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       1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1.1. Цель и задачи рабочей программы 

Федеральная рабочая  программа образования в разновозрастной группе, обучающийся с расстройствами аутистического спектра (3-7 

лет) разработана в соответствии  с Федеральной  образовательной программой дошкольного образования
1
. Федеральная рабочая  программа 

образования разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования
2
 (далее – 

Стандарт). 

Программа состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. В соответ-

ствии со Стандартом и Федеральной программой разрабатываются и утверждаются Организацией образовательные программы дошкольного 

образования. При этом Федеральная рабочая программа определяет объем обязательной (инвариантной) части этих программ, который не 

должен быть менее 60% от общего объема программы, вариативная часть программы (часть, формируемая участниками образовательных 

отношений) составляет 40%. Содержание и планируемые результаты разрабатываемых в Организациях программ должны быть не ниже со-

ответствующих содержания и планируемых результатов Федеральной программы. 

Федеральная рабочая программа образования направлена на воспитание и образование подрастающего поколения в национально-

культурных традициях Российской федерации, знающих историю и культуру своей Родины. 

Срок реализации Программы 5 лет. 

Федеральная рабочая программа с расстройствами аутистического спектра 3-7 лет образования  муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения «Детский сад №33 «Колобок г. Набережные Челны разработана в соответствии с нормативными 

документами: 

На Федеральном уровне:  

1.Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 14.07.2022 N 295-ФЗ (последняя редакция) 

2.Федеральный государственный образовательный   стандарт   дошкольного   образования. Приказ МОиН РФ от 17.10.2013 №1155; 

3.Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 25.11.2022 № 1028 

"Об утверждении федеральной образовательной программы дошкольного образования" (Зарегистрирован 28.12.2022 № 71847) 

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 24.11.2022 № 1022 

"Об утверждении федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья" 

(Зарегистрирован 27.01.2023 № 72149); 

                                                 
1 Приказ № 1028 от 25 ноября 2022 года "Об утверждении  федеральной  образовательной программы дошкольного образования" 
2 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384) 
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5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2 г. "Об утверждении СанПиН 

1.2.3.685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обита-

ния»; 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28 г. "Об утверждении СанПиН 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи; 

7.Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020 №32 г. "Об утверждении СанПиН 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»; 

8. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.03.2023 № 136н10. 

9. Постановление Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1441 

"Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг" 

10.Распоряжение Министерства просвещения РФ от 9 сентября 2019 г. № Р-93 «О психолого – медико – педагогическом консилиуме (ППк) 

образовательного учреждения»; 

 

 Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан № 1107 от 31.12.2013 "О внесении изменений в План мероприятий по ре-

ализации второго этапа Стратегии развития образования в Республике Татарстан на   2010 - 2015 годы "Киләчәк" на 2013 год» (с изменения-

ми, внесенными постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 05.10.2013  № 726) (далее – План), следующие изменения: 

в пунктах  2.1 и 2.1.1  Плана цифру «11 700,0» заменить цифрой «8 668,75»; 

в пункте 2.7 Плана цифру «13 914,6» заменить цифрой «12 945,85»; 

в пункте  3.1 Плана цифру «40 424,6» заменить цифрой «39 807,95»; 

в пункте 3.1.1 слово «технологии» исключить, цифру «404246» заменить цифрой «3980795»; 

в пунктах 3.3 и 3.3.1 Плана цифру «102 222,76» заменить цифрой  «101 549,7» 

А так же 

Лицензия на образовательную деятельность  лицензия №6910 от 20.07.2015 года, выписка из реестра лицензий 30.05.2021 года. №10600; 

Лицензия на медицинскую деятельность ЛО-16-01-002027 от 20.07.2012 года, выписка из реестра лицензий от 17.10.22г. №ЛО41-01181-

16/00551922;  

Устав МБДОУ «Детского сада комбинированного вида №33 «Колобок» утвержден постановлением Исполнительного комитета от 09.10.2020 

года № 5183. 

 

В ФОП ДОУ с расстройствами аутистического спектра (3-7 лет)  отражено содержание образования детей  дошкольного возраста, формиру-

емое участниками образовательного процесса с учѐтом климатических, национально – культурных, демографических, социально – экономи-

ческих и социокультурных условий Республики Татарстан. 

        В Законе Республики Татарстан «Об образовании» четко определена необходимость обеспечения гуманистического, развивающего, 

народно-национального характера образования, связь  воспитания и обучения  с жизнью и национальными культурными традициями.  Этно-

культурный региональный составляющий (далее ЭРС) составлен с учетом национальных и региональных особенностей Республики Татар-

стан, который предусматривает следующие направления деятельности ДОУ: 
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 Приобщение к истокам национальной культуры народов, населяющих Республику Татарстан 

 Предоставление каждому ребенку возможность обучения и воспитания на родном языке, формирование у детей основ нравственно-

сти на лучших образцах национальной культуры, народных традициях и обычаях. 

 Создание благоприятных условий для воспитания толерантной личности – привития любви и уважения к людям другой национально-

сти, к их культурным ценностям.  

 Ознакомление с природой родного края, формирование экологической культуры. 

 Ознакомление детей с особенностями жизни и быта народов, населяющих Республику Татарстан, праздниками, событиями обще-

ственной жизни республики, символиками РТ и РФ, памятниками архитектуры, декоративно-прикладным искусством.   

 

 В ДОУ реализуется Этнокультурная региональная составляющая программа дошкольного образования.
3
 

 В рамках реализации Стратегии развития образования в Республике Татарстан на 2010 – 2015 годы «Киләчәк» творческой группой , со-

зданной Министерством образования и науки Республики Татарстан, разработаны новые учебно-методические комплекты (далее УМК)  по 

обучению детей двум государственным языкам в дошкольных образовательных учреждениях на основе современных эффективных образо-

вательных технологий, которые используются в ДОУ. 

Основная цель УМК “Татарча сөйләшәбез” - формирование правильной устной татарской  речи русскоязычных детей дошкольного 

возраста. УМК “Татарча сөйләшәбез” 

        Проект УМК по обучению русскоязычных детей татарскому языку в подготовительной к школе группе «Без инде зурлар, мәктәпкә илтә 

юллар».  Основной  задачей изучения татарского языка в дошкольном возрасте  является формирование первоначальных умений и 

навыков  практического владения  татарским языком в устной форме. В процессе обучения дети должны научиться воспринимать и 

понимать татарскую речь на слух и говорить по-татарски в пределах доступной  им  тематики, усвоенных слов 

 

Цель рабочей программы: развитие ребѐнка с РАС в период дошкольного детства с учѐтом возрастных и индивидуальных особенно-

стей и особых образовательных потребностей на основе духовно-нравственных ценностей российского народа, исторических и националь-

но-культурных традиций. 

 

 

Задачи Программы: 

- реализация содержания АОП ДО для обучающихся с РАС 3-7 лет; 

- коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с РАС 3-7 лет; 

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

                                                 
3
Региональная программа дошкольного образования / Р.К. Шаехова.-Казань, 2012 
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- обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с РАС в период дошкольного образования независимо от ме-

ста проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 

- создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, психофизическими и индивидуальными особенностями, 

развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка с РАС как субъекта отношений с педагогическим работником, родителя-

ми (законными представителями), другими детьми; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

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

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

ных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельно-

сти; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и индивидуальным особенностям развития обучающихся 

с РАС; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных представителей) и повышение их компетентности в вопро-

сах развития, образования, реабилитации (абилитации), охраны и укрепления здоровья обучающихся с РАС; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального общего образования. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

Рабочая программа построена на следующих принципах дошкольного образования, установленных ФГОС ДО: 

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 предста-

вителей), педагогических и иных работников ДОО) и обучающихся. 

5. Содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений. 

6. Сотрудничество ДОО с семьей. 

7. Возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает подбор образовательными организациями содержания и мето-

дов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями обучающихся. 

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

1. Особенности восприятия и усвоения пространственно-временных характеристик окружающего лежат в основе трудностей ориен-

тировки во времени (вчера - сегодня - завтра, сначала - потом), искажения процессов формирования и использования опыта (впечатления 

накапливаются, но не становятся опытом в традиционном смысле этого слова, т.е. основой для решения грядущих жизненных задач; обладая 

информацией, иногда очень большой, человек с аутизмом не может выбрать (и, тем более, использовать) то, что соответствует заданному - 

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

2. Основные проявления нарушений пространственно-временных характеристиках окружающего у людей с РАС: 
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- фрагментарность восприятия: интрамодальная (трудности формирования мономодального сенсорного образа - зрительного, звуково-

го), межмодальная (трудности формирования полисенсорного образа), в рамках феномена слабости центральной когеренции (фиксация на 

мелких деталях при трудности или невозможности формирования целостного образа); 

- симультанность восприятия; 

- трудности восприятия сукцессивно организованных процессов. 

Коррекционная работа по каждому из этих пунктов (или их сочетанию) предполагает целый спектр методических решений: специаль-

ные занятия, направленные на формирование целостного сенсорного образа; организация сенсорного пространства и выбор стимульного и 

дидактического материала в соответствии с уровнем сензитивности по соответствующим сенсорным каналам. 

3. Развитие социального взаимодействия, коммуникации и еѐ форм: большинство используемых методических подходов так или иначе 

преследует эти цели. Приѐмы и методы, включѐнные в этот перечень, ориентированы на обучающихся с разной степенью выраженности 

аутистических расстройств и разным их профилем, используют различную техническую базу, и для каждого существуют определѐнные по-

казания к применению, условия использования, возможные и нежелательные сочетания с другими подходами. 

4. Важным аспектом и одновременно предпосылкой социального взаимодействия является нарушенная при РАС способность пони-

мать мотивы поведения, причины поступков и действий других людей, способность предвосхищать, предугадывать их действия и поведе-

ние, предполагать их возможные последствия и результаты. Без таких возможностей другой человек становится для ребѐнка с РАС не-

предсказуемым, взаимодействие с ним может невольно индуцировать защитные реакции (включая страхи, агрессию, стереотипные формы 

поведения), что часто становится причиной тех или иных форм проблемного поведения и социальной дезадаптации. 

Развитие способности к репрезентации психической жизни других людей происходит только параллельно с развитием социального 

взаимодействия и коммуникации. Это процесс постепенный, требующий постоянного учѐта возможностей ребѐнка с РАС на данный мо-

мент, особенностей его мотивационной сферы. 

5. Особенности проблемного поведения ребѐнка с РАС разнообразны: агрессия и аутоагрессия, аффективные вспышки, неадекватные 

смех, плач, крик, различного рода стереотипии (двигательные, сенсорно-двигательные, речевые). Такие поведенческие проявления препят-

ствуют развитию ребѐнка, затрудняют (при резкой выраженности делают фактически невозможным) учебный процесс и само взаимодей-

ствие с другими людьми. Коррекция проблемного поведения не только один из важнейших разделов комплексной коррекции аутистических 

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

Коррекция проблем поведения должна начинаться в возможно более раннем возрасте (желательно не позднее 2-3 лет), что позволяет в 

части случаев смягчить поведенческие проблемы, а в некоторых случаях, возможно, и предупредить развитие некоторых из них. 

6. Отмеченные особые образовательные потребности отражают специфические для РАС проблемы воспитания и обучения, однако, по-

мимо них, трудности образовательного процесса могут быть связаны со следствиями особых образовательных потребностей (например, ис-

кажение и задержка речевого развития в силу невозможности восприятия сукцессивно организованных процессов), а также с коморбидными 

расстройствами. Это полностью согласуется с практикой: как правило, у ребѐнка с РАС помимо сугубо аутистических проявлений могут 

быть и другие, свойственные не только аутизму расстройства (интеллектуальные, речевые, сенсорные, двигательные). 

7. Определение стратегии коррекционной работы осложняется и тем, что природа отдельных нарушений может быть сложной: 

например, мутизм может быть связан одновременно с аутистическим искажением речевого развития, выраженной умственной отсталостью и 

сенсомоторной алалией, а интеллектуальная недостаточность может включать в себя как обусловленный аутизмом синдром «олиго-плюс», 
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так и классическую органически обусловленную умственную отсталость. Без учѐта структуры нарушений возможный уровень эффективно-

сти 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 нару-

шениях более высокого уровня, возникает необходимость медикаментозной терапии. Из классических признаков РАС ближе всех к основ-

ному 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 соче-

тании с психофармакотерапией. 

10. Нарушения коммуникации и социального взаимодействия - сложные психологические образования, их квалификация может быть 

самой разной и требует исключительно индивидуального подхода. 

Подготовка к определению стратегии образовательных мероприятий должна включать: 

- выделение проблем ребѐнка, требующих комплексной коррекции; 

- квалификацию каждой из этих проблем как вида особой образовательной потребности, уровня нарушений в клинико-

психологической структуре, характер коморбидности (случайная или патогенетически обусловленная); 

- выявление ведущего уровня нарушений в клинико-психологической структуре; 

- определение образовательной траектории (по содержательному, деятельностному и процессуальному направлениям); 

- мониторинг реализации принятой индивидуальной коррекционно-образовательной программы. 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации рабочей программы характеристики, в т.ч. характеристики особенностей разви-

тия детей дошкольного возраста с РАС 3-7 лет 

При разработке рабочей программы учитывались следующие значимые характеристики: географическое месторасположение; социо-

культурная среда; контингент воспитанников; характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста с РАС. 

 

Общая характеристика детей с РАС 

РАС являются достаточно распространенной проблемой детского возраста и характеризуются нарушением развития коммуникации и 

социальных навыков.  

Общими являются аффективные проблемы и трудности развития активных взаимоотношений с динамично меняющейся средой, уста-

новка на сохранение постоянства в окружающем и стереотипность поведения детей.  

РАС связаны с особым системным нарушением психического развития ребенка, проявляющимся в становлении его аффективно-

волевой сферы, в когнитивном и личностном развитии. 

В настоящее время говорят уже не только о детском аутизме, но и о широком круге расстройств аутистического спектра.  
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Происхождение РАС накладывает отпечаток на характер и динамику нарушения психического развития ребенка, определяет сопут-

ствующие трудности, влияет на прогноз социального развития. Вместе с тем, вне зависимости от этиологии степень нарушения (искажения) 

психического развития при аутизме может сильно различаться. При этом у многих детей диагностируется легкая или умеренная умственная 

отсталость, вместе с тем расстройства аутистического спектра обнаруживаются и у детей, чье интеллектуальное развитие оценивается как 

нормальное и даже высокое.  

Нередки случаи, когда дети с выраженным аутизмом проявляют избирательную одарѐнность.  

В соответствии с тяжестью аутистических проблем и степенью нарушения (искажения) психического развития выделяется четыре 

группы детей, различающихся целостными системными характеристиками поведения: характером избирательности во взаимодействии с 

окружающим, возможностями произвольной организации поведения и деятельности, возможными формами социальных контактов, спосо-

бами аутостимуляции, уровнем психоречевого развития.  

Первая группа. Дети почти не имеют активной избирательности в контактах со средой и людьми, что проявляется в их полевом пове-

дении. Они практически не реагируют на обращение и сами не пользуются ни речью, ни невербальными средствами коммуникации, их 

аутизм внешне проявляется как отрешенность от происходящего. 

Дети будто не видят и не слышат, могут не реагировать явно даже на физический дискомфорт. Тем не менее, пользуясь в основном пе-

риферическим зрением, они редко ушибаются и хорошо вписываются в пространственное окружение, бесстрашно карабкаются, ловко пере-

прыгивают, балансируют. Не вслушиваясь, не обращая ни на что явного внимания, в своем поведении могут показывать неожиданное пони-

мание происходящего. Полевое поведение, которое демонстрирует ребенок в данном случае, принципиально отличается от полевого пове-

дения умственно отсталого ребенка.  

Ребенок с РАС отличается от гиперактивных и импульсивных детей: не откликается, не тянется, не хватает, не манипулирует предме-

тами, а скользит мимо. Отсутствие возможности активно и направленно действовать с предметами проявляется в характерном нарушении 

формирования зрительно-двигательной координации.  

Этих детей можно мимолетно заинтересовать, но привлечь к минимально развернутому взаимодействию крайне трудно. При активной 

попытке сосредоточить ребенка, он может сопротивляться, но как только принуждение прекращается, он успокаивается. Негативизм в этих 

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

При столь выраженных нарушениях организации целенаправленного действия дети с огромным трудом овладевают навыками самооб-

служивания, также как и навыками коммуникации. Они мутичны, хотя известно, что многие из них время от времени могут повторить за 

другими привлекшее их слово или фразу, а иногда откликнуться и неожиданно прокомментировать происходящее. Эти слова без специаль-

ной помощи плохо закрепляются для активного использования, остаются эхом увиденного или услышанного.  

При явном отсутствии активной собственной речи, их понимание обращенной речи остается под вопросом. Так, дети могут проявлять 

явную растерянность, непонимание простой и прямо адресованной им инструкции и, в то же время, эпизодически демонстрировать адекват-

ное восприятие значительно более сложной речевой информации, прямо им не направленной и воспринятой из разговоров окружающих.  

При овладении навыками коммуникации с помощью карточек с изображениями, словами, в некоторых случаях письменной речью с 

помощью клавиатуры компьютера, эти дети могут показывать понимание происходящего значительно более полное, чем это ожидается 

окружающими. Они также могут показывать способности в решении сенсомоторных задач, в действиях с досками с вкладышами, с короб-

ками форм, их сообразительность проявляется и в действиях с бытовыми приборами, телефонами, домашними компьютерами.  
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Даже про этих, глубоко аутичных детей нельзя сказать, что они не выделяют человека из окружающего и не имеют потребности в об-

щении и привязанности к близким.  

Они разделяют своих и чужих, это видно по меняющейся пространственной дистанции и возможности тактильного контакта, радуют-

ся, когда их кружат, подбрасывают. Именно со взрослым эти дети проявляют максимум доступной им избирательности: могут взять за руку, 

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

Существуют отработанные методы установления и развития эмоционального контакта с такими детьми. Задачами последующей рабо-

ты является постепенное вовлечение их во все более развернутое взаимодействие со взрослыми, в контакты со сверстниками, выработка 

навыков коммуникации и социально-бытовых навыков, и максимальная реализация открывающихся в этом процессе возможностей эмоцио-

нального, интеллектуального и социального развития ребенка. Реализация этих задач требует индивидуальной программы развития такого 

ребенка.  

Вторая группа. Дети имеют лишь самые простые формы активного контакта с людьми, используют стереотипные формы поведения, в 

т.ч. речевого, стремятся к скрупулѐзному сохранению постоянства и порядка в окружающем. Их аутистические установки более выража-

ются в активном негативизме (отвержении). 

