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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 
Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра (далее – РАС) муниципального казенного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №3 «Росинка» г.Щучье    (далее –Программа / АОП 

ДО для обучающихся с РАС) разработана в соответствии с ФГОС дошкольного образования (да-

лее ФГОС ДО) и с учетом Федеральной адаптированной образовательной программы дошкольно-

го образования (далее – ФАОП ДО). 

Адаптирована для детей с РАС с учетом особенностей их психофизического развития, ин-

дивидуальных возможностей, направленная на коррекцию и компенсацию нарушений развития и 

социальную адаптацию данной категории детей раннего и дошкольного возраста.  

Дети с РАС представляют собой исключительно полиморфную группу, что проявляется как 

в клинических, так и в психолого-педагогических особенностях.  

В 2023 году закончилась адаптация уже принятой ВОЗ МКБ-11, в которой все имеющие 

отношение к аутизму категории МКБ-10 объединены в «расстройства аутистического спектра» 

(РАС), категорию, ставшую официально принятой в российском образовании после 2012г. (закон 

«Об образовании в Российской Федерации»). Основными диагностическими признаками РАС яв-

ляются качественные нарушения социального взаимодействия, вербальной и невербальной ком-

муникации и ограниченные, стереотипные и повторяющиеся паттерны интересов, поведения и ви-

дов деятельности. Эти особенности прямо связаны с социальной жизнью человека, их нарушение 

всегда затрудняет социальную адаптацию. Эти же признаки лежат в основе особых образователь-

ных потребностей обучающихся с РАС.  

Первазивный характер аутистических расстройств проявляется прежде всего в том, что 

знаки нарушения развития обнаруживаются во всех психических функциях, в развитии нервной 

системы и, по-видимому, в некоторых особенностях соматического развития. Ведущим дизонто-

генетическим механизмом при РАС является асинхрония развития, при которой некоторые функ-

ции развиваются задержано, некоторые – патологически ускоренно, плюс к этому даже в тех, ко-

торые формально развиваются соответственно возрасту, как правило, отмечаются качественные 

изменения. Каждая из психических функций, в том числе и наиболее значимых для образователь-

ного процесса, может проявляться, варьироваться в очень широких пределах. Например, уровень 

интеллектуального развития по данным IQ колеблется от уровня, соответствующего глубокой ум-

ственной отсталости (<20), до так называемого «уровня гениальности» (140-150); у одних детей с 

РАС речь отсутствует (мутизм), у других же формальные признаки речевого развития могут 

наступать раньше возрастной нормы; при этом в отдельных случаях возможны самые разные со-

четания уровней интеллектуального и речевого развития, хотя, в целом, они достоверно коррели-

руют. Более характерными для РАС являются диссоциации между отдельными функциями в со-

ставе одной сферы: высокий IQ может сочетаться с низким уровнем социального интеллекта, бо-

гатый словарный запас и грамматически правильная речь – с её некоммуникативностью и т.д.  

Очень важной особенностью для построения образовательного процесса является динамика 

РАС: она отличается разнообразием и низким уровнем предсказуемости, что затрудняет планиро-

вание, поскольку установление определённых временных параметров не опирается на ясные пред-

ставления о динамике в планируемый временной период. Это не означает, что планирование обра-

зовательного процесса при РАС невозможно: требуется другой подход к планированию и специ-

альное методическое обеспечение. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

 
АОП ДОдля обучающихся с РАС муниципального казенного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №3 «Росинка» г.Щучье(далее- МКДОУ «ДС «Росинка» г.Щучье)  может 

реализовываться в структурных  подразделениях при наличии детей с заключениями ЦПМПК. 
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Обязательная часть Программы соответствует ФАОП ДО, ее объем составляет не менее 60% 

от ее общего объема.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, составляет не более 40% и 

ориентирована: 

- на удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с РАС; 

- на специфику (социокультурных и иных условий, в т.ч. региональных, в которых осу-

ществляется образовательная деятельность); 

- на сложившиеся традиции в МКДОУ «ДС №3 «Росинка» г. Щучье и его структурных под-

разделениях;  

- на выбор парциальных образовательных программ и форм организации работы с детьми, 

которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам детей с РАС в МКДОУ 

«ДС №3 «Росинка» г. Щучье и его структурных подразделениях, а также возможностям педагоги-

ческого коллектива МКДОУ «ДС №3 «Росинка» г.Щучье  в целом. 

Реализация АОП ДО для обучающихся с РАС предусматривает взаимодействие с разными 

субъектами образовательных отношений, осуществляется с учётом общих принципов дошкольно-

го образования и специфических принципов и подходов к её формированию. 

Программа является основой для преемственности уровней дошкольного и начального об-

щего образования. 

Цель реализации Программы: обеспечение условий для дошкольного образования, определяе-

мых общими и особыми потребностями обучающегося раннего и дошкольного возраста с ОВЗ, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

АОП ДО для обучающихся с РАС содействует взаимопониманию и сотрудничеству между 

людьми, способствует реализации прав обучающихся дошкольного возраста на получение до-

ступного и качественного образования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, 

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

ховно-нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-

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

ных потребностей и интересов. 

Задачи Программы: 

- реализация содержания АОП ДО для обучающихся с РАС; 

- коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с РАС; 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с РАС, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

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

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

ального статуса; 

- создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, психофи-

зическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка с РАС как субъекта отношений с педагогическим работни-

ком, 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 социаль-

ных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициатив-

ности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок 

учебной деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и индиви-

дуальным особенностям развития обучающихся с РАС; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных представите-

лей) и повышение их компетентности в вопросах развития, образования, реабилитации 

(абилитации), охраны и укрепления здоровья обучающихся с РАС; 
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- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального 

общего образования. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 
 

В соответствии со Стандартом АОП ДО для обучающихся с РАС 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 МКДОУ 

«Детский сад №3 « Росинка» г.Щучье и его структурных подразделений  и обучающихся с РАС. 

5. Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

6. Сотрудничество МКДОУ «Детский сад №3 « Росинка» г.Щучье и его структурных под-

разделений с семьями. 

7. Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает подбор образова-

тельными организациями содержания и методов дошкольного образования в соответствии с воз-

растными особенностями обучающихся. 

Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО для обучающихся с РАС: 

1. Особенности восприятия и усвоения пространственно-временных характеристик окру-

жающего лежат в основе трудностей ориентировки во времени (вчера - сегодня - завтра, сначала - 

потом), искажения процессов формирования и использования опыта (впечатления накапливаются, 

но не становятся опытом в традиционном смысле этого слова, то есть основой для решения гря-

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

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

ходимости, желанию), процессов воображения (символизации). 

2. Основные проявления нарушений пространственно-временных характеристиках окру-

жающего у людей с РАС: 

- фрагментарность восприятия: интрамодальная (трудности формирования мономодаль-

ного сенсорного образа - зрительного, звукового), межмодальная (трудности формиро-

вания полисенсорного образа), в рамках феномена слабости центральной когеренции 

(фиксация на мелких деталях при трудности или невозможности формирования целост-

ного образа); 

- симультанность восприятия; 

- трудности восприятия сукцессивно организованных процессов. 

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

лый спектр методических решений: специальные занятия, направленные на формирование це-

лостного сенсорного образа; организация сенсорного пространства и выбор стимульного и дидак-

тического материала в соответствии с уровнем сензитивности по соответствующим сенсорным 

каналам. 

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

зуемых методических подходов так или иначе преследует эти цели. Приёмы и методы, включён-

ные в этот перечень, ориентированы на обучающихся с разной степенью выраженности аутисти-

ческих расстройств и разным их профилем, используют различную техническую базу, и для каж-

дого существуют определённые показания к применению, условия использования, возможные и 

нежелательные сочетания с другими подходами. 

4. Важным аспектом и одновременно предпосылкой социального взаимодействия является 

нарушенная приРАС способность понимать мотивы поведения, причины поступков и действий 

других людей, способность предвосхищать, предугадывать их действия и поведение, предполагать 
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их возможные последствия и результаты. Без таких возможностей другой человек становится для 

ребёнка с РАС непредсказуемым, взаимодействие с ним может невольно индуцировать защитные 

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

чиной тех или иных форм проблемного поведения и социальной дезадаптации. 

Развитие способности к репрезентации психической жизни других людей происходит толь-

ко параллельно с развитием социального взаимодействия и коммуникации. Это процесс постепен-

ный, требующий постоянного учёта возможностей ребёнка с РАС на данный момент, особенно-

стей его мотивационной сферы. 

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

агрессия, 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 (же-

лательно 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 мо-

гут быть связаны со следствиями особых образовательных потребностей (например, искажение и 

задержка речевого развития в силу невозможности восприятия сукцессивно организованных про-

цессов), а также с коморбидными расстройствами. Это полностью согласуется с практикой: как 

правило, у ребёнка с РАС помимо сугубо аутистических проявлений могут быть и другие, свой-

ственные не только аутизму расстройства (интеллектуальные, речевые, сенсорные, двигательные). 

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

ных нарушений может быть сложной: например, мутизм может быть связан одновременно с аути-

стическим искажением речевого развития, выраженной умственной отсталостью и сенсомоторной 

алалией, а интеллектуальная недостаточность может включать в себя как обусловленный аутиз-

мом синдром "олиго-плюс", так и классическую органически обусловленную умственную отста-

лость. 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 вы-

сокого уровня, возникает необходимость медикаментозной терапии. Из классических признаков 

РАС ближе всех к основному нарушению стереотипии компенсаторного и гиперкомпенсаторно-

аутостимуляционного характера и, отчасти, кататонический вариант стереотипии. 

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

неадекватные крик, смех, плач, негативизм) также различны по генезу, но чаще всего относятся к 

продуктивным расстройствам вторичного уровня клинико-психологической структуры РАС. 

Именно в связи с этим на первом плане в коррекции этих 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 индивидуаль-

ного 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); 
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- выявление ведущего уровня нарушений в клинико-психологической структуре; 

- определение образовательной траектории (по содержательному, деятельностному и 

процессуальному направлениям); 

- мониторинг реализации принятой индивидуальной программы развития (ИПР). 

 

1.2. Планируемые результаты реализации Программы 

 
В соответствии со Стандартом специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы представле-

ны в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные харак-

теристики возможных достижений ребенка с ОВЗ к концу дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики развития 

ребенка с ОВЗ. Они представлены в виде изложения возможных достижений обучающихся на 

разных возрастных этапах дошкольного детства. 

В психолого-педагогическомотношении дети с РАС выделены в особую группу, поскольку 

взаимодействие с другими людьми (в том числе, с родителями, воспитателями, педагогами, пси-

хологами) строится несколько иначе, чем при других нарушениях развития, в связи с качествен-

ными нарушениями коммуникации и социального взаимодействия. Даже при столь тяжёлом 

нарушении, как слепоглухота, воспитание и обучение опирается, прежде всего, на взаимодействие 

с ребёнком в то время, как при аутизме сама коммуникация, потребность в ней искажена, а в тя-

жёлых случаях практически не проявляется. Следовательно, решению традиционных задач до-

школьного образования должно предшествовать хотя бы частичное преодоление, смягчение 

обусловленных аутизмом трудностей, прежде всего, социально-коммуникативных и поведенче-

ских. В противном случае достижение целевых ориентиров в определённых Федеральным госу-

дарственным образовательным стандартом (ФГОС) дошкольного образования (ДО) образователь-

ных областях становится весьма проблематичным.  

Психолого-педагогический полиморфизм детей с РАС проявляется в том, что актуальный 

уровень развития различается не только по общей оценке разных детей. У каждого ребёнка с 

аутизмом уровни развития коммуникативной, интеллектуальной, речевой, эмоциональной, двига-

тельной сфер, самостоятельности, социально-бытовых навыков и навыков самообслуживания мо-

гут очень значительно различаться, причем эти различия, как правило, существенно больше, чем 

при типичном развитии. 

 

1.2.1.Планируемые результаты (целевые ориентиры)  

освоения Программы 
 

Дифференциация образовательного процесса должна опираться на выделение определён-

ных подгрупп детей с РАС на основе особенностей, непосредственно связанных с аутизмом и им 

обусловленных. Для этой цели более всего подходит классификация, использованная в DSM-5 (и, 

как ожидается, аналогичная или близкая к ней будет в МКБ-11), в основе которой – тяжесть рас-

стройств и степень необходимой поддержки (коррекции). 

 Наиболее тяжёлый третий уровень тяжести аутистических расстройств– потребность в 

очень существенной поддержке. Это обусловлено:  

- тяжелой недостаточностью речевых и неречевых навыков общения, что приводит к серьёз-

ным нарушениям в функционировании;  

- крайне ограниченной возможностью инициировать социальные взаимодействия и мини-

мальный ответ на социальные инициативы других;  
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- отсутствием гибкости поведения, значительными трудностями с приспособлением к пере-

менам и изменениям или ограниченные / повторяющиеся формы поведения, которые ме-

шают и существенно затрудняют функционирование во всех сферах;  

- сильный стресс и/или выраженные затруднения при смене деятельности или переключении 

внимания.  

Второй уровень тяжести аутистических расстройств– потребность в существенной 

поддержке, что проявляется:  

- в заметной недостаточности речевых и неречевых навыков общения;  

- в выраженных затруднениях в социальном общении и взаимодействии даже при наличии 

поддержки;  

- в ограниченном инициировании социальных взаимодействий и ограниченном или ненор-

мальном реагировании на социальные инициативы других;  

- в отсутствии гибкости в поведении, трудностях в приспособлении к переменам и измене-

ниям или ограниченные / повторяющиеся формы поведения, которые проявляются с доста-

точной частотой и заметны стороннему наблюдателю, а также мешают функционированию 

в различных ситуациях;  

- в заметном стрессе и/или выраженных затруднениях при смене деятельности или переклю-

чении внимания.  

Первый уровень тяжести аутистических расстройств– потребность в поддержке, при 

котором отмечается следующее:  

- без поддержки и содействия недостаточность социального общения приводит к заметным 

нарушениям;  

- сложности с инициированием социальных взаимодействий, нетипичные или неудачные ре-

акции на обращения со стороны окружающих;  

- сниженный интерес к социальным взаимодействиям;  

- негибкое поведение препятствует функционированию в разных ситуациях (недостаточный 

уровень генерализации навыков и умений);  

- сложности с переключением от одного вида деятельности к другому;  

- проблемы с организацией и планированием, препятствующие независимости поведения и 

деятельности. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования детьми с РАС с третьим 

уровнем тяжести аутистических расстройств (третий уровень аутистических расстройств явля-

ется 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) невер-

бально); 

4) выражает желания социально приемлемым способом; 

5) возможны элементарные формы взаимодействия с родителями (законными представите-

лями), педагогическим работником и другими детьми; 

6) выделяет себя на уровне узнавания по фотографии; 

7) выделяет родителей (законных представителей) и знакомых педагогических работников; 

8) различает своих и чужих; 

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

10) отработаны основы стереотипа учебного поведения; 

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

музыку и пением (хороводы) под руководством педагогических работников; 

12) может сличать цвета, основные геометрические формы; 

13) знает некоторые буквы; 

14) владеет простейшими видами графической деятельности (закрашивание, обводка); 
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15) различает "большой - маленький", "один - много"; 

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

ванием простейших гимнастических снарядов; 

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

ческих работников); 

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

19) пользуется туалетом (с помощью); 

20) владеет навыками приёма пищи. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования детьми с РАС со вто-

рым уровнем тяжести аутистических расстройств (второй уровень тяжести аутистических рас-

стройств 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 ра-

ботают; 

7) различает людей по полу, возрасту; 

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

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

ством 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 педагоги-

ческих работников; 

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

ним правилами; 

18) владеет основными навыками самообслуживания (одевается и раздевается, самостоя-

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

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования детьми с РАС с первым 

уровнем тяжести аутистических расстройств (первый уровень аутистических расстройств явля-

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

11) владеет техникой чтения, понимает простые тексты; 

12) владеет основами безотрывного письма букв); 

13) складывает и вычитает в пределах 5-10; 

14) сформированы представления о своей семье, Отечестве; 

15) знаком с основными явлениями окружающего мира; 

16) выполняет физические упражнения по показу, инструкции и расписанию (индивиду-

ально и в группе) с использованием простейших гимнастических снарядов; 

17) выполняет упражнения с использованием тренажёров, батута под контролем педагоги-

ческих 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, самостоя-

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

21) принимает участие в уборке квартиры, приготовлении пищи; 

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

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности  

по Программе 
 

Система оценки качества реализации Программы нормотипичных обучающихся и обучаю-

щихся с РАС на уровне МКДОУ «ДС «Росинка» г.Щучье 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. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

- диагностика развития ребенка дошкольного возраста с РАС, используемая как профессио-

нальный инструмент педагогического работника с целью получения обратной связи от собствен-

ных педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми с 

РАС по Программе; 

- внутренняя оценка, самооценка структурных  подразделений 

- внешняя оценка МКДОУ «ДС «Росинка» г.Щучье, в т.ч. независимая профессиональная и 

общественная оценка. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в МКДОУ 

«ДС №3 «Росинка» г.Щучье и его структурных  подразделений является оценка качества психоло-

го-педагогических условий реализации АОП ДО для обучающихся с РАС. 

Именно психолого-педагогические условия являются основным предметом оценки в предла-

гаемой системе оценки качества образования на уровне МКДОУ «ДС «Росинка» г.Щучье, что поз-

воляет выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, развивающего дошкольно-

го образования в соответствии с ФГОС ДО посредством экспертизы условий реализации Про-

граммы.  

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором непо-

средственно участвует ребенок с РАС, его семья и педагогический коллектив МКДОУ «ДС №3 

«Росинка» г.Щучье 

Система оценки качества дошкольного образования: 

- сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий реализации 

Программы в МКДОУ «ДС №3 «Росинка» г.Щучье  и его структурных подразделениях в пяти об-

разовательных 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 МКДОУ «ДС №3 «Росинка» г.Щучье; 
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- исключает унификацию и поддерживает вариативность форм и методов дошкольного обра-

зования; 

- способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка с ЗПР, семьи, педагогиче-

ских работников, общества и государства; 

- включает как оценку педагогическими работниками МКДОУ «ДС №3 «Росинка» г.Щучье и 

его структурных подразделенийсобственной работы, так и независимую профессиональную и об-

щественную оценку условий образовательной деятельности в дошкольной образовательной орга-

низации; 

- использует единые инструменты, оценивающие условия реализации   образовательной про-

граммы дошкольного образования в МКДОУ «ДС «Росинка» г.Щучье, как для самоанализа, так и 

для внешнего оценивания. 

