голова!»  

«Какой бывает хлеб»;  

«Как испечь хлеб в домашних условиях»; 

«Хлеб – наше богатство!».  

Просмотр документальных 

фильмов:  

«История про хлеб»;  

«По секрету всему свету. Как получается 

хлеб»;  

«Как печется хлеб!»  

Знакомство с профессиями:  

• Агроном;  

• Комбайнер;  

• Пекарь;  

• Кондитер.  

Игра - путешествие «Хлеб всему – 

голова».  
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01.05  

Праз 

дник Весны 

и Труда  

Труд 

овое  

направлени 

е  

воспитания  

Беседа  

«Май 

раскрывает 

ладони» 

(живая и 

неживая 

природа).  

Беседа  

«Май 

раскрывает 

ладони»  

(живая и 

неживая 

природа).  

Беседа  

«Как отмечают 

праздник 1 мая 

в России».  

  

  

  

  

Интегрированные занятия с 

показом видеоролика «История  

возникновения Праздника 1 мая».  

Конкурс рисунков на асфальте 

«Весёлый Первомай»  

Театрализованная 

постановка  

«Как весна в гости 

пришла».  

Выставк а 

творческих  

работ «Весна  

идёт, весне 

дорогу!»  

Игра – путешествие «О труде и 

мастерстве»  

МА 

Й  

2 

неделя  

06.05 –  

10.05  

«Пра 

здник  

Праздников  

и  

Торжество  

из  

Торжеств!»  

Духо 

вно-  

нравственн 

ое,  

эстетическ 

ое  

направлени 

я  

воспитания  

Мероприятие «Праздник Праздников и Торжество из Торжеств!»  
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09.05  

День 

Победы  

Патр 

иотическое  

направлени 

е  

воспитания 

.  

Беседа  

«Знакомство с 

праздником  

«День 

Победы».  

Беседа  

«Мы идем на 

праздник».  

Беседа 

«Праздник  

День  

Победы»;  

«Наша армия  

родная»,  

«Военная  

Беседы: «Что ты 

знаешь о 

войне?»;  

«Великая  

Отечественная 

война»; «День  

Победы».  

Беседы:  

«Солдат – 

победитель»;  

«Что такое 

героизм?»; «О 

городах  

героях».  

С/р игры: «На  

Беседы: "Почему война 

называется Великой  

Отечественной? ",  

"Дети войны", 

«История 

георгиевской  

ленточки», "Великая  

Победа", "Мы не  

 

   Игрова я 

ситуация  

«Почему 

куклы рады 

празднику».  

техника»,  

«Вечный 

огонь».  

Просм 

отр  

мультфильм 

ов «Салют»,  

«Солдатская 

сказка».  

Просм 

отр  

презентации  

«Детям о 

войне».  

Экскурс 

ия с  

родителями к 

мемориалу- 

памятнику,  

посвященного 9 

мая.  

Мультфильмы:  

«Солдатская 

сказка»,  

«Солдатская 

лампа»,  

«Легенда о 

старом маяке», 

«Василек».  

Просмотр 

презентации  

«Детям о 

границе» «Мы 

военные»,  

«Моряки»,  

«Летчики». 

«Пограничники 

».  

Презентация  

«Детям о войне».  

Экскурси я 

с родителями  

к мемориалу- 

памятнику,  

посвященного 9 

мая.  

забудем", " Защитники  

родного Хабаровского 

края", «Символы  

Победы - ордена, медали 

и знамена».  

Выставка детских работ 

(Открытка " 9 Мая").  

Экскурсия к мемориалу 

" Вечный огонь".  

Акция «Бессмертный 

полк».  

Выездное занятие музея  

ИЗО «Память сердца»  

(Художники о Великой 

Отечественной войне».  
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войне».  

Колле 

ктивная  

работа в  

нетрадицион 

ной технике  

«Салют»  

Колле 

ктивная  

работа в  

нетрадицион 

ной технике  

«Вечн 

ый огонь»  

Создание 

коллажа «Мы  

наследники  

Победы!»  