В сравнении с первыми, эти дети значительно более активны в развитии взаимоотношений с окружением. В отличие от пассивного ре-

бенка первой группы, для которого характерно отсутствие активной избирательности, поведение этих детей не полевое. У них складываются 

привычные формы жизни, однако они жестко ограничены, и ребенок стремится отстоять их неизменность: здесь максимально выражено 

стремление сохранения постоянства в окружающем, в привычном порядке жизни - избирательность в еде, одежде, маршруте прогулок.  

Эти дети с подозрением относятся ко всему новому, могут проявлять выраженный сенсорный дискомфорт, брезгливость, бояться 

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

Неопределенность, неожиданный сбой в порядке происходящего, могут дезадаптировать ребенка и спровоцировать поведенческий 

срыв, который может проявиться в активном негативизме, генерализованной агрессии и самоагрессии.  

В привычных же, предсказуемых условиях они могут быть спокойны, довольны и более открыты к общению. В этих рамках они легче 

осваивают социально-бытовые навыки и самостоятельно используют их в привычных ситуациях. В сложившемся моторном навыке такой 

ребенок может проявить умелость, даже искусность: нередки прекрасный каллиграфический почерк, мастерство в рисунке орнамента, в дет-

ских поделках и.т.п.  

Сложившиеся навыки прочны, но они слишком жестко связаны с теми жизненными ситуациями, в которых были выработаны и необ-

ходима специальная работа для перенесения их в новые условия. Характерна речь штампами, требования ребенка выражаются словами и 

фразами в инфинитиве, во втором или в третьем лице, складывающимися на основе эхолалии (повторения слов взрослого – «накрыть», «хо-

чешь пить» или подходящих цитат из песен, мультфильмов). Речь развивается в рамках стереотипа и тоже привязана к определенной ситуа-

ции.  

Именно у этих детей в наибольшей степени обращают на себя внимание моторные и речевые стереотипные действия (особые, нефунк-

циональные движения, повторения слов, фраз, действий – как разрывание бумаги, перелистывание книги). Они субъективно значимы для 

ребенка и могут усилиться в ситуациях тревоги: угрозы появления объекта страха или нарушения привычного порядка. Это могут быть при-

митивные стереотипные действия, а могут быть и достаточно сложные, как рисунок, пение, порядковый счет, или даже значительно более 

сложная математическая операция – важно, что это упорное воспроизведение одного и того же действия в стереотипной форме. Эти стерео-
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типные действия ребенка важны ему для стабилизации внутренних состояний и защиты от травмирующих впечатлений извне. При успеш-

ной коррекционной работе нужды аутостимуляции могут терять свое значение и стереотипные действия, соответственно, редуцируются.  

В стереотипных действиях аутостимуляции могут проявляться не реализуемые на практике возможности такого ребенка: уникальная 

память, музыкальный слух, одаренность в математических вычислениях, лингвистические способности.  

Без специальной работы осваиваются детьми механически, укладываются в набор стереотипных формулировок, воспроизводимых ре-

бенком в ответ на вопрос, заданный в привычной форме. Надо понимать, что эти механически освоенные знания без специальной работы не 

смогут использоваться ребенком в реальной жизни. Проблемой этих детей является крайняя фрагментарность представлений об окружаю-

щем, ограниченность картины мира сложившимся узким жизненным стереотипом. 

Ребенок этой группы очень привязан к своим близким, введение его в ДОО может быть осложнено этим обстоятельством. Тем не ме-

нее, эти дети, как правило, хотят идти в ДОО, интересуются другими детьми и включение их в детский коллектив необходимо для развития 

гибкости в их поведении, возможности подражания и смягчения жестких установок сохранения постоянства в окружающем.  

При всех проблемах социального развития, трудностях адаптации к меняющимся условиям такой ребенок при специальной поддержке 

в большинстве случаев способен получать образование в условиях ДОО. 

Третья группа. Дети имеют развѐрнутые, но крайне косные формы контакта с окружающим миром и людьми – достаточно сложные, 

но жѐсткие программы поведения (в том числе речевого), плохо адаптируемые к меняющимся обстоятельствам, и стереотипные увлечения. 

Это создаѐт экстремальные трудности во взаимодействии с людьми и обстоятельствами, их аутизм проявляется как поглощенность соб-

ственными стереотипными интересами и неспособность выстраивать диалогическое взаимодействие. 

Эти дети стремятся к достижению, успеху, и их поведение можно назвать целенаправленным. Проблема в том, что для того, чтобы ак-

тивно действовать, им требуется полная гарантия успеха, переживания риска, неопределенности их дезорганизуют. Если в норме самооценка 

ребенка формируется в ориентировочно-исследовательской деятельности, в реальном опыте удач и неудач, то для этого ребенка значение 

имеет только стабильное подтверждение своей успешности. Он мало способен к исследованию, гибкому диалогу с обстоятельствами и при-

нимает лишь те задачи, с которыми заведомо может справиться.  

Стереотипность этих детей в большей степени выражается в стремлении сохранить не постоянство их окружения, а неизменность соб-

ственной программы действий, необходимость по ходу менять программу действий (а этого и требует диалог) может спровоцировать у тако-

го ребенка аффективный срыв. Близкие, в связи со стремлением такого ребенка во чтобы то ни стало настоять на своем, часто оценивают его 

как потенциального лидера. Это ошибочное мнение, поскольку неумение вести диалог, договариваться, находить компромиссы и выстраи-

вать сотрудничество, не только нарушает взаимодействие ребенка со взрослыми, но и выбрасывает его из детского коллектива.  

При огромных трудностях выстраивания диалога с обстоятельствами дети способны к развернутому монологу. Их речь грамматически 

правильная, развернутая, с хорошим запасом слов может оцениваться как слишком правильная и взрослая - «фонографическая». При воз-

можности сложных монологов на отвлеченные интеллектуальные темы этим детям трудно поддержать простой разговор.  

Умственное развитие таких детей часто производит блестящее впечатление, что подтверждается результатами стандартизированных 

обследований. При этом, в отличие от других детей с РАС, их успехи более проявляются в вербальной, а не в невербальной области. Они 

могут рано проявить интерес к отвлеченным знаниям и производят впечатление «ходячих энциклопедий».  
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При блестящих знаниях в отдельных областях, связанных с их стереотипными интересами, дети имеют ограниченное и фрагментарное 

представление о реальном окружающем мире. Они получают удовольствие от самого выстраивания информации в ряды, ее систематизации, 

однако эти интересы и умственные действия тоже стереотипны, мало связаны с реальностью и являются для них родом аутостимуляции.  

При значительных достижениях в интеллектуальном и речевом развитии эти дети гораздо менее успешны в моторном - неуклюжи, 

крайне неловки, у них страдают навыки самообслуживания.  

В области социального развития они демонстрируют чрезвычайную наивность и прямолинейность, нарушается развитие социальных 

навыков, понимания и учета подтекста и контекста происходящего. При сохранности потребности в общении, стремлении иметь друзей, они 

плохо понимают другого человека.  

Характерным является заострение интереса такого ребенка к опасным, неприятным, асоциальным впечатлениям. Стереотипные фанта-

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

В этих фантазиях ребенок получает относительный контроль над испугавшим его рискованным впечатлением и наслаждается им, вос-

производя снова и снова.  

В раннем возрасте такой ребенок может оцениваться как сверходаренный, позже обнаруживаются проблемы выстраивания гибкого 

взаимодействия, трудности произвольного сосредоточения, поглощенность собственными сверхценными стереотипными интересами. При 

всех этих трудностях, социальная адаптация таких детей, по крайней мере, внешне, значительно более успешна, чем в случаях двух преды-

дущих групп. 

Четвертая группа. Для этих детей произвольная организация очень сложна, но в принципе доступна. Они быстро устают, могут ис-

тощаться и перевозбуждаться, имеют выраженные проблемы организации внимания, сосредоточения на речевой инструкции, ее полного по-

нимания. Характерна задержка в психоречевом и социальном развитии. Трудности взаимодействия с людьми и меняющимися обстоятель-

ствами проявляются в том, что, осваивая навыки взаимодействия и социальные правила поведения, дети стереотипно следуют им и теряются 

при неподготовленном требовании их изменения. В отношениях с людьми проявляют задержку эмоционального развития, социальную не-

зрелость, наивность. 

При всех трудностях, их аутизм наименее глубок, он выступает уже не как защитная установка, а как лежащие на поверхности трудно-

сти общения - ранимость, тормозимость в контактах и проблемы организации диалога и произвольного взаимодействия.  

Эти дети тоже тревожны, для них характерно легкое возникновение чувства сенсорного дискомфорта, они готовы испугаться при 

нарушении привычного хода событий, смешаться при неудаче и возникновении препятствия.  

Отличие их в том, что они более, чем другие, ищут помощи близких, чрезвычайно зависят от них, нуждаются в постоянной поддержке 

и ободрении. Стремясь получить одобрение и защиту близких, дети становятся слишком зависимы от них: ведут себя чересчур правильно, 

боятся отступить от выработанных и зафиксированных форм одобренного поведения. В этом проявляется их типичная для любого аутично-

го ребенка негибкость и стереотипность.  

Ограниченность такого ребенка проявляется в том, что он стремится строить свои отношения с миром только опосредованно, через 

взрослого человека. С его помощью он контролирует контакты со средой, и старается обрести устойчивость в нестабильной ситуации. Вне 

освоенных и затверженных правил поведения эти дети очень плохо организуют себя, легко перевозбуждаются и становятся импульсивными. 

Понятно, что в этих условиях ребенок особенно чувствителен к нарушению контакта, отрицательной оценке взрослого. Потеряв связь со 
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своим эмоциональным донором, переводчиком и упорядочивателем смыслов происходящего вокруг, такой ребенок останавливается в разви-

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

Тем не менее, при всей зависимости от другого человека среди всех аутичных детей только дети четвертой группы пытаются вступить 

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

Психическое развитие таких детей идет с более равномерным отставанием. Характерны неловкость крупной и мелкой моторики, неко-

ординированность движений, трудности усвоения навыков самообслуживания; задержка становления речи, ее нечеткость, неартикулирован-

ность, бедность активного словарного запаса, поздно появляющаяся, аграмматичная фраза; медлительность, неровность в интеллектуальной 

деятельности, недостаточность и фрагментарность представлений об окружающем, ограниченность игры и фантазии.  

В отличие от детей третей группы, достижения здесь больше проявляются в невербальной области, возможно в конструировании.  

В сравнении с «блестящими», явно вербально интеллектуально одаренными детьми третьей группы, они сначала производят неблаго-

приятное впечатление: кажутся рассеянными, растерянными, интеллектуально ограниченными.  

Педагогическое обследование часто обнаруживает у них состояние пограничное между ЗПР и умственной отсталостью.  

Оценивая эти результаты, необходимо, однако, учитывать, что дети четвертой группы в меньшей степени используют готовые стерео-

типы - пытаются говорить и действовать спонтанно, вступать в речевой и действенный диалог со средой. Именно в этих прогрессивных для 

их развития попытках общаться, подражать, обучаться они и проявляют свою неловкость.  

Трудности их велики, они истощаются в произвольном взаимодействии, и в ситуации истощения и у них могут проявиться моторные 

стереотипии. Стремление отвечать правильно, мешает им учиться думать самостоятельно, проявлять инициативу.  

Эти дети также наивны, неловки, негибки в социальных навыках, фрагментарны в своей картине мира, затрудняются в понимании под-

текста и контекста происходящего. Однако при адекватном коррекционном подходе именно они дают наибольшую динамику развития и 

имеют наилучший прогноз психического развития и социальной адаптации.  

У этих детей также встречается парциальная одаренность, которая имеет перспективы плодотворной реализации. 

 

Представленные группы являются основными ориентирами психологической диагностики, представляя возможные степени и формы 

нарушения контакта с миром, в которых может реализоваться детский аутизм. Вместе с тем, оценка тяжести состояния и определение про-

гноза не могут осуществляться вне понимания того, что ребѐнок, даже испытывая самые серьезные трудности, находится в процессе разви-

тия. Даже в пределах одной группы детей со сравнимой тяжестью аутистических проблем существуют индивидуальные различия в проявле-

нии тенденций к установлению более активных и сложных отношений с миром.   

При успешной коррекционной работе дети в разных пределах могут осваивать более сложные отношения со средой и людьми: форми-

ровать активную избирательность, целенаправленность в поведении, осваивать социальные правила, нормы поведения и соответственно 

продвигаться в речевом и интеллектуальном развитии. 

Вовремя оказанная и правильно организованная психолого-педагогическая помощь позволяет поддержать попытки ребѐнка вступить в 

более активные и сложные отношения с миром и предотвратить формирование наиболее грубых форм патологической аутистической защи-

ты, блокирующей его развитие.  
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Широкий спектр различий детей с РАС обусловлен и тем, что достаточно часто описанные выше типические проблемы детского 

аутизма, серьезные сами по себе, осложняются и другими патологическими условиями. Синдром детского аутизма может быть частью 

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

Среди детей с РАС могут быть дети, дополнительно имеющие нарушения моторно-двигательного аппарата, сенсорные аномалии, 

иные, не впрямую связанные с проблемами аутистического спектра, трудности речевого и умственного развития.  

РАС могут отмечаться и у детей со сложными и множественными нарушениями развития.  

Решение об отнесении такого ребенка именно к детям с РАС целесообразно в том случае, если проблемы аутистического круга выхо-

дят на первый план в общей картине нарушения его психического и социального развития. Поскольку только смягчение аутистических 

установок ребенка и вовлечение его в развивающее взаимодействие открывает возможность использования в коррекционной работе мето-

дов, разработанных для других категорий детей с ОВЗ и адекватных его индивидуальным образовательным потребностям.  

Таким образом, вследствие крайней неоднородности состава детей с РАС диапазон различий в требуемом уровне и содержании их до-

школьного образования должен быть максимально широким, соответствующим возможностям и потребностями всех таких детей: включать 

как образование, сопоставимое по уровню и срокам овладения с образованием нормально развивающихся сверстников, так и возможность 

специального (коррекционного) обучения на протяжении всего дошкольного возраста.  

Для получения образования даже наиболее благополучные дети с РАС нуждаются в специальной поддержке, гарантирующей удовле-

творение их особых образовательных потребностей.  

 

Особые образовательные потребности детей с РАС 

Развитие связей аутичного ребѐнка с близким человеком и социумом в целом нарушено и осуществляется не так в норме, и не так, как 

у других детей с ОВЗ.  

Психическое развитие при аутизме не просто задержано или нарушено, оно искажено, поскольку психические функции такого ребѐнка 

развиваются не в русле социального взаимодействия и решения реальных жизненных задач, а в большой степени как средство аутостимуля-

ции, средство ограничения, а не развития взаимодействия со средой и другими людьми.  

Искажение развития характерно проявляется в изменении соотношения простого и сложного в обучении ребѐнка. Он может иметь 

фрагментарные представления об окружающем, не выделять и не осмыслять простейших связей в происходящем в обыденной жизни, чему 

специально не учат обычного ребѐнка. Может не накапливать элементарного бытового жизненного опыта, но проявлять компетентность в 

более формальных, отвлечѐнных областях знания – выделять цвета, геометрические формы, интересоваться цифрами, буквами, грамматиче-

скими формами и т.п. Этому ребѐнку трудно активно приспосабливаться к меняющимся условиям, новым обстоятельствам, поэтому имею-

щиеся у таких детей способности и даже уже выработанные навыки и накопленные знания плохо реализуются в жизни. 

Передача таким детям социального опыта, введение их в культуру представляют особенную трудность. Установление эмоционального 

контакта и вовлечение ребѐнка в развивающее практическое взаимодействие, в совместное осмысление происходящего представляют ба-

зовую задачу специальной психолого-педагогической помощи при аутизме.  

Особые образовательные потребности детей с аутизмом, помимо общих, свойственных всем детям с ОВЗ, следующие специфические 

нужды: 

- необходимо оказание своевременной ранней помощи детям с РАС; 
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- необходима специальная поддержка детей (индивидуальная и при работе в классе) в развитии возможностей вербальной и невербаль-

ной коммуникации: обратиться за информацией и помощью, выразить свое отношение, оценку, согласие или отказ, поделиться впечатлени-

ями;  

- может возникнуть необходимость во временной и индивидуально дозированной поддержке как тьютором, так и ассистентом (помощ-

ником) организации всего пребывания ребенка в ДОО; поддержка должна постепенно редуцироваться и сниматься по мере привыкания ре-

бенка, освоения им порядка жизнедеятельности в ДОО, правил поведения в ДОО, навыков социально-бытовой адаптации и коммуникации;  

- ребенок с РАС должен быть обеспечен дополнительными индивидуальными занятиями с педагогом по отработке форм адекватного 

поведения, умения вступать в коммуникацию и взаимодействие с педагогом, адекватно воспринимать похвалу и замечания;  

- периодические индивидуальные педагогические занятия (циклы занятий) необходимы ребенку с РАС даже при сформированном 

адекватном поведении для контроля за освоением им нового учебного материала и, при необходимости, для оказания индивидуальной кор-

рекционной помощи в освоении Программы;  

- необходимо создание особенно четкой и упорядоченной временно-пространственной структуры всего пребывания ребенка в ДОО, 

дающее ему опору для понимания происходящего и самоорганизации;  

- необходима специальная работа по подведению ребенка к возможности участия во фронтальной организации на занятии: планирова-

ние обязательного периода перехода от индивидуальной вербальной и невербальной инструкции к фронтальной; в использовании форм по-

хвалы, учитывающих особенности детей с РАС и отработке возможности адекватно воспринимать замечания в свой адрес и в адрес сверст-

ников;  

- в организации обучения такого ребенка и оценке его достижений необходим учѐт специфики освоения навыков и усвоения информа-

ции при аутизме особенностей освоения «простого» и «сложного»; 

- необходимо введение специальных разделов коррекционного обучения, способствующих преодолению фрагментарности представле-

ний об окружающем, отработке средств коммуникации, социально-бытовых навыков; 

- необходима специальная коррекционная работа по осмыслению, упорядочиванию и дифференциации индивидуального жизненного 

опыта ребенка, крайне неполного и фрагментарного; оказание ему помощи в проработке впечатлений, воспоминаний, представлений о бу-

дущем, развитию способности планировать, выбирать, сравнивать; 

- ребенок с РАС нуждается в специальной помощи в упорядочивании и осмыслении усваиваемых знаний и умений, не допускающей их 

механического формального накопления и использования для аутостимуляции; 

- ребенок с РАС нуждается в вовлечении его в привычные занятия, позволяющее ему включиться во взаимодействие с другими детьми; 

- ребенок с РАС для получения дошкольного образования нуждается в создании условий обучения, обеспечивающих обстановку сен-

сорного и эмоционального комфорта (отсутствие резких перепадов настроения, ровный и теплый тон голоса педагога в отношении любого 

ребенка), упорядоченности и предсказуемости происходящего; 

- необходима специальная установка педагога на развитие эмоционального контакта с ребенком, поддержание в нем уверенности в 

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

- педагог должен стараться транслировать эту установку другим детям не подчеркивая особенности ребенка с РАС, а, показывая его 

сильные стороны и вызывая к нему симпатию своим отношением, вовлекать детей в доступное взаимодействие;  

- необходимо развитие внимания детей к проявлениям близких взрослых и сверстников и специальная помощь в понимании ситуаций, 
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происходящих с другими людьми, их взаимоотношений; 

- для социального развития ребѐнка необходимо использовать существующие у него избирательные способности; 

- процесс его обучения должен поддерживаться психологическим сопровождением, оптимизирующим взаимодействие ребѐнка с педа-

гогами и сверстниками, семьи и ДОО. 