Оценивание качества, т.е. оценивание соответствия образовательной деятельности с обуча-

ющимися с РАС, реализуемой в МКДОУ «ДС №3 «Росинка» г.Щучье  и в его структурных  под-

разделениях, заданным требованиям ФГОС ДО и ФАОП ДО, направлено в первую очередь на 

оценивание созданных в МКДОУ «ДС №3 «Росинка» г.Щучье  и его структурных  подразделениях 

условий в процессе образовательной деятельности. Концептуальные основания такой оценки 

определяются требованиями Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации», а также ФГОС ДО, в котором определены государственные гаран-

тии качества образования. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

МКДОУ «ДС №3 «Росинка» г.Щучье и его структурных подразделений  на основе достижения 

детьми с РАСс уровнями тяжести аутистических расстройствпланируемых результатов освоения 

Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в АОП ДО для обучающихся с РАС: 

- 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 обу-

чающихся с РАС; 

- не являются основой объективной оценки соответствия, установленным требованиям обра-

зовательной 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 варьиро-

вать у разных обучающихся в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей 

развития конкретного ребенка. 

АОП ДО для обучающихся с РАС  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 МКДОУ «ДС №3 «Росинка» г.Щучье 

должны учитывать не только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень выра-

женности различных нарушений, а также индивидуально-типологические особенности развития 

ребенка. 

Диагностическое обеспечение коррекционно-образовательного процесса детей дошкольного 

возраста с расстройствами аутистического спектра. Динамика расстройств аутистического 

спектра зависит от трёх основных составляющих:  

а) возрастной;  

б) связанной с аутистическими (часто и иными) нарушениями развития;  

в) обусловленной лечебно-коррекционным процессом.  
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Возрастная составляющая определяется искажённым развитием и плохо предсказуема, ещё 

менее предсказуема динамика аутистических нарушений (в значительной степени эндогенным), 

реакция на лечебно-коррекционные воздействия также различна, но всё же более определённа.  

В такой ситуации сколько-нибудь перспективное планирование становится очень ненадёж-

ным, и в результате приходится планировать коррекционный процесс только на непродолжитель-

ный временной интервал, либо в общих чертах. Кроме того, планирование должно быть гибким, 

учитывающим неоднозначность реакции на коррекционные воздействия, лечение и ряд других об-

стоятельств.  

В связи с этим в основных поведенческих методических подходах, АВА и ТЕАССН, кор-

рекционная работа с аутичными детьми понимается как постоянно проводимая диагностика (или 

как научное исследование), по результатам которой планируются следующие этапы сопровожде-

ния.  

В настоящее время наилучшим подходом считается сочетание клинической диагностики в 

сочетании с использованием различных психолого-педагогических инструментов.  

Это могут быть различные протоколы наблюдения, листы данных, составленные с учётом 

всех требований, направленных на обеспечение объективности данных, но направленные на изу-

чение одного или ограниченного числа показателей. 

Могут использоваться различные схемы, применяемые при обследовании детей с другими 

особенностями развития, такие, как тест Векслера, нейропсихологическое обследование по А.Р. 

Лурия, различные варианты логопедического обследования и др. Однако, нужно учитывать спе-

цифику развития при РАС в выборе конкретного инструмента, заданий, в трактовке результатов. 

Трудно, например, представить себе полное нейропсихологическое обследование по А.Р. Лурия 

ребенка дошкольного возраста с тяжелыми аутистическими расстройствами или единую для всех 

детей с аутизмом логопедическую карту.  

В последнее время используют «Шкалы психомоторного развития» Гезелла, рассчитанные 

на детей от 0 до 6лет. Это шкалы адаптивного поведения, грубой моторики, тонкой моторики, ре-

чевого развития, социализации личности.  

Из неспецифических в отношении аутизма тестов чаще всего используют Шкалу адаптивно-

го поведения Вайнленд (VinelandAdaptiveBehaviorScale,VABS). Метод стандартизован, имеет хо-

рошие показатели валидности, надёжности и достоверности. Изучаются восемь областей поведе-

ния: общее самообслуживание, самообслуживание во время еды, самообслуживание при одева-

нии, саморегуляция, навыки общения, предпочитаемые занятия, особенности моторики, социали-

зация. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития обучающихся, дина-

мики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

1) педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффек-

тивности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

2) детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной деятель-

ности; 

3) различные шкалы индивидуального развития ребенка с РАС. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

МКДОУ «ДС №3 «Росинка» г.Щучье  и каждое структурное подразделениесамостоятельно 

выбирает инструменты педагогической и психологической диагностики развития обучающихся, в 

т.ч. их динамики. 

Таблица 1. Диагностический инструментарий специалистов, работающих 

 с детьми с   РАС 
                                      МКДОУ «Детский сад № 3 «Росинка» г.Щучье 

Специалист Диагностический инструментарий 

Педагог - психолог «Шкалы психомоторного развития детей » А. Гезелл 

Шкала адаптивного поведения Вайнленд (VinelandAdaptiveBehaviorScale,VABS) 

Бардышевская М.К., Лебединский В.В. Диагностика эмоциональных нарушений у детей.–

М.,2003. 

Лебединская К.С., НикольскаяО.С. Диагностика детского аутизма.–М.,1991. 
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Детский аутизм: диагностика и коррекция. Учебное пособие. Е.С. Иванов.- СПб.: Дидактика 

плюс, 2004  

Музыкальный руко-

водитель 

Инструментарий к диагностике по программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». Инноваци-

онная программа дошкольного образования. / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. 
М. Дорофеевой. — Издание пятое (инновационное), испр. и доп. — М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2019. — c. 336 

Учитель-логопед, 

работающий на лого-

пункте с детьми с 

ОВЗ 

Нищева Н.В. Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет). СПб.: ДЕТ-

СТВО-ПРЕСС, 2016. 

Нищева Н.В. Картинный материал к речевой карте ребенка с общим недоразвитием речи (с 4 

до 7 лет). СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

О.Б. Иншакова Альбом для логопеда. – М.:Владос, 2015 

Инструктор по физи-

ческой культуре 

Инструментарий к диагностике по программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛ Ы». Инноваци-

онная программа дошкольного образования. / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. 

М. Дорофеевой. — Издание пятое (инновационное), испр. и доп. — М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2019. — c. 336 

Воспитатель  Инструментарий к диагностике по программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛ Ы». Инноваци-

онная программа дошкольного образования. / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. 

М. Дорофеевой. — Издание пятое (инновационное), испр. и доп. — М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2019. — c. 336 

Учитель-дефектолог Морозова С.С. Коррекционная работа при осложнённых формах детского аутизма. Части I и 

II. –М.,2004.  

Морозова С.С. Аутизм: коррекционная работа при тяжёлых и осложнённых формах.– 

М.,2007.  

Никольская О.С., Малофеев Н.Н. Игра в пространстве современной культуры: взгляд дефек-

толога. // Воспитание и обучение детей с нарушениями развития. –2016,№8. – С.11-15. 

Детский аутизм: диагностика и коррекция. Учебное пособие. Е.С. Иванов.- СПб.: Дидактика 

плюс, 2004  

Расстройства аутистического спектра у детей (под ред. Н.В. Симашковой) – М.,2013.  
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

Описание образовательной деятельности обучающихся с РАС в соответствии с направле-

ниями развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 

Боле чем тридцатилетний опыт работы с аутичными детьми, включая их подготовку к шко-

ле, позволяет выделить следующие этапы дошкольного образования:  

- помощь в раннем возрасте,  

- начальный,  

- основной,  

- пропедевтический. 

Начальный этап дошкольного образования обучающихся с РАС. Переход к начальному 

этапу происходит с установлением диагноза РАС (или из входящих в РАС) и характеризуется 

возможностью:  

а)определить степень тяжести аутистических расстройств (по DSM-5); 

б)определить психолого-педагогический профиль развития; 

в)решить вопрос об установлении инвалидности и в случае её установления сформировать инди-

видуальную стратегическую программу реабилитации (ИПР)/абилитации; 

г)составить индивидуальную программу развития (ИПР)   

Главная задача начального этапа дошкольного образования – создать условия для освоения детьми 

с РАС    образовательной программы дошкольного образования МКДОУ «ДС №3» г. Щучье в той 

или иной форме, по возможности приближенной к тому, что используется в МКДОУ «ДС №3» г. 

Щучье традиционно, к включению в групповые формы занятий.  

Для детей первого уровня тяжести аутистических расстройств к концу начального этапа 

уровневая принадлежность сохраняется, главная задача в типичном случае выполняется, ребёнок 

переходит к основному этапу дошкольного образования; организационные решения: группы об-

щеразвивающего вида, комбинированного вида (норма плюс 1-2 ребёнка с РАС), компенсирующе-

го вида (дети с другими нарушениями развития плюс 1-2 ребёнка с РАС).  

В переходный период возможно потребуется помощь тьютора и сокращённая продолжи-

тельность пребывания.  
Для детей второго уровня тяжести аутистических расстройств возможно два варианта результа-

тов начального этапа:  

1) успешный, когда уровень тяжести аутистических расстройств понижается до первой с 

соответствующими организационными решениями;  

2) относительно успешный, когда уровень тяжести аутистических расстройств сохраняется, 

но частичная возможность к включению в группу сформирована;  

3)организационные решения: группа (т.е. занятия частично в группе другого вида, частично 

индивидуальные).  

Для детей третьего уровня тяжести аутистических расстройств понижение уровня тяжести до 

первого рассматривается как маловероятное; другие возможные результаты:  

1) Успешный, когда уровень тяжести аутистических расстройств понижается до второго с соот-

ветствующими организационными решениями;  

2) Менее успешный, когда уровень тяжести аутистических расстройств сохраняется и:  

а) сформированы возможности индивидуально-групповых занятий в группе;  

б) возможности групповых или индивидуально-групповых занятий сформированы минимально; в) 

организационные решения: продолжение индивидуальных занятий в ресурсном центре;  

г) занятия в группе компенсирующего вида для детей с РАС или ТМНР. 

Основной этап дошкольного образования обучающихся с РАС дошкольного образова-

ния детей с РАС характеризуется полным или частичным подключением ребёнка с аутизмом к 

освоению предусмотренных ФГОС ДО основных образовательных областей.  

В наиболее благоприятном варианте коррекционная работа перестаёт занимать доминиру-

ющее место в индивидуальной комплексной коррекционно-развивающей Программе, акцент по-

степенно смещается на реализацию традиционных образовательных областей, от индивидуальной 
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работы–к групповой (в группе, соответствующей-или несколько опережающей, – соответствую-

щей по уровню интеллекта возможностям ребёнка с РАС).  

Индивидуальные программы освоения основных образовательных областей должны быть 

адаптированы для детей с РАС в соответствии с особенностями, свойственными аутизму, и каж-

дому ребёнку с аутизмом индивидуально. 

Пропедевтический этап дошкольного образования обучающихся с РАС выделяется вне 

зависимости от хода и результатов основного этапа дошкольного образования, поскольку основ-

ное общее образование является по Конституции Российской Федерации обязательным и обяза-

тельным становится переход от дошкольного к начальному общему образованию.  

Как показывает практика, даже для ребёнка с типичным развитием начало школьного обу-

чения представляет сложный период: возникают новые требования к регламенту поведения, изме-

няется процесс обучения (например, урок длится существенно дольше, чем занятие в подготови-

тельной группе), возрастают требования к вниманию, способности к самоконтролю, выносливо-

сти, коммуникации и т.д.  

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

к начальному общему образованию происходит много сложнее и обязательно требует подготовки, 

причём для детей с разной выраженностью нарушений (прежде всего, аутистических, но и других) 

под ход к такой подготовке должен быть дифференцированным.  

Все задачи подготовки к школе можно разделить на:  

а) социально-коммуникативные,  

б) поведенческие,  

в) организационные,  

г) навыки самообслуживания и бытовые навыки,  

д) академические (основы чтения, письма, математики). 

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

готовить ребенка с аутизмом к школьному обучению.Усвоение программ пропедевтического пе-

риода, как всегда в случае аутизма, трудно прогнозируемо по времени, поэтому часто возникает 

необходимость продления детства до 8 – 8,5 лет; это практически всегда оказывается оправдан-

ным, поскольку неготовность к обучению в начальной школе ведёт к увеличению процента инди-

видуального обучения и понижению уровня варианта АОП НОО. 

 

2.1. Описание образовательной деятельности обучающихся сРАС 

в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в 

пяти образовательных областях 

 
Содержание Программы включает два направления коррекционно-развивающей работы с 

детьми с РАС и определяет их взаимосвязь и соотношение на этапах дошкольного образования: 

- коррекционная работа по смягчению ключевых симптомов аутизма (качественные нарушения 

коммуникации и социального взаимодействия, а также ограниченные, стереотипные и повто-

ряющиеся паттерны интересов, поведения и видов деятельности); 

- освоение содержания программ в традиционных образовательных областях (социально-

коммуникативном, познавательном, речевом, художественно-эстетическом и физическом раз-

витии). 

 

2.1.1. Социально-коммуникативное развитие 

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

тельность, содержательная и методическая стороны – определяются результатами начального эта-

па, которые, в свою очередь, зависят от уровня тяжести аутистических расстройств, спектра и вы-

раженности сопутствующих расстройств, своевременности диагностики и адекватности характе-

ристик комплексного сопровождения особенностям каждого ребёнка. На основном этапе коррек-
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ционная работа продолжается и в форме специальных занятий, и в форме введения коррекционной 

составляющей в программы основных образовательных областей. 

На основном этапе дошкольного образования обучающихся с РАС, выделяя конкрет-

ные задачи, было учтено то обстоятельство, что практически всем детям с РАС приходится начи-

нать не с овладения социально-коммуникативными навыками, а с формирования потребности в 

общении, предпосылок общения, с выполнения ряда обязательных условий, без которых полно-

ценная коммуникация не возможна. Частично эти задачи могут быть решены на начальном этапе 

дошкольного образования детей с РАС. 

На основном этапе дошкольного образования обучающихся с РАС социально-

коммуникативное развитие согласно Стандарту направлено на: 

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

сти; 

- 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, сопережи-

вания, формирование готовности к совместной деятельности с другими детьми, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу обучаю-

щихся и педагогических работников в организации; 

- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

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

коммуникативными навыками, а с формирования предпосылок общения, с выполнения ряда обя-

зательных условий, без которых полноценная коммуникация невозможна. Частично эти задачи 

могут быть решены на начальном этапе дошкольного образования обучающихся с РАС. 

Формирование социально-коммуникативных функций у обучающихся с аутизмом в 

пропедевтическом периоде дошкольного образования: 

1. Идеальный вариант развития социально-коммуникативных навыков - когда ребёнок спо-

собен к полноценному для его возраста речевому общению, то есть испытывает потребность в 

общении, ориентируется в целях и в ситуации общения, устанавливает контакт с партнёром; об-

менивается мнениями, идеями, фактами; воспринимает и оценивает ответную реакцию, устанав-

ливает обратную связь, корректирует параметры общения. Очевидно, что обучающиеся с аутиз-

мом к школьному возрасту достигают такого уровня коммуникативного развития крайне редко, 

особенно в том, что касается гибкого взаимодействия с партнёром и инициации контакта. 

2. Минимальный уровень развития коммуникации и коммуникативных навыков, необходи-

мый 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 край-

нем случае - индивидуальную) инструкцию. 

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

чью, 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 пропе-

девтическом 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 ре-

чевых нарушений. 

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

тии: 

- следует развивать потребность в общении; 

- развивать адекватные возможностям ребёнка формы коммуникации, прежде всего - 

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

муникации); 
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- учить понимать фронтальные инструкции; 

- устанавливать и поддерживать контакт и взаимодействие с обучающимися и педагоги-

ческими 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 следу-

ющих требований школьной жизни: 

выдерживать урок продолжительностью 30-40 минут, сохраняя достаточный уровень рабо-

тоспособности; 

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

чающихся с аутизмом не всегда легко); 

правильно реагировать на звонки (возможнагиперсензитивность) и контроль времени; 

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

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

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

трудностями, которые без специальной помощи преодолеть сложно? 

2. Эмоционально ориентированные методические подходы предполагают постепенно фор-

мировать 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, со-

ставление сценариев поведения и другие методические решения. Если есть шанс, что такой под-

ход 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 рас-

пространить "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, что-

бы 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 уче-

том 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 ре-

бенка (коммуникативные, поведенческие, интеллектуальные), и, по мере возможности, при-

ближена к предполагаемому уровню федеральной адаптированной образовательной програм-

мы начального общего образования для обучающихся с РАС; 

- следует помнить о неравномерности развития психических функций, включая интеллектуаль-

ные, у обучающихся с РАС; 

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

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

- с целью профилактики пресыщения следует чередовать виды деятельности; 

- по мере развития коммуникации и овладения навыками общения необходимо постепенно пе-
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реходить 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 (воз-

можны спортивные занятия, доступные игры, прогулки в группе или с тьютором, прием пи-

щи). 

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 само-

стоятельно раздеваться и одеваться, самостоятельно принимать пищу, способен справляться со 

своими проблемами в туалете, может решать основные вопросы, связанные с гигиеной и самооб-

служиванием. 

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 ана-

лиза поведения или с помощью традиционных педагогических методов. 

 

2.1.2. Познавательное развитие 
 

Развитие познавательной деятельности основного этападошкольного образования обу-

чающихся с РАС 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, зву-

чании, 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 социо-

культурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете 

Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов ми-

ра. 

Задачи познавательного развития,разрешимые не во всех случаях и в разной степени: 

1. Формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира: представлений о форме, цвете, размере, материале, зву-

чании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и по-

кое, причинах и следствиях: 

- развитие невербальных предпосылок интеллекта с использованием соотнесения и раз-

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

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

товка 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 (ко-

личество, число, часть и целое); 
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- сличение звуков по высоте, силе, тембру, ритму и темпу звучания; 

- сличение различных материалов по фактуре и другим характеристикам; 

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

- формирование представлений о причинно-следственных связях. 

2. Развитие интересов обучающихся, любознательности и познавательной мотивации. 

Формирование познавательных действий: 

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

ню развития ребёнка с РАС; 

- определение спектра, направленности познавательных действий (с учётом уровня аф-

фективного, когнитивного, речевого, коммуникативного развития ребёнка); 

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

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

аутизмом. 

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

- при наиболее тяжёлых нарушениях трудности воображения (то есть проецирования 

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

тельности 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 ис-

пользовать совместную предметно-практическую деятельность и коммуникацию для 

того, чтобы "заземлить" аутистические фантазии, связать их с событиями реальной 

жизни; 

4. Становление сознания является результатом всей коррекционно-развивающей работы, 

поскольку при РАС этот процесс непосредственно зависит от возможности выделения событий 

внешнего мира (выделение событий и объектов в соответствии с социально принятыми критерия-

ми), 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 успеш-

ности 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). 

Обучение обучающихся с расстройствами аутистического спектра основам математических 

представленийпропедевтического периодадошкольного образования обучающихся с РАС: 

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

мированность обобщенных представлений о количестве; непонимание пространственных отноше-

ний; затруднения при выполнении заданий по словесной инструкции; стереотипное (без понима-

ния) запоминание математических терминов; трудности понимания смысла даже простых задач в 

связи с нарушениями речевого развития. Это отчасти объясняет, почему обучение основам мате-

матических 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 пра-

вильно выполняют действия в том порядке, в котором они приведены в таблице. Если предлагать 
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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 усвое-

нием 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 мо-

жет быть не столько в слабости абстрактных процессов, сколько в чрезмерной симультанности 

восприятия; 

- фиксация на чисто количественных категориях и сложность понимания условия задач с кон-

кретным содержанием. 