Музыкально – литературный 

праздник «Никто не забыт, ничто не 

забыто».  
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МА 

Й  

3 

неделя  

13.05 –  

17.05  

15.05  

Меж 

дународный  

день семей.  

  

Патр 

иотическое 

,  

социальное  

направлени 

я  

воспитания 

.  

  

  

  

  

Выста 

вка  

фотографий  

"Семейный 

альбом".  

Выста 

вка  

фотографий  

"Семейный 

альбом".  

Квест – 

игра "Я и моя 

семья"  

Акция "Берегите вашу семью"  

(распространение буклета) и беседа  

"Секреты крепкой семьи"  

Праздничная программа "Когда в 

доме лад — не нужен и клад" 

посвященная Дню семьи.  
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15.05  

– 19.05  

Неде 

ля  

безопасност 

и  

дорожного 

движения.  

Граж 

данское,  

правовое,  

социальное 

направлени 

я  

воспитания 

.  

Беседа 

по картинкам  

«Светофор»  

и  

«Пешеходны 

й переход».  

Обыгр 

ывание  

ситуации  

«Автомобили 

на улицах 

города».  

Развле 

чение  

«Светофор 

наш лучший 

друг».  

Бесед ы: 

«Наша 

улица»,  

«Свет 

офор».  

Игров ое 

задание  

«Сколько у 

светофора 

цветов».  

Просмотр 

мультфильм 

ов о ПДД.  

Театра 

лизованная  

сказка по  

ПДД  

«Теремок на  

Беседа  

«Переход 

проезжей части  

в разное время 

года»;  

Просмот р  

мультфильмов 

«Смешарики.  

Азбука 

безопасности»,  

«Уроки тетушки 

совы».  

Развлече 

ние  

«Путешествие в 

страну 

дорожных  

Беседы: «Где можно играть?»;  

«Мой друг-светофор» «О правилах 

дорожного движения»; «Как себя вести в  

общественном транспорте и в машине».  

Презентация «Транспорт и  

пешеходы на улицах нашего города».  

Тематическая встреча с 

сотрудником ГИБДД.  

Разгадывание кроссворда по ПДД. 

Ситуативный разговор 

«Светоотражатель – зачем ты нам?». 

Спортивное развлечение «Весёлые 

гонки».  

 

    новый лад».  знаков».   

Выставка коллективных работ «Правила дорожные знать каждому положено»  

19.05  

День 

детских  

общественн 

ых  

организаци 

  

Патр 

иотическое 

направлени 

е  

воспитания 

Стендовая информация для родителей «День детских общественных организаций 

России»  
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й России.  .  

  

  

    

Беседа о 

строении  

растения, его 

красоте.  

Беседа о 

б  

экологических 

проблемах,  

связанных с  

формирование 

м 

ответственного 

отношения к 

растениям. 

Экологическая 

акция «Посади 

цветок».  

Физкуль 

турный досуг  

«Путешествие  

Беседы:  

«Пришла весна, 

цветы  

принесла»,  

«Почему надо 

беречь  

первоцветы».  

Игра – 

путешествие  

«Друзья 

природы».  

Просмотр 

презентаций  

«Цветы ранней 

весной»,  

«Легенды о 

первоцветах».  

Экологич 

еская акция  

«Посади  

Беседы: «Пришла весна, 

цветы принесла»,  

«Почему надо беречь 

первоцветы».  

Игра –  

путешествие «Друзья 

природы».  

Просмотр  

презентаций «Цветы 

ранней весной»,  

«Легенды о 

первоцветах».  

Экологическая 

акция «Посади цветок».  

Трудовой десант.  

Высадка бархатцев на 

клумбу.  

Квест – игра  

«Весенние тайны».  

  

 



306  

     по весеннему 

лесу».  

цветок».  

Квест – 

игра «По 

следам весны».  

 

Выставка творческих детских работ в различной технике (совместных с 

родителями) «Цветущая весна».  

24.05  

День 

славянской  

письменнос 

ти и 

культуры.  