 

 

Социальный паспорт группы 

 

Кол-во детей  Мальчики    Девочки Группа здоровья Другое 

     

     

     

 
Социальный паспорт семей обучающихся 

 

№ 

п/п 

Информация  Кол-во % Другое 

1 Списочный состав обучающихся    

2 Количество семей:    

 имеющих 1 ребенка    

 имеющих 2 детей    

 имеющих 3 детей    

 имеющих 4-5 детей    

3 Социальная структура семей:    

 полных семей    

 неполных семей    

4 Образовательный уровень родителей    

 среднее общее образование    

 cреднее профессиональное образование    

 высшее профессиональное образование    

 

 

 

Целевые группы обучающихся  
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для оказания им адресной психологической помощи  

и включения их в программы психолого-педагогического сопровождения 

(для организации коррекционно-развивающей работы) 

№ 

п/п 

Целевая группа Кол-во Другое 

1 Нормотипичные дети с нормативным кризи-

сом развития 

  

2 Обучающиеся с особыми образовательными 

потребностями (дети  РАС) 

  

3 Дети инвалиды   

2.1 обучающиеся по индивидуальному учебному 

плану (учебному расписанию) на основании ме-

дицинского заключения (дети, находящиеся под 

диспансерным наблюдением, в т.ч. часто боле-

ющие дети) 

  

2.2 обучающиеся, испытывающие трудности в 

освоении образовательных программ, развитии, 

социальной адаптации 

  

2.3 обучающиеся, испытывающие трудности в 

освоении образовательных программ, развитии, 

социальной адаптации 

  

2.4 одаренные обучающиеся   

3 Дети и (или) семьи, находящиеся в трудной 

жизненной ситуации, признанные таковыми 

в нормативно установленном порядке; 

  

4 Дети и (или) семьи, находящиеся в социально 

опасном положении (безнадзорные, беспри-

зорные, склонные к бродяжничеству), при-

знанные таковыми в нормативно установ-

ленном порядке 

  

5 Обучающиеся «группы риска»: проявляю-

щие комплекс выраженных факторов риска 

негативных проявлений (импульсивность, 

агрессивность, неустойчивая или крайне 

низкая (завышенная) самооценка, завышен-
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ный уровень притязаний) 

 

 

 

 

 

 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ) РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ (К 3-7 ГОДАМ) 

 

Содержание и планируемые результаты АОП ДО для обучающихся с РАС не ниже соответствующих содержания и планируемых ре-

зультатов Федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного образования. 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного образования делают неправомер-

ными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений.  

Поэтому в данной рабочей программе результаты освоения АОП ДО для обучающихся с РАС представлены в виде целевых ориенти-

ров и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка с РАС старшего дошкольного возраста. 

 

Планируемые результаты (целевые ориентиры) освоения АОП ДО для обучающихся с ЗАР на этапе завершения дошкольного 

образования  

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования детьми с РАС с третьим уровнем тяжести аутистических 

расстройств (третий уровень аутистических расстройств является наиболее тяжѐлым и, как правило, сочетается с интеллектуальными 

нарушениями умеренной (тяжѐлой, глубокой) степени и выраженными нарушениями речевого развития): 

1) понимает обращенную речь на доступном уровне; 

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

3) владеет некоторыми конвенциональными формами общения (вербально и (или) невербально); 

4) выражает желания социально приемлемым способом; 

5) возможны элементарные формы взаимодействия с родителями (законными представителями), педагогическим работником и други-

ми 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 руковод-

ством педагогических работников; 



19 

 

12) может сличать цвета, основные геометрические формы; 

13) знает некоторые буквы; 

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

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

16) выполняет физические упражнения по показу (индивидуально и в группе) с использованием простейших гимнастических снарядов; 

17) выполняет упражнения с использованием тренажѐров, батута (под контролем педагогических работников); 

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

19) пользуется туалетом (с помощью); 

20) владеет навыками приѐма пищи. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования детьми с РАС со вторым уровнем тяжести аутистических 

расстройств (второй уровень тяжести аутистических расстройств может сочетаться с интеллектуальными нарушениями (различной, 

чаще лѐгкой, иногда умеренной степени и нарушениями речевого развития): 

1) владеет простыми формами речи (двух-трѐхсложные предложения, простые вопросы) или (иногда) альтернативными формами об-

щения; 

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 деть-

ми; 

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

7) различает людей по полу, возрасту; 

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

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

10) знает основные цвета и геометрические формы; 

11) знает буквы, владеет техникой чтения частично; 

12) может писать по обводке; 

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

14) есть прямой счѐт до 10; 

15) выполняет физические упражнения по показу и инструкции (индивидуально и в группе) с использованием простейших гимнасти-

ческих снарядов; 

16) выполняет упражнения с использованием тренажѐров, батута под контролем педагогических работников; 

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

18) владеет основными навыками самообслуживания (одевается и раздевается, самостоятельно ест, владеет навыком опрятности), уби-

рает за собой (игрушки, посуду). 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования детьми с РАС с первым уровнем тяжести аутистических рас-
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стройств (первый уровень аутистических расстройств является сравнительно лѐгким, часто сочетается с формальной сохранностью 

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

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

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

3) может поддерживать диалог (часто - формально); 

4) владеет конвенциональными формами общения с обращением; 

5) взаимодействует с педагогическим работником и другими детьми в обучающей ситуации (ограниченно); 

6) выделяет себя как субъекта (частично); 

7) поведение контролируемо с элементами самоконтроля; 

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

9) владеет поведением в учебной ситуации; 

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

11) владеет техникой чтения, понимает простые тексты; 

12) владеет основами безотрывного письма букв); 

13) складывает и вычитает в пределах 5-10; 

14) сформированы представления о своей семье, Отечестве; 

15) знаком с основными явлениями окружающего мира; 

16) выполняет физические упражнения по показу, инструкции и расписанию (индивидуально и в группе) с использованием простей-

ших гимнастических снарядов; 

17) выполняет упражнения с использованием тренажѐров, батута под контролем педагогических работников; 

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

19) участвует в некоторых групповых подвижных играх с правилами; 

20) владеет основными навыками самообслуживания (одевается или раздевается, самостоятельно ест, владеет навыком опрятности), 

убирает за собой (игрушки, посуду); 

21) принимает участие в уборке квартиры, приготовлении пищи; 

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

 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

Целевые ориентиры                         

на этапе завершения дошкольного образования по обучению детей  

татарскому языку  

ЭРС:
4
 

 ребѐнок проявляет уважение к людям другой национальности, к их культурным ценностям; 

                                                 
4 Региональная программа дошкольного образования / Р.К. Шаехова.-Казань, 2012. 
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 ребѐнок понимает речь на татарском языке, в пределах изученных тем, задаѐт вопросы на татарском языке; 

 у ребѐнка формируется мотивация к дальнейшему обучению татарского языка на этапе школьного обучения. 

УМК
5
: 

    В возрасте 6 – 7 летобъѐм словарного запаса: 167 слов татарского языка. 

Перед выходом в школу объѐм словарного запаса составляет 167 татарских слов 
 

 

1.3. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Оценивание качества образовательной деятельности осуществляется в форме педагогической диагностики. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об обра-

зовании в Российской Федерации», а также ФГОС ДО, в котором определены государственные гарантии качества образования. 

Оценивание качества, т.е. оценивание соответствия образовательной деятельности в ДОО заданным требованиям ФГОС ДО и ФАОП 

ДО для обучающихся с РАС, направлено в первую очередь на оценивание созданных ДОО условий в процессе образовательной деятельно-

сти. 

Не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности ДОО на основе достижения детьми с РАС планируемых ре-

зультатов освоения АОП ДО для обучающихся с РАС. 

Целевые ориентиры: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного уровня развития обучающихся с РАС; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями обучающихся с РАС; 

- не являются основой объективной оценки соответствия, установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности ребенка их проявлять к моменту перехода на следую-

щий уровень образования могут существенно варьировать у разных обучающихся в силу различий в условиях жизни и индивидуальных осо-

бенностей развития конкретного ребенка. 

Программа предусматривает систему мониторинга динамики развития обучающихся, динамики их образовательных дости-

жений, основанная на методе наблюдения и включающую: 

1) педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности педагогических действий с целью 

их дальнейшей оптимизации; 

2) детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной деятельности; 

3) карты развития ребенка с РАС; 

                                                 
5Балалар бакчасында рус балаларына татар теле ӛйрәтү/ К.В. Закирова, 2013. 
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4) различные шкалы индивидуального развития ребенка с РАС. 

Диагностика развития ребенка старшего дошкольного возраста с ЗПР используется как профессиональный инструмент педагогическо-

го работника с целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной ра-

боты с детьми с ЗПР. 

 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. ЗАДАЧИ И СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ (ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ) ОБУЧАЮЩИХСЯ С РАС ПО ОБРАЗО-

ВАТЕЛЬНЫМ ОБЛАСТЯМ 

 

Содержание рабочей программы включает два направления коррекционно-развивающей работы с детьми с РАС и определяет их взаи-

мосвязь и соотношение на этапах дошкольного образования: 

- коррекционная работа по смягчению ключевых симптомов аутизма (качественные нарушения коммуникации и социального взаимо-

действия, а также ограниченные, стереотипные и повторяющиеся паттерны интересов, поведения и видов деятельности); 

- освоение содержания программ в традиционных образовательных областях (социально-коммуникативном, познавательном, рече-

вом, художественно-эстетическом и физическом развитии). 

 

2.1.1. Cоциально-коммуникативное развитие  

Практически всем детям с РАС приходится начинать не с овладения социально-коммуникативными навыками, а с формирования пред-

посылок общения, с выполнения ряда обязательных условий, без которых полноценная коммуникация невозможна. Частично эти задачи мо-

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

Cоциально-коммуникативное развитие: 

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

- развитие общения и взаимодействия ребенка с педагогическим работником и другими детьми; становление самостоятельности, целе-

направленности и саморегуляции собственных действий; 

- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к сов-

местной деятельности с другими детьми, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу 

обучающихся и педагогических работников в организации; 

- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, со-

циуме, природе. 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

Задачи образовательной области «Социально – коммуникативное развитие»  
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в соответствии с ЭРС
6
 

(Региональная программа дошкольного образования, Р.К.Шаехова) 

 

- развитие игровой деятельности, в которой отражается окружающая действительность РТ, мир взрослых людей, формирование представле-

ний о труде, профессиях взрослых работающих на КамАЗе; детей другой национальностей народов Поволжья, родной природы, обществен-

ной жизни; 

- обеспечение безопасности детей дошкольного возраста на улицах и дорогах родного города; 

- расширение знания детей о работе пожарной службы, службы скорой медицинской помощи города Набережные Челны. 

 

 

2.1.2. Речевое развитие 

На основном этапе - работа по речевому развитию, начатая в предыдущих этапах, продолжается, частично перекрываясь, но уже в 

условиях группы (если это доступно ребѐнку): 

1. Формирование импрессивной и экспрессивной речи, основ речевой коммуникации; владение речью как средством общения и куль-

туры (из этого подраздела на основном этапе сохраняет актуальность только увеличение числа спонтанных высказываний). 

2. Развитие фонематического слуха; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и мо-

нологической речи: 

- совершенствование конвенциональных форм общения; 

- расширение спектра навыков коммуникации в сложной ситуации; 

- расширение спектра жизненных ситуаций, применительно к которым сформированы навыки общения; 

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

3. Развитие речевого творчества 

Единственной конкретной задачей в развитии речевого творчества при РАС в дошкольном возрасте может быть продолжение работы 

по формированию спонтанного речевого общения). 

4. Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы: возмож-

но при сформированности понимания речи с учѐтом степени пресыщаемости и утомляемости ребѐнка, при правильном подборе текстов (до-

ступность по содержанию) и внимательном контроле за пониманием их содержания. 

5. Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте: 

начинать это направление работы следует как можно раньше, но основной еѐ объѐм приходится на пропедевтический период. 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

УМК по обучению детей татарскому, родному языку
7
 

                                                 
6 Региональная программа дошкольного образования / Р.К. Шаехова.-Казань, 2012, стр.18-20 

 
7Программа «Балалар бакчасында рус балаларына татар теле йӛрӛту». Казань, 2013. 
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(Программа «Балалар бакчасында рус балаларына татар теле йӛрӛту»)  

 

УМК:  В возрасте 6 – 7 лето бъѐм словарного запаса: 60 слова татарского языка. 

Активный словарь: 58 слов; пассивный словарь: 2 слов 

 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

Задачи образовательной области «Речевое развитие» в соответствии с ЭРС
8
 

(Региональная программа дошкольного образования, Р.К.Шаехова) 

 

- воспитание познавательного интереса и чувств восхищения результатами культурного творчества представителей разных народов, прожи-

вающих в республике Татарстан и городе Набережные Челны; 

- обучение детей двум государственным языкам (русскому и татарскому) в равных объемах; 

- ознакомление детей с художественной литературой разных жанров; проявление интереса к произведениям татарского, русского и других 

народов, проживающих в РТ, устного народного творчества: сказкам, преданиям, легендам, пословицам, поговоркам, загадкам; 

-формирование целостной  картины мира, расширение кругозора детей, культуры познания и интеллектуальной активности  широко исполь-

зовать возможности народной и музейной педагогики. 

 

2.1.3. Развитие познавательной деятельности  

Развитие познавательной деятельности в значительной степени пересекается с развитием речи, сенсорной и социально-

коммуникативной сфер, что предполагает следующие целевые установки: 

- развитие интересов обучающихся, любознательности и познавательной мотивации; 

- формирование познавательных действий, становление сознания; 

- развитие воображения и творческой активности; 

- формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях), 

- формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, 

об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира. 

Задачи познавательного развития: 

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

представлений о форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, дви-

жении и покое, причинах и следствиях: 

                                                 
8 Региональная программа дошкольного образования / Р.К. Шаехова.-Казань, 2012, стр.22-23 
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- развитие невербальных предпосылок интеллекта с использованием соотнесения и различения предметов, предметов и их изображе-

ний, по признакам формы, цвета, размера с целью формирования первичных представлений о форме, цвете, размере (как подготовка к вос-

приятию целостного зрительного образа); 

- соотнесение количества (больше - меньше - равно); 

- соотнесение пространственных характеристик (шире - уже, длиннее - короче, выше - ниже); 

- различные варианты ранжирования; 

- начальные этапы знакомства с элементарными математическими представлениями (количество, число, часть и целое); 

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

- сличение различных материалов по фактуре и другим характеристикам; 

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

- формирование представлений о причинно-следственных связях. 

2. Развитие интересов обучающихся, любознательности и познавательной мотивации. Формирование познавательных действий: 

формирование и расширение спектра интересов на основе мотивации, адекватной уровню развития ребѐнка с РАС; 

определение спектра, направленности познавательных действий (с учѐтом уровня аффективного, когнитивного, речевого, коммуника-

тивного развития ребѐнка); 

коррекция развития любознательности при РАС, т.к. спонтанно еѐ уровень снижен и (или) искажѐн, т.е., как правило, находится в рус-

ле особых интересов ребѐнка с аутизмом. 

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

- при наиболее тяжѐлых нарушениях трудности воображения (т.е. проецирования опыта в будущее) часто компенсируются отработкой 

стереотипа (поведения, последовательности действий) и созданием необходимых внешних условий; в дальнейшем по возможности нараба-

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

- на основе произвольного подражания нарабатывается гибкость реакции, способность приспосабливать еѐ к определѐнным конкрет-

ным условиям; 

- развитие воображения посредством модификации, обогащения простейших его форм через доступные формы анализа собственного и 

чужого опыта; 

- если воображение развивается искажѐнно (оторвано от реальности), необходимо использовать совместную предметно-практическую 

деятельность и коммуникацию для того, чтобы «заземлить» аутистические фантазии, связать их с событиями реальной жизни; 

4. Становление сознания является результатом всей коррекционно-развивающей работы, поскольку при РАС этот процесс непосред-

ственно зависит от возможности выделения событий внешнего мира (выделение событий и объектов в соответствии с социально принятыми 

критериями), выделения ребѐнком себя как физического объекта, выделение другого человека как другого, что доступно только при наличии 

того или иного уровня рефлексии. 

5. Формирование первичных представлений о малой Родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, 

об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира: 

- формирования представлений, означенных в этом пункте, полностью зависит от успешности работы по способности выделять себя из 
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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 (дости-

жимо не для всех обучающихся с РАС). 

 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

Задачи образовательной области «Познавательное развитие» в соответствии с ЭРС
9
 

(Региональная программа дошкольного образования, Р.К.Шаехова) 

 Приобщение к истокам национальной культуры народов, населяющих Республику Татарстан. Предоставление каждому ребенку воз-

можность обучения и воспитания на родном языке, формирование у детей основ нравственности на лучших образцах национальной культу-

ры, народных традициях и обычаях. 

 Создание благоприятных условий для воспитания толерантной личности – привития любви и уважения к людям другой национально-

сти, к их культурным ценностям.  

 Ознакомление с природой родного края, формирование экологической культуры. 

 Ознакомление детей с особенностями жизни и быта народов, населяющих Республику Татарстан, праздниками, событиями обще-

ственной жизни республики, символиками РТ и РФ, памятниками архитектуры, декоративно-прикладным искусством. 

 

 

2.1.4. Художественно-эстетическое развитие 

Целевые установки по художественно-эстетическому развитию предусматривают: 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобра-

зительного), 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 кор-

рекционно-развивающих целях. 