4.Следующие задачи - на наглядном материале обучать ребёнка числу и количеству пред-

метов, помочь ему усвоить состав числа. Обучающиеся с РАС, как правило, с трудом овладевают 

счетом парами, тройками, пятерками: чаще всего, идет простой (иногда очень быстрый) пересчет 

по одному. Часто имеются сложности усвоения состава числа и использования состава числа при 

проведении счетных операций, особенно устных. 

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

встречаются гораздо реже, трудности в осуществлении вычислительных операций менее выраже-

ны, или же эти обучающиеся вообще их не испытывают. Они легко усваивают алгоритмы вычис-

лений, 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, практиче-

ски, 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 усло-

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

мое, 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 слу-

чаях приводит к быстрым хорошим результатам, но некоторым детям необходимо более длитель-

ное время для усвоения порядка решения задач. 

7. Очень важно внимательно контролировать уровень понимания основных математиче-

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

момент - не допускать разрыва между чисто математическими категориями (сформированными 

даже на очень высоком уровне) и возможностью их практического использования, то есть не 

увлекаться решением все более и более сложных абстрактных вычислительных примеров, если не 

сформированы навыки решения задач со смысловым содержанием. 

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 основ-

ными компонентами образовательного процесса для обучающихся с особыми образовательными 

потребностями - академическими знаниями и уровнем жизненной компетенции. 

 

2.1.3. Речевое развитие 

 
На основном этапедошкольного образования обучающихся с РАС - работа по речевому 

развитию, начатая в предыдущих этапах, продолжается, частично перекрываясь, но уже в услови-
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ях группы (если это доступно ребёнку): 

- Формирование импрессивной и экспрессивной речи, основ речевой коммуникации; владение 

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

актуальность только увеличение числа спонтанных высказываний); 

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

чески правильной диалогической и монологической речи: 

- совершенствование конвенциональных форм общения; 

- расширение спектра навыков коммуникации в сложной ситуации; 

- расширение спектра жизненных ситуаций, применительно к которым сформированы навыки 

общения; 

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

- Развитие речевого творчества (единственной конкретной задачей в развитии речевого творче-

ства при РАС в дошкольном возрасте может быть продолжение работы по формированию 

спонтанного речевого общения). 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов раз-

личных жанров детской литературы: возможно при сформированности понимания речи с учётом 

степени пресыщаемости и утомляемости ребёнка, при правильном подборе текстов (доступность 

по содержанию) и внимательном контроле за пониманием их содержания. 

Формирование академических навыков в пропедевтическом периоде дошкольного образо-

вания обучающихся с РАС. 

Обучение обучающихся с аутизмом академическим навыкам отличается от обучения обу-

чающихся с типичным развитием. Особенности формирования навыков чтения и письма, матема-

тических представлений начинают проявляться уже в дошкольном возрасте и требуют определён-

ного 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 академиче-

ские 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 зрительного восприятия и памяти. Как всегда, 

обучение чтению начинают с изучения букв и установлению звукобуквенных соотношений. Бук-

венный материал должен быть одноцветным и не сопровождаться предметным сопровождением в 

связи с симультанностью восприятия при аутизме. Не следует использовать звучащие экраны и 

электронные игрушки для обучения грамоте. Показывать и называть буквы в словах нельзя, так 

как это создает почву для побуквенного чтения, что при аутизме из-за склонности к формирова-

нию стереотипии 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"), так как 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 фор-

мировании 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 элемен-

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

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

тает, были ему близки и понятны (это "мама", "папа", названия любимой пищи и игрушки). Сопо-

ставление 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. 
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6. Далее составляем простые предложения сначала из тех слов, которые ребенок умеет чи-

тать, на фланелеграфе или на магнитной доске; затем предъявляем карточки с теми же предложе-

ниями, которые составляли без картинок и, если ребенок прочитывает его, показываем картинку с 

изображением прочитанного. Наибольшую трудность вызывает прочтение глаголов, в этих случа-

ях 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 просто-

го предложения: "Мальчик пьёт", "Мальчик пьёт из чашки". При переходе к картинкам, изобра-

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

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

дей 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, гло-

бальное чтение чтением не является: это запоминание графического изображения слов (чему спо-

собствует симультанность восприятия при аутизме), буквенное изображение слова ставится в со-

ответствие определенному предмету. Однако выйти на реализацию большинства функций речи в 

рамках этого подхода невозможно. Тем не менее глобальное чтение следует рассматривать как за-

пускающий момент, как установление хотя бы формального соответствия между словом, его гра-

фическим изображением и объектом, и в дальнейшем следует перейти к обучению чтению по сло-

гам. 

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

тельного обучения. Необходимо ещё раз подчеркнуть, что специфика обучения чтению приРАС 

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 про-

стым. Какова бы ни была техника чтения, нужно ясно убедиться, что оно не формальное, что ре-

бенок понимает смысл прочитанного; во всяком случае, к этому необходимо стремиться. 

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

словицы, поговорки, нужно избегать скрытого смысла, неоднозначности; эта сторона чтения тре-

бует 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 со-

держательной стороны процесса вовсе не обязательно идут параллельно; они могут быть практи-

чески не связаны между собой или связаны очень слабо. В результате на практике нередко встре-

чается хорошая техника чтения в сочетании с отсутствием понимания прочитанного. С этой про-

блемой 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, адек-

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

читанного 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 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 
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затруднения, помогает ведение дневника о путешествиях, каникулах, любых интересных и прият-

ных периодах. Перечитывая дневник с кем-то из родных или специалистов, в памяти ребенка вос-

станавливаются не просто приятные эпизоды, но становится более понятным, зачем нужно чтение 

(и, кроме того, структурируются временные представления). Вслед за этим можно прочитать рас-

сказ, 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 наблю-

дается стойкий негативизм к рисованию и другим видам графической деятельности. Одна из глав-

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

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

негативизм к рисованию и письму. Тем не менее, следует приложить максимум усилий для того, 

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

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

центров коры больших полушарий, то есть общему развитию ребенка. 

2. Прежде чем приступать непосредственно к обучению графическим навыкам, необходима 

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

координации, зрительно-пространственного восприятия, что нужно начинать как можно раньше. 

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 обучению гра-

фическим навыкам; 

провести подготовительную работу непосредственно с простыми графическими навыками 

(штриховка, обводка, дорисовка); 

провести работу по развитию пространственных представлений, зрительно-моторной коор-

динации. 

4. Оценивая психофизиологическую готовность ребенка к обучению письму, следует учи-

тывать его интеллектуальные и моторные возможности, сформированность произвольной дея-

тельности, выраженность стереотипных проявлений, особенности мотивационной сферы, воз-

раст. В ходе подготовительного периода, обучая ребенка простейшим графическим действиям, 

необходимо соблюдать такие гигиенические требования, как правильная посадка, положение руч-

ки в руке, размещение тетради на плоскости стола, достаточная освещенность и правильная 

направленность света, длительность занятия. Следует подчеркнуть, что обучение правильно дер-

жать ручку встречает у обучающихся с аутизмом значительные трудности: часто кончик ручки 

направлен "от ребёнка", отмечается низкая посадка пальцев на ручке. Для формирования правиль-

ного положения руки на ручке необходимо применять специальные насадки, специальные ручки. 

К сожалению, это не всегда помогает, но задерживаться на этом слишком долго и добиваться пра-

вильного положения руки "любой ценой" не следует, так как 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 линей-

кой, под нижней линейкой. Этот период может быть достаточно длительным, так как без усвоения 

пространственных представлений переходить к написанию букв нельзя. 
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2.1.4. Художественно-эстетическое развитие 
 

Целевые установки по художественно-эстетическому развитию  на основном этапедо-

школьного образования обучающихся с РАС предусматривают: 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

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

- становление эстетического отношения к окружающему миру; 

- формирование элементарных представлений о видах искусства; 

- восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

- стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

- реализация самостоятельной творческой деятельности обучающихся (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной). 

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

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

говорить об использовании средств художественно-эстетического воздействия в коррекционно-

развивающих целях. 

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

приятия то, что допускает симультанное восприятие (изобразительное искусство, различные при-

родные явления) или осуществляет прямое эмоционально-эстетическое воздействие (музыка); 

произведения литературы воспринимаются сложнее, поскольку жизнь героев произведений, по-

нимание 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 тя-

жёлых 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. 

Что касается самостоятельной творческой деятельности в пропедевтическом периодедо-

школьного образования обучающихся с РАС(изобразительной, конструктивно-модельной, му-

зыкальной и др.), то она чаще всего не свободна от черт, обусловленных аутистическим расстрой-

ством – стереотипности, фиксированности на объектах и явлениях особого интереса ребёнка 

(включая оторванные от жизни фантазии) и др. В то же время, иногда дети с РАС обнаруживают 

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

ления: аутистические проявления и одарённость – требуют внимательного, деликатного и квали-

фицированного сопровождения. 

 

 

2.1.5. Физическое развитие 

 
В образовательной области "Физическое развитие" в основном этапедошкольного образования 

обучающихся с РАСреализуются 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 си-

стемы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 

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

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

- формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными 

играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

- становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и пра-

вилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привы-

чек). 
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Первые две задачи очень важны не только для физического развития ребёнка с аутизмом, 

но также являются вспомогательным фактором для коррекции аутистических расстройств. Заня-

тия физкультурой, контролируемая двигательная активность являются важным средством профи-

лактики, 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 РАС и не являются первосте-

пенно 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. 

 

2.2. Взаимодействие педагогических работников с детьми с РАС 
 

Взаимодействие педагогических работников с детьми: 

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

щие аспекты образовательной среды: 

- характер взаимодействия с педагогическим работником; 

- характер взаимодействия с другими детьми; 

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

2. Взаимодействие педагогических работников с детьми является важнейшим фактором 

развития ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. 

3. С помощью педагогического работника и в самостоятельной деятельности ребенок учит-

ся познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения 

к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, ком-

муникации и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии с педагогическим 

работником и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом овладе-

ния культурными практиками. 

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

в том случае, если педагогический работник выступает в этом процессе в роли партнера, а не ру-

ководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения педагогическо-

го работника и ребенка в Организации и в семье являются разумной альтернативой двум диамет-

рально противоположным подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях 

"свободного воспитания". Основной функциональной характеристикой партнерских отношений 

является равноправное относительно ребенка включение педагогического работника в процесс де-

ятельности. Педагогический работник участвует в реализации поставленной цели наравне с деть-

ми, как более опытный и компетентный партнер. 

5. Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, ка-

кой он есть, и вера в его способности. Педагогический работник не подгоняет ребенка под какой-

то определенный "стандарт", а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и индивиду-

альные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает 

ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и 

занятиях. Педагогический работник старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и по-

рицания используются в случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой 

стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует 

развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений с педагогическим работником 

и другими детьми. 

6. Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка раз-

личных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение ребенка к 

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

чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда педагогический работник предоставляют 

ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед 

трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

7. Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда педагогический работник 
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поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают не-

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

ошибки. Взаимное доверие между педагогическим работником и детьми способствует истинному 

принятию ребенком моральных норм. 

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

гический работник везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или дей-

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

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

ственности за свой выбор. 

9. Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку педагогические работники не 

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

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

реживания, выразить их словами, педагогические работники содействуют формированию у него 

умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

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

общения с педагогическим работником и переносит его на других людей. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с обучающимися с РАС: 

1. Роль педагогических работников во взаимодействии с детьми с РАС отличается от тако-

вой при типичном развитии, что обусловлено, прежде всего, качественными нарушениями комму-

никации и социального взаимодействия при аутизме. Родители (законные представители) и специ-

алисты должны знать основные особенности обучающихся с аутизмом, их развития, поведения, 

деятельности, обучения. 

2. Информация, поступающая от педагогических работников, воспринимается по-разному в 

зависимости от её модальности, и наиболее доступной для ребёнка с аутизмом является визуаль-

ная информация, что делает необходимым визуализировать инструкции, учебный и игровой мате-

риал, обеспечивать визуальную поддержку выполнения игровых, учебных, бытовых действий ре-

бёнка. 

3. Использование устной речи во взаимодействии с ребёнком требует ясного представления 

о его уровне понимания речи, поскольку речь педагогического работника должна быть доступна 

ребёнку для понимания, не слишком сложной. 

4. Важной чертой является необходимость структурировать время и пространство, в кото-

рых находится ребёнок, подбирать для этого адекватные решения и вносить необходимые измене-

ния в соответствии с динамикой развития ребёнка. 

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

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

педагогический работник ни в коем случае не должен: 

а) демонстрировать выраженную негативную эмоциональную реакцию (гнев, крик) на по-

ведение ребёнка; 

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

случае мы будем подкреплять его проблемное поведение). 

6. Поскольку обучающиеся с аутизмом не могут в достаточной степени воспринимать сиг-

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

окружающее предсказуемым, что относительно доступно в отношении педагогических работни-

ков, но в значительно меньшей степени - в отношении обучающихся. В связи с этим нужно, по-

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

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

расширять контакты, доступное социальное пространство. Очень важно продумывать наперед не 

только свои действия, но и возможные реакции ребёнка, для чего нужно хорошо знать, что его 

привлекает и что вызывает негативные реакции, что является объектом особого, сверхценного ин-

тереса, какие формы стереотипии наиболее характерны и с помощью чего ребёнка можно отвлечь 

и переключить на другие занятия. 

7. Очень важно и в Организации, и в семье создавать и поддерживать ровную и доброжела-
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тельную атмосферу, формировать у ребёнка с РАС уверенность в себе и своих силах, поддержи-

вать и развивать коммуникативные интенции, воспитывать доброжелательность и доверие по от-

ношению к педагогическим работникам и обучающимся. 

 

2.3. Взаимодействие педагогического коллектива с родителями (законными 

представителями) обучающихся сОВЗ 

 
Все усилия педагогических работников по подготовке к школе и успешной интеграции 

обучающихся с ОВЗ, будут недостаточно успешными без постоянного контакта с родителям (за-

конным представителям). Семья должна принимать активное участие в развитии ребенка, чтобы 

обеспечить непрерывность коррекционно восстановительного процесса. Родители (законные 

представители) отрабатывают и закрепляют навыки и умения у обучающихся, сформированные 

специалистами, по возможности помогать изготавливать пособия для работы в Организации и до-

ма. Домашние задания, предлагаемые учителем-логопедом, педагогом-психологом и воспитателем 

для выполнения, должны быть четко разъяснены. Это обеспечит необходимую эффективность 

коррекционной работы, ускорит процесс восстановления нарушенных функций у обучающихся. 

Большое значение роли родителей (законных представителей) и всей семьи в развитии ре-

бёнка 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. Необхо-

димость сотрудничества семьи и специалистов подчеркивается в рамках, практически, всех основ-

ных подходов к коррекции РАС (кроме психоаналитического). 

Цель взаимодействия педагогического коллектива МКДОУ «ДС «Росинка» г. Щучье и его 

структурных подразделений, которую посещает ребёнок с РАС, и семьи, в которой он воспитыва-

ется: добиться максимально доступного прогресса в развитии ребёнка, создать предпосылки для 

его независимой и свободной жизни, возможно более высокого уровня социальной адаптации. В 

этом треугольнике "ребёнок - семья - организация": 

- приоритет принадлежит интересам ребёнка с РАС; 

- основные решения, касающиеся комплексного сопровождения, принимают родители 

(законные представители); 

МКДОУ «ДС «Росинка» г. Щучье обеспечивает разработку и реализацию АОП ДО, реле-

вантной особенностям ребёнка. 

Главная задача во взаимодействии МКДОУ «ДС «Улыбка» г. Щучье и семьи - добиться 

конструктивного взаимодействия в достижении указанной цели, для чего необходимо придержи-

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

ознакомлении родителей (законных представителей) с программами работы с ребёнком, условия-

ми работы в МКДОУ «ДС «Росинка» г. Щучье, ходом занятий. 

Важно повышать уровень компетентности родителей (законных представителей) в вопро-

сах 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 нужда-

ются, 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 "чу-

десного исцеления", необходимость постоянной и длительной работы и, одновременно, подчёрки-

вать каждый новый успех, каждое достижение ребенка. 

Формами такой работы могут быть индивидуальные беседы, групповые занятия и круг-

лые столы, лекции, демонстрации занятий (лучше в форме видеоматериалов) с обсуждением. 

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

аутизмом. Установление ребёнку диагноза "РАС" является для родителей (законных представите-

лей), 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 
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индивидуально окрашены, но, так или иначе, специалист, работающий с ребёнком, должен учиты-

вать конкретные обстоятельства каждой семьи. 

Планируемый результат работы с родителями (законными представителями) детей с РАС: 

- организация преемственности в работе МКДОУ «ДС «Улыбка» г.Щучье и семьи по вопро-

сам оздоровления, досуга, обучения и воспитания; 

- повышение уровня родительской компетентности; 

- гармонизация семейных детско-родительских отношений. 

Ниже в таблице отражены направления и формы работы взаимодействия с семьёй. 

Таблица 2. Формы работы взаимодействия с семьёй 
Направления взаимо-

действия с семьёй 
Формы работы 

Информационно-

аналитическое 

Анкетирование 

Опрос 

Доска объявлений для родителей 
Публичный доклад 

Наглядно-

информационное 

Информационное обеспечение на стендах в помещениях детского сада (отражаются 

наиболее важные события из жизни детского сада и детей – праздники и развлечения, 

дни рождения детей, походы и экскурсии, встречи гостей, интересные занятия, конкур-

сы, продукты коллективного детского творчества, сочинения детей) 

Информационное обеспечение на сайте МКДОУ «Детский сад №3 «Росинка» г. Щучье 

Информационное обеспечение в социальных сетях 

Познавательное Родительские собрания (не менее 2-3 раз в год по плану работы с семьёй) 

Консультирование (индивидуальное и подгрупповое; тематическое и по запросам роди-

телей) 

Проектная деятельность(Совместные и семейные проекты различной направленно-

сти.Создание совместных детско-родительских проектов (несколько проектов в год). 

Досуговое  Праздники 

Совместные развлечения и досуги 
Концерты 

Выставки работ 

Конкурсы 

Опосредованное интер-

нет-общение  

Создание интернет-пространства групп, электронной почты для родителей. 

 

В группах общеразвивающей направленности в рамках инклюзии для обучающихся с РАС 

учитель-дефектолог, учитель-логопед и другие специалисты стараются привлечь родителей к кор-

рекционно-развивающей работе через систему методических рекомендаций. 

Рекомендации родителям по организации домашней работы с детьми необходимы для того, 

чтобы как можно скорее ликвидировать отставание у детей как в речевом, так и в общем развитии. 