  

Патр 

иотическое  

направлени 

е  

воспитания 

.  

-  

Экскурсия в библиотеку № 8  

«Великие святые Кирилл и Мефодий - 

великие славянские  

Просветители».  

Конкурс чтецов: «Слово, которое 

объединят народы».  

Стендовая информация «День славянской письменности и культуры».  

Папки передвижки: «Слово древнее святое» (старший дошкольный возраст). 

Выставка детских рисунков иллюстраций к произведениям русских писателей, 

сказочников: «Мой любимый герой»  

  

25.05  

Праздник  

Святых  

Жен- 

Мироносиц  

Духо 

вно-  

нравственн 

ое  

направлени 

е  

воспитания  

Выставка рисунков «В 

маминых руках»  

Театрализованная постановка «Женский день 

стихами славим»  
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МА 

Й  

5 

неделя  

27.05 –  

31.05  

Тема:  

«Почемучк 

и»  

  

  

Труд 

овое,  

экологичес 

кое  

направлени 

я  

воспитания 

Игров 

ые ситуации:  

«Шарик для 

Винни- 

Пуха»;  «В 

гости 

капелька  

Игров 

ые ситуации:  

«Шарик для 

Винни- 

Пуха»;  «В 

гости 

капелька  

  

Беседа  

«Откуда 

берется воздух, 

ветер»; «Какая  

бывает вода?  

(свойства  

Реализац ия 

социально –  

коммуникативн 

ого проекта  

«Почемучки».  

Праздник 

«Шоу  

Реализация 

социально –  

коммуникативного  

проекта «Почемучки». 

Праздник «Шоу 

маленьких 

волшебников»  

 

  .  пришла»;  

«Песчинка с 

нами  

поиграй»;  

«Крас 
ивые  

камешки».  

Развле 

чение «В 

гости к  

Почемучке».  

пришла»;  

«Песчинка с 

нами  

поиграй»;  

«Крас 
ивые  

камешки».  

Досуг  

«Незнайка и 

Знайка в 

гостях у 

детей».  

воды); «Песок, 

глина, камни».  

Театрали 

зация сказки  

«Репка»  

(теневой театр).  

маленьких  

волшебников»  

 

Презентация «Мы – почемучки!»  
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27.05  

Обще 

российский 

день 

библиотек.  

Труд 

овое,  

духовно –  

нравственн 

ое  

напр 

авления  

воспитания 

.  

Стендовая информация «Берегите 

книгу!»  

Беседы: «Что мы знаем о 

библиотеке?»; «Кто работает в 

библиотеке?»; «Библиотеки нашего 

города».  

Экскурсия в библиотеку № 8. Квест – 

игра «Дальневосточные животные».  

И 

ЮНЬ  

1 

неделя  

03.06 –  

07.06  

01.06  

День 

защиты 

детей  

Духо 

вно –  

нравственн 

ое  

направлени 

е  

воспитания  

Выставка детских работ «Планета детства под созвездием добра»  

Музыкально – спортивный праздник «Пусть всегда будет солнце!» Конкурс 

рисунков на асфальте «Радуга в ладонях»  

 

  06.06  

Пушк 

инский день 

в  

России  

  

Патр 

иотическое  

направлени 

е  

воспитания  

Стендовая информация «Поэзии чарующие строки»  

Конкурс чтецов (старший дошкольный возраст) «Стихи, как музыка души» 

Выставка рисунков «У лукоморья дуб зелёный»  

06.06  

День 

русского 

языка  

Патр 

иотическое  

направлени 

е  

Стендовая информация «Слава русской старине»; «Загадки русских слов».  
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воспитания  

И 

ЮНЬ  

2 

неделя  

10.06 –  

14.06  

12.06  

День  

России  

  

Патр 

иотическое  

направлени 

е  

воспитания 

.  

Концертная программа «Цвети и процветай, Родина моя» (средняя, старшая, 

подготовительная группы).  