В силу особенностей развития, детям с аутизмом более доступно для эстетического восприятия то, что допускает симультанное вос-

приятие (изобразительное искусство, различные природные явления) или осуществляет прямое эмоционально-эстетическое воздействие (му-

зыка); произведения литературы воспринимаются сложнее, поскольку жизнь героев произведений, понимание причин их поступков, моти-

                                                 
9 Региональная программа дошкольного образования / Р.К. Шаехова.-Казань, 2012, стр.21-22 
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вов их поведения доступны пониманию обучающихся с РАС неполно и (или) искажѐнно и далеко не всем.  

Детям с аутизмом часто нравятся стихи, песни, но их привлекает ритмически организованная речь, смысл же часто понимается ограни-

ченно, или, в тяжѐлых 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. 

 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

Задачи образовательной области «Художественно эстетическое развитие»  

в соответствии с ЭРС
10

 

(Региональная программа дошкольного образования, Р.К.Шаехова) 

 

Художественно-эстетическое развитие дошкольников средствами татарского, русского, башкирского, чувашского, марийского, мор-

довского и удмуртского музыкального, декоративно-прикладного, литературного искусства включает в себя: 

-создание условий для проявления детьми своих способностей в музыке, живописи, танцах, театре и литературе; 

- развитие продуктивной деятельности через приобщение детей к изобразительному, декоративно-прикладному искусству народов, прожи-

вающих в республике Татарстан, родного города. 

- воспитание нравственно-патриотических чувств посредством знакомства детей с произведениями татарских, русских и других народов. 

 

2.1.5. Физическое развитие  

В образовательной области «физическое развитие» реализуются следующие целевые установки: 

- развитие двигательной активности, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость; 

- проведение занятий, способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением ос-

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

- формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целе-

направленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

- становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном ре-

жиме, закаливании, при формировании полезных привычек). 

Первые две задачи очень важны не только для физического развития ребѐнка с аутизмом, но также являются вспомогательным факто-

ром для коррекции аутистических расстройств. Занятия физкультурой, контролируемая двигательная активность являются важным сред-

ством профилактики, контроля и снижения гиперактивности. Основная особенность - выполнение упражнений по подражанию движениям 

педагогического работника и по словесной инструкции. 

Третья и четвѐртая задачи доступны далеко не всем детям с аутизмом и не являются первостепенно важными. Развитие представлений 

                                                 
10 Региональная программа дошкольного образования / Р.К. Шаехова.-Казань, 2012, стр.24-27. 
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о здоровом образе жизни и связанными с ним нормами и правилами возможны не во всех случаях и сначала только через формирование со-

ответствующих стереотипов, привычек с последующим осмыслением на доступном ребѐнку уровне. 

Таким образом, на основном этапе дошкольного образования обучающихся с аутизмом основной задачей является продолжение нача-

той на предыдущих этапах коррекционно-развивающей работы с проблемами, обусловленными основными трудностями (прежде всего, со-

циально-коммуникативными и речевыми), связанными с аутизмом. 

 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

Задачи образовательной области «Физическое развитие»  

в соответствии с ЭРС
11

 

(Региональная программа дошкольного образования, Р.К.Шаехова) 

 

- создание условий в дошкольном образовательном учреждении; 

- развитие потребности в двигательной активности детей при помощи подвижных народных (татарских, русских, чувашских, мордовских, 

марийских, башкирских, удмуртских), спортивных игр, физических упражнений, соответствующих их возрастным особенностям; 

- осуществление комплекса профилактических и оздоровительных работ с учетом специфики ДОУ города Набережные Челны; 

- совершенствование физического развития детей через национальные праздники, народные игры. 

 

2.1.6. Пропедевтический этап дошкольного образования обучающихся с РАС 

Начало школьного обучения для ребѐнка с типичным развитием представляет сложный период: возникают новые требования к регла-

менту поведения, изменяется процесс обучения (например, урок длится существенно дольше, чем занятие в подготовительной группе), воз-

растают требования к вниманию, способности к самоконтролю, выносливости, коммуникации. 

Для обучающихся с РАС с учѐтом особенностей их развития переход от дошкольного образования к начальному общему образованию 

происходит много сложнее, и обязательно требует подготовки, причѐм для обучающихся с разной выраженностью нарушений подход к та-

кой подготовке должен быть дифференцированным. 

Задачи подготовки к школе можно разделить на: 

- социально-коммуникативные, 

- поведенческие, 

- организационные, 

- навыки самообслуживания и бытовые навыки, 

- академические (основы чтения, письма, математики). 

Все эти задачи решаются в ходе пропедевтического периода, главная цель которого - подготовить ребенка с аутизмом к школьному 

обучению. 

                                                 
11 Региональная программа дошкольного образования / Р.К. Шаехова.-Казань, 2012, стр.14-18. 
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Формирование социально-коммуникативных функций у обучающихся с аутизмом в пропедевтическом периоде дошкольного об-

разования: 

1. Идеальный вариант развития социально-коммуникативных навыков - когда ребѐнок способен к полноценному для его возраста рече-

вому общению, т.е. испытывает потребность в общении, ориентируется в целях и в ситуации общения, устанавливает контакт с партнѐром; 

обменивается мнениями, идеями, фактами; воспринимает и оценивает ответную реакцию, устанавливает обратную связь, корректирует па-

раметры общения. Очевидно, что обучающиеся с аутизмом к школьному возрасту достигают такого уровня коммуникативного развития 

крайне редко, особенно в том, что касается гибкого взаимодействия с партнѐром и инициации контакта. 

2. Минимальный уровень развития коммуникации и коммуникативных навыков, необходимый для обучения в классе, отсутствие нега-

тивизма к пребыванию в одном помещении с другими детьми; в плане речевого развития - способность принимать на слух фронтальную (в 

самом крайнем случае - индивидуальную) инструкцию. 

3. Очень важно, чтобы к началу школьного обучения ребѐнок с аутизмом владел устной речью, чего, к сожалению, не всегда удаѐтся 

достичь. Однако цензовое образование представляется возможным получить только при наличии словесно-логического мышления, для чего 

необходимо владеть речью (устной и (или) письменной). 

4. Для обучающихся с РАС, учитывая особенности их развития, не нужно устанавливать в дошкольном образовании обязательный 

уровень итоговых результатов - и, в частности, в пропедевтическом периоде - этого делать, тем более, нельзя. Это относится к любой обра-

зовательной области и к любому направлению коррекции, в том числе, и к коррекции коммуникативных и речевых нарушений. 

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

- следует развивать потребность в общении; 

- развивать адекватные возможностям ребѐнка формы коммуникации, прежде всего - устную речь (в случае необходимости альтерна-

тивные и дополнительные формы коммуникации); 

- учить понимать фронтальные инструкции; 

- устанавливать и поддерживать контакт и взаимодействие с обучающимися и педагогическими работниками на уроках и во внеуроч-

ное время; 

- соблюдать регламент поведения в школе. 

Организационные проблемы перехода ребѐнка с аутизмом к обучению в школе: 

1. Основная задача этого аспекта пропедевтического периода - адаптировать ребѐнка с РАС к укладу школьной жизни, организации 

учебного процесса, что предполагает соблюдение следующих требований школьной жизни: 

- выдерживать урок продолжительностью 30-40 минут, сохраняя достаточный уровень работоспособности; 

- спокойно относиться к чередованию уроков и перемен (что с учѐтом стереотипности обучающихся с аутизмом не всегда легко); 

- правильно реагировать на звонки (возможна гиперсензитивность) и контроль времени; 

- уметь правильно (хотя бы не асоциально) вести себя в различных школьных ситуациях (на переменах, в столовой, в библиотеке, на 

прогулках). 

Для ребѐнка с аутизмом усвоение этих и других правил поведения сопряжено с большими трудностями, которые без специальной по-

мощи преодолеть сложно? 

2. Эмоционально ориентированные методические подходы предполагают постепенно формировать у ребѐнка с РАС новый паттерн 
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эмоциональных смыслов через объяснение ситуаций, приобретение и осмысление нового опыта в различных аспектах, необходимых для 

школьного обучения; могут быть использованы ролевые игры, психодрама, разбор жизненных ситуаций, составление сценариев поведения и 

другие методические решения. Если есть шанс, что такой подход будет воспринят хотя бы частично, он, несомненно, должен использовать-

ся, но во многих случаях (особенно при тяжѐлых и осложнѐнных формах РАС) его эффективность для решения проблем поведения недоста-

точна. 

3. В рамках прикладного анализа поведения отработка стереотипа учебного поведения на индивидуальных занятиях проводится с са-

мого начала коррекционной работы, и продолжается столько времени, сколько необходимо. В пропедевтическом периоде мы фактически 

должны распространить «учебный стереотип» на весь уклад школьной жизни, для чего (вне зависимости от избранного методического под-

хода) следует с самого начала планировать подготовку к школе так же, как организована поурочная система, но с некоторыми отличиями: 

- индивидуально подбирается оптимальное для занятий время дня (лучше всего - утром, как в школе); 

- обучение проводится в определенном постоянном месте, организованном таким образом, чтобы ребѐнка ничего не отвлекало от учеб-

ного процесса (ограниченное пространство, отсутствие отвлекающих раздражителей); по мере возможности эти ограничения постепенно 

смягчаются или даже снимаются, и условия проведения занятий приближаются к тем, которые существуют в современных школах; 

- продолжительность одного занятия, дневной и недельный объем нагрузки определяются с учетом индивидуальных возможностей ре-

бѐнка, его пресыщаемости и истощаемости; постепенно объем и продолжительность занятий необходимо приближать к нормативным пока-

зателям с учѐтом действующих санитарных правил; 

- обучение проводится по индивидуальной программе, которая учитывает умения и навыки ребенка (коммуникативные, поведенческие, 

интеллектуальные), и, по мере возможности, приближена к предполагаемому уровню федеральной адаптированной образовательной про-

граммы начального общего образования для обучающихся с РАС; 

- следует помнить о неравномерности развития психических функций, включая интеллектуальные, у обучающихся с РАС; 

- начинать следует с программ, основанных на тех видах деятельности, в которых ребенок успешен (то же относится и к проведению 

каждого отдельного урока); 

- с целью профилактики пресыщения следует чередовать виды деятельности; 

- по мере развития коммуникации и овладения навыками общения необходимо постепенно переходить к групповым формам работы; 

- в течение занятий ребенок должен постоянно находиться в структурированной ситуации, в связи с чем перемены проходят организо-

ванно и по заранее спланированной программе (возможны спортивные занятия, доступные игры, прогулки в группе или с тьютором, прием 

пищи). 

Навыки самообслуживания и бытовые навыки, необходимые ребѐнку с аутизмом к началу обучения в школе. 

Когда ребѐнок с аутизмом приходит в первый класс, предполагается, что он может самостоятельно раздеваться и одеваться, самостоя-

тельно принимать пищу, способен справляться со своими проблемами в туалете, может решать основные вопросы, связанные с гигиеной и 

самообслуживанием. 

В случае аутизма это очень важный круг проблем, решение которых возможно только при условии самого тесного сотрудничества спе-

циалистов 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 индивиду-

альные программы, направленные на ускоренное решение обозначенных выше трудностей. Понятно, что эти вопросы касаются, в основном, 
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обучающихся с тяжѐлыми и осложнѐнными формами РАС, или обучающихся, которых в дошкольном возрасте воспитывали по типу гипе-

ропеки. Решение этих проблем в возрасте 5-6 лет возможно в русле прикладного анализа поведения или с помощью традиционных педаго-

гических методов. 

Формирование академических навыков в пропедевтическом периоде дошкольного образования обучающихся с аутизмом. 

Обучение обучающихся с аутизмом академическим навыкам отличается от обучения обучающихся с типичным развитием. Особенно-

сти формирования навыков чтения и письма, математических представлений начинают проявляться уже в дошкольном возрасте и требуют 

определѐнного внимания педагогических работников даже в старших классах. 

Основы обучения обучающихся с РАС чтению: 

1. Многим детям с аутизмом обучение технике чтения даѐтся легче, чем другие академические предметы, - при условии, что при обу-

чении учитывались особенности развития ребѐнка с аутизмом. 

2. Овладение техникой чтения для ребенка с аутизмом проще, чем письмом или основами математики, в связи с хорошими возможно-

стями зрительного восприятия и памяти. Как всегда, обучение чтению начинают с изучения букв и установлению звукобуквенных соотно-

шений. Буквенный материал должен быть одноцветным и не сопровождаться предметным сопровождением в связи с симультанностью вос-

приятия при аутизме. Не следует использовать звучащие экраны и электронные игрушки для обучения грамоте. Показывать и называть бук-

вы в словах нельзя, т.к. это создает почву для побуквенного чтения, что при аутизме из-за склонности к формированию стереотипий очень 

нежелательно, поскольку существенно затрудняет обучение. 

3. Обучение технике чтения начинается с изучения звуков с предъявлением ребенку букв. Используемый дидактический материал мо-

жет быть разным: объѐмные буквы деревянные, от магнитной азбуки, вырезанные из картона, карточки с изображением букв. В дальнейшем 

также недопустимо использовать тексты, в которых слова разделены на слоги (например, «дя-дя», «бел-ка»), т.к. это может зафиксировать 

послоговое скандированное чтение. 

4. Буквы не следует изучать в алфавитном порядке. При работе с неговорящими детьми нужно начинать с изучения букв, обозначаю-

щих звуки, которые мы стараемся вызвать при формировании экспрессивной речи. Не исключено, что экспрессивную речь сформировать не 

удастся, но выученные буквы (в дальнейшем - слоги) станут предпосылкой для узнавания слов в рамках так называемого «глобального чте-

ния», для использования письменных табличек в целях элементарной коммуникации (обозначать своѐ желание, согласие или несогласие с 

ситуацией). 

5. Мотивация аутичного ребѐнка к чтению начинается с помощью знакомых слов (это «мама», «папа», названия любимой пищи и иг-

рушки). Сопоставление написанного слова, его звучания и, например, фотографии мамы (папы) или с любимой игрушкой (юла, машинка, а в 

дальнейшем с их фотографиями) закладывает базу для понимания смысла чтения. 

6. Простые предложения составляются сначала из тех слов, которые ребенок умеет читать, на фланелеграфе или на магнитной доске; 

затем предъявляем карточки с теми же предложениями, которые составляли без картинок и, если ребенок прочитывает его, показываем кар-

тинку с изображением прочитанного. Наибольшую трудность вызывает прочтение глаголов, в этих случаях ребѐнку следует оказать помощь. 

Хорошие результаты даѐт демонстрация коротких (не более одной минуты) видеосюжетов, иллюстрирующих одно простое действие с пись-

менным и (или) звуковым сопровождением: изображение - кто-то пьѐт из чашки сопровождается звучащим и (или) письменным словом 

«Пьѐт». В дальнейшем звучащий и письменный текст усложняется до простого предложения: «Мальчик пьѐт», «Мальчик пьѐт из чашки». 

При переходе к картинкам, изображающим действие, нельзя использовать такие картинки, где действуют (пьют, причѐсываются, разговари-
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вают по телефону) животные, т.к. при аутизме перенос на аналогичные действия людей даѐтся сложно, поскольку восприятие симультанно и 

часто снижен уровень абстрактного мышления. 

7. Наиболее перспективным методом - особенно для обучающихся с тяжелыми формами аутизма - на начальном этапе является гло-

бальное чтение. По существу, глобальное чтение чтением не является: это запоминание графического изображения слов (чему способствует 

симультанность восприятия при аутизме), буквенное изображение слова ставится в соответствие определенному предмету. Однако выйти на 

реализацию большинства функций речи в рамках этого подхода невозможно. Тем не менее глобальное чтение следует рассматривать как за-

пускающий момент, как установление хотя бы формального соответствия между словом, его графическим изображением и объектом, и в 

дальнейшем следует перейти к обучению чтению по слогам. 

8. При РАС понимание прочитанного дается, как правило, с трудом и часто требует длительного обучения. Необходимо ещѐ раз под-

черкнуть, что специфика обучения чтению при РАС состоит в том, что предъявляемый для чтения материал должен быть близок и понятен 

ребенку во всех отношениях: когнитивно, эмоционально, социально. Текст должен быть небольшим и простым. Какова бы ни была техника 

чтения, нужно ясно убедиться, что оно не формальное, что ребенок понимает смысл прочитанного; во всяком случае, к этому необходимо 

стремиться. 

При обучении чтению большинства обучающихся РАС не следует использовать сказки, пословицы, поговорки, нужно избегать скры-

того смысла, неоднозначности; эта сторона чтения требует длительной работы, которую следует продолжать в школе. 

9. Содержание текста не должно быть объектом сверхценного интереса или сверхпристрастия ребенка: в этом случае очень трудно бу-

дет перейти к другим темам. 

10. При аутизме в силу неравномерности развития психических функций механическая и смысловая составляющие чтения развиваются 

асинхронно, усвоение формального навыка и содержательной стороны процесса вовсе не обязательно идут параллельно; они могут быть 

практически не связаны между собой или связаны очень слабо. В результате на практике нередко встречается хорошая техника чтения в со-

четании с отсутствием понимания прочитанного. С этой проблемой приходится работать специально, длительно, и не всегда удаѐтся достичь 

желаемого до перехода ребѐнка с аутизмом в школу. 

11. При обучении чтению обучающихся с аутизмом очень важно найти мотивацию, адекватную возможностям ребѐнка, в этом случае 

разрыв между техникой чтения и осмыслением прочитанного легче предупредить, а если он возник, то проще его устранить. 

12. Обучение чтению в дошкольном возрасте исключительно важно для развития речи и для обучения письму. На этом этапе коррек-

ционной 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 ребѐнок научился технически читать хорошо, но с пониманием прочитанного есть затруднения, помогает ведение дневника о 

путешествиях, каникулах, любых интересных и приятных периодах. Перечитывая дневник с кем-то из родных или специалистов, в памяти 

ребенка восстанавливаются не просто приятные эпизоды, но становится более понятным, зачем нужно чтение (и, кроме того, структуриру-

ются временные представления). Вслед за этим можно прочитать рассказ, напоминающий пережитый момент, провести, подчеркнуть парал-

лели и, напротив, различия ситуаций. Более того, возникает возможность ощутить развитие жизни во времени, представить, понять широту 
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временных границ окружающего, выйти на уровень более целостного восприятия и понимания жизни. 

Основы обучения обучающихся с РАС письму: 

1. Этот вид деятельности является самым трудным для большинства обучающихся с РАС при подготовке к школе. В раннем возрасте у 

многих аутичных обучающихся очень часто наблюдается стойкий негативизм к рисованию и другим видам графической деятельности. Одна 

из главных причин - нарушение развития общей и тонкой моторики, зрительно-моторной координации, и эти нарушения часто влекут за со-

бой страх графической деятельности вообще и, в дальнейшем, - негативизм к рисованию и письму. Тем не менее, следует приложить макси-

мум усилий для того, чтобы ребенок с аутизмом научился писать: это важно не только потому, что письменная речь - одна из форм общения 

и речи в целом; письмо активно способствует развитию многих важных центров коры больших полушарий, т.е. общему развитию ребенка. 