Методические рекомендации, данные в тетрадях, подскажут родителям, в какое время 

лучше организовать совместную игровую деятельность с ребёнком, во что и как следует играть с 

ребёнком дома. Они предоставят ребёнку возможность занять активную позицию, вступить в 

диалог с окружающим миром, найти ответы на многие вопросы с помощью взрослого. Так, роди-

тели смогут предложить ребёнку поиграть в различные подвижные игры, проведут пальчиковую 

гимнастику, прочитают и стихи, помогут научиться лепить и рисовать, составлять рассказы и от-

гадыватьзагадки. Выполняя с ребёнком предложенные задания, наблюдая, рассматривая, играя, 

взрослые разовьют его речь, зрительное и слуховое внимание, память и мышление, что станет 

залогом успешного обучения ребёнка в школе. 

 

2.4. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с РАС 
 

В данном разделе представлено содержание образовательной деятельности по профессио-

нальной коррекции нарушений развития детей. Этот раздел базируется на образовательной про-

грамме дошкольного образования МКДОУ «ДС №3» г. Щучье, разработанной с учетом ФОП ДО.   
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Если в начале дошкольного периода коррекция основных проявлений РАС может быть 

единственным содержанием сопровождения, то по мере смягчения и(или) преодоления поведенче-

ских, социально-коммуникативных, речевых проблем осуществляется постепенный переход от 

чисто коррекционных методов к традиционным развивающим методам с использованием необхо-

димых коррекционных приёмов; обычно, доля последних постепенно уменьшается, но может в 

той или иной форме сохраняться столько времени, сколько это необходимо.  

Главный критерий – эффективность развития, социальной адаптации и социализации в интересах 

ребёнка с РАС. 

 

2.4.1. Цели и задачи образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей с РАС 
 

Уровень собственных коммуникативных резервов у детей с РАС может быть очень разным: 

в тяжелых случаях он фактически отсутствует, в наиболее лёгких формально сохранен, но всегда 

искажён (ребёнок задаёт вопросы, но не для того, чтобы получить ответ; речь формально сохран-

на, но не используется для общения ит.п.). Для формирования и развития коммуникации, в первую 

очередь, необходимаработа по следующим направлениям. 

Начальный этап дошкольного образования обучающихся с РАС. 

Социально-коммуникативное развитие. Для формирования и развития коммуникации, в 

первую очередь, необходима работа по следующим направлениям: 

1) Установление взаимодействия с 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 коррекцион-

ной работе, если у ребёнка есть достаточные сохранные резервы эмоционального реагирования. 

3) Произвольное подражание большинству обучающихся с аутизмом исходно не доступно. 

Следует отработать навык произвольного подражания как можно раньше, так как он важен не 

только как форма взаимодействия, но и как имплицитный способ обучения. Могут быть использо-

ваны как методы прикладного анализа поведения, так и развивающих подходов. 

4) Коммуникация в сложной ситуации подразумевает ответы на вопросы в тех случаях, ко-

гда ребёнок с аутизмом остался без сопровождения. Умение отвечать на вопросы "Как тебя зо-

вут?", "Где ты живёшь?", "Как позвонить маме (папе)?" и тому подобные очень важно, так как по-

могает быстрее разрешить ситуацию и сделать её менее травматичной для ребёнка. 

5) Умение выразить отношение к ситуации, согласие или несогласие социально приемле-

мым способом (вербально или невербально) позволяет избежать использования проблемного по-

ведения в коммуникативных целях. 

6) Использование конвенциональных форм общения - принятые формы общения при 

встрече, прощании, выражения благодарности. Конвенциональные формы общения можно ис-

пользовать в целях формирования и развития сложного для обучающихся с аутизмом навыка об-

ращения: переход от "Здравствуйте!" к "Здравствуйте, Мария Ивановна!" создаёт базу для обра-

щения в других ситуациях. Невербальные эквиваленты конвенциональных форм общения исполь-

зуются не только в случае отсутствия звучащей речи, но как средство амплификации вербальных 

форм. 

7) Умение инициировать контакт имеет самостоятельное значение, поскольку, как показы-

вает опыт, даже при наличии серьёзной причины для взаимодействия с другим человеком (напри-

мер, 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 транс-
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порте. 

9) Спонтанное общение в дошкольном возрасте при РАС достигается нечасто. Условие - 

способность строить высказывание и поведение произвольно, в соответствии с активностью парт-

нёра по коммуникации и особенностями ситуации. 

10) Использование альтернативной коммуникации. 

Коррекция нарушений речевого развития. 

Нарушения речевого развития встречаются во всех случаях аутизма, их коррекция исклю-

чительно важна, поскольку речь не только ведущая форма коммуникации, но также играет очень 

важную роль в развитии мышления, эмоциональной сферы, деятельности. Генез речевых наруше-

ний у обучающихся с РАС неодинаков, проявления чрезвычайно разнообразны: от мутизма до 

нарушений коммуникативной функции речи при её формально правильном развитии. Коррекци-

онной работе должно предшествовать тщательное обследование, целью которого является уста-

новление патогенетической и логопедической структуры нарушений, разработка программы кор-

рекции нарушений речевого развития. В частности, в раннем возрасте проблемы речевого разви-

тия чаще требуют психологической коррекции, чем логопедической помощи. 

Направления работы, охватывающий весь спектр нарушений РАС: 

1 .Формирование импрессивной речи: 

- обучение пониманию речи; 

- обучение пониманию инструкций "Дай", "Покажи"; 

- обучение пониманию инструкций в контексте ситуации; 

- обучение пониманию действий по фотографиям (картинкам); 

- обучение выполнению инструкций на выполнение простых движений; 

- выполнение инструкций на выполнение действий с предметами. 

2. Обучение экспрессивной речи: 

- подражание звукам и артикуляционным движениям, повторение слогов и слов; 

- называние предметов; 

- обучение выражать свои желания при помощи звуков и слов (возможно, что сначала 

- как переходный этап - невербально); 

- обучение выражать согласие и несогласие; 

- обучение словам, выражающим просьбу; 

- дальнейшее развитие речи: обучение называть действия, назначение предметов; 

умение отвечать на вопросы "Для чего это нужно?", "Что этим делают?", "Зачем это 

нужно?", "Чем ты (например, причёсываешься)?"; умение отвечать на вопросы о се-

бе; 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 сформи-

рованной потребности в коммуникации); 

- конвенциональные формы общения; 

- навыки коммуникации в сложной ситуации (например, если ребёнок остался без со-

провождения); 

- 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 приРАС является формирование 

спонтанного речевого высказывания, спонтанной речи. 

Развитие навыков альтернативной коммуникации. 
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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 ис-

пользовать различные способы альтернативной коммуникации, что действительно позволяет реа-

лизовать потребность в общении. Данные о том, что использование альтернативной коммуника-

ции стимулирует развитие устной речи, неоднозначны. 

Решение о целесообразности обучения ребенка с РАС способам альтернативной коммуни-

кации должно приниматься индивидуально в каждом случае на основании результатов комплекс-

ной диагностики. 

Коррекция проблем поведения. 

Проблемное поведение (агрессия, самоагрессия, неадекватные крик, смех, плач, негати-

визм, аффективные вспышки) очень часто оказываются одним из ключевых препятствий для со-

циальной 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 по-

ведения, где исходят из того, что такое поведение всегда выполняет определенную функцию; ак-

том проблемного поведения ребёнок с аутизмом осознанно или неосознанно сообщает какую-то 

информацию. Установив функцию проблемного поведения, можно подобрать средства, предот-

вращающие (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 неприят-

ного и получение желаемого, но каждая включает несколько вариантов); 

4. Общий подход: предотвращать ситуации, в которых может возникнуть проблемное по-

ведение; учить ребёнка адекватным способам выражать своё желание изменить ситуацию; не по-

ощрять проявления проблемного поведения, если оно всё же возникло (ребёнок не должен избе-

жать 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 поведе-

ния; 

- лишение подкрепления; 

- "тайм-аут" - ребёнок немедленно, до окончания эпизода выводится из ситуации, в которой воз-

никло проблемное поведение; нельзя использовать, если функцией проблемного поведения 

было избегание неприятной ситуации; 

- введение в ситуацию после эпизода нежелательного поведения неприятного для ребёнка сти-

мула (в терминах поведенческой терапии - "наказание", что не подразумевает негуманного от-

ношения к ребёнку). В последние 15-20 лет используется редко из-за низкой эффективности 

(не даёт положительного образца поведения). Чаще всего используются повторяющиеся физи-

ческие упражнения (наклоны, приседания, отжимания). 

В рамках развивающих коррекционных подходов в целях коррекции проблемного поведе-

ния используются психодрама, игротерапия, когнитивная психотерапия, но как специальное 

направление сопровождения проблема выделена недостаточно чётко. 

Стереотипии также относят к проблемному поведению, но рассматривают отдельно, так 

как наиболее характерные из них (компенсаторные, аутостимуляционно-гиперкомпенсаторные) 

связаны с глубинными звеньями патогенеза аутизма, рассматриваются как его неотъемлемый диа-

гностически значимый признак и отличаются высокой ригидностью по отношению к лечебно-

коррекционным воздействиям. 

Вопросом коррекции стереотипии специально занимается только прикладной анализ пове-
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дения. 

Коррекция и развитие эмоциональной сферы. 

Эмоциональные нарушения занимают очень важное место в структуре аутистических рас-

стройств. 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 окружа-

ющим миров в целом: 

- формирование способности выделять и адекватно оценивать внешние признаки эмоционально-

го состояния других людей, использовать эти признаки как предикторы их поведения; 

- развитие способности к использованию в качестве эмоциональной значимой оценки собствен-

ного поведения и поведения других людей социально принятых критериев; 

- развитие способности к эмоциональному резонансу, в перспективе - к сопереживанию, сочув-

ствию, состраданию; 

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

зыкальных 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 ком-

плексного сопровождения обучающихся с РАС (способность к самостоятельной и независимой 

жизни) невозможно, если ребёнок не будет уметь себя обслуживать: одеваться и раздеваться, чи-

стить зубы, есть, умываться, пользоваться туалетом и совершать другие гигиенические процеду-

ры, выполнять простейшие бытовые навыки. Всё это необходимо начинать осваивать в дошколь-

ном 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 бы-

товых навыков, нарушенными оказываются, по существу, не они сами, а лежащие в их основе бо-

лее простые и одновременно более глубокие нарушения. 

Общая стратегия напоминает ту, которая использовалась при отработке навыков самостоятельно-

сти.  

1. Выбор навыка должен осуществляться с учётом следующих факторов: возможностей ребёнка:  

например, при плохой моторике по понятным причинам нельзя учить заваривать чай или нарезать 

овощи для салата; интереса ребёнка: нельзя обучать навыку, который связан со страхами или про-

сто вызывает негативизм; сначала надо преодолеть страх и, выяснив причину негативизма, деак-

туализировать его; возможности организации среды обучения; возможности постоянного (часто-

го) применения навыка в жизни: если навык не используется, он угасает.  

2. Мотивация естественная (при обучении любым моментам, связанным с приёмом пищи, нужно, 

чтобы ребёнок был голоден) или созданная на соответствующем уровню развития ребёнка уровне 

(подкрепление; завершённость стереотипа; социальные мотивы – не подвести педагога, сделать 

приятное маме и т.д.).  

3. Определение конкретной задачи коррекционной работы: например, трудности формирования 

навыка самостоятельно есть могут быть связаны с различными причинами (их может быть одна 

или несколько): ребёнок не может усидеть на месте; не умеет (или не может) пользоваться столо-

вым прибором; не может преодолеть неподходящий стереотип поведения; чрезмерно избирателен 

и др. Каждую из этих проблем нужно решать отдельно.  

4. Определение причины трудностей и выбор коррекционных средств. Наиболее типичными при-

чинами трудностей освоения навыков самообслуживания и бытовых навыков являются:  

а)нарушение исполнительных функций (планирование, торможение доминанты, гибкость, целена-

правленность, самоконтроль, рабочая память);  

б)недостаточность произвольного подражания;  

в)нарушение тонкой моторики и/или зрительно-двигательной координации;  
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г)неправильная организация обучения, а именно: неудачная организация пространства, затрудня-

ющая овладение навыком (при обучении мытью посуды стол с посудой стоит справа от сушки, а 

мойка – справа от стола); неудачный подбор материалов и оборудования (тяжёлая мельхиоровая 

ложка для ребёнка с низким мышечным тонусом не подходит); несвоевременность обучения 

определённому навыку (если до пяти лет ребёнка кормили, то в результате сформировался жёст-

кий стереотип, преодолевать который, как правило, сложно); неправильное оказание помощи: 

например, обучая застёгивать пуговицы, взрослый находился не позади, а впереди ребёнка; это 

обычно приводит к нежелательному стереотипу; если помощь не уменьшается постепенно, то 

навык как самостоятельный не формируется, необходимость помощи фиксируется; воспитание по 

типу гиперопеки: некоторые дети не владеют навыками самообслуживания только потому, что у 

них не было возможности попробовать сделать что-либо самостоятельно 

Алгоритм работы:  

1)выбирается навык;  

2)определяется конкретная задача коррекции;  

3)выясняется причина затруднений;  

4)подбирается адекватный вариант мотивации;  

5)выбирается определённый способ коррекционной работы;  

6)создаются необходимые условия проведения обучения;  

7)разрабатывается программа коррекционной работы с учётом особенностей ребёнка;  

8)программа реализуется;  

9)если результат не достигнут проводится анализ, на основе которого в программу вносятся изме-

нения и проводится новая попытка;  

10)если программа реализована, переходят к следующей проблеме. 

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 со-

ставляющей комплексного сопровождения обучающихся с РАС. Этот раздел работы имеет боль-

шое диагностическое значение, так как полученные результаты могут прояснить природу и со-

держание 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 разли-

чение. 

Используются следующие виды заданий: 

1) сортировка (обследуемый расположить предметы или картинки рядом с соответствую-

щими 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 педагоги-

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

щим направлением формирования предпосылок интеллектуальной деятельности у дошкольника с 

РАС с точки зрения развивающих подходов является формирование произвольности, развитие 

возможности к организации собственного внимания и поведения. 

Основной этап дошкольного образования обучающихся с РАС. 
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Основными задачами коррекционной работы на этом этапе в направлении социально-

коммуникативного развития являются: 

1. Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, что означает: 

- способность различать своих и чужих, членов семьи, знакомых педагогических работников; 

- способность выделять себя как физический объект, называть и (или) показывать части тела, 

лица, отмечая их принадлежность ("мой нос", "моя рука"); 

- способность выделять объекты окружающего мира, различать других людей (членов семьи, 

знакомых педагогических работников; мужчин и женщин; людей разного возраста); диффе-

ренцировать других обучающихся; выделять себя как субъекта. 

2. Формирование предпосылок общения, развитие общения и взаимодействия ребенка с пе-

дагогическим работником и другими детьми: 

- формирование предпосылок общения через обучение: адекватно просить о желаемом (словом 

или невербально); через совместную деятельность с педагогическим работником (игра, быто-

вые проблемы, самообслуживание), в дальнейшем - с детьми под контролем педагогического 

работника; далее -самостоятельно; 

- взаимодействие с педагогическим работником: выполнение простых инструкций, произволь-

ное 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 ребен-

ка; 

- использование конвенциональных форм общения, начиная с простейших форм ("Пока!", "При-

вет!") и переходя постепенно к более развитым ("Здравствуйте!", "До свидания!") и использо-

ванию обращения и, по возможности, взгляда в глаза человеку, к которому ребёнок обращает-

ся ("Здравствуйте, Мария Ивановна!", "До свидания, Павел Петрович!"). 

3. Формирование готовности к совместной деятельности с другими обучающимися: 

- формирование толерантного (в дальнейшем дифференцированного, доброжелательного) отно-

шения 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 эмоцио-

нального 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 фор-

мам 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 отзывчи-

вости, сопереживания: 

- умение эмоционально выделять людей, то есть развивать уровень базальной аффективной 

коммуникации - умение воспринимать знаки эмоциональной жизни других людей, различать 

эти знаки, правильно оценивать их и адекватно на них реагировать; 
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- формирование чувства привязанности к близким, эмоционального контакта с ними и с другими 

людьми; 

- формирование предпосылок осмысления собственных аффективных переживаний и эмоцио-

нальной жизни других людей; 

- развитие способности к сопереживанию и эмоциональной отзывчивости (на основе эмоцио-

нального контакта, в ходе совместного опыта различного характера -бытовая деятельность, иг-

ра, 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 эмо-

циональное заражение, по инструкции на основе эмоционального контакта и (или) адекватных 

видов подкрепления; 

- расширение (по возможности) спектра мотивирующих факторов; 

- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества на основе моти-

вации, адекватной уровню развития ребёнка и ситуации. 

- 8. Развитие целенаправленности и саморегуляции собственных действий: 

- формирование целенаправленности на основе особого интереса и (или) адекватного подкреп-

ления; 

- обучение основам саморегуляции (возможно только при соответствующем уровне самосозна-

ния). 

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 ценно-

стям, 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 коммуника-

тивной интенции и средств её структурирования и разворачивания; формирование мотивации к 

общению; 

- возможность взаимообменного использования средств коммуникации (не обязательно вер-

бальные); 

- возможность произвольной коммуникации (по просьбе других людей - родителей (законных 

представителей), специалистов, друзей). 

Пропедевтический этап дошкольного образования обучающихся с РАС. 

В пропедевтическом периоде дошкольного образования эта работа должна обеспечить та-

кой результат, чтобы поведенческие проблемы ребенка с аутизмом не могли существенно влиять 

на возможность его пребывания в коллективе, на процесс обучения. 

Виды проблемного поведения в разной степени устойчивы к лечебно-коррекционным воз-

действиям, 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 ре-

бёнка на те или иные ситуации, либо возникают вследствие эндогенных причин. В первом случае 

принципиально возможна и предпочтительна психолого-педагогические коррекция (при необхо-

димости используется медикаментозная поддержка); во втором случае медикаментозное лечение - 

на первом плане, но в сочетании с психолого-педагогическими методами; возможны случаи сме-

шанного генеза. Конкретные решения всегда индивидуальны. 

Необходима правильная организация взаимодействия ребёнка с РАС с членами семьи - по-

ложительный эмоциональный фон, внимание к ребёнку не только тогда, когда он плохо себя ве-

дёт. Одобрение и поощрение успехов и достижений, отсутствие подкрепления нежелательных 
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форм поведения. 

Коррекция проблемного поведения в пропедевтическом периоде как фактор готовности 

обучающегося  с РАС  к школьному обучению  

Лечебно-коррекционную работу, направленную на преодоление проблемного поведения, 

начинают на этапе ранней помощи с появлением первых признаков соответствующих нарушений, 

и она должна продолжаться столько времени, сколько это будет необходимо. В пропедевтическом 

периоде дошкольного образования эта работа должна привести хотя бы к такому уровню контро-

лируемости поведения, чтобы поведенческие проблемы ребенка с аутизмом не могли существенно 

влиять на возможность пребывания в коллективе, на процесс обучения.  

Комплексная коррекция проблемного поведения будет более успешной, если обратить 

внимание на следующие моменты.  