Выставка рисунков «Неформальные символы России» Акция «Окна 

России»  

И 

ЮНЬ  

3 

неделя  

17.06 –  

21.06  

19.06  

Всем 

ирный день 

детского 

футбола  

Соц 

иальное,  

оздоровите 

льное  

направлени 

я  

воспитания  

Физку 

льтурное  

развлечение  

«Мой 

весёлый, 

звонкий мяч!»  

Физку 

льтурное  

развлечение  

«Мой 

весёлый, 

звонкий 

мяч!»  

Спортивный досуг «Футбол для всех»  

И 

ЮНЬ  

4 

неделя  

24.06 –  

28.06  

22.06  

День 

памяти и 

скорби  

Патр 

иотическое  

направлени 

е  

воспитания 

.  

Стендовая информация «Рано утром началась война…» Акция 

«Свеча памяти» Возложение цветов на «Аллею славы»  
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23.06  

Меж 

дународный  

олимпийски 

й день  

Соц 

иальное,  

оздоровите 

льное  

направлени 

я  

воспитания  

Спорт 

ивное  

развлечение  

«Весёлые 

старты»  

Спорт 

ивное  

развлечение  

«Весёлые 

старты»  

Спортив 

ный досуг «Зов 

джунглей»  

Беседа: «Олимпийская символика»  

Спортивно – сказочная игра  

«Олимпийские забеги»  

  

23.06  

День Святой  

Троицы  

Духо 

вно-  

нравственн 

ое  

направлени 

е  

воспитания  

Праздничное мероприятие «Зеленая Троица»  

И 

ЮЛЬ  

1 

неделя  

01.07 –  

05.07  

02.07  

День 

сюрпризов  

Эсте 

тическое  

направлени 

е  

воспитания  

Театрализованное развлечение «День добрых сюрпризов»  
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И 

ЮЛЬ  

2 

неделя  

08.07 –  

12.07  

08.07  

День 

семьи,  

любви и  

верности  

  

Соц 

иальное  

направлени 

е  

воспитания  

Беседы на темы «Семья – это значит мы вместе»,  

«Неразлучная семья взрослые и дети», «Когда я буду большой». Изготовление 

открыток-ромашек для родных и родителей «Раз ромашка, два ромашка!».  

Рисунки на асфальте «Мы рисуем солнце, небо и цветок».  

«Волшебство маминых рук»: дефиле головных уборов, сделанных родителями 

совместно с детьми.  

Музыкальное развлечение, посвященное Дню Любви, Семьи и Верности «Когда 

семья вместе, так и душа   на месте».  

 

 

11.07  

Всем 

ирный день 

шоколада  

Труд 

овое,  

этическое  

направлени 

я  

воспитания 

.  

«Угост 

им Катю»  

Театрализованное  

представление «Винни Пух и  

Пятачок»  

Беседа «Польза и вред шоколада»  

Презентация «Где растёт шоколад»  

Игровая программа «День 

шоколада»  

  

12.07  

День  

Прохоровск 

ого сражения  

Духо 

вно-  

нравственн 

ое,  

пастриотич 

еское  

направлени 

я  

воспитания  

Подготовка выставки «Машина боевая»  
Квест- игра «Прохоровское 

сражение глазами детей»  
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И 

ЮЛЬ  

3 

неделя  

15.07 –  

19.07  

17.07  

День 

дарения  

подарков  

  

Соц 

иальное  

направлени 

е  

воспитания  

Изготовление подарков близким людям (все возрастные группы). Досуг 

«День дарения подарков» (все возрастные группы).  

И 

ЮЛЬ  

4 

неделя  

22.07 –  

26.07  

22.07  

День 

находок  

Соц 

иальное  

направлени 

е  

воспитания 

.  

Развле 

чение «Куда 

спряталась 

матрёшка»  

Вечер 

загадок и 

секретов.  

Вечер 

загадок и 

секретов.  

Квест игра 

«На поиски  

пиратского 

клада»  

Геокешинг «На 

поиски пиратского 

клада»  

АВ 

ГУСТ  

31.07  

День  

Патр 

иотическое 

 Беседы на темы:   

,  

 Рассматривание иллюстраций «Моряки 

Военного 

  

 «Морские профессии»  Флота».   