2. Прежде чем приступать непосредственно к обучению графическим навыкам, необходима направленная коррекционная работа по 

развитию общей и тонкой моторики, зрительно-моторной координации, зрительно-пространственного восприятия, что нужно начинать как 

можно раньше. 

3. 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 графическим навыкам; 

- провести подготовительную работу непосредственно с простыми графическими навыками (штриховка, обводка, дорисовка); 

- провести работу по развитию пространственных представлений, зрительно-моторной координации. 

4. Оценивая психофизиологическую готовность ребенка к обучению письму, следует учитывать его интеллектуальные и моторные 

возможности, сформированность произвольной деятельности, выраженность стереотипных проявлений, особенности мотивационной сферы, 

возраст. 

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

требования, как правильная посадка, положение ручки в руке, размещение тетради на плоскости стола, достаточная освещенность и пра-

вильная направленность света, длительность занятия. Следует подчеркнуть, что обучение правильно держать ручку встречает у обучающих-

ся с аутизмом значительные трудности: часто кончик ручки направлен «от ребѐнка», отмечается низкая посадка пальцев на ручке. Для фор-

мирования правильного положения руки на ручке необходимо применять специальные насадки, специальные ручки. К сожалению, это не 

всегда помогает, но задерживаться на этом слишком долго и добиваться правильного положения руки «любой ценой» не следует, т.к. можно 

вызвать негативизм к письму и графической деятельности в целом. 

5. Крайне важны задания по развитию пространственных представлений и зрительно-моторной координации. Эти задания включают в 

себя развитие ориентировки на плоскости стола (право, лево, вверх, вниз, посередине), затем - на большом листе бумаги и, постепенно пере-

ходя на лист тетради и осваивая понятия строчка, верхняя линейка, нижняя линейка, над верхней линейкой, под нижней линейкой. Этот пе-

риод может быть достаточно длительным, т.к. без усвоения пространственных представлений переходить к написанию букв нельзя. 

Когда переходим к обучению написанию букв, период использования «копировального метода» должен быть максимально коротким в 

связи с двумя моментами: при копировании ребенок делает это, как правило, неосознанно; кроме того, он привыкает к облегченному вари-

анту написания, что при РАС очень легко закрепляется как стереотип. В связи с этим нельзя использовать прописи, где много внимания уде-

ляется обводке букв, слогов, слов (это касается обучающихся крайне стереотипных, но если у ребенка серьезные проблемы с тонкой мото-

рикой и зрительно-пространственной ориентации, то период обводки нужно увеличить). Часто педагогические работники и родители (за-
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конные представители) при обучении письму поддерживают кисть и (или) предплечье ребенка, и, в результате, обучающиеся с большим 

трудом обучаются самостоятельному письму (а некоторые так и «пишут» только с поддержкой). Недопустимы большие по объему задания, 

т.к. длительная работа, смысл которой ребенку не до конца ясен (или совсем неясен), легко провоцирует развитие негативизма к ней. В 

большинстве случаев не следует обучать письму печатными буквами, т.к. переход к традиционной письменной графике (и, тем более, к без-

отрывному письму) будет значительно осложнен. 

6. Нужно стараться, чтобы ученик как можно скорее стал писать самостоятельно, пусть понемногу. Обучение проводится в такой по-

следовательности: 

- обводка по полному тонкому контуру (кратковременно), 

- обводка по частому пунктиру (кратковременно), 

- обводка по редким точкам (более длительный период), 

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

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

7. Каждый этап должен быть представлен небольшим (два - три - четыре) количеством повторов, для того, чтобы все разместить в пре-

делах строчки, и чтобы в конце строчки обязательно оставалось место для полностью самостоятельного письма, чтобы ученику можно было 

закончить строчку самостоятельно. 

8. Последовательность, в которой мы обучаем ребенка писать буквы, диктуется поставленной задачей (овладение безотрывным пись-

мом) и некоторыми особенностями психофизиологии обучающихся с аутизмом. Основным фактором, который определяет последователь-

ность, в которой мы обучаем написанию букв, являются моторный компонент и ассоциации между движением руки и элементами букв. 

9. Прежде всего, выделяют и осваивают основное движение: от начальной точки, расположенной несколько ниже верхней границы 

строки, линию ведут против часовой стрелки по траектории овала, как при написании букв «с» и далее «о». Характер основного движения 

определяется конечной целью - освоением безотрывного письма. 

10. Сначала осваивается написание всех строчных букв, потом - всех заглавных (особенно если ребѐнок крайне стереотипен в деятель-

ности). 

11. Выделяется семь групп строчных букв на основе не только сходства, но и ассоциативного родства моторных действий: «о» - закон-

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

- первая группа. Строчные буквы, которые пишутся в строке и при написании которых ведущим является круговое движение: «с», «о», 

«а»; 

- вторая группа. Строчные буквы, которые пишутся в строке и при написании которых ведущим является движение «сверху вниз»: «и», 

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

- третья группа. Строчные буквы, которые пишутся в строке и при написании которых ведущим является движение «снизу вверх»: «л», 

«м», «я»; 

- четвѐртая группа. Строчные буквы, которые пишутся в строке и при написании которых ведущим является движение «снизу вверх» 

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

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

- шестая группа: строчные буквы с элементами под строкой: «р», «ф», «у», «д», «з»; 
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- седьмая группа. Сложная комбинация движений: «э», «х», «ж», «к», «ю»; 

Порядок обучения написанию заглавных букв также подчиняется в первую очередь закономерностям графики. 

Первая группа. Заглавные буквы, при написании которых ведущим является круговое движение «С», «О». 

Вторая группа. Заглавные буквы, при написании которых ведущим является движение «сверху вниз»: «И», «Й», «Ц», «Ш», «Щ». 

Третья группа. Заглавные буквы, при написании которых ведущим является движение «сверху вниз» с «шапочкой» (горизонтальный 

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

Четвертая группа. Заглавные буквы, при написании которых ведущим является движение «снизу вверх»: «Л», «А», «М», «Я». 

Пятая группа. Заглавные буквы, при написании которых основным является движение «сверху вниз» с дополнительным элементом 

(перехват) в середине буквы: «Е», «Ё», «3». 

Шестая группа. Заглавные буквы, при написании которых основным является движение «сверху вниз» с добавлением безотрывного 

элемента в верхней части буквы: «У», «Ч», «Ф». 

Седьмая группа. Заглавные буквы, в написании которых используется сложная комбинация движений «В», «Д», «Н», «Ю», «К», «Э», 

«X», «Ж». 

12. Приступать к написанию слов следует по возможности раньше: даже если ребѐнок умеет писать не все буквы, но из тех, что он 

умеет писать, можно сложить знакомое для него короткое слово, такое слово нужно включить в задание по письму. Это очень важно, по-

скольку таким образом готовится переход к безотрывному письму (техническая задача обучения), который нужно начинать по возможности 

раньше; это также является профилактикой «побуквенного письма» (оно не столь нежелательно, как «побуквенное чтение», но его негатив-

ный эффект все же существует), которое мешает удерживать смысл написанного и делает навык более формальным. 

13. Обучение обучающихся с РАС написанию письменных букв и технике безотрывного письма осуществляется специалистами, име-

ющими соответствующую профессиональную подготовку и владеющими методикой обучения написанию письменных букв и технике без-

отрывного письма. 

14. Впервые, начиная обучение письму работу в тетради, следует с самого начала добиваться точного выполнения правил оформления 

письменной работы: поля, красная строка, где принято пропускать строку, правила исправления ошибок написания. Если ребенок с аутиз-

мом усвоит эти правила, закрепит их как стереотип, то в дальнейшем это во многом облегчит ему выполнение письменных заданий. 

Обучение обучающихся с расстройствами аутистического спектра основам математических представлений: 

1. Детям с РАС свойственен неосознанный механический счет в прямом порядке; несформированность обобщенных представлений о 

количестве; непонимание пространственных отношений; затруднения при выполнении заданий по словесной инструкции; стереотипное (без 

понимания) запоминание математических терминов; трудности понимания смысла даже простых задач в связи с нарушениями речевого раз-

вития. Это отчасти объясняет, почему обучение основам математических знаний встречает так много трудностей в пропедевтическом пери-

оде. 

2. Обучающиеся с РАС обычно легко запоминают прямой счет (обратный счет усваивается значительно хуже), различные вычисли-

тельные таблицы (сложения, вычитания), быстро и правильно выполняют действия в том порядке, в котором они приведены в таблице. Если 

предлагать примеры в произвольном порядке (особенно на вычитание), часто обучающиеся неуспешны, или решают примеры очень долго. 

Такая форма работы не развивает математических представлений, она скорее находится в русле стереотипии ребѐнка и симультанности вос-

приятия, чем логического мышления. 
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3. В наиболее типичном для классических форм аутизма случае мы сталкиваемся с усвоением алгоритмов операций и основных мате-

матических понятий (число, больше-меньше, состав числа, смысл арифметических действий, условий задач). 

В формировании понятия числа можно выделить два крайних варианта проблем: 

- трудности перехода от количества конкретных предметов к понятию количества. Причина может быть не столько в слабости аб-

страктных процессов, сколько в чрезмерной симультанности восприятия; 

- фиксация на чисто количественных категориях и сложность понимания условия задач с конкретным содержанием. 

4. В начальном периоде формирования математических представлений дошкольнику с РАС необходимо дать понятия сравнения «вы-

сокий - низкий», «узкий - широкий», «длинный - короткий» и «больше - меньше» (не вводя соответствующих знаков действий). 

Далее вводятся понятия «один» и «много», а затем на разном дидактическом материале (лучше на пальцах не считать) - обозначение 

количества предметов до пяти без пересчѐта. 

Следующие задачи - на наглядном материале обучать ребѐнка числу и количеству предметов, помочь ему усвоить состав числа. Обу-

чающиеся с аутизмом, как правило, с трудом овладевают счетом парами, тройками, пятерками: чаще всего, идет простой (иногда очень 

быстрый) пересчет по одному. Часто имеются сложности усвоения состава числа и использования состава числа при проведении счетных 

операций, особенно устных. 

5. Среди обучающихся с РАС есть обучающиеся, у которых вышеназванные проблемы встречаются гораздо реже, трудности в осу-

ществлении вычислительных операций менее выражены, или же эти обучающиеся вообще их не испытывают. Они легко усваивают алго-

ритмы вычислений, но лишь формально; применить свои способности к выполнению тех или иных действий могут, но сформулировать за-

дачу и раскрыть смысл результата вычислений - далеко не всегда. 

6. С подобными трудностями при обучении обучающихся с РАС сталкиваются, практически, во всех случаях. Причины этих сложно-

стей различны: непонимание условия задачи в связи с задержкой и искажением речевого развития, сложности сосредоточения на содержа-

нии 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 ребѐнку условие задачи на наглядном материале (предметы, рисунки в тетради). 

Каждое слагаемое (вычитаемое, уменьшаемое) должно быть сопоставлено с соответствующим количеством конкретных предметов или ри-

сунков; 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 ребѐнку, какой задан вопрос, и какой 

ответ мы должны получить в результате решения. Такой алгоритм решения во многих случаях приводит к быстрым хорошим результатам, 

но некоторым детям необходимо более длительное время для усвоения порядка решения задач. 

7. Очень важно внимательно контролировать уровень понимания основных математических понятий и соответствие этого уровня со-

стоянию практических умений и навыков. Второй момент - не допускать разрыва между чисто математическими категориями (сформиро-

ванными даже на очень высоком уровне) и возможностью их практического использования, т.е. не увлекаться решением все более и более 

сложных абстрактных вычислительных примеров, если не сформированы навыки решения задач со смысловым содержанием. 

8. От успешности решения проблем пропедевтического периода во многом зависит не только индивидуальный образовательный марш-

рут ребенка с аутизмом в школьный период, но и степень необходимости адаптации образовательных программ, соотношение между двумя 

основными компонентами образовательного процесса для обучающихся с особыми образовательными потребностями - академическими 

знаниями и уровнем жизненной компетенции. 
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2.2. ВАРИАТИВНЫЕ ФОРМЫ, СПОСОБЫ, МЕТОДЫ И СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

Основание выбора форм, способов, методов и средств 

реализации рабочей программы 

Формы, способы, методы и средства реализации рабочей программы определяются в соответствии: 

- с задачами воспитания и обучения детей с РАС; 

- возрастными и индивидуальными особенностями детей с РАС;  

- спецификой их образовательных потребностей и интересов; 

- с учетом сформировавшейся практики воспитания и обучения детей;  

- с учетом результативности форм, методов, средств образовательной деятельности применительно к возрастной группе детей 6-7 лет. 

Вариативность форм, методов и средств реализации рабочей программы зависит не только от учѐта возрастных особенностей обуча-

ющихся с РАС, их индивидуальных и особых образовательных потребностей, но и от личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний детей. 

Важное значение имеет признание приоритетной субъективной позиции ребѐнка в образовательном процессе. 

При выборе форм, методов, средств реализации рабочей программы учитываются субъектные проявления ребѐнка в деятельности:  

- интерес к миру и культуре;  

- избирательное отношение к социокультурным объектам и разным видам деятельности;  

- инициативность и желание заниматься той или иной деятельностью;  

- самостоятельность в выборе и осуществлении деятельности;  

- творчество в интерпретации объектов культуры и создании продуктов деятельности. 

Формы реализации рабочей программы 

Согласно ФГОС ДО при реализации рабочей программы используются различные формы в соответствии с видом детской деятельно-

сти и возрастными особенностями детей 6-7 лет: 

- игровая деятельность (сюжетно-ролевая, театрализованная, режиссерская, строительно-конструктивная, дидактическая, подвижная и 

другие); 

- общение со взрослым (ситуативно-деловое, внеситуативно-познавательное, внеситуативно-личностное) и сверстниками (ситуативно-

деловое, внеситуативно-деловое); 

- речевая деятельность (слушание речи взрослого и сверстников, активная диалогическая и монологическая речь); 

- познавательно-исследовательская деятельность и экспериментирование; 

- изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация) и конструирование из разных материалов по образцу, условию и за-

мыслу ребѐнка; 

- двигательная деятельность (основные виды движений, общеразвивающие и спортивные упражнения, подвижные и элементы спор-

тивных игр и другие); 

- элементарная трудовая деятельность (самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, ручной труд); 

- музыкальная деятельность (слушание и понимание музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игра на 
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детских музыкальных инструментах). 

Методы обучения и воспитания 

Для достижения задач воспитания в ходе реализации рабочей программы используются следующие методы: 

- организации опыта поведения и деятельности (приучение к положительным формам общественного поведения, упражнение, воспи-

тывающие ситуации, игровые методы); 

- осознания детьми опыта поведения и деятельности (рассказ на моральные темы, разъяснение норм и правил поведения, чтение худо-

жественной литературы, этические беседы, обсуждение поступков и жизненных ситуаций, личный пример); 

- мотивации опыта поведения и деятельности (поощрение, методы развития эмоций, игры, соревнования, проектные методы). 

При организации обучения следующие методы: 

- традиционные методы (словесные, наглядные, практические); 

- методы, в основу которых положен характер познавательной деятельности детей: 

1) информационно-рецептивный метод (предъявляется информация, организуются действия ребѐнка с объектом изучения - распозна-

ющее наблюдение, рассматривание картин, демонстрация кино- и диафильмов, просмотр компьютерных презентаций, рассказы педагога или 

детей, чтение); 

2) репродуктивный метод (создание условий для воспроизведения представлений и способов деятельности, руководство их выполне-

нием - упражнения на основе образца педагога, беседа, составление рассказов с опорой на предметную или предметно-схематическую мо-

дель); 

3) метод проблемного изложения (постановка проблемы и раскрытие пути еѐ решения в процессе организации опытов, наблюдений); 

4) частично-поисковый (эвристический метод) (проблемная задача делится на части - проблемы, в решении которых принимают уча-

стие дети (применение представлений в новых условиях)); 

5) исследовательский метод (составление и предъявление проблемных ситуаций, ситуаций для экспериментирования и опытов (твор-

ческие задания, опыты, экспериментирование).  

Для решения задач воспитания и обучения широко применяется метод проектов. Он способствует развитию у детей исследователь-

ской активности, познавательных интересов, коммуникативных и творческих способностей, навыков сотрудничества и другое. Выполняя 

совместные проекты, дети получают представления о своих возможностях, умениях, потребностях. 

При выборе методов воспитания и обучения учитываются: 

- возрастные и личностные особенности детей,  

- педагогический потенциал каждого метода,  

- условия его применения,  

- реализуемые цели и задачи,  

- планируемые результаты.  

Для решения задач воспитания и обучения используется комплекс методов. 

Средства реализации рабочей программы 

При реализации рабочей программы используются различные средства, представленные совокупностью материальных и идеальных 

объектов: 
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- демонстрационные и раздаточные; 

- визуальные, аудийные, аудиовизуальные; 

- естественные и искусственные; 

- реальные и виртуальные. 

Средства используются для развития следующих видов деятельности детей: 

- двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с мячом и другое); 

- предметной (образные и дидактические игрушки, реальные предметы и другое); 

- игровой (игры, игрушки, игровое оборудование и другое); 

- коммуникативной (дидактический материал, предметы, игрушки, видеофильмы и другое); 

- познавательно-исследовательской и экспериментирования (натуральные предметы и оборудование для исследования и образно-

символический материал, в т.ч. макеты, плакаты, модели, схемы и другое); 

- чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в т.ч. аудиокниги, иллюстративный материал); 

- трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

- продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и конструирования); 

- музыкальной (детские музыкальные инструменты, дидактический материал и другое). 

При реализации рабочей программы могут использоваться дистанционные образовательные технологии, электронное обучение, ис-

ключая образовательные технологии, которые могут нанести вред здоровью детей.  

Применение электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, а также работа с электронными средствами обуче-

ния осуществляется в соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20 и СанПиН 1.2.3685-21. 

Вариативность форм, методов, средств реализации  

рабочей программы 

Выбор педагогически обоснованных форм, методов, средств реализации рабочей программы, адекватных образовательным потребно-

стям и предпочтениям детей, их соотношение и интеграция при решении задач воспитания и обучения обеспечивает их вариативность. 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации рабочей программы отражают следующие аспекты образовательной 

среды: 

- характер взаимодействия с педагогическим работником; 

- характер взаимодействия с другими детьми; 

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

Взаимодействие педагогических работников с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и пронизывает все направ-

ления образовательной деятельности. 