Виды проблемного поведения в разной степени устойчивы к лечебно- коррекционным воз-

действиям, что связан 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 ре-

бёнка на те или иные ситуации, либо возникают вследствие эндогенных причин. В первом случае 

принципиально возможна психолого-педагогическая коррекция (при необходимости используется 

медикаментозная поддержка); во втором случае медикаментозное лечение – на первом плане, но в 

сочетании с психолого-педагогическими методами; возможны случаи смешанного генеза. Кон-

кретные решения всегда индивидуальны.  

В пропедевтическом периоде необходимо учитывать фактор времени. Несформирован-

ность к определённому возрасту поведенческих проблем (или - реже - наличие иных проблем, свя-

занных с аутизмом) может повлечь за собой установление индивидуального обучения и/или сни-

зить уровень АООП. Возникает необходимость продлить дошкольное детство, отсрочить поступ-

ление в школу до восьми лет, чтобы полнее раскрыть возможности ребёнка, однако это получается 

не всегда.  

Правильная организация взаимодействия ребёнка с РАС с членами семьи – положитель-

ный эмоциональный фон, внимание к ребёнку не только тогда, когда он плохо себя ведёт. Одоб-

рение и поощрение успехов и достижений, отсутствие подкрепления нежелательных форм пове-

дения и их игнорирование и др. – может уменьшить вероятность возникновения эпизодов про-

блемного поведения, но вряд ли решит проблему полностью: для этого необходимы совместные 

усилия семьи и специалистов. 

В пропедевтическом периоде, прежде чем приступать непосредственно к обучению гра-

фическим навыкам, необходима направленная коррекционная работа по развитию общей и тонкой 

моторики, зрительно-моторной координации, зрительно-пространственного восприятия, что нуж-

но начинать как можно в более раннем возрасте. Считается (М.М. Безруких и Н.А. Федосова), что 

при обучении письму не следует, чтобы ребенок много раскрашивал карандашами и рисовал крас-

ками (кисточкой и особенно пальцами), так как это затрудняет обучение правильно держать ручку 

и правильно писать прописными буквами; это полностью подтверждается в работе с аутичными 

детьми. Для таких детей с их особенностями моторного развития и стереотипностью трудности 

такого рода выражены в значительно большей степени. В связи с этим до начала работы с пропи-

сями нужно уделить определённое внимание отработке безотрывного движения на неписьменном 

графическом материале (волны, траектория прыжков птички, неотрывное начертание геометриче-

ских фигур, обводка элементов узоров в форме неотрывных петель и т.д.). Здесь же отрабатывает-

ся рисование окружностей против часовой стрелки и элементы букв (в частности, палочка, эле-

менты букв «а», «л», «и», «е» и др.). И еще один очень важный момент: часто педагоги и родители 

при обучении письму поддерживают кисть и/или предплечье ребенка и в результате дети с боль-

шим трудом обучаются самостоятельному письму (а некоторые так и «пишут» только с поддерж-

кой). Параллельно с прописями (см. «Прописи» Т.И.Морозовой и Л.С.Захаровой) необходимо 

подключить работу в тетрадях в косую линейку и далее в узкую линейку. Стремиться к письму 

крупными буквами не следует, это быстрее утомляет ребенка физически. Именно поэтому также 

недопустимы большие по объему задания (кроме того, длительная работа, смысл которой ребенку 
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не до конца ясен (или совсем неясен), легко провоцирует развитие негативизма к ней). 

При  переходе к обучению написанию букв, период использования "копировального мето-

да" должен быть максимально коротким в связи с двумя моментами: при копировании ребенок де-

лает это, как правило, неосознанно; кроме того, он привыкает к облегченному варианту написа-

ния, 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 ра-

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

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

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

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

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

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

более, к безотрывному письму) будет значительно осложнен. 

Нужно стараться, чтобы обучающийся с РАС как можно скорее стал писать самостоятель-

но, пусть понемногу. Обучение проводится в такой последовательности: 

- обводка по полному тонкому контуру (кратковременно), 

- обводка по частому пунктиру (кратковременно), 

- обводка по редким точкам (более длительный период), 

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

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

Программа КРР предусматривает вариативные формы специального сопровождения обу-

чающихся с РАС. 
Очень важной особенностью для построения КРР является динамика РАС: она отличается 

разнообразием и низким уровнем предсказуемости, что затрудняет планирование, поскольку уста-

новление определённых временных параметров не опирается на ясные представления о динамике 

в планируемый временной период. Это не означает, что планирование образовательного процесса 

при РАС невозможно: требуется другой подход к планированию и специальное методическое 

обеспечение.  

Следует учитывать и то обстоятельство, что при аутизме часто отмечаются явления интел-

лектуальной недостаточности, задержки развития, нарушения сенсорных систем и опорно-

двигательного аппарата, синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). Эти расстрой-

ства могут быть как компонентом сложного нарушения, так и иметь патогенетическую связь с 

РАС, но в любом случае это осложняет клиническую картину, делает проявления РАС тем более 

полиморфными и создаёт ряд дополнительных проблем в связи с образованием таких детей. 

Неравномерность развития проявляется в динамике усвоения материала, а именно:  

1) в больших индивидуальных различиях по признаку обучаемости;  

2) в неодинаковых темпах усвоения материала по различным образовательным областям у 

одного ребёнка;  

3) во временной неравномерности усвоения материала в ходе образовательного процесса: ре-

бёнок может какое-то время как бы не усваивать материал или усваивать его очень медлен-

но, но вслед за этим следует скачок; успешные периоды чередуются с периодами «застоя». 

Неоднородность контингента детей дошкольного возраста с РАС требует дифференциации 

и индивидуализации коррекционно-образовательного процесса по всем составляющим образова-

тельной траектории – содержательной, деятельностной и процессуальной, - что полностью соот-

ветствует принципу вариативности образования, понятому с учётом особенностей развития детей 

с РАС.  

Во-первых, необходима вариативность коррекционных подходов, направленная на смягчение (в 

идеале – снятие) проблем, обусловленных РАС, без чего невозможно эффективное освоение тра-

диционных образовательных областей дошкольного образования, обозначенных во ФГОС ДО.  

Во-вторых, необходима вариативность в традиционном понимании как способность системы об-
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разования предоставить обучающимся разнообразные варианты образовательных траекторий с 

целью обеспечения максимально возможной степени самореализации, для чего могут использо-

ваться все имеющиеся в системе образования возможности с учётом перечисленных выше осо-

бенностей обучения детей с РАС. 

Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также организацион-

ные формы работы, что способствует реализации и развитию потенциальных возможностей обу-

чающихся с ОВЗ и удовлетворению их особых образовательных потребностей. 

Коррекционная деятельность отражена в приложении к АОП ДОдля обучающихся с РАС: 

1.Индивидуальном образовательном маршруте  для  каждого ребенка с ОВЗ  (ИОМ) (Приложение 

1) 

2.Индивидуальной  программе  развития специалиста (ИПР) (Приложение 2) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

За  каждым структурным подразделением  остается право выбора коррекционных про-

грамм, специальных методов и приемов, учитывающих разнородность возраста обучающихся с 

РАС, их психофизических особенностей, рекомендаций по результатам заключений ЦПМПК, за-

просов родителей (законных представителей). 

Индивидуализация КРР обеспечивается возможностью использования индивидуальных 

программ и учебных планов на основе регулярного контроля за ходом образовательного процесса 

с использованием как традиционных клинических и психолого-педагогических диагностических 

методов, так и соответствующих тестов. 

 

Таблица 3.КРР с детьми с ОВЗ на учебный год 
КРР с детьми с РАС на учебный год 

специалисты  общеразвивающая 

группа 

 в рамках инклюзии 

общеразвивающая 

группа 

 в рамках инклюзии 

общеразвивающая 

группа 

в рамках инклюзии 

 2023-2024 учебный год 2024-2025 учебный год 2025-2026 учебный год 

Педагог психолог       

Учитель –логопед       

музыкальный руководитель       

инструктор по физической культуре       

воспитатель       

учитель-дефектолог       

 
АОП для обучающихся  с РАС не предусматривает жёсткого регламентирования коррек-

ционно-образовательного процесса и календарного планирования коррекционно-образовательной 

деятельности, оставляя специалистам МКДОУ «ДС №3» г. Щучье пространство для гибкого пла-

нирования их деятельности, исходя из особенностей обучающихся  с РАС, условий образователь-

ной деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, интересов и инициатив родителей 

(законных представителей) воспитанников , педагогов и других сотрудников МКДОУ «ДС №3» г. 

Щучье.  

Недопустимо требовать от МКДОУ «ДС №3» г. Щучье, структурных подразделений, реа-

лизующих АОП для обучающихся  с РАС, календарных учебных графиков (жёстко привязанных к 

годовому и другому типу планирования) и привязанных к календарю рабочих программ по реали-

зации содержательных компонентов  АОП для обучающихся с РАС.  

Планирование деятельности КРР специалистов опирается на результаты психолого-

педагогической (в том числе с использованием тестовых инструментов) оценки индивидуального 

развития детей и должно быть направлено в первую очередь на создание психолого-

педагогических условий для развития каждого ребёнка, в том числе на формирование развиваю-

щей предметно-практической среды.  

Планирование КРР направлено на совершенствование её деятельности и учитывает резуль-

таты как внутренней, так и внешней оценки качества реализации образовательной программы 
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МКДОУ «ДС №3» г. Щучье. 

 

2.5. Рабочая программа воспитания 

 
Рабочая программа воспитания для образовательных организаций, реализующих адаптиро-

ванные образовательные программы дошкольного образования (далее - программа воспитания), 

предусматривает обеспечение процесса разработки рабочей программы воспитания на основе тре-

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

дерации". 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся с ОВЗ в МКДОУ 

«ДС «Росинка» г.Щучье предполагает преемственность по отношению к достижению воспита-

тельных целей начального общего образования (далее - НОО). 

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного идеала, ко-

торый понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) представление о чело-

веке. 

В основе процесса воспитания обучающихся в МКДОУ «ДС №3 «Росинка» г.Щучье должны 

лежать конституционные и национальные ценности российского общества. 

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики возможных до-

стижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника МКДОУ «ДС №3 «Росинка» 

г.Щучье 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 отно-

шений (далее - ОО) со всеми субъектами образовательных отношений. Только при подобном под-

ходе 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 ос-

новных направлениях воспитательной работы МКДОУ «ДС №3 «Росинка» г.Щучье. 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального направле-

ния воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления воспита-

ния. 

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 обра-

зовательных отношений. 

МКДОУ «ДС №3 «Росинка» г.Щучье в части, формируемой участниками образовательных 

отношений, дополняет приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой образова-

тельной программы, региональной и муниципальной спецификой. 

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с другими органи-

зациями. 

Программа воспитания является неотъемлемым компонентом АОП ДО. Структура Програм-

мы воспитания включает пояснительную записку и три раздела - целевой, содержательный и орга-

низационный, в каждом из них предусматривается обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений МКДОУ «ДС№3 «Росинка» г.Щучье и его структурных 

подразделений. 

Целевой раздел. 

Общая цель воспитания МКДОУ «ДС№3 «Росинка» г.Щучье и его структурных подразделе-

ний- личностное развитие дошкольников с ОВЗ и создание условий для их позитивной социализа-

ции на основе базовых ценностей российского общества через: 
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1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе; 

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных об-

ществом 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 возрастного периода (2 мес. 1 год, 1 год - 

3 года, 3 года - 8 лет) на основе планируемых результатов достижения цели воспитания и с учетом 

психофизических особенностей обучающихся с ОВЗ. Задачи воспитания соответствуют основным 

направлениям воспитательной работы. 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультурных цен-

ностей 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, сво-

бодного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патри-

отизма, 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 сопе-

реживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

- принцип общего культурного образования: воспитание основывается на культуре и тради-

циях России, включая культурные особенности региона; 

- принцип следования нравственному примеру: пример как метод воспитания позволяет 

расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему диалогу, пробу-

дить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собствен-

ной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следо-

вания 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 сов-

местной деятельности педагогического работника и ребенка на основе приобщения к культурным 

ценностям и их освоения; 

- принцип инклюзивности: организация образовательного процесса, при котором все обуча-

ющиеся, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-этнических, 

языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. 

Принципы реализуются в укладе МКДОУ «ДС№3 «Росинка» г.Щучье и его структурных 

подразделениях, включающем воспитывающие среды, общности, культурные практики, совмест-

ную деятельность и события. 

Уклад МКДОУ «ДС№3 «Росинка» г.Щучье и его структурных подразделений опирается на 

базовые национальные ценности, содержащие традиции региона и МКДОУ «ДС «Росинка» 

г.Щучье, задающий культуру поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную 

среду, деятельности и социокультурный контекст. Уклад учитывает специфику и конкретные 

формы организации распорядка дневного, недельного, месячного, годового циклов жизни 

МКДОУ «ДС№3 «Росинка» г.Щучье и его структурных подразделений, способствует формирова-

нию ценностей воспитания, которые разделяются всеми участниками образовательных отноше-

ний. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-нравственными 

и социокультурными ценностями, образцами и практиками, и учитывает психофизических осо-

бенностей обучающихся с ОВЗ. Основными характеристиками воспитывающей среды являются ее 

насыщенность и структурированность. 

Общности (сообщества) МКДОУ «ДС№3 «Росинка» г.Щучье и его структурных подразделе-

ний: 

1. Профессиональная общность включает в себя устойчивую систему связей и отношений 
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между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемых всеми сотрудниками МКДОУ 

«ДС№3 «Росинка» г.Щучье и его структурных подразделений. Сами участники общности должны 

разделять те ценности, которые заложены в основу Программы. Основой эффективности такой 

общности является рефлексия собственной профессиональной деятельности. 

Педагогические работники должны: 

- быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных ориентиров, 

норм общения и поведения; 

- мотивировать обучающихся 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 

обучающихся принимала общественную направленность; 

- заботиться о том, чтобы обучающиеся непрерывно приобретали опыт общения на основе чув-

ства доброжелательности; 

- содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость к другим 

детям, побуждать обучающихся сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к заболев-

шему другому ребенку; 

- воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество других 

детей (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, доброжелательность); 

- учить обучающихся совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые спла-

чивали бы и объединяли ребят; 

- воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

2. Профессионально-родительская общность включает сотрудников МКДОУ «ДС№3 «Ро-

синка» г.Щучье , его структурных подразделений и всех педагогических работников членов семей 

обучающихся, которых связывают не только общие ценности, цели развития и воспитания обуча-

ющихся, но и уважение друг к другу. Основная задача: объединение усилий по воспитанию ребен-

ка в семье и МКДОУ «ДС№3 «Росинка» г.Щучье и в его структурных подразделениях. Зачастую 

поведение ребенка сильно различается дома и в детском саду. 

3. Детско-взрослая общность: характерно содействие друг другу, сотворчество и сопережи-

вание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку как к полноправному челове-

ку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников общности. Детско-взрослая 

общность является источником и механизмом воспитания ребенка. Находясь в общности, ребенок 

сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые вносят педагогические работники в общ-

ность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его собственными. Общность стро-

ится и задается системой связей и отношений ее участников. В каждом возрасте и каждом случае 

она будет обладать своей спецификой в зависимости от решаемых воспитательных задач. 

4. Детская общность: общество других детей является необходимым условием полноценного 

развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного поведения, 

под руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, трудиться, занимать-

ся, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе других детей рождается то-

гда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним такие же, как он сам, что свои 

желания необходимо соотносить с желаниями других. Одним из видов детских общностей явля-

ются разновозрастные детские общности. В МКДОУ «ДС№3 «Росинка» г.Щучье и егоструктур-

ных подразделениях обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со старшими, так и с 

младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания и при-

обретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех правилам, нормам по-

ведения и традициям. Отношения с младшими - это возможность для ребенка стать авторитетом и 

образцом для подражания, а также пространство для воспитания заботы и ответственности. 

5. Культура поведения педагогического работника в МКДОУ «ДС№3 «Росинка» г.Щучье и 

его структурных подразделениях  направлена на создание воспитывающей среды как условия ре-

шения возрастных задач воспитания. Общая психологическая атмосфера, эмоциональный настрой 

группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов являют-

ся необходимыми условия нормальной жизни и развития обучающихся. 
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Социокультурным контекстом является социальная и культурная среда, в которой человек 

растет и живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает на идеи и поведение 

человека. Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-содержательной 

основе Программы воспитания. Социокультурный контекст воспитания является вариативной со-

ставляющей воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и ре-

гиональные особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной программы. Реа-

лизация социокультурного контекста опирается на построение социального партнерства образова-

тельной организации. В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской об-

щественности как субъекта образовательных отношений в Программе воспитания. 

Деятельности и культурные практики в МКДОУ «ДС№3 «Росинка» г.Щучье и его струк-

турных подразделениях. 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника с ОВЗ, обо-

значенных в Стандарте. В качестве средств реализации цели воспитания могут выступать следу-

ющие 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 родителям (законным представителям); 

- культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком инструмен-

тального 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). 

Требования к планируемым результатам освоения Программы воспитания. 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность воспита-

теля нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка с ОВЗ. Поэтому результа-

ты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, представленных в виде обоб-

щенных портретов ребенка с ОВЗ к концу раннего и дошкольного возрастов. Основы личности 

закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития не получат своего ста-

новления в детстве, это может отрицательно сказаться на гармоничном развитии человека в буду-

щем. 

На уровне МКДОУ «ДС «Росинка» г.Щучье не осуществляется оценка результатов воспита-

тельной работы в соответствии со Стандартом, так как "целевые ориентиры образовательной про-

граммы дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде пе-

дагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравне-

ния с реальными достижениями обучающихся". 

Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся с РАС  дошкольного возраста 

(до 8 лет). 

 

Таблица 4. Портрет ребенка с РАС дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

 
№ 

п/п 

Направления 

воспитания 

Ценности Показатели 

1 Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий представление о сво-
ей стране, испытывающий чувство привязанности к родному 

дому, семье, близким людям. 

2 Социальное Человек,  

семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и зла, принимающий 

и уважающий ценности семьи и общества, правдивый, искрен-

ний, способный к сочувствию и заботе, к нравственному по-

ступку, проявляющий задатки чувства долга: ответственность за 

свои действия и поведение; принимающий и уважающий разли-

чия между людьми. Освоивший основы речевой культуры. Дру-

желюбный и доброжелательный, умеющий слушать и слышать 

собеседника, способный взаимодействовать с педагогическим 
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работником и другими детьми на основе общих интересов и дел. 

3 Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, испытывающий потреб-

ность в самовыражении, в том числе творческом, проявляющий 

активность, самостоятельность, инициативу в познавательной, 

игровой, коммуникативной и продуктивных видах деятельности 

и в самообслуживании, обладающий первичной картиной мира 

на основе традиционных ценностей российского общества. 

4 Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной и общественной гиги-

ены, стремящийся соблюдать правила безопасного поведения в 

быту, социуме (в том числе в цифровой среде), природе. 