 

1 

неделя  

29.07 –  

02.08  

военно –  

морского 

флота  

России.  

оздоровите 

льное  

направлени 

е  

воспитания 

.  

 

«Морской транспорт».    Беседы на темы: «Морские профессии», 

«Морской 

  

 Просмотр    транспорт».   

– морского флота   мультфильмов:"Катерок",   Презентация «День 

военно  

России».  

  
 

"Осьминожки", "   

Капитан ".   

Коллаж «Ходят 

в  

 море корабли»   

29.07  Экол    
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Меж 

дународный 

день тигра  

огическое  

направлени 

е  

воспитания 

.  

Выставка поделок на тему «День 

тигра».  

Выставка поделок на тему «День 

тигра», виртуальная экскурсия в зоопарк.  

АВ 

ГУСТ  

2 

неделя  

05.08 –  

09.08  

05.08  

Меж 

дународный 

день 

светофора  

Граж 

данское,  

правовое  

направлени 

я  

воспитания 

.  

Развле 

чение  

«Красный, 

жёлтый, 

зелёный»  

Развле 

чение «Мой 

друг  

Светофорик»  

Квест – 

игра «В  

поисках  

дорожных 

знаков»  

Развлечение «День рождения 

Светофора».  

АВ 

ГУСТ  

3 

неделя  

12.08 –  

16.08  

12.08  

День 

физкультур 

-ника  

Физ 

ическое и  

оздоровите 

льное  

направлени 

я  

воспитания 

.  

Оздор 

овительный 

досуг  

«Советы 

доктора  

Неболейкина 

»  

Оздор 

овительный 

досуг  

«Советы 

доктора  

Неболейкина 

»  

Флешмоб «День физкультурника».  

 



314  

АВ 

ГУСТ  

4 

неделя  

19.08 –  

23.08  

22.08  

День  

Государств 

енного 

флага РФ  

Патр 

иотическое  

направлени 

е  

воспитания 

.  

  

Беседа  

«Флаг  

России»,  

«Белый, 

синий,  

красный», 

дидакт 

ическая игра  

«Собери 

флаг».  

Просл 

ушивание 

песен о  

Родине, 

флаге,  

России.  

Беседа  

«Флаг России»,  

«Белый, синий, 

красный»  

Д/и  

«Собери флаг», 

«Найди флаг 

Российской  

Федерац 

ии».  

Прослуш 

ивание песен о 

Родине, флаге, 

России.  

Рисовани е 

«Флаг-символ 

России».  

Беседа  

«Флаг России»,  

«Белый, синий, 

красный», 

беседа о  

значении слов  

«Родина», 

«Россия».  

Прослуш 

ивание песен о 

Родине, флаге, 

России.  

Рисовани е 

«Мой  

любимый город»  

Беседа «Флаг 

России», «Белый, 

синий, красный»,  

беседа о значении 

слов «Родина, 

Россия»,  

Прослушивание 

песен о Родине, флаге, 

России.  

Изготовление 

флажков – символа  

России для проведения 

акции  

«Мы – 

Россияне».  

  

Развлечение «Наш трёхцветный 

флаг»  

АВ 

ГУСТ  

5 

неделя  

26.08 –  

30.08  

27.08  

День 

российског 

о кино  

Патр 

иотическое 

, трудовое 

направлени 

я  

воспитания 

.  

Просм 

отр  

российских  

мультфильмо 

в  

Просм 

отр  

российских  

мультфильм 

ов  

Беседа «Кино в нашей жизни».  

  

Презентация «Искусство российского кино».  

Развлекательное мероприятие «Мультконцерт»  

  

Выставка рисунков «Поделись улыбкою своей» (изображение добрых героев 

мультфильмов и сказок)  
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28.08  

Праз 

дник  

«Успение  

Духо 

вно-  

нравственн 

ое  

Ярмарка «Матерь Бога- Мать и наша!»  

 Пресвятой 

Богородицы 

»  

направлени 

е  

воспитания  
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