С помощью педагогического работника и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисо-

вать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, 

речи, коммуникации и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии с педагогическим работником и в самостоятельной 

деятельности в предметной среде называется процессом овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том случае, если педагогический работник 
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выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения пе-

дагогического работника и ребенка в Организации и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным под-

ходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной характеристикой 

партнерских отношений является равноправное относительно ребенка включение педагогического работника в процесс деятельности. Педа-

гогический работник участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. Педа-

гогический работник не подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 

индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, 

оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Педагогический работник старается избегать запретов и наказа-

ний. Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания 

обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных взаимоот-

ношений с педагогическим работником и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится 

уважать себя и других, так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих. Он 

приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда педагогический работник предоставляют ребенку самостоятельность, ока-

зывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда педагогический работник поддерживают индивидуальность ребенка, 

принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать 

свои ошибки. Взаимное доверие между педагогическим работником и детьми способствует истинному принятию ребенком моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь педагогический работник везде, где это возможно, 

предоставляет ребенку право выбора того или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, парт-

неров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку педагогические работники не навязывают ему своего решения, а способству-

ют тому, чтобы он принял собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить их словами, педагогиче-

ские работники содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из общения с педагогическим работником и пе-

реносит его на других людей. 

 

2.3. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЗНЫХ ВИДОВ И КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК В ПРОЦЕССЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

Особенности организации образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в процессе реализации рабочей программы включает: 
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- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности; 

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных процессов; 

- самостоятельную деятельность детей; 

- взаимодействие с семьями детей. 

Образовательная деятельность организуется как совместная деятельность педагога и детей, самостоятельная деятельность де-

тей.  

В зависимости от решаемых образовательных задач, желаний детей, их образовательных потребностей, педагог выбирает один или не-

сколько вариантов совместной деятельности: 

1) совместная деятельность педагога с ребѐнком, где, взаимодействуя с ребѐнком, он выполняет функции педагога: обучает ребѐнка 

чему-то новому; 

2) совместная деятельность ребѐнка с педагогом, при которой ребѐнок и педагог - равноправные партнеры; 

3) совместная деятельность группы детей под руководством педагога, который на правах участника деятельности на всех этапах еѐ вы-

полнения (от планирования до завершения) направляет совместную деятельность группы детей; 

4) совместная деятельность детей со сверстниками без участия педагога, но по его заданию. Педагог в этой ситуации не является 

участником деятельности, но выступает в роли еѐ организатора, ставящего задачу группе детей, тем самым, актуализируя лидерские ресурсы 

самих детей; 

5) самостоятельная, спонтанно возникающая, совместная деятельность детей без всякого участия педагога. Это могут быть самостоя-

тельные игры детей (сюжетно-ролевые, режиссерские, театрализованные, игры с правилами, музыкальные и другое), самостоятельная изоб-

разительная деятельность по выбору детей, самостоятельная познавательно-исследовательская деятельность (опыты, эксперименты и дру-

гое). 

Организуя различные виды деятельности, педагог учитывает опыт ребѐнка, его субъектные проявления (самостоятельность, творче-

ство при выборе содержания деятельности и способов его реализации, стремление к сотрудничеству с детьми, инициативность и желание 

заниматься определенным видом деятельности).  

Эту информацию педагог может получить в процессе наблюдения за деятельностью детей в ходе проведения педагогической диагно-

стики. На основе полученных результатов организуются разные виды деятельности, соответствующие возрасту детей.  

В процессе их организации педагог создает условия для свободного выбора детьми деятельности, оборудования, участников совмест-

ной деятельности, принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей, поддерживает детскую инициативу и самостоятельность, 

устанавливает правила взаимодействия детей. Педагог использует образовательный потенциал каждого вида деятельности для решения за-

дач воспитания, обучения и развития детей. 

Все виды деятельности взаимосвязаны между собой, часть из них органично включается в другие виды деятельности (например, ком-

муникативная, познавательно-исследовательская). Это обеспечивает возможность их интеграции в процессе образовательной деятельности. 

Роль игры 

Игра занимает центральное место в жизни ребѐнка, являясь преобладающим видом его самостоятельной деятельности. В игре закла-

дываются основы личности ребѐнка, развиваются психические процессы, формируется ориентация в отношениях между людьми, первона-

чальные навыки кооперации. Играя вместе, дети строят свои взаимоотношения, учатся общению, проявляют активность и инициативу и дру-
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гое. Детство без игры и вне игры не представляется возможным. 

Игра в педагогическом процессе выполняет различные функции: обучающую, познавательную, развивающую, воспитательную, социо-

культурную, коммуникативную, эмоциогенную, развлекательную, диагностическую, психотерапевтическую и другие. 

В образовательном процессе игра занимает особое место, выступая как форма организации жизни и деятельности детей, средство 

разностороннего развития личности; метод или прием обучения; средство саморазвития, самовоспитания, самообучения, саморегуляции. 

Отсутствие или недостаток игры в жизни ребѐнка приводит к серьезным проблемам, прежде всего, в социальном развитии детей. 

Учитывая потенциал игры для разностороннего развития ребѐнка и становления его личности, педагог максимально использует все 

варианты еѐ применения в ДО. 

 

Образовательная деятельность в режимных моментах 

Образовательная деятельность в режимных процессах имеет специфику и предполагает использование особых форм работы в соот-

ветствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребѐнка.  

Образовательная деятельность в утренний отрезок дня 

Основная задача педагога в утренний отрезок времени состоит в том, чтобы включить детей в общий ритм жизни ДОО, создать у них 

бодрое, жизнерадостное настроение. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, может включать: 

- игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами (сюжетно-ролевые, режиссерские, дидактические, по-

движные, музыкальные и другие); 

- беседы с детьми по их интересам, развивающее общение педагога с детьми (в т.ч. в форме утреннего и вечернего круга), рассматри-

вание картин, иллюстраций; 

- практические, проблемные ситуации, упражнения (по освоению культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья, правил и 

норм поведения и другие); 

- наблюдения за объектами и явлениями природы, трудом взрослых; 

- трудовые поручения и дежурства (сервировка стола к приему пищи, уход за комнатными растениями и другое); 

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей; 

- продуктивную деятельность детей по интересам детей (рисование, конструирование, лепка и другое); 

- оздоровительные и закаливающие процедуры, здоровьесберегающие мероприятия, двигательную деятельность (подвижные игры, 

гимнастика и другое). 

Особенности проведения занятий 

Согласно требованиям СанПиН 1.2.3685-21 в режиме дня предусмотрено время для проведения занятий. 

Занятие рассматривается: 

- как дело, занимательное и интересное детям, развивающее их;  

- как деятельность, направленная на освоение детьми одной или нескольких образовательных областей, или их интеграцию с использо-

ванием разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогам самостоятельно.  

Занятие является формой организации обучения, наряду с экскурсиями, дидактическими играми, играми-путешествиями и другими. 
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Оно может проводиться в виде образовательных ситуаций, тематических событий, проектной деятельности, проблемно-обучающих ситуа-

ций, интегрирующих содержание образовательных областей, творческих и исследовательских проектов и так далее.  

В рамках отведенного времени педагог может организовывать образовательную деятельность с учѐтом интересов, желаний детей, их 

образовательных потребностей, включая детей дошкольного возраста в процесс сотворчества, содействия, сопереживания. 

При организации занятий педагог использует опыт, накопленный при проведении образовательной деятельности в рамках сформиро-

вавшихся подходов.  

Время проведения занятий, их продолжительность, длительность перерывов, суммарная образовательная нагрузка для детей дошколь-

ного возраста определяются СанПиН 1.2.3685-21. 

Введение термина «занятие» не означает регламентацию процесса. Термин фиксирует форму организации образовательной деятельно-

сти. Содержание и педагогически обоснованную методику проведения занятий педагог может выбирать самостоятельно. 

 

Прогулки 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление разнообразных связей и зависимостей в природе, 

воспитание отношения к ней; 

- подвижные игры и спортивные упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной активности и укрепление здоровья 

детей; 

- экспериментирование с объектами неживой природы; 

- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом); 

- элементарную трудовую деятельность детей на участке ДОО; 

- свободное общение педагога с детьми, индивидуальную работу; 

- проведение спортивных праздников (при необходимости). 

Образовательная деятельность во вторую половину дня 

Образовательная деятельность, осуществляемая во вторую половину дня, может включать: 

- элементарную трудовую деятельность детей (уборка групповой комнаты; ремонт книг, настольно-печатных игр; стирка кукольного 

белья; изготовление игрушек-самоделок для игр малышей); 

- проведение зрелищных мероприятий, развлечений, праздников (кукольный, настольный, теневой театры, игры-драматизации; кон-

церты; спортивные, музыкальные и литературные досуги и другое); 

- игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами (сюжетно-ролевые, режиссерские, дидактические, по-

движные, музыкальные и другие); 

- опыты и эксперименты, практико-ориентированные проекты, коллекционирование и другое; 

- чтение художественной литературы, прослушивание аудиозаписей лучших образов чтения, рассматривание иллюстраций, просмотр 

мультфильмов и так далее; 

- слушание и исполнение музыкальных произведений, музыкально-ритмические движения, музыкальные игры и импровизации; 

- организация и (или) посещение выставок детского творчества, изобразительного искусства, мастерских; просмотр репродукций кар-
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тин классиков и современных художников и другого; 

- индивидуальную работу по всем видам деятельности и образовательным областям; 

- работу с родителями (законными представителями). 

Самостоятельная деятельность предполагает самостоятельный выбор ребѐнком еѐ содержания, времени, партнеров. Педагог может 

направлять и поддерживать свободную самостоятельную деятельность детей (создавать проблемно-игровые ситуации, ситуации общения, 

поддерживать познавательные интересы детей, изменять предметно-развивающую среду и другое). 

Организация культурных практик 

Во вторую половину дня педагог может организовывать культурные практики. Они расширяют социальные и практические компо-

ненты содержания образования, способствуют формированию у детей культурных умений при взаимодействии со взрослым и самостоятель-

ной деятельности. Ценность культурных практик состоит в том, что они ориентированы на проявление детьми самостоятельности и творче-

ства, активности и инициативности в разных видах деятельности, обеспечивают их продуктивность. 

К культурным практикам относят игровую, продуктивную, познавательно-исследовательскую, коммуникативную практики, чтение 

художественной литературы. 

Культурные практики предоставляют ребѐнку возможность проявить свою субъектность с разных сторон, что, в свою очередь, способ-

ствует становлению разных видов детских инициатив: 

- в игровой практике ребѐнок проявляет себя как творческий субъект (творческая инициатива); 

- в продуктивной - созидающий и волевой субъект (инициатива целеполагания); 

- в познавательно-исследовательской практике - как субъект исследования (познавательная инициатива); 

- в коммуникативной практике - как партнер по взаимодействию и собеседник (коммуникативная инициатива); 

- чтение художественной литературы дополняет развивающие возможности других культурных практик детей дошкольного возраста 

(игровой, познавательно-исследовательской, продуктивной деятельности). 

Тематику культурных практик педагогу помогают определить детские вопросы, проявленный интерес к явлениям окружающей дей-

ствительности или предметам, значимые события, неожиданные явления, художественная литература и другое. 

В процессе культурных практик педагог создает атмосферу свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества 

взрослого и детей. Организация культурных практик предполагает подгрупповой способ объединения детей. 

 

2.4. СПОСОБЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 

 

Для поддержки детской инициативы педагог поощряет свободную самостоятельную деятельность детей, основанную на детских 

интересах и предпочтениях. Появление возможности у ребѐнка исследовать, играть, лепить, рисовать, сочинять, петь, танцевать, конструи-

ровать, ориентируясь на собственные интересы, позволяет обеспечить такие важные составляющие эмоционального благополучия ребѐнка 

ДОО как уверенность в себе, чувство защищенности, комфорта, положительного самоощущения. 

Наиболее благоприятными отрезками времени для организации свободной самостоятельной деятельности детей является утро, когда 

ребѐнок приходит в ДОО, и вторая половина дня. 

Любая деятельность ребѐнка в ДОО протекает в форме самостоятельной инициативной деятельности, в т.ч.: 
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- самостоятельная исследовательская деятельность и экспериментирование; 

- свободные сюжетно-ролевые, театрализованные, режиссерские игры; 

- игры - импровизации и музыкальные игры; 

- речевые и словесные игры, игры с буквами, слогами, звуками; 

- логические игры, развивающие игры математического содержания; 

- самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

- самостоятельная изобразительная деятельность, конструирование; 

- самостоятельная двигательная деятельность, подвижные игры, выполнение ритмических и танцевальных движений. 

Для поддержки детской инициативы педагог учитывает следующие условия: 

1) уделяет внимание развитию детского интереса к окружающему миру, поощряет желание ребѐнка получать новые знания и умения, 

осуществляет деятельностные пробы в соответствии со своими интересами, задает познавательные вопросы; 

2) организует ситуации, способствующие активизации личного опыта ребѐнка в деятельности, побуждающие детей к применению зна-

ний, умений при выборе способов деятельности; 

3) расширяет и усложняет в соответствии с возможностями и особенностями развития детей область задач, которые ребѐнок способен 

и желает решить самостоятельно, уделяет внимание таким задачам, которые способствуют активизации у ребѐнка творчества, сообразитель-

ности, поиска новых подходов; 

4) поощряет проявление детской инициативы в течение всего дня пребывания ребѐнка в ДОО, используя приемы поддержки, одобре-

ния, похвалы; 

5) создает условия для развития произвольности в деятельности, использует игры и упражнения, направленные на тренировку волевых 

усилий, поддержку готовности и желания ребѐнка преодолевать трудности, доводить деятельность до результата; 

6) поощряет и поддерживает желание детей получить результат деятельности, обращает внимание на важность стремления к каче-

ственному результату, подсказывает ребѐнку, проявляющему небрежность и равнодушие к результату, как можно довести дело до конца, 

какие приемы можно использовать, чтобы проверить качество своего результата; 

7) внимательно наблюдает за процессом самостоятельной деятельности детей, в случае необходимости оказывает детям помощь, но 

стремится к еѐ дозированию. Если ребѐнок испытывает сложности при решении уже знакомой ему задачи, когда изменилась обстановка или 

иные условия деятельности, то использует приемы наводящих вопросов, активизирует собственную активность и смекалку ребѐнка, намека-

ет, советует вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

8) поддерживает у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, подчеркивает рост возможностей и до-

стижений каждого ребѐнка, побуждает к проявлению инициативы и творчества через использование приемов похвалы, одобрения, восхище-

ния. 

Дети 6-7 лет имеют яркую потребность в самоутверждении и признании со стороны взрослых. Поэтому педагог обращает внимание 

на те педагогические условия, которые развивают детскую самостоятельность, инициативу и творчество. Для этого педагог создает ситуа-

ции, активизирующие желание детей применять свои знания и умения, имеющийся опыт для самостоятельного решения задач. Он регулярно 

поощряет стремление к самостоятельности, старается определять для детей все более сложные задачи, активизируя их усилия, развивая про-

извольные умения и волю, постоянно поддерживает желание преодолевать трудности и поощряет ребѐнка за стремление к таким действиям, 
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нацеливает на поиск новых, творческих решений возникших затруднений. 

Для поддержки детской инициативы педагоги используют ряд способов, приемов, правил, а именно: 

1) Не следует сразу помогать ребѐнку, если он испытывает затруднения решения задачи, важно побуждать его к самостоятельному ре-

шению, подбадривать и поощрять попытки найти решение. В случае необходимости оказания помощи ребѐнку, педагог сначала стремится к 

еѐ минимизации: лучше дать совет, задать наводящие вопросы, активизировать имеющийся у ребѐнка прошлый опыт. 

2) У ребѐнка всегда должна быть возможность самостоятельного решения поставленных задач. При этом педагог помогает детям ис-

кать разные варианты решения одной задачи, поощряет активность детей в поиске, принимает любые предположения детей, связанные с ре-

шением задачи, поддерживает инициативу и творческие решения, а также обязательно акцентирует внимание детей на качестве результата, 

их достижениях, одобряет и хвалит за результат, вызывает у них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных, инициативных 

действий. 

3) Особое внимание педагог уделяет общению с ребѐнком в период проявления кризиса семи лет: характерные для ребѐнка изменения 

в поведении и деятельности становятся поводом для смены стиля общения с ребѐнком. Важно уделять внимание ребѐнку, уважать его инте-

ресы, стремления, инициативы в познании, активно поддерживать стремление к самостоятельности. Дети седьмого года жизни очень чув-

ствительны к мнению взрослых. Необходимо поддерживать у них ощущение своего взросления, вселять уверенность в своих силах. 

4) Педагог может акцентировать внимание на освоении ребѐнком универсальных умений организации своей деятельности и формиро-

вании у него основ целеполагания: поставить цель (или принять еѐ от педагога), обдумать способы еѐ достижения, осуществить свой замы-

сел, оценить полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений ставится педагогом в разных видах деятельности. Педа-

гог использует средства, помогающие детям планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные модели, 

пооперационные карты. 

5) Создание творческих ситуаций в игровой, музыкальной, изобразительной деятельности и театрализации, в ручном труде также спо-

собствует развитию самостоятельности у детей. Сочетание увлекательной творческой деятельности и необходимости решения задачи и про-

блемы привлекает ребѐнка, активизирует его желание самостоятельно определить замысел, способы и формы его воплощения. 

6) Педагог уделяет особое внимание обогащению РППС, обеспечивающей поддержку инициативности ребѐнка. В пространстве группы 

появляются предметы, побуждающие детей к проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и материалы, детали 

незнакомых устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные записи, посылки, письма-схемы, новые таинственные 

книги и прочее. Разгадывая загадки, заключенные в таких предметах, дети учатся рассуждать, анализировать, отстаивать свою точку зрения, 

строить предположения, испытывают радость открытия и познания. 

 

 

   2.5. ОРГАНИЗАЦИЯ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ С РАС (пропедевтический этап) 

 

 

Начало школьного обучения для ребѐнка с типичным развитием представляет сложный период: возникают новые требования к регла-

менту поведения, изменяется процесс обучения (например, урок длится существенно дольше, чем занятие в подготовительной группе), воз-

растают требования к вниманию, способности к самоконтролю, выносливости, коммуникации и т.д. 
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Для детей с РАС с учѐтом особенностей их развития переход от дошкольного образования к начальному общему образованию проис-

ходит много сложнее, и обязательно требует подготовки, причѐм для детей с разной выраженностью нарушений подход к такой подготовке 

должен быть дифференцированным. 