5 Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в обществе на основе 

уважения к людям труда, результатам их деятельности, прояв-

ляющий трудолюбие при выполнении поручений и в самостоя-
тельной деятельности. 

6 Этико-

эстетическое 

Культура и кра-

сота 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, 

природе, поступках, искусстве, стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных видах деятельности, обладающий 

зачатками художественно-эстетического вкуса. 

 

Степень реального развития обозначенных показателей  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 кон-

кретного ребенка с РАС. 

Содержательный раздел. 

Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания. 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми с ОВЗ дошкольного 

возраста всех образовательных областей, обозначенных в Стандарте, одной из задач которого яв-

ляется объединение воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на основе ду-

ховно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведе-

ния в интересах человека, семьи, общества: 

 

Таблица 5.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 

 

Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Родина», «Природа», «Семья», «Чело-

век», «Жизнь», «Милосердие», «Добро», «Дружба», «Сотрудничество», «Труд».  

Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Познавательное развитие» 

направлено на приобщение детей к ценностям «Человек», «Семья», «Познание», «Родина» и 

«Природа». 

Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Речевое развитие» направле-

но на приобщение детей к ценностям «Культура», «Красота». 

Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Красота», «Культура», «Человек», 

«Природа». 

Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Физическое развитие» 

направлено на приобщение детей к ценностям «Жизнь», «Здоровье». 

В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями воспитательной 

работы. Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой деятельность по пяти об-
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разовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком базовых ценностей в целост-

ном образовательном процессе. На их основе определяются региональный и муниципальный ком-

поненты. 

Патриотическое направление воспитания. Цель патриотического воспитания - содейство-

вать 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 возника-

ет у ребёнка вследствие воспитания у него нравственных качеств, интереса, чувства любви и ува-

жения к своей стране - России, своему краю, малой родине, своему народу и народу России в це-

лом (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 «пат-

риотизма наследника», испытывающего чувство гордости за наследие своих предков (предполага-

ет 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); «патрио-

тизма созидателя и творца», устремленного в будущее, уверенного в благополучии и процветании 

своей Родины (предполагает конкретные каждодневные дела, направленные, например, на под-

держание чистоты и порядка, опрятности и аккуратности, а в дальнейшем - на развитие всего сво-

его населенного пункта, района, края, Отчизны в целом). 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как нравственного 

чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей образа жизни и ее 

уклада, народных и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия "патри-

отизм" 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 тради-

циях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за настоящее и будущее 

своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, культурному 

наследию своего народа; 

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства собственно-

го достоинства как представителя своего народа; 

3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим соотечествен-

никам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, родителям (законным 

представителям), соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической принадлеж-

ности; 

4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания единства 

природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

При реализации указанных задач воспитатель Организации должен сосредоточить свое вни-

мание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

ознакомлении обучающихся с ОВЗ с историей, героями, культурой, традициями России и 

своего народа; 

организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение обучающих-

ся с ОВЗ к российским общенациональным традициям; 

формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отношения к 

растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека. 
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Социальное направление воспитания. Цель социального воспитания - формирование цен-

ностного отношения детей к семье, другому человеку, развитие дружелюбия, умения находить 

общий язык с другими людьми. Ценности - семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в ос-

нове социального направления воспитания. В дошкольном детстве ребенок с ОВЗ открывает лич-

ность другого человека и его значение в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваи-

вать все многообразие социальных отношений и социальных ролей. Основная цель социального 

направления воспитания дошкольника с ОВЗ заключается в формировании ценностного отноше-

ния обучающихся к семье, другому человеку, развитии дружелюбия, создания условий для реали-

зации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания: 

1. Формирование у ребенка с РАС представлений о добре и зле, позитивного образа семьи с 

детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и детской 

литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах деятельности 

(на материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ поступков самих обуча-

ющихся с РАС в группе в различных ситуациях. 

2. Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе: эм-

патии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, умения 

договариваться, умения соблюдать правила. 

При реализации данных задач воспитатель Организации должен сосредоточить свое внима-

ние на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

- организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду), игры с правилами, тради-

ционные народные игры; 

- воспитывать у обучающихся с РАС навыки поведения в обществе; 

- учить обучающихся с РАС сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных 

видах деятельности; 

- учить обучающихся с РАС анализировать поступки и чувства - свои и других людей; 

- организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

- создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

Познавательное направление воспитания. Цель познавательного воспитания - формиро-

вание ценности познания. Ценность - знание лежит в основе познавательного воспитания. В 

МКДОУ «ДС№3 «Росинка» г.Щучье и его структурных подразделениях проблема воспитания у 

детей познавательной активности охватывает все стороны воспитательного процесса и является 

непременным условием формирования умственных качеств личности, самостоятельности и ини-

циативности ребёнка. Познавательное и духовно-нравственное воспитание должны осуществлять-

ся в содержательном единстве, так как знания наук и незнание добра ограничивает и деформирует 

личностное развитие ребёнка. Значимым является воспитание у ребёнка стремления к истине, ста-

новление целостной картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашен-

ное отношение к миру, людям, природе, деятельности человека. 

Значимым для воспитания ребенка с ОВЗ является формирование целостной картины мира, в 

которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, приро-

де, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к педагогическому работнику как источнику зна-

ний; 

3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-источники, дис-

куссии). 

Направления деятельности воспитателя: 

- совместная деятельность воспитателя с детьми с РАС на основе наблюдения, сравнения, про-

ведения опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, просмотра доступ-

ных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг; 

- организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной и исследо-
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вательской деятельности обучающихся с ОВЗ совместно с педагогическим работником; 

- организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей иллю-

страции, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различного типа кон-

структоры и наборы для экспериментирования. 

Физическое и оздоровительное направление воспитания. Цель физического и оздорови-

тельного воспитания - сформировать навыки здорового образа жизни, где безопасность жизнедея-

тельности лежит в основе всего. Физическое развитие и освоение ребенком с ОВЗ своего тела, 

происходит в виде любой двигательной активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, рит-

мики и танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок (ценность - "здоровье"). Ценности - 

жизнь и здоровье лежит в основе физического и оздоровительного направления воспитания. Фи-

зическое и оздоровительное воспитание основано на идее охраны и укрепления здоровья детей, 

становления осознанного отношения к жизни как основоположной ценности и здоровью как сово-

купности физического, духовного и социального благополучия человека. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

- обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания обучающихся с 

РАС (совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и здоро-

вье сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического и эстети-

ческого развития ребенка; 

- закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды; 

- укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, обучение 

двигательным навыкам и умениям; 

- формирование элементарных представлений в области физической культуры, здоровья и без-

опасного 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, дво-

ровых игр на территории детского сада; 

- создание детско-педагогических работников проектов по здоровому образу жизни; 

- введение оздоровительных традиций в МКДОУ «ДС№3 «Росинка» г.Щучье и его струк-

турных подразделениях. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной частью 

воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у дошкольников с ОВЗ понима-

ние того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене и здоровью че-

ловека, но и социальным ожиданиям окружающих людей. Особенность культурно-гигиенических 

навыков заключается в том, что они должны формироваться на протяжении всего пребывания ре-

бенка с РАС в МКДОУ «ДС№3 «Росинка» г.Щучье и его структурных подразделениях. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из ключевых ро-

лей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной периодичностью, ребе-

нок с ОВЗ вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они становятся для него привыч-

кой. Формируя уобучающихся с РАС культурно-гигиенические навыки, воспитатель должен со-

средоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

формировать у ребенка с РАС навыки поведения во время приема пищи; 

формировать у ребенка с РАС представления о ценности здоровья, красоте и чистоте тела; 

формировать у ребенка с РАС привычку следить за своим внешним видом; 

включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка с РАС, в игру. 

Работа по формированию у ребенка с РАС культурно-гигиенических навыков должна ве-

стись в тесном контакте с семьей. 

Трудовое воспитание. Цель трудового воспитания - формирование ценностного отношения 

обучающихся к труду, трудолюбия, а также в приобщении ребенка к труду (ценность - "труд"). 

Ценность - труд лежит в основе трудового направления воспитания. Трудовое воспитание направ-

лено на формирование и поддержку привычки к трудовому усилию, к доступному напряжению 
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физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи; стремление прино-

сить пользу людям. Повседневный труд постепенно приводит детей к осознанию нравственной 

стороны труда. Самостоятельность в выполнении трудовых поручений способствует формирова-

нию ответственности за свои действия. 

Основные задачи трудового воспитания: 

1) Ознакомление обучающихся с РАС видами труда педагогических работников и воспита-

ние положительного отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных с преобразо-

ванием материалов и природной среды, которое является следствием трудовой деятельности педа-

гогических работников и труда самих обучающихся с РАС. 

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности обучающихся с ОВЗ, 

воспитание навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков планирова-

ния. 

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению фи-

зических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи). 

- При реализации данных задач воспитатели МКДОУ «ДС№3 «Росинка» г.Щучье и его струк-

турных подразделений должны  сосредоточить свое внимание на нескольких направлениях 

воспитательной работы: 

- показать детям с РАС необходимость постоянного труда в повседневной жизни, использовать 

его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

- воспитывать у ребенка с РАС бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания родите-

лей (законных представителей), других людей), так как данная черта непременно сопряжена с 

трудолюбием; 

- предоставлять детям с РАС самостоятельность в выполнении работы, чтобы они почувствова-

ли ответственность за свои действия; 

- собственным примером трудолюбия и занятости создавать у обучающихся с ОВЗ соответ-

ствующее настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

- связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, желанием 

приносить пользу людям. 

Этико-эстетическое воспитание. Цель эстетического воспитания - способствовать станов-

лению у ребёнка ценностного отношения к красоте. Ценности - культура, красота, лежат в основе 

эстетического направления воспитания. Эстетическое воспитание направлено на воспитание люб-

ви 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 со-

ставляющих внутреннего мира ребёнка. Искусство делает ребёнка отзывчивее, добрее, обогащает 

его духовный мир, способствует воспитанию воображения, чувств. Красивая и удобная обстанов-

ка, чистота помещения, опрятный вид детей и взрослых содействуют воспитанию художественно-

го вкуса. Цель эстетического воспитания - становление у ребенка с ОВЗ ценностного отношения к 

красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие эмоциональ-

ной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной составляющей внутреннего 

мира ребенка с РАС. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают следу-

ющее: 

- выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих обучающихся 

с РАС с воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, 

воображения и творчества; 

- уважительное отношение к результатам творчества обучающихся с ОВЗ, широкое вклю-

чение их произведений в жизнь детского сада; 

- организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды; 

- формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на рус-

ском и родном языке; 

- реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми с ОВЗ по раз-
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ным направлениям эстетического воспитания. 

Особенности реализации воспитательного процесса 

Более подробно этот раздел  расписан в образовательной программе дошкольного образо-

вания МКДОУ «Детский сад № 3 «Росинка» г.Щучье. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями обучающихся с РАС в 

процессе реализации Программы воспитания. 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения социальной си-

туации развития ребенка работа с родителям (законным представителям) обучающихся с ОВЗ до-

школьного возраста должна строиться на принципах ценностного единства и сотрудничества всех 

субъектов социокультурного окружения МКДОУ «ДС «Росинка» г.Щучье. 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных от-

ношений составляет основу уклада МКДОУ «ДС «Росинка» г.Щучье, в котором строится воспита-

тельная работа. 

Организационный раздел. 

Общие требования к условиям реализации Программы воспитания. Программа воспитания 

МКДОУ «ДС «Росинка» г.Щучье реализуется через формирование социокультурного воспита-

тельного пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего готовность всех 

участников образовательного процесса руководствоваться едиными принципами и регулярно вос-

производить наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды совместной деятельности. 

Уклад МКДОУ «ДС «Росинка» г.Щучье направлен на сохранение преемственности принципов 

воспитания с уровня дошкольного образования на уровень начального общего образования: 

1. Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том числе 

современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и средства обуче-

ния, учитывающей психофизические особенности обучающихся с РАС в МКДОУ «ДС№3 «Ро-

синка» г.Щучье и его структурных подразделениях. 

2. Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к достиже-

нию целевых ориентиров Программы воспитания. 

3. Взаимодействие сродителям (законным представителям) по вопросам воспитания. 

4. Учет индивидуальных особенностей обучающихся с РАС дошкольного возраста, в инте-

ресах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, психологических, 

национальных). 

Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-технические, психо-

лого-педагогические, нормативные, организационно-методические) необходимо интегрировать с 

соответствующими пунктами организационного раздела Программы. 

Уклад задает и удерживает ценности воспитания для всех участников образовательных от-

ношений, учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, недель-

ного, месячного, годового цикла жизни МКДОУ «ДС «Росинка» г.Щучье. 

Для реализации Программы воспитания уклад должен целенаправленно проектироваться 

командой МКДОУ «ДС «Росинка» г.Щучье и быть принят всеми участниками образовательных 

отношений. 

Процесс проектирования уклада МКДОУ «ДС «Росинка» г.Щучье включает следующие 

шаги. 

Таблица 6. Пошаговое проектирование уклада 
№ п/п Шаг Оформление 

1. Определить ценностно-смысловое наполнение 

жизнедеятельности МКДОУ «ДС «Росинка» г. 
Щучье 

Устав МКДОУ «ДС «Росинка» г.Щучье, ло-

кальные акты, правила поведения для обу-
чающихся и педагогических работников, 

внутренняя символика. 

2. Отразить сформулированное ценностно-

смысловое наполнение во всех форматах жизне-

деятельности МКДОУ «ДС «Росинка» г.Щучье: 

специфику организации видов деятельности; 

обустройство развивающей предметно-

пространственной среды; организацию режима 

АОП ДО для обучающихся с РАС и Про-

грамма воспитания. 
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дня; разработку традиций и ритуалов; праздники 

и мероприятия. 

3. Обеспечить принятие всеми участниками обра-

зовательных отношений уклада МКДОУ «ДС 

«Росинка» г.Щучье 

Требования к кадровому составу и профес-

сиональной подготовке сотрудников. Взаи-

модействие МКДОУ «ДС «Росинка» 

г.Щучье с семьями обучающихся. 

Социальное партнерство 

МКДОУ «ДС «Росинка» г.Щучье с социаль-

ным окружением. 

Договоры и локальные нормативные акты. 

 

Уклад и ребенок с РАС определяют особенности воспитывающей среды. Воспитывающая 

среда раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые ориентиры. Воспитывающая среда - 

это содержательная и динамическая характеристика уклада, которая определяет его особенности, 

степень его вариативности и уникальности. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

- "от педагогического работника", который создает предметно-образную среду, способствую-

щую 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 педагогическо-

го работника, обеспечивающего достижение поставленных воспитательных целей; 

- "от ребенка", который самостоятельно действует, творит, получает опыт деятельности, в осо-

бенности - игровой. 

Взаимодействия педагогического работника с детьми с ОВЗ. События. Спроектированная пе-

дагогическим работником образовательная ситуация является воспитательным событием. В каж-

дом воспитательном событии педагогический работник продумывает смысл реальных и возмож-

ных действий обучающихся и смысл своих действий в контексте задач воспитания. Событием мо-

жет быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой 

режимный момент, традиции утренней встречи обучающихся, индивидуальная беседа, общие де-

ла, совместно реализуемые проекты. Планируемые и подготовленные педагогическим работником 

воспитательные события проектируются в соответствии с календарным планом воспитательной 

работы МКДОУ «ДС «Росинка» г.Щучье, ситуацией развития конкретного ребенка. 

Проектирование событий в структурных подразделенияхвозможно в следующих формах: 

- разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности (спектакль, постро-

ение эксперимента, совместное конструирование, спортивные игры); 

- создание творческих детско-педагогических работников проектов  (празднование Дня Победы 

с приглашением ветеранов, "Театр в детском саду" - показ спектакля для обучающихся из со-

седней Организации). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической ра-

боты на основе традиционных ценностей российского общества. Это поможет каждому педагоги-

ческому работнику создать тематический творческий проект в своей группе и спроектировать ра-

боту с группой в целом, с подгруппами обучающихся, с каждым ребенком. 

Организация предметно-пространственной среды программы воспитания. Предметно-

пространственная среда (далее - ППС) должна отражать федеральную, региональную специфику, а 

также включать:оформление помещений;оборудование, в том числе специализированное обору-

дование для обучения и воспитания обучающихся с РАС;игрушки. 

ППС должна отражать ценности, на которых строится программа воспитания, способство-

вать их принятию и раскрытию ребенком с РАС. 

Среда включает знаки и символы государства, региона, города и организации. 

Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие особенности 

социокультурных условий, в которых находится МКДОУ  «Детский сад №3«Росинка» г.Щучье. 

Среда должна быть экологичной, природосообразной и безопасной. 

Среда обеспечивает ребенку с РАС возможность общения, игры и совместной деятельно-
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сти. Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей. 

Среда обеспечивает ребенку с РАС возможность познавательного развития, эксперименти-

рования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, необходимость научного позна-

ния, формирует научную картину мира. 

Среда обеспечивает ребенку с РАС возможность посильного труда, а также отражает цен-

ности труда в жизни человека и государства (портреты членов семей обучающихся, героев труда, 

представителей профессий) Результаты труда ребенка с РАС могут быть отражены и сохранены в 

среде. 

Среда обеспечивает ребенку с РАС возможности для укрепления здоровья, раскрывает 

смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

Среда предоставляет ребенку с РАС возможность погружения в культуру России, знаком-

ства с особенностями региональной культурной традиции. Вся среда в  МКДОУ «ДС №3 «Росин-

ка» г.Щучье и в его структурных подразделениях гармонична  и эстетически привлекательна. 

Кадровое обеспечение воспитательного процесса. В данном разделе могут быть представлены 

решения на уровне МКДОУ «Детский сад №3 «Росинка» г.Щучье по разделению функционала, 

связанного с организацией и реализацией воспитательного процесса; по обеспечению повышения 

квалификации педагогических работников по вопросам воспитания, психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся с РАС. 

Также здесь должна быть представлена информация о возможностях привлечения специа-

листов других организаций (образовательных, социальных). 

Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых личностных 

результатов в работе с детьми с РАС. 

Инклюзия является ценностной основой уклада в МКДОУ «Детский сад №3 «Росинка» 

г.Щучье и основанием для проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада: инклюзивное образование является нормой для воспитания, реализую-

щая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, 

совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности должны разделяться 

всеми участниками образовательных отношений в МКДОУ «Детский сад №3 «Росинка» г.Щучье. 

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная для обучаю-

щихся с ОВЗ; событийная воспитывающая среда МКДОУ «Детский сад №3 «Росинка» г.Щучье и 

его структурных подразделений  обеспечивает возможность включения каждого ребенка в различ-

ные формы жизни детского сообщества; рукотворная воспитывающая среда обеспечивает воз-

можность демонстрации уникальности достижений каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности 

и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, приобретается 

опыт развития отношений между детьми, родителям (законным представителям), воспитателями. 

Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании развиваются на принципах забо-

ты, взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в раз-

новозрастных группах, в малых группах обучающихся, в детско-родительских группах обеспечи-

вает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, развивает актив-

ность и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогическим работником ритмов жизни, праздни-

ков и общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребен-

ка обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует личност-

ный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная организация 

должна обеспечить переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и свободы в коллек-

тиве обучающихся и педагогических работников. 

Основными условиями реализации Программы воспитания в МКДОУ «Детский сад №3 

«Росинка» г.Щучье являются: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и до-

школьного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 
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2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей каж-

дого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом воспитания; 

3) содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, признание ре-

бенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) формирование и поддержка инициативы обучающихся в различных видах детской дея-

тельности; 

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка. 

Задачами воспитания обучающихся с РАС в условиях МКДОУ «Детский сад №3 «Росинка» 

г.Щучье и его структурных подразделений являются: 

1) формирование общей культуры личности обучающихся, развитие их социальных, нрав-

ственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятель-

ности и ответственности; 

2) формирование доброжелательного отношения к детям с РАС и их семьям со стороны 

всех участников образовательных отношений; 

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями в 

развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей (законных 

представителей); 

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия обучающихся с окружаю-

щими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

5) расширение у обучающихся с различными нарушениями развития знаний и представле-

ний об окружающем мире; 

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития обучающихся с РАС; 

7) охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

дения в интересах человека, семьи, общества. 

 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 
 

Организационное обеспечение образования обучающихся с РАС базируется на норматив-

но-правовой основе, которая определяет специальные условия дошкольного образования обучаю-

щихся этой категории. Создание этих условий должно обеспечить реализацию не только образова-

тельных прав самого ребенка на получение соответствующего его возможностям образования, но 

и реализацию прав всех остальных обучающихся, включенных наравне с ребенком с РАС в обра-

зовательное пространство. Поэтому помимо нормативной базы, фиксирующей права ребенка с 

РАС, необходима разработка соответствующих локальных актов, обеспечивающих эффективное 

образование и других обучающихся. 

Необходима организация системы взаимодействия и поддержки образовательной организа-

ции со стороны ЦПМПК г.Кургана, окружного и муниципального ресурсного центра по развитию 

инклюзивного образования, образовательных организаций, реализующих адаптированные   обра-

зовательные программы образования обучающихся с РАС, органов социальной защиты, органов 

здравоохранения, общественных организаций при недостаточном кадровом ресурсе самой образо-

вательной организации. Реализация данного условия позволяет обеспечить для ребенка с РАС 

максимально адекватный при его особенностях развития образовательный маршрут, а также поз-

воляет максимально полно и ресурсоемко обеспечить обучение и воспитание. Важным компонен-

том этого условия является наличие разнообразных образовательных организаций (включая орга-

низации дополнительного образования) в шаговой доступности. 
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3.1.Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

 
АОП ДО для обучающихся с РАС предполагает создание следующих психолого-

педагогических условий, направленных на преодоление обусловленных аутизмом нарушений, со-

путствующих расстройств и развитие ребёнка в соответствии с его индивидуальными особенно-

стями 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 Стан-

дарта - социально-коммуникативному, речевому, познавательному, художественно-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, то есть положительную динамику коррекционной работы и общего развития. 

7. Активное участие семьи как необходимое условие коррекции аутистических расстройств 

и по возможности успешного развития обучающегося с РАС; 

8. Высокая и постоянно повышаемая профессиональная компетентность психолого-

педагогических сотрудников в вопросах коррекции РАС в соответствии с требованиями их функ-

ционала - через занятия на курсах повышения квалификации, участия в обучающих семинарах, 

конференциях. 

В законе «Об образовании в Российской Федерации» (ст.79, пункт 2) указано, что для обу-

чающихся с ограниченными возможностями здоровья (в том числе для детей с РАС) создаются 

специальные условия получения образования. В той же статье (пункт 3) поясняется, что специаль-

ные условия подразумевают специальные программы и методы, учебники и пособия, дидактиче-

ские материалы и технические средства, а также использование помощников (ассистентов).  

Специальные условия получения образования должны обеспечивать реализацию особых (специ-

альных) образовательных потребностей, которые для детей с РАС в современных официальных 

документах фактически не сформулированы.  

Прежде всего, такие потребности должны быть специфичными. Раскрывая этот принцип, легко 

понять, что уровень специфичности может быть разным.  

Особые образовательные потребности обучающихся с РАС (по С.А.Морозову):  
1. Коррекция и (или) компенсация особенностей восприятия и усвоения пространственно-

временных характеристик;  

2. Преодоление (смягчение) дефицита и (или) искаженности потребности в вербальном и невер-

бальном общении и развивающихся вторично (или сочетанных) нарушений форм коммуникации;  

3. Создание предпосылок для понимания мотивов, лежащих в основе поступков, действий, пове-

дения других людей, для развития социального взаимодействия;  

4. Смягчение обусловленных аутизмом особенностей поведения, затрудняющих учебный процесс, 

взаимодействие с другими людьми, в тяжелых случаях—пребывание в обществе, в коллективе.  

 

 

3.2.Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 
Предметно-пространственная развивающая образовательная среда (далее - ППРОС) в 

МКДОУ «ДС «Росинка» г.Щучье должна обеспечивать реализацию АОП ДО для обучающихся с 

РАС как в МКДОУ «Детский сад №3 «Росинка» г.Щучье, так и в его структурных  подразделени-
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ях, разработанных в соответствии с ФАОП ДО. МКДОУ «ДС «Росинка» г.Щучье имеет право са-

мостоятельно проектировать ППРОС каждого структурного подразделения с учетом психофизи-

ческих особенностей обучающихся с ОВЗ. 

В соответствии со Стандартом, ППРОС МКДОУ «Детский сад №3 «Росинка» г.Щучье и 

каждого структурного подразделения должна обеспечивать и гарантировать: 

- охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального благополу-

чия обучающихся с ОВЗ, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и по-

требностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии обучающихся друг с другом и в 

коллективной работе; 

- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Организации, груп-

пы 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 здоро-

вья, 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 само-

совершенствования и профессионального развития педагогических работников, а также содей-

ствие 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 образова-

ния и воспитания обучающихся, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки образова-

тельных инициатив внутри семьи; 

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия педагогических ра-

ботников с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возмож-

ности 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   МКДОУ «Детский сад №3 «Росинка» г. Щучье и каждого структурного подразде-

ления создается педагогическими работниками для развития индивидуальности каждого ребенка с 

учетом его возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование его инди-

видуальной траектории развития. Она должна строиться на основе принципа соответствия анато-

мо-физиологическим особенностям обучающихся (соответствие росту, массе тела, размеру руки, 

дающей возможность захвата предмета). 

Для выполнения этой задачи ППРОС должна быть: 

- содержательно-насыщенной и динамичной - включать средства обучения (в том числе тех-

нические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортив-

ное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность, экспериментирование с материалами, доступными 

детям; двигательную активность, в том числе развитие общей и тонкой моторики обучающихся с 

ОВЗ, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие обучающихся во 

взаимодействии с предметно-пространственным окружением; игрушки должны обладать дина-

мичными свойствами - подвижность частей, возможность собрать, разобрать, возможность ком-

бинирования деталей; возможность самовыражения обучающихся; 

- трансформируемой - обеспечивать возможность изменений ППРОС в зависимости от обра-

зовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей обучающих-

ся; 

- полифункциональной - обеспечивать возможность разнообразного использования состав-

ляющих ППРОС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе природ-
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ных 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 ак-

тивности. Все игровые материалы должны подбираться с учетом уровня развития его познава-

тельных психических процессов, стимулировать познавательную и речевую деятельность обуча-

ющегося 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 учиты-

вать целостность образовательного процесса в МКДОУ «Детский сад №3 «Росинка» г.Щучьеи 

каждом структурном подразделении, в заданных Стандартом образовательных областях: социаль-

но-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 ре-

бенка; приобщать его к миру искусства; 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

ППРОС   МКДОУ «Детский сад №3 «Росинка» г.Щучье  и в его структурных подразделе-

них обеспечивает условия для эмоционального благополучия обучающихся различных нозологи-

ческих групп, а также для комфортной работы педагогических работников. 

 

Таблица 7. Примерный перечень центров активности 
№ Центры активности Комментарий 

центр активности комментарий 

1 Центр строительства Обычно это самый популярный у детей, особенно у мальчиков, центр. Важно 

хорошо зонировать (выделить) этот центр, чтобы проходящие мимо не разруша-

ли постройки. 

2 Центр для сюжетно-ролевых игр Эти центры можно поставить рядом или объединить. Если в этом центре есть 

мягкая  детская (кукольная) мебель, то центр может послужить и местом отдыха. 3 Уголок для театрализованных 

(драматических) игр 

4 Центр (уголок) музыки 

5 Центр изобразительного искус-
ства 

Лучше располагать недалеко от раковины. 
 

6 Центр мелкой моторики При нехватке пространства эти центры можно разместить в спальной комнате, 

кроме того, их  можно объединить или совместить. 

7 Центр конструирования из дета-

лей (среднего и мелкого размера) 

 

8 Уголок настольных игр Эти центры лучше расположить рядом, и при нехватке места их можно объеди-

нить или совместить 9 Центр математики 

 

10 Центр науки и естествознания 

11 Центр грамотности и письма Эти центры часто размещают в спальной комнате, и при нехватке места их мож-

но объединить или совместить. 

 
12 Литературный центр (книжный 

уголок) 

13 Место для отдыха  

14 Уголок уединения Можно организовать в любом тихом уголке 

на 1–2 человек. 

15 Центр песка и воды Лучше располагать рядом с умывальной ком- 

натой. Этот центр не постоянный, его ставят 

и убирают, в зависимости от задач программы. 

16 Площадка для активного отды-

ха (спортивный уголок) 

Обычно в детском саду нет достаточного пространства для полноценной органи-

зации этих трех центров, поэтому эти центры объединяют в один многоцелевой 

полифункциональный центр. В этом случае особо важнатрансформируемость 

среды. Наличие легких штабелируемых столов и стульев позволяет с участием 
детей бысто преобразовывать пространство и освобождать место для группового 

сбора, либо переставлять  мебель для целей занятий, либо для приема пищи и 

т.д. 

17 Место для группового сбора 

18 Место для проведения группо-

вых занятий 

19 Место для приема пищи (дет-

ское«кафе») 
 

Количество и организация Центров варьируется в зависимости от возраста детей, размера и 
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конфигурации помещения групп  МКДОУ «ДС «Росинка» г. Щучье и его структурных подразде-

лений,  финансовых возможностей  МКДОУ «ДС «Росинка» г. Щучье. 

Коррекционно-развивающая предметно-практическая среда должна учитывать интере-

сы и потребности обучающегося с РАС, особенности его развития и задачи коррекционно- воспи-

тательного воздействия.  

Коррекционно-развивающая предметно-практическая среда и социокультурное окружение 

являются мощным фактором, обогащающим детское развитие. Они основываются на системном 

подходе к коррекционно-развивающему обучению обучающихся с РАС и опираются на современ-

ное представление о предметном характере деятельности, её роли и значении для психического и 

личностного развития ребенка младенческого, раннего и дошкольного возрастов. Важнейшим ме-

ханизмом развития личности, начиная с раннего детства, является различные виды деятельности 

ребенка (общение, игра, движение, труд, конструирование, рисование, лепка и др.). Для обеспече-

ния возможно более успешного развития ребёнка необходимо единство развивающей предметной 

среды и содержательного общения взрослых с детьми.  

Коррекционно-развивающая предметно-практическая среда приРАС – это система условий, 

обеспечивающих возможно более полное развитие всех видов детской деятельности, коррекцию 

аутистических и иных расстройств и становление личности ребенка.  

Коррекционно-развивающая предметно-практическая среда включает ряд базовых компо-

нентов, необходимых для социально-коммуникативного, физического, познавательного и художе-

ственно-эстетического развития детей с аутизмом. Учитывая интегративно-инклюзивную направ-

ленность дошкольного образования детей с РАС, это, с одной стороны, традиционные для детско-

го сада компоненты, к которым относятся: природные среды и объекты, культурные ландшафты, 

физкультурно-игровые и оздоровительные сооружения, предметно-игровая среда, детская библио-

тека, игротека, музыкально- театральная среда, предметно-развивающая среда занятий и др. С 

другой стороны, среда должна учитывать повышенные требования к структурированности про-

странства и времени, уровню речевых и коммуникативных возможностей, необходимости особого 

внимания к визуальной опоре в ориентировке в пространстве и организации деятельности.  

Определение базового содержания компонентов коррекционно-развивающей предметно-

практической среды МКДОУ «ДС №3» г. Щучье опирается на деятельностно - коррекционный 

подход. Содержание развивающей предметной среды удовлетворяет потребности актуального, 

ближайшего и перспективного развития обучающихся с РАС, становление его индивидуальных 

способностей. Единство педагогического процесса и преемственность этапов развития деятельно-

сти на этапах ранней помощи, начальном, основном и пропедевтическом этапах дошкольного воз-

раста обеспечиваются общей системой требований к коррекционно-развивающей предметно-

пространственной среде с учетом специфики коррекционно-образовательного направления 

МКДОУ «ДС №3» г. Щучье.  

Предметная среда системна, т. е. отвечает вполне определенному коррекционно-

развивающему содержанию деятельности детей, основным принципам национальной культуры и 

ориентироваться на возрастные нормы.  

Непременным условием построения развивающей предметно-пространственной среды в 

МКДОУ «ДС №3» г.Щучье и его структурных подразделениях является опора на личностно- ори-

ентированную модель взаимодействия между людьми. Это означает, что стратегия и тактика по-

строения жилой среды определяется особенностями личностно- ориентированной модели воспи-

тания.  

Цель взрослого – коррекция аутистических расстройств, содействие становлению ребёнка с 

РАС как личности; взрослый должен обеспечить чувство психологической защищенности ребен-

ка, его доверия к миру, формирование начал личности, развитие индивидуальности ребёнка. Вы-

деляются следующие принципы построения среды в МКДОУ «ДС №3» г.Щучье для обучающихся 

с РАС:  

1)Принцип оптимальной пространственно-эмоциональной дистанции при взаимодействии: 

установление контакта между ребенком и взрослым, предпочтительно сопровождающееся контак-

том «глаза в глаза»;  
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2)Принцип стимулирования и поддержания активности ребёнка, направленной на общение, 

игровую и познавательную деятельность, развитие эмоций, воли. Этому должно способствовать 

наличие соответствующих игрушек и пособий в доступной, их размещение стимулирующее само-

стоятельную активность ребёнка;  

3)Принцип стабильности-динамичности: в цветовом и объемно-пространственном постро-

ении интерьера при сохранении общей смысловой целостности должны выделяться многофункци-

ональные формы, легко трансформируемые формы (мягкий строительный материал, сборно-

разборные игровые модули и т. д);  

4)Принцип комплексирования и гибкого зонирования. Жизненное пространство в МКДОУ 

«ДС №3» г. Щучье должно быть построено таким образом, чтобы оно создавало возможность как 

для групповых занятий (спортивный и музыкальные залы, изостудия и др.) и индивидуальных за-

нятий;  

5)Принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и эмоционального бла-

гополучия достигается путем использования в детской группе определенных семейных традиции 

(альбомы с фотографиями близких родственников; стенды с фотографиями детей, спокойная цве-

товая гамма групповых помещений и т. д.).  

6)Принцип открытости и закрытости:  

а)открытость природе ( организация участков с растущими на них деревьями кустарника-

ми, клумбами, проживание домашних животных);  

б)открытость культуре (элементы настоящей взрослой живописи, литературы, музыки 

должны органически входить в дизайн интерьера, среда МКДОУ «ДС №3» г. Щучье должна осно-

вываться и на специфических региональных особенностях культуры, декоративно- прикладных 

промыслов с фольклорными элементами, исторически связанными с данным регионом;  

в)открытость обществу, открытость своему Я, среда организуется таким образом, чтобы 

способствовать формированию и развитию образа Я (фотографии, уголки «уединения» и т. д.);  

7)Принцип учета половых и возрастных различий детей (зонирование спален, закрываю-

щиеся туалетные и ванные комнаты и т. д.). 

 

3.3 Кадровые, финансовые, материально-технические условия  

реализации Программы 
 

Реализация АОП ДОдля обучающихся  с РАС обеспечивается созданием в МКДОУ «ДС 

«Росинка» г.Щучье кадровых, финансовых, материально-технических условий. Реализация АОП 

ДО для обучающихся  с РАС обеспечивается педагогическими, руководящими и иными работни-

ками, имеющими профессиональную подготовку, соответствующую квалификационным требова-

ниям, установленным в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, спе-

циалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников обра-

зования", утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития Рос-

сийской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н (с изменениями от 31 мая 2011 г. № 448н).В про-

фессиональных стандартах "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, началь-

ного общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)", утвер-

жденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 октяб-

ря 2013 г. № 544н (с изменениями от 5 августа 2016 г. № 422н), "Педагог-психолог (психолог в 

сфере образования)", утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Россий-

ской Федерации от 24 июля 2015 г. № 514н; "Специалист в области воспитания", утвержденном 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30.01.2023№53н 

(действует до 01.09.2029); "Ассистент (помощник) по оказанию технической помощи инвалидам и 

лицам с ограниченными возможностями здоровья", утвержденном приказом Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации от 12 апреля 2017 г. № 351н (зарегистрирован Ми-

нистерством юстиции Российской Федерации 4 мая 2017 г., регистрационный № 46612); «Педагог-

дефектолог» (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации, Приказ от 

13.03.2023 №136н, действует до 01.09.2029).  Письмо Министерства Просвещения Российской 
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Федерации «О направлении разъяснений по организации образования обучающихся с ОВЗ в 

2023/24 уч. г.» №АБ-356907 от 31.08.2023 

Начальный этап требует наиболее квалифицированной специальной помощи. Базовое обра-

зование может быть психологическим или дефектологическим, но главное условие – подготовка 

по проблеме РАС и их коррекции на уровне специалитета, или магистратуры, или повышения ква-

лификации по проблеме «Основы комплексного сопровождения лиц с РАС» в объёме не менее 

144 часов плюс стаж практической работы с детьми с РАС не менее двух лет.  

Кадровое обеспечение основного этапа соответствует таковому в группах компенсирующе-

го, комбинированного или общеразвивающего вида, но все психолого-педагогические специали-

сты должны иметь опыт практической работы с детьми дошкольного возраста с РАС и пройти 

курсы повышения квалификации по проблеме «Основы комплексного сопровождения лиц с РАС» 

в объёме не менее 72 часов. Помимо традиционного кадрового обеспечения, на каждые полные 

или неполные10 детей с аутизмом должна быть ставка педагога-дефектолога или педагога-

психолога (требования к квалификации - см. 3.3.1.«Начальный этап»), выполняющего функцию 

супервизора (т.е. наставника).  