Задачи подготовки к школе можно разделить на:  

социально-коммуникативные, 

поведенческие, организационные, 

навыки самообслуживания и бытовые навыки, академические (основы чтения, письма, математики). 

Все эти задачи решаются в ходе пропедевтического периода, главная цель которого - подготовить ребенка с аутизмом к школь-

ному обучению. 

 

1. Формирование социально-коммуникативных функций у детей с аутизмом в пропедевтическом периоде дошкольного образо-

вания. 

Идеальный вариант развития социально-коммуникативных навыков - когда ребѐнок способен к полноценному для его возраста рече-

вому общению, то есть испытывает потребность в общении, ориентируется в целях и в ситуации общения, устанавливает контакт с партнѐ-

ром; обменивается мнениями, идеями, фактами; воспринимает и оценивает ответную реакцию, устанавливает обратную связь, корректирует 

параметры общения. 

Очевидно, что дети с аутизмом к школьному возрасту достигают такого уровня коммуникативного развития крайне редко, особенно в 

том, что касается гибкого взаимодействия с партнѐром и инициации контакта. 

Минимальный уровень развития коммуникации и коммуникативных навыков, необходимый для обучения в классе - это отсутствие 

негативизма к пребыванию в одном помещении с другими детьми; в плане речевого развития – способность принимать на слух фронтальную 

(в самом крайнем случае - индивидуальную) инструкцию. 

Очень важно, чтобы к началу школьного обучения ребѐнок с аутизмом владел устной речью, чего, к сожалению, не всегда удаѐтся до-

стичь. Однако, цензовое образование представляется возможным получить только при наличии словесно- логического мышления, для чего 

необходимо владеть речью (устной и/или письменной). 

Официальные документы запрещают устанавливать в дошкольном образовании обязательный уровень итоговых результатов. Для де-

тей с РАС, учитывая особенности их развития – и, в частности, в пропедевтическом периоде – этого делать, тем более, нельзя. Это относится 

к любой образовательной области и к любому направлению коррекции, в том числе, и к коррекции коммуникативных и речевых нарушений. 

Таким образом, в ходе пропедевтического этапа в социально-коммуникативном  развитии: 

- следует развивать потребность в общении; 

- развивать адекватные возможностям ребѐнка формы коммуникации, прежде всего - устную речь (в случае необходимости альтерна-

тивные и дополнительные формы коммуникации); 

- учить понимать фронтальные инструкции; 

- устанавливать и поддерживать контакт и взаимодействие с соучениками и педагогами на уроках и во внеурочное время; 

- соблюдать регламент поведения в школе. 
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2. Коррекция проблемного поведения как часть подготовки ребѐнка с аутизмом к школьному обучению 

Лечебно-коррекционную работу, направленную на преодоление проблемного поведения, начинают на этапе ранней помощи с появле-

нием первых признаков соответствующих нарушений, и она должна продолжаться столько времени, сколько это будет необходимо. В пропе-

девтическом периоде дошкольного образования эта работа должна обеспечить такой результат, чтобы поведенческие проблемы ребенка с 

аутизмом не могли существенно влиять на возможность его пребывания в коллективе, на процесс обучения. 

Комплексная коррекция проблемного поведения будет более успешной, если обратить внимание на следующие моменты. 

Виды проблемного поведения в разной степени устойчивы к лечебно- коррекционным воздействиям, что связано со многими причи-

нами, 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 искажѐнным формам реакции ребѐнка на те или иные ситуации, либо возникают вследствие эндогенных причин. В первом 

случае принципиально возможна и предпочтительна психолого-педагогическая коррекция (при необходимости используется медикаментоз-

ная поддержка); во втором случае медикаментозное лечение – на первом плане, но в сочетании с психолого-педагогическими методами; 

возможны случаи смешанного генеза. Конкретные решения всегда индивидуальны. 

Стереотипные формы поведения ближе к основному нарушению РАС (предположительно, расстройствам тонического блока мозга), 

неоднородны по феноменологии и патогенезу, и требуют дифференцированного подхода к коррекции. Те из них, которые являются незави-

симой частью сложного нарушения (диснейрогенетические, резидуально-органические, отчасти в рамках кататонического синдрома), долж-

ны быть объектом, прежде всего, медикаментозного лечения. Формы стереотипий, органично связанные с глубинными механизмами генеза 

аутизма (аутостимуляционно-гиперкомпенсаторные, компенсаторные), поддаются психолого-педагогической коррекции, но с трудом, и ча-

сто требуют медикаментозной поддержки. Психогенные стереотипии являются проявлением третичного уровня и снимаются, как правило, 

легче, без использования психофармакологии. В целях психолого-педагогической коррекции чаще всего используются методы прикладного 

анализа поведения, однако, могут быть использованы и подходы, ориентированные на эмоционально-смысловое психокоррекционное воз-

действие. Наличие эндогенной составляющей, тяжѐлая степень выраженности поведенческих проблем (независимо от их генеза) требуют 

обращения к детскому психиатру для решения вопроса о медикаментозном лечении.  

В пропедевтическом периоде необходимо учитывать фактор времени. 

Присутствие в поведении ребенка определѐнного возраста большого количества поведенческих проблем может повлечь за собой выбор 

для него индивидуальной формы обучения и/или снизить уровень АООП НОО. В таких случаях часто возникает необходимость продлить 

дошкольное детство, отсрочить поступление в школу до восьми лет, чтобы откорректировать поведенческие проблемы. 

В последние годы всѐ большее значение в картине проявлений проблемного поведения приобретают особенности семейного воспита-

ния. Известно, что стереотипии и другие формы нежелательного поведения отмечаются реже, если ребѐнок занят, вовлечѐн в какую-то (же-

лательно совместную) деятельность. Всѐ более напряжѐнный темп жизни, высокая занятость родителей приводят к тому, что у детей (не толь-

ко с аутизмом) стало значительно больше возможностей погружения в виртуальный мир (планшеты, смартфоны и т.п.). Высокая степень 

виртуализации становится присущей даже классическим детским мультфильмам, которые без комментария взрослых, без их эмоциональных 

реакций могут остаться, в худшем случае просто, мельканием зрительных и звуковых раздражителей, в лучшем – источником неполного и 

искажѐнного понимания и переживания. «Возвращение» в реальный мир становится отрывом от привлекательных занятий, требует вклю-

читься в более сложную и не всегда предсказуемую систему отношений; часто такие изменения провоцируют эпизоды проблемного поведе-
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ния у детей с РАС. 

Необходима правильная организация взаимодействия ребѐнка с РАС с членами семьи – положительный эмоциональный фон, внимание 

к ребѐнку не только тогда, когда он плохо себя ведѐт. Одобрение и поощрение успехов и достижений, отсутствие подкрепления нежелательных 

форм поведения и их игнорирование, – может уменьшить вероятность возникновения эпизодов проблемного поведения, но редко решает 

проблему полностью: для этого необходимы совместные усилия семьи и специалистов. 

 

3. Организационные проблемы перехода ребѐнка с аутизмом к обучению в  школе 

Основная задача этого аспекта пропедевтического периода – адаптировать ребѐнка с РАС к укладу школьной жизни, организации 

учебного процесса, что предполагает соблюдение следующих требований школьной жизни: 

- выдерживать урок продолжительностью 30-40 минут, сохраняя достаточный уровень работоспособности; 

- спокойно относиться к чередованию уроков и перемен (что с учѐтом стереотипности детей с аутизмом не всегда легко); 

- правильно реагировать на звонки (возможна гиперсензитивность) и контроль времени; 

- уметь правильно (хотя бы не асоциально) вести себя в различных школьных ситуациях (на переменах, в столовой, в библиотеке, на 

прогулках и т.д.). 

Для ребѐнка с аутизмом усвоение этих и других правил поведения сопряжено с большими трудностями, которые без специальной по-

мощи преодолеть сложно. 

Эмоционально ориентированные методические подходы предполагают постепенно формировать у ребѐнка с РАС новый паттерн эмо-

циональных смыслов через объяснение ситуаций, приобретение и осмысление нового опыта в различных аспектах, необходимых для 

школьного обучения; могут быть использованы ролевые игры, психодрама, разбор жизненных ситуаций, составление сценариев поведения и 

другие методические решения. Если есть шанс, что такой подход будет воспринят хотя бы частично, он, несомненно, должен использовать-

ся, но во многих случаях (особенно при тяжѐлых и осложнѐнных формах РАС) его эффективность для решения проблем поведения недоста-

точна. 

В рамках АВА отработка стереотипа учебного поведения на индивидуальных занятиях проводится с самого начала коррекционной ра-

боты, и продолжается столько времени, сколько необходимо. В пропедевтическом периоде мы фактически должны распространить «учеб-

ный стереотип» на весь уклад школьной жизни, для чего (вне зависимости от избранного методического подхода) следует с самого начала 

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

- индивидуально подбирается оптимальное для занятий время дня (лучше всего утром, как в школе); 

- обучение проводится в определенном постоянном месте, организованном таким образом, чтобы ребѐнка ничего не отвлекало от учеб-

ного процесса (ограниченное пространство, отсутствие отвлекающих раздражителей и т.д.); по мере возможности эти ограничения посте-

пенно смягчаются или даже снимаются, и условия проведения занятий приближаются к тем, которые существуют в современных школах; 

- продолжительность одного занятия, дневной и недельный объем нагрузки определяются с учетом индивидуальных возможностей ре-

бѐнка, его пресыщаемости и истощаемости; постепенно объем и продолжительность занятий необходимо приближать к нормативным пока-

зателям с учѐтом действующих санитарных правил; обучение проводится по индивидуальной программе, которая учитывает умения и навы-

ки ребенка (коммуникативные, поведенческие, интеллектуальные), и, по мере возможности, приближена к предполагаемому уровню ФАОП 

НОО обучающихся с РАС; 
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- следует помнить о неравномерности развития психических функций, включая интеллектуальные, у детей с РАС; 

- начинать следует с программ, основанных на тех видах деятельности, в которых ребенок успешен (то же относится и к проведению 

каждого отдельного урока); 

- с целью профилактики пресыщения следует чередовать виды деятельности; 

- по мере развития коммуникации и овладения навыками общения необходимо постепенно переходить к групповым формам работы; 

- в течение занятий ребенок должен постоянно находиться в структурированной ситуации, в связи с чем перемены проходят организо-

ванно и по заранее спланированной программе (возможны спортивные занятия, доступные игры, прогулки в группе или с тьютором, прием 

пищи и т.п.). 

Для того, чтобы облегчить вхождение в школьный коллектив, целесообразно сформировать у ребенка к началу обучения несколько 

опережающий запас знаний (см. 6.6), потому что ему придется тратить много сил на адаптацию к новым, психологически сложным для него 

условиям. 

Как показывает опыт, недостаточность навыков организации собственного внимания и поведения ребѐнка с аутизмом не только приво-

дит к ненужным конфликтам с окружающими, но и мешает освоению академической программы. Одним из факторов, способствующих 

смягчению поведенческих проблем ребѐнка, является чѐткая, стабильная организация учебного процесса, формирующая «учебный стерео-

тип на уровне школы». 

 

4. Навыки самообслуживания и бытовые навыки, необходимые ребѐнку с  аутизмом к началу обучения в школе 

Когда ребѐнок с аутизмом приходит в первый класс, предполагается, что он может самостоятельно раздеваться и одеваться, самостоя-

тельно принимать пищу, способен справляться со своими проблемами в туалете и т.п. – может решать основные вопросы, связанные с гиги-

еной и самообслуживанием. 

В случае аутизма это очень важный круг проблем, решение которых возможно только при условии самого тесного сотрудничества спе-

циалистов 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 индивиду-

альные программы, направленные на ускоренное решение обозначенных выше трудностей. Понятно, что эти вопросы касаются, в основном, 

детей с тяжѐлыми и осложнѐнными формами РАС, или детей, которых в дошкольном возрасте воспитывали по типу гиперопеки.  

Решение этих проблем возможно в русле прикладного анализа поведения или с помощью традиционных педагогических методов. 

 

5. Формирование академических навыков в пропедевтическом периоде дошкольного образования детей с аутизмом 

Как показывает опыт, представления о том, что обучение детей с аутизмом академическим навыкам не отличается от обучения детей с 

типичным развитием, глубоко ошибочны. Особенности формирования навыков чтения и письма, математических представлений начинают 

проявляться уже в дошкольном возрасте и требуют определѐнного внимания педагогов даже в старших классах. 

Основы обучения детей с РАС чтению 

Многим детям с аутизмом обучение технике чтения даѐтся легче, чем другие академические предметы, - при условии, что при обуче-

нии учитывались особенности развития ребѐнка с аутизмом. 

Овладение техникой чтения для ребенка с аутизмом проще, чем письмом или основами математики, в связи с хорошими возможностя-
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ми зрительного восприятия и памяти. Как всегда, обучение чтению начинают с изучения букв и установлению звукобуквенных соотноше-

ний. Буквенный материал должен быть одноцветным и не сопровождаться предметным сопровождением в связи с симультанностью воспри-

ятия при аутизме. Не следует использовать звучащие экраны и электронные игрушки для обучения грамоте. Показывать и называть буквы в 

словах нельзя, так как это создает почву для побуквенного чтения, что при аутизме из-за склонности к формированию стереотипий очень 

нежелательно, поскольку существенно затрудняет обучение. 

Обучение технике чтения начинаем с изучения звуков с предъявлением ребенку букв. Используемый дидактический материал может 

быть разным: объѐмные буквы деревянные, от магнитной азбуки, вырезанные из картона, карточки с изображением букв и др. В дальнейшем 

также недопустимо использовать тексты, в которых слова разделены на слоги (например, «дя-дя», «бел-ка» и т.п.), так как это может зафик-

сировать послоговое скандированное чтение. 

Буквы не следует изучать в алфавитном порядке. При работе с неговорящими детьми нужно начинать с изучения букв, обозначающих 

звуки, которые мы стараемся вызвать при формировании экспрессивной речи. Не исключено, что экспрессивную речь сформировать не 

удастся, но выученные буквы (в дальнейшем - слоги) станут предпосылкой для узнавания слов в рамках так называемого «глобального чте-

ния», для использования письменных табличек в целях элементарной коммуникации (обозначать своѐ желание, согласие или несогласие с 

ситуацией и т.д.). 

Кроме того, чтобы мотивировать аутичного ребѐнка читать, нужно, чтобы первые слова, которые он прочитает, были ему близки и по-

нятны (это «мама», «папа», названия любимой пищи и игрушки и т.п.). Сопоставление написанного слова, его звучания и, например, фото-

графии мамы (папы) или с любимой игрушкой (юла, машинка и т.д. – а в дальнейшем с их фотографиями) закладывает базу для понимания 

смысла чтения. 

Далее составляем простые предложения сначала из тех слов, которые ребенок умеет читать, на фланелеграфе или на магнитной доске; 

затем предъявляем карточки с теми же предложениями, которые составляли без картинок и, если ребенок прочитывает его, показываем кар-

тинку с изображением прочитанного. Наибольшую трудность вызывает прочтение глаголов, в этих случаях ребѐнку следует оказать помощь. 

Хорошие результаты даѐт демонстрация коротких (не более одной минуты) видеосюжетов, иллюстрирующих одно простое действие с пись-

менным и/или звуковым сопровождением: изображение – кто-то пьѐт из чашки (какой-то другой ребѐнок или взрослый) сопровождается 

звучащим и/или письменным словом «Пьѐт». В дальнейшем звучащий и письменный текст усложняется до простого предложения: 

«Мальчик пьѐт», «Мальчик пьѐт из чашки». При переходе к картинкам, изображающим действие, нельзя использовать такие картинки, 

где действуют (пьют, причѐсываются, разговаривают по телефону и т.п.) животные, так как при аутизме перенос на аналогичные действия 

людей даѐтся сложно, поскольку восприятие симультанно и часто снижен уровень абстрактного мышления. 

Иногда отмечают, что наиболее перспективным методом – особенно для детей с тяжелыми формами аутизма – на начальном этапе яв-

ляется глобальное чтение по методу Марии Монтессори. По существу, глобальное чтение чтением не является: это запоминание графиче-

ского изображения слов (чему способствует симультанность восприятия при аутизме), буквенное изображение слова ставится в соответствие 

определенному предмету. Однако, выйти на реализацию большинства функций речи в рамках этого подхода невозможно. Тем не менее, гло-

бальное чтение следует рассматривать как запускающий момент, как установление хотя бы формального соответствия между словом, его 

графическим изображением и объектом, и, в дальнейшем, следует перейти к обучению чтению по слогам. 

При РАС понимание прочитанного дается, как правило, с трудом, и часто требует длительного обучения. Необходимо ещѐ раз под-

черкнуть, что специфика обучения чтению при РАС состоит в том, что предъявляемый для чтения материал должен быть близок и понятен 
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ребенку во всех отношениях: когнитивно, эмоционально, социально. Текст должен быть небольшим и простым (например, 

«Читаю сам» (1-3 книги) Б.Д. Корсунской, тексты из учебных пособий О.А. Безруковой, С.А. Сущевской), и, какова бы ни была техни-

ка чтения, нужно ясно убедиться, что оно не формальное, что ребенок понимает смысл прочитанного; во всяком случае, к этому необходимо 

стремиться. При обучении чтению большинства детей РАС не следует использовать сказки, пословицы, поговорки, нужно избегать скрытого 

смысла, неоднозначности; эта сторона чтения требует длительной работы, которую следует продолжать в школе. 

В то же время, содержание текста не должно быть объектом сверхценного интереса или сверхпристрастия ребенка: в этом случае очень 

трудно будет перейти к другим темам. 

При аутизме в силу неравномерности развития психических функций механическая и смысловая составляющие чтения развиваются 

асинхронно, усвоение формального навыка и содержательной стороны процесса вовсе не обязательно идут параллельно; они могут быть 

практически не связаны между собой или связаны очень слабо. В результате на практике нередко встречается хорошая техника чтения в со-

четании с отсутствием понимания прочитанного. С этой проблемой приходится работать специально, длительно, и не всегда удаѐтся достичь 

желаемого до перехода ребѐнка с аутизмом в школу. 

При обучении чтению детей с аутизмом очень важно найти мотивацию, адекватную возможностям ребѐнка, в этом случае разрыв меж-

ду техникой чтения и осмыслением прочитанного легче предупредить, а если он возник, то проще его устранить. 

Обучение чтению в дошкольном возрасте исключительно важно для развития речи и для обучения письму. На этом этапе коррекцион-

ной работы дети 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 вер-

нуться к уже сказанному, в то время как прочитанный текст симультанирует речь и позволяет вернуться к ранее прочитанному: создается 

предпосылка если не для преодоления проблемы восприятия сукцессивно организованных процессов, то для компенсации этих трудностей, 

облегчения их преодоления. 