Кадровое обеспечение вопросов  пропедевтического этапа, относящихся к подготовке к 

школьному обучению в плане формирования жизненной компетенции, осуществляется педагога-

ми-дефектологами или педагогами-психологами, прошедшими повышение квалификации по про-

блеме «Подготовка ребёнка с РАС к школьному обучению (формирование жизненных компетен-

ций)» в объёме 36 часов. Кадровое обеспечение вопросов, относящихся к академическому компо-

ненту подготовки к школьному обучению, осуществляется педагогами-дефектологами (по направ-

лению «олигофренопедагогика»), прошедшими повышение квалификации по проблеме «Подго-

товка ребёнка с РАС к школьному обучению (чтение, письмо и основы математических представ-

лений)» в объёме 36 часов. 

В объем финансового обеспечения реализации АОП ДО для обучающихся  с РАС включа-

ются затраты на оплату труда педагогических работников с учетом специальных условий получе-

ния образования обучающимися с РАС (части 2, 3 статьи 99 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с изменениями на 25.12.2023). 

Материально-технические условия реализации  обеспечивают  возможность достижения 

обучающимися в установленных Стандартом результатов освоения АОП для обучающихся с РАС. 

 

 

 3.4. Примерный режим и распорядок дня в дошкольных группах 

Режим дня предусматривает рациональное чередование отрезков сна и бодрствования в соот-

ветствии с физиологическими обоснованиями, 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 являются: сон, пребывание на открытом воздухе (прогул-

ка), образовательная деятельность, совместная самостоятельная деятельность, прием пищи, лич-

ная гигиена. Содержание и длительность каждого компонента, а также их роль в определенные 

возрастные периоды закономерно изменяются, приобретая новые характерные черты и особенно-

сти 

В основе составления распорядка дня лежат следующие принципы: 

- учет возрастных и индивидуальных особенностей детей детского сада; 

- учет целесообразности. Распорядок и режим дня включает: 

Режим в группах раннего возраста должен быть гибким при соблюдении четких интервалов 

между приемами пищи (4 – 4,5 часа); проведение ежедневной прогулки (не более 3часов в день). В 

утренние часы ежедневно проводится утренняя гимнастика (не менее 10 минут). В теплое время 

года гимнастика проводится на воздухе. 

Режим детей дошкольного возраста строится в строгом соответствии с санитарно- гигиениче-

скими требованиями. 
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При организации режима ДОУ предусмотрено оптимальное чередование самостоятельной 

детской деятельности и организованных форм работы с детьми, коллективных и индивидуальных 

игр, достаточную двигательную активность ребёнка в течение дня, обеспечивать сочетание ум-

ственной и физической нагрузки. Время образовательной деятельности организуется таким обра-

зом, чтобы в начале проводились наиболее насыщенные по содержанию виды деятельности, свя-

занные 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 должны соответствовать требованиям, 

предусмотренным СанПиН 1.2.3685-21 и СанПиН2.4.3648-20. 

Режим дня в ДОУ строится с учётом сезонных изменений. В теплый период года увеличивает-

ся 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 индиви-

дуальные особенности ребёнка (длительность сна, вкусовые предпочтения, характер, темп дея-

тельности и так далее). 

 

Таблица8  .Требования и показатели организации образовательного процесса и режима дня 
 

Показа-

тель 
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 возрас-
та, не более 

от1,5 до3 лет 10минут 

от3 до4 лет 15минут 

от4 до5 лет 20минут 

от5 до6 лет 25минут 

от6 до7 лет 30минут 

Продолжительность дневной 

суммарной образовательной 

нагрузки для детей  дошкольного 

возраста, не более 

от1,5 до3 лет 20минут 

от3 до4 лет 30минут 

от4 до5 лет 40минут 

от5 до6 лет 

50 минут или75 минут 

При организации 1 

Занятия после дневного сна 

от6 до7 лет 90минут 

Продолжительность перерывов 
между занятиями, не менее 

Все возрасты 10минут 

Перерыв во время за-

нятий для гимнастики, 

не менее 

Все возрасты 2-хминут 

Показатели организации режима дня 
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Продолжительность дневного 

сна, не менее 
1-3года/4-7лет 3часа/2,5часа 

Продолжительность прогулок, не 
менее 

длядетейдо7лет 3часавдень 

Суммарный объем двигательной 
активности, не менее 

Все возрасты 1часв день 

Утренняя зарядка, продолжитель-
ность, не менее 

до7 лет 10минут 

 

В распорядке учтены требования к длительности режимных процессов (сна, образовательной 

деятельности, прогулки), количеству, времени проведения и длительности обязательных приемов 

пищи (завтрака, второго завтрака, обеда, полдника,). Режим работы ДОУ : с 07.00 до17.30,полный 

день10.5-часового пребывания с понедельника по пятницу, кроме субботы, воскресенья, празд-

ничных дней, установлены е законодательством  Российской Федерации. К началу учебного года 

утверждаются режимы дня с учетом контингента детей, возрастных групп. 

В Программе представлены режимы дня для групп, функционирующих полный день (10,5-

часов), составленные с учетом СанПиН 1.2.3685-21 и показателей организации образовательного 

процесса. В распорядке учтены требования к длительности режимных процессов (сна, образова-

тельной деятельности, прогулки), количеству, времени проведения и длительности обязательных 

приемов пищи (завтрака, второго завтрака, обеда, полдника, ужина. 

 

 

Таблица 9 .Режим дня всех возрастных групп (холодный период) 

Режимные моменты 

(10,5ч.) 

2 

младшая 
Средняя Старшая 

Подгот 

ов. гр 

Группа компенси-

рующей направлен-

ности 

Прием детей , осмотр де-

тей, свободная  игра 

7.30 –

8.00 

7.30 –

8.05 

7.30 –

8.10 

7.30 –

8.20 

7.30 –8.15 

Утренняя гимнастика 8.00 -

8.10 

8.05–

8.15 
8.10-8.20 

8.15-

8.25 
8.15 -8.25 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.10 -

8.40 

8.15 -

8.40 
8.20-8.40 

8.25-

8.40 
8.25-8.40 

Игры, студии, занятия, 

занятия со специалиста-

ми 

8.40 – 

10.00 

8.40 – 

10.00 

8.40 – 

10.35 

8.40 – 

10.50 
8.40 – 10.50 

Подготовка  ко  второму  

завтраку, 
10.00- 10.10- 10.35- 10.10- 10.50- 

второй завтрак   10.25 10.35 11.00  10.20  11.00  

Подготовка  к  прогулке,  

прогулка, 

ОД на прогулке 

10.25- 
11.50 

10.35- 
11.50 

11.00- 
12.15 

11.00- 
12.15 

11.00-12.15 

Возвращение с прогул-

ки, гигиенические про-

цедуры 

11.50.- 
12.00 

11.50.- 
12.00 

12.15 – 
12.25 

12.15 – 
12.25 

11.50 – 12.25 

Подготовка к обеду, обед 12.00–

12.30 

12.00–

12.30 

12.10–

12.40 

12.25–

12.50 
12.10–12.40 

   

Подготовка ко сну, 

чтение перед сном,   

дневной сон 

12.30– 

15.10 

12.30– 

15.10 

12.40- 

15.10 

12.50- 

15.10 

12.40- 

15.10 

Постепенный  подъем,  

воздушно  – 

водные   процедуры, 

гимнастика после сна 

15.10-
15.25 

15.10-
15.25 

15.10-
15.25 

15.10-
15.25 

15.10-15.25 
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Подготовка к полднику, 

полдник 
15.25-

15.45 

15.25-

15.45 

15.25-

15.55 

15.25-

15.55 
15.25-15.55 

Игры, студии, занятия, 

занятия по  
15.45-

16.00 

15.45-

16.05 

15.55-

16.25 

15.55-

16.30 
15.55-16.25 

заданию специалистов 

Прогулка,  игры,  само-

стоятельная 

Деятельность Игры, ин-

дивидуальная работа, 

самостоятельная дея-

тельность 

16.00 - 
17.30 

16.00 - 
17.35 

16.25 - 
17.40 

16.30 - 
17.40 

16.25 - 
17.40 

Возвращение с прогул-

ки. 

Уход домой 

17.30 - 

18.00 

17.35 - 

18.00 

17.40 - 

18.00 

17.40- 

18.00 
17.40 - 18.00 

 
  

  

 
 

Таблица 10 . Режим дня всех возрастных групп (тёплый период) 

Режимные моменты 

(10,5ч.) 

2 
млад-

шая 

Сред-

няя 

Стар-

шая 

Подгот 

ов. гр 

Группа ком-

пенсирующей  

направленности 

Прием детей , осмотр де-

тей, свободная  игра 

7.30 –
8.00 

7.30 –
8.05 

7.30 –
8.10 

7.30 –8.20 7.30 –8.15 

Утренняя гимнастика 8.00 –

8.10 

8.05–

8.15 

8.10-

8.20 
8.20-8.30 8.15 -8.25 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.10 –
8.40 

8.15 -
8.40 

8.20-
8.40 

8.25-8.40 8.25-8.40 

Игры, студии, занятия, 

занятия со специалистами 
8.40 – 

10.00 

8.40 – 

10.00 

8.40 – 

10.10 

8.40 – 

10.10 
8.40 – 10.10 

Подготовка  ко  второму  

завтраку, 
10.00-

10.25 

10.00-

10.25 

10.10-

10.35 

10.10-

10.35 
10.10-10.35 

второй завтрак      

Подготовка  к  прогулке,  

прогулка, 

ОД на прогулке 

10.25- 
11.50 

10.25- 
11.50 

10.35- 
12.15 

10.35- 
12.30 

10.35-12.15 

Возвращение с прогул-

ки, гигиенические проце-

дуры 

11.50.- 

12.00 

11.50.- 

12.00 

12.15 – 

12.25 

12.30 – 

12.30 
11.50 – 12.25 

Подготовка к обеду, обед 12.00–

12.30 

12.00–

12.30 

12.25–

12.55 

12.30–

12.55 
12.25–12.55 

   

Подготовка ко сну, 

чтение перед сном,   

дневной сон 

12.30–

15.10 

12.30–

15.10 

12.55-

15.00 

12.55-

15.00 
12.55-15.00 

Постепенный  подъем,  

воздушно  – 

водные   процедуры, 

гимнастика после сна 

15.10- 
15.25 

15.10- 
15.25 

15.00- 
15.15 

15.00- 
15.15 

15.00-15.15 

Подготовка к полднику, 

полдник 

15.25-
15.45 

15.25-
15.45 

15.15-
15.35 

15.15-
15.35 

15.15-15.35 

Игры, студии, занятия, 

занятия со 
15.45- 
16.00 

15.45- 
16.05 

15.35- 
16.10 

15.35- 
16.15 

15.35- 
16.10 

заданию специалистами 
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Прогулка,  игры,  само-

стоятельная 

деятельность, уход домой 

Игры, индивидуальная 

работа, 

самостоятельная дея-

тельность 

16.00 - 

17.30 

16.05 - 

17.35 

16.10 – 

17.40 

16.15 -

17.45 
16.10 – 17.40 

Возвращение с прогул-

ки. 

Уход домой 

17.30 - 
18.00 

17.35 - 
18.00 

17.40 - 
18.00 

17.45- 
18.00 

17.40 – 18.00 

 

Карантинный режим в ДОУ функционирует в течение 21 дня (инкубационный 

период заболевания: ветряная оспа, скарлатина, краснуха и других детских инфекционных 

заболеваний.). В этот период дети не покидают стены группы: не посещают изостудию, 

спортивный и музыкальный залы, кабинеты специалистов. Специалисты ДОУ проводят 

образовательную деятельность в пределах группы, используя необходимое переносное 

оборудование. 

Согласно пункту 2.10 СП 2.4.3648-20 к организации образовательного процесса 

и режима дня должны соблюдаться следующие требования: 

- режим двигательной активности детей в течение дня организуется с учётом воз-

растных особенностей и состояния здоровья; 

- при организации образовательной деятельности предусматривается введение в 

режим дня физкультминуток во время занятий, гимнастики для глаз, обеспечивается 

контроль за осанкой, в том числе, во время письма, рисования и использования элек-

тронных средств обучения; 

- физкультурные, физкультурно-оздоровительные мероприятия, массовые спор-

тивные мероприятия, туристские походы, спортивные соревнования организуются с 

учётом возраста, физической подготовленности и состояния здоровья детей; 

- возможность проведения занятий физической культурой и спортом на откры-

том воздухе, а также подвижных игр, определяется по совокупности показателей ме-

теорологических условий (температуры, относительной влажности и скорости движе-

ния воздуха) по климатическим зонам. В дождливые, ветреные и морозные дни заня-

тия физической культурой должны проводиться в зале. 

 

 

 

3.5 Федеральный календарный план воспитательной работы 

 
На основе Программы воспитания и Плана, составляется календарный план воспитатель-

ной работы МКДОУ «ДС «Росинка» г.Щучье. МКДОУ «ДС «Росинка» г.Щучье вправе включать в 

него мероприятия по ключевым направлениям развития воспитания. План определяет перечень 

событий, которые могут стать основой для проведения воспитательных мероприятий с детьми. 

Календарный план воспитательной работы разрабатывается в свободной форме с указани-

ем: содержания дел, событий, мероприятий; участвующих дошкольных групп; сроков проведения, 

в том числе сроков подготовки; ответственных лиц. Формы проведения избираютсяМКДОУ «Дет-

ский сад №3 «Росинка» г.Щучье и его структурными подразделениями самостоятельно в зависи-

мости от задач воспитательной работы, возраста обучающихся, их погруженности в смысл празд-

ника. 

Дни рождения великих людей нашего Отечества включаются в календарь ситуативно, за-

крепляются в деятельности обучающихся (чтении, слушании музыки, проектной деятельности) 

Многие праздники могут включаться в календарь воспитательной работы регионально, опираясь 

на личный опыт ребенка дошкольного возраста, историю региона или членов его семьи. 
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Все мероприятия должны проводиться с учетом особенностей Федеральной программы, а 

также возрастных, физиологических и психоэмоциональных особенностей обучающихся.  

Перечень основных государственных и народных праздников, памятных дат в календарном 

плане воспитательной работы МКДОУ «ДС «Росинка» г. Щучье дополняется и актуализируется 

ежегодно в соответствии с памятными датами, юбилеями общероссийского, регионального, мест-

ного значения, памятными датами МКДОУ «ДС «Росинка» г. Щучье. 

Январь 

27 января: День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады; День памяти жертв 

Холокоста (рекомендуется включать в план воспитательной работы с дошкольниками региональ-

но и (или) ситуативно). 

Февраль 

2 февраля: день победы Вооруженных сил СССР над армией гитлеровской Германии в 1943 году в 

Сталинградской битве (рекомендуется включать в план воспитательной работы с дошкольниками 

регионально и (или) ситуативно); 

8 февраля: День российской науки; 

21 февраля: Международный день родного языка; 

23 февраля: День защитника Отечества. 

Март 

8 марта: Международный женский день; 

18 марта: День воссоединения Крыма с Россией (рекомендуется включать в план воспитательной 

работы с дошкольниками регионально и (или) ситуативно); 

27 марта: Всемирный день театра. 

Апрель 

12 апреля: День космонавтики, день запуска СССР первого искусственного спутника Земли; 

22 апреля: Всемирный день Земли. 

Май 

1 мая: Праздник Весны и Труда; 

9 мая: День Победы; 

13 мая: день основания Черноморского флота (рекомендуется включать в план воспитательной 

работы с дошкольниками регионально и (или) ситуативно); 

18 мая: день основания Балтийского флота (рекомендуется включать в план воспитательной рабо-

ты с дошкольниками регионально и (или) ситуативно); 

19 мая: День детских общественных организаций России; 

24 мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь 

1 июня: Международный день защиты обучающихся; 

5 июня: День эколога; 

6 июня: день рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина (1799-1837), 

День русского языка; 

12 июня: День России. 

Июль 

8 июля: День семьи, любви и верности; 

30 июля: День Военно-морского флота (рекомендуется включать в план воспитательной работы с 

дошкольниками регионально и (или) ситуативно). 

Август 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

23 августа: день победы советских войск над немецкой армией в битве под Курском в 1943 году 

(рекомендуется включать в план воспитательной работы с дошкольниками регионально и (или) 

ситуативно); 

27 августа: День российского кино. 

Сентябрь 

1 сентября: День знаний; 
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7 сентября: день Бородинского сражения (рекомендуется включать в план воспитательной работы 

с дошкольниками регионально и (или) ситуативно); 

27 сентября: День воспитателя и всех дошкольных работников. 

Октябрь 

1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день музыки; 

5 октября: День учителя; 

16 октября: День отца в России. 

Ноябрь 

4 ноября: День народного единства; 

27 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; 

31 декабря: Новый год. 

 

 

3.5.1 Календарь образовательных событий на учебный год  

Календарь образовательных событий  на учебный год, приуроченных к государственным и нацио-

нальным праздникам Российской Федерации, памятным датам и событиям российской истории и 

культуры.  

Календарь утверждается Министерством просвещения Российской Федерации ежегодно и являет-

ся Приложением 3 к АОП ДО для обучающихся с РАС. 
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Приложение 3 
АОП ДО для обучающихся с РАС 

 

Календарь образовательных событий на учебный год  2023-2024г 
 

Дата Образовательное событие  

Сентябрь  

1 День знаний  

1-30 Месячник безопасности  

7 День Бородинского сражения  

27 День работника дошкольного образования  

Октябрь  

1 Международный день пожилых людей  

1 Международный день музыки  

16 День рождения Хворостовского Д.А.  

20 День отца в России  

Ноябрь  

4 День народного единства  

10 День сотрудника внутренних дел Российской федерации  

18 День рождения Деда Мороза  

20 День рождения детского сада  

24 День матери в России  

30 День Государственного герба Российской Федерации  

Декабрь  

3 День Неизвестного Солдата  

3 Международный день инвалидов  

5 День добровольца (волонтера) в России  

8 Международный день художника  

9 День Героев Отечества  

12 День Конституции Российской Федерации  

Январь  

21 Международный день объятий  

24 День рождения Сурикова В.И.  

27 День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады  

Февраль  

8 День российской науки  

17 Международный день доброты  

23 День защитника Отечества  

Март  

8 Международный женский день  

11-17 Масленица  

18 День воссоединения Крыма с Россией  

27 Всемирный день театра  

Апрель  

12 День космонавтики  

22 Всемирный день Земли  

30 День пожарной охраны  

Май  

1 Праздник Весны и Труда  

9 День Победы советского народа в Великой Отечественной войне  

19 День детских общественных организаций России  

24 День славянской письменности и культуры  

Июнь  

1 День защиты детей  

5 Всемирный день окружающей среды  

6 День русского языка, день рождения великого русского поэта АлександраСергеевича 

Пушкина (1799-1837) 

 

12 День России  

16 День медицинского работника  
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22 День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны  

Июль  

3 День рождения ГИБДД  

8 День семьи, любви и верности  

30 День дружбы  

30 День военно-морского флота России  

Август  

2 День военно-воздушных войск  

12 День физкультурника  

22 День Российского флага  
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