Если ребѐнок научился технически читать хорошо, но с пониманием прочитанного есть затруднения, помогает ведение дневника о пу-

тешествиях, каникулах, любых интересных и приятных периодах. Перечитывая дневник с кем-то из родных или специалистов, в памяти ре-

бенка восстанавливаются не просто приятные эпизоды, но становится более понятным, зачем нужно чтение (и, кроме того, структурируются 

временные представления). Вслед за этим можно прочитать рассказ, напоминающий пережитый момент, провести, подчеркнуть параллели 

и, напротив, различия ситуаций. 

Более того, возникает возможность ощутить развитие жизни во времени, представить, понять широту временных границ окружающе-

го, выйти на уровень более целостного восприятия и понимания жизни. 

Основы обучения детей с РАС письму 

Этот вид деятельности является самым трудным для большинства детей с РАС при подготовке к школе. В раннем возрасте у многих 

аутичных детей очень часто наблюдается стойкий негативизм к рисованию и другим видам графической деятельности. Одна из главных 

причин – нарушение развития общей и тонкой моторики, зрительно-моторной координации, и эти нарушения часто влекут за собой страх 

графической деятельности вообще и, в дальнейшем, – негативизм к рисованию и письму. Тем не менее, следует приложить максимум усилий 

для того, чтобы ребенок с аутизмом научился писать: это важно не только потому, что письменная речь – одна из форм общения и речи в це-

лом; письмо активно способствует развитию многих важных центров коры больших полушарий, то есть общему развитию ребенка. 

Прежде чем приступать непосредственно к обучению графическим навыкам, необходима направленная коррекционная работа по раз-
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витию общей и тонкой моторики, зрительно-моторной координации, зрительно-пространственного восприятия, что нужно начинать как 

можно раньше. 

Основными методическими аспектами обучения письму на пропедевтическом этапе являются следующие. 

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 графическим навыкам; 

провести подготовительную работу непосредственно с простыми графическими навыками (штриховка, обводка, дорисовка и др.); 

провести работу по развитию пространственных представлений, зрительно- моторной координации. 

Оценивая психофизиологическую готовность ребенка к обучению письму, следует учитывать его интеллектуальные и моторные воз-

можности, сформированность произвольной деятельности, выраженность стереотипных проявлений, особенности мотивационной сферы, 

возраст. В ходе подготовительного периода, обучая ребенка простейшим графическим действиям, необходимо соблюдать такие гигиениче-

ские требования, как правильная посадка, положение ручки в руке, размещение тетради на плоскости стола, достаточная освещенность и 

правильная направленность света, длительность занятия. Следует подчеркнуть, что обучение правильно держать ручку встречает у детей с 

аутизмом значительные трудности: часто кончик ручки направлен «от ребѐнка», отмечается низкая посадка пальцев на ручке и т.д. Для фор-

мирования правильного положения руки на ручке необходимо применять специальные насадки, специальные ручки. К сожалению, это не 

всегда помогает, но задерживаться на этом слишком долго и добиваться правильного положения руки «любой ценой» не следует, так как 

можно вызвать негативизм к письму и графической деятельности в целом. 

Крайне важны задания по развитию пространственных представлений и зрительно-моторной координации. Эти задания включают в 

себя развитие ориентировки на плоскости стола (право, лево, вверх, вниз, посередине), затем — на большом листе бумаги и, постепенно пе-

реходя на лист тетради и осваивая понятия строчка, верхняя линейка, нижняя линейка, над верхней линейкой, под нижней линейкой. Этот пе-

риод может быть достаточно длительным, так как без усвоения пространственных представлений переходить к написанию букв нельзя. 

При переходе к обучению написанию букв, период использования «копировального метода» должен быть максимально коротким 

в связи с двумя моментами: при копировании ребенок делает это, как правило, неосознанно; кроме того, он привыкает к облегченному вари-

анту написания, что при РАС очень легко закрепляется как стереотип. В связи с этим нельзя использовать прописи, где много внимания уде-

ляется обводке букв, слогов, слов (это касается детей крайне стереотипных, но если у ребенка серьезные проблемы с тонкой моторикой и 

зрительно-пространственной ориентации, то период обводки нужно увеличить). Часто педагоги и родители при обучении письму поддержи-

вают кисть и/или предплечье ребенка, и, в результате, дети с большим трудом обучаются самостоятельному письму (а некоторые так и «пи-

шут» только с поддержкой). Недопустимы большие по объему задания, так как длительная работа, смысл которой ребенку не до конца ясен 

(или совсем неясен), легко провоцирует развитие негативизма к ней. В большинстве случаев не следует обучать письму печатными буквами, 

так как переход к традиционной письменной графике (и, тем более, к безотрывному письму) будет значительно осложнен. 

Нужно стараться, чтобы ученик как можно скорее стал писать самостоятельно, пусть понемногу. Обучение проводится в такой после-

довательности: 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 и т.д. (основной вид деятельности). 

Каждый этап должен быть представлен небольшим (два - три - четыре) количеством повторов, с тем, чтобы все разместить в пределах 
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строчки, и чтобы в конце строчки обязательно оставалось место для полностью самостоятельного письма, чтобы ученику можно было за-

кончить строчку самостоятельно. 

Очень важным моментом является последовательность, в которой мы обучаем ребенка писать буквы. Эта последовательность диктует-

ся поставленной задачей (овладение безотрывным письмом) и некоторыми особенностями психофизиологии детей с аутизмом. Основным 

фактором, который определяет последовательность, в которой мы обучаем написанию букв, являются моторный компонент и ассоциации 

между движением руки и элементами букв. 

Прежде всего, выделяют и осваивают основное движение: от начальной точки, расположенной несколько ниже верхней границы стро-

ки, линию ведут против часовой стрелки по траектории овала, как при написании букв «с» и далее «о». Характер основного движения опре-

деляется конечной целью – освоением безотрывного письма. 

Сначала нужно освоить написание всех строчных букв, потом – всех заглавных (особенно если ребѐнок крайне стереотипен в деятельно-

сти). 

Выделяется семь групп строчных букв на основе не только сходства, но и ассоциативного родства моторных действий: «о» - это за-

конченный овал буквы «с», «а» - это «о» с неотрывно написанным крючочком справа и т.п. 

Первая группа. Строчные буквы, которые пишутся в строке и при написании которых ведущим является круговое движение: «с», «о», 

«а». 

Вторая группа. Строчные буквы, которые пишутся в строке и при написании которых ведущим является движение «сверху вниз»: 

«и», «й», «ц», «ш», «щ», «г»,«п», «т», «н», «ч», «ъ», «ь», «ы». 

Третья группа. Строчные буквы, которые пишутся в строке и при написании которых ведущим является движение «снизу вверх»: «л», 

«м», «я». 

Четвѐртая группа. Строчные буквы, которые пишутся в строке и при написании которых ведущим является движение «снизу вверх» 

со смещением начальной точки («петлеобразное движение»): «е», «ѐ». 

Пятая группа. Строчные буквы с элементами над строкой: «б», «в». 

Шестая группа: строчные буквы с элементами под строкой: «р», «ф», «у», «д», «з». 

Седьмая группа. Сложная комбинация движений: «э», «х», «ж», «к», «ю». 

Порядок обучения написанию заглавных букв также подчиняется в первую очередь закономерностям графики. 

Первая группа. Заглавные буквы, при написании которых ведущим является круговое движение «С», «О». 

Вторая группа. Заглавные буквы, при написании которых ведущим является движение «сверху вниз»: «И», «Й», «Ц», «Ш», «Щ». 

Третья группа. Заглавные буквы, при написании которых ведущим является движение «сверху вниз» с «шапочкой» (горизонтальный 

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

Четвертая группа. Заглавные буквы, при написании которых ведущим является движение «снизу вверх»: «Л», «А», «М», «Я». 

Пятая группа. Заглавные буквы, при написании которых основным является движение «сверху вниз» с дополнительным элементом 

(перехват) в середине буквы: 

«Е», «Ё», «З». 

Шестая группа. Заглавные буквы, при написании которых основным является движение «сверху вниз» с добавлением безотрывного 

элемента в верхней части буквы: «У», «Ч», «Ф». 
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Седьмая группа. Заглавные буквы, в написании которых используется сложная комбинация движений «В», «Д», «Н», «Ю», «К», «Э», 

«Х», «Ж». 

Приступать к написанию слов следует по возможности раньше: даже если ребѐнок умеет писать не все буквы, но из тех, что он умеет 

писать, можно сложить знакомое для него короткое слово, такое слово нужно включить в задание по письму. Это очень важно, поскольку та-

ким образом готовится переход к безотрывному письму (техническая задача обучения), который нужно начинать по возможности раньше; 

это также является профилактикой «побуквенного письма» (оно не столь нежелательно, как «побуквенное чтение», но его негативный эф-

фект все же существует), которое мешает удерживать смысл написанного и делает навык более формальным. 

Обучение детей с РАС написанию письменных букв и технике безотрывного письма осуществляется специалистами, имеющими соот-

ветствующую профессиональную подготовку и владеющими методикой обучения написанию письменных букв и технике безотрывного 

письма. 

Нельзя не остановиться еще на одном моменте, на который часто не обращают достаточного внимания: впервые начиная при обучении 

письму работу в тетради, следует с самого начала добиваться точного выполнения правил оформления письменной работы: поля, красная 

строка, где принято пропускать строку, правила исправления ошибок написания и т.д. Если ребенок с аутизмом усвоит эти правила, закре-

пит их как стереотип, то в дальнейшем это во многом облегчит ему выполнение письменных заданий. 

Обучение детей с расстройствами аутистического спектра основам математических представлений. 

Если говорить о наиболее типичных трудностях, то детям с РАС свойственен неосознанный механический счет в прямом порядке; не-

сформированность обобщенных представлений о количестве; непонимание пространственных отношений; затруднения при выполнении за-

даний по словесной инструкции; стереотипное (без понимания) запоминание математических терминов; трудности понимания смысла даже 

простых задач в связи с нарушениями речевого развития. Это отчасти объясняет, почему обучение основам математических знаний встреча-

ет так много трудностей в пропедевтическом периоде. 

Как отмечено выше, дети с РАС обычно легко запоминают прямой счет (обратный счет усваивается значительно хуже), различные вы-

числительные таблицы (сложения, вычитания), быстро и правильно выполняют действия в том порядке, в котором они приведены в таблице. 

Если предлагать примеры в произвольном порядке (особенно на вычитание), часто дети неуспешны, или решают примеры очень долго. Та-

кая форма работы не развивает математических представлений, она скорее находится в русле стереотипий ребѐнка и симультанности вос-

приятия, чем логического мышления. 

В наиболее типичном для классических форм аутизма случае мы сталкиваемся с усвоением алгоритмов операций и основных матема-

тических понятий (число, больше-меньше, состав числа, смысл арифметических действий, условий задач и др.). 

В формировании понятия числа можно выделить два крайних варианта проблем: 

1) Трудности перехода от количества конкретных предметов к понятию количества. Причина может быть не столько в слабости аб-

страктных процессов, но в чрезмерной симультанности восприятия; 

2) Фиксация на чисто количественных категориях и сложность понимания условия задач с конкретным содержанием. 

В начальном периоде формирования математических представлений дошкольнику с РАС необходимо дать понятия сравнения «высокий 

– низкий», «узкий широкий», «длинный – короткий» и т. д. и «больше – меньше» (не вводя соответствующих знаков действий). 

Далее вводятся понятия «один» и «много», а затем на разном дидактическом материале (лучше на пальцах не считать) – обозначение 

количества предметов до пяти без пересчѐта. 
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Следующие задачи – на наглядном материале обучать ребѐнка числу и количеству предметов, помочь ему усвоить состав числа. Дети с 

аутизмом, как правило, с трудом овладевают счетом парами, тройками, пятерками и т.д.: чаще всего, идет простой (иногда очень быстрый) 

пересчет по одному. Часто имеются сложности усвоения состава числа и использования состава числа при проведении счетных операций, 

особенно устных. 

Среди детей с РАС есть дети, у которых вышеназванные проблемы встречаются гораздо реже, трудности в осуществлении вычисли-

тельных операций менее выражены, или же эти дети вообще их не испытывают. Они легко усваивают алгоритмы вычислений, но лишь фор-

мально; применить свои способности к выполнению тех или иных действий могут, но сформулировать задачу и раскрыть смысл результата 

вычислений – далеко не всегда. 

С подобными трудностями при обучении детей с РАС сталкиваются, практически, во всех случаях. Причины этих сложностей различ-

ны: 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 тако-

го рода, необходимо подробно объяснить ребѐнку условие задачи на наглядном материале (предметы, рисунки в тетради). Каждое слагаемое 

(вычитаемое, уменьшаемое) должно быть сопоставлено с соответствующим количеством конкретных предметов или рисунков; между груп-

пами предметов (или рисунков) должны быть поставлены соответствующие знаки математических действий. При этом, мы должны назы-

вать эти знаки не «плюс» и «минус», но «прибавляем», «отнимаем». Важно объяснить ребѐнку, какой задан вопрос, и какой ответ мы должны 

получить в результате решения. Такой алгоритм решения во многих случаях приводит к быстрым хорошим результатам, но некоторым де-

тям необходимо более длительное время для усвоения порядка решения задач. 

Очень важно внимательно контролировать уровень понимания основных математических понятий и соответствие этого уровня состоя-

нию практических умений и навыков. Второй момент – не допускать разрыва между чисто математическими категориями (сформированны-

ми 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. 

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 ос-

новными компонентами образовательного процесса для детей с особыми образовательными потребностями – академическими знаниями и 

уровнем жизненной компетенции. 
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2.6. ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Воспитательная работа в группе осуществляется в соответствии с рабочей программой воспитания и календарным планом воспита-

тельной работы МБДОУ №33 «Колобок» (далее №33 «Колобок») 

 

 

Цель и задачи воспитания 

Общая цель воспитания в ДОО - личностное развитие каждого ребѐнка с учѐтом его индивидуальности и создание условий для пози-

тивной социализации детей на основе традиционных ценностей российского общества, что предполагает: 

1) формирование первоначальных представлений о традиционных ценностях российского народа, социально приемлемых нормах и 

правилах поведения; 

2) формирование ценностного отношения к окружающему миру (природному и социокультурному), другим людям, самому себе; 

3) становление первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с традиционными ценностями, принятыми в обществе 

нормами и правилами. 

Общие задачи воспитания в ДОО: 

1) содействовать развитию личности, основанному на принятых в обществе представлениях о добре и зле, должном и недопустимом; 

2) способствовать становлению нравственности, основанной на духовных отечественных традициях, внутренней установке личности 

поступать согласно своей совести; 

3) создавать условия для развития и реализации личностного потенциала ребѐнка, его готовности к творческому самовыражению и са-

моразвитию, самовоспитанию; 

4) осуществлять поддержку позитивной социализации ребѐнка посредством проектирования и принятия уклада, воспитывающей сре-

ды, создания воспитывающих общностей. 

 

Направления воспитания 

Воспитательный процесс осуществляется по следующим направлениям: 

1. Патриотическое воспитание 

2. Социальное воспитание 

3. Познавательное воспитание 

4. Физическое и оздоровительное направление воспитания 

5. Трудовое воспитание 

6. Этико-эстетическое воспитание 

 

Принципы воспитания 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества и опирается на следующие принципы: 
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- принцип гуманизма: приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, свободного развития личности; воспитание вза-

имоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и окру-

жающей среде, рационального природопользования; 

- принцип ценностного единства и совместности: единство ценностей и смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками об-

разовательных отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

- принцип общего культурного образования: воспитание основывается на культуре и традициях России, включая культурные особен-

ности региона; 

принцип следования нравственному примеру: пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побу-

дить его к открытому внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении 

собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в жизни; 

- принципы безопасной жизнедеятельности: защищенность важных интересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание 

через призму безопасности и безопасного поведения; 

- принцип совместной деятельности ребенка и педагогического работника: значимость совместной деятельности педагогического 

работника и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их освоения; 

- принцип инклюзивности: организация образовательного процесса, при котором все обучающиеся, независимо от их физических, 

психических, интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. 

 

1.4. Целевые ориентиры воспитания 

Деятельность педагогических работников нацелена на перспективу становления личности и развития ребѐнка. Поэтому планируемые 

результаты представлены в виде целевых ориентиров как обобщенные «портреты» ребѐнка к концу дошкольного возраста. 

В соответствии с ФГОС ДО оценка результатов воспитательной работы не осуществляется, так как целевые ориентиры основной обра-

зовательной программы дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в т.ч. в виде педагогической диагностики (мони-

торинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. 

Целевые ориентиры воспитательной работы для обучающихся с РАС дошкольного возраста  

 

№ 

п/п 

Направления 

воспитания 
Ценности Показатели 

1 Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий представление о своей стране, испытываю-

щий чувство привязанности к родному дому, семье, близким людям 

2 Социальное Человек, 

семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и зла, принимающий и уважающий ценно-

сти семьи и общества, правдивый, искренний, способный к сочувствию и заботе, к нрав-

ственному поступку, проявляющий задатки чувства долга: ответственность за свои дей-

ствия и поведение; принимающий и уважающий различия между людьми.  

Освоивший основы речевой культуры. Дружелюбный и доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, способный взаимодействовать с педагогическим работ-
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ником и другими детьми на основе общих интересов и дел 

3 Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, испытывающий потребность в самовыражении, в 

т.ч. творческом, проявляющий активность, самостоятельность, инициативу в познава-

тельной, игровой, коммуникативной и продуктивных видах деятельности и в самообслу-

живании, обладающий первичной картиной мира на основе традиционных ценностей 

российского общества 

4 Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, стремящийся со-

блюдать правила безопасного поведения в быту, социуме (в т.ч. в цифровой среде), при-

роде 

5 Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в обществе на основе уважения к людям труда, 

результатам их деятельности, проявляющий трудолюбие при выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности 

6 Этико-

эстетическое 

Культура и красота Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, поступках, ис-

кусстве, стремящийся к отображению прекрасного в продуктивных видах деятельности, 

обладающий зачатками художественно-эстетического вкуса 

 

 

 

Задачи воспитания в образовательных областях 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми с РАС дошкольного возраста всех образовательных областей, 

обозначенных в ФГОС ДО. 

 

№ 

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 

 

1. Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» направлено на приоб-

щение детей к ценностям «Родина», «Природа», «Семья», «Человек», «Жизнь», «Милосердие», «Добро», «Дружба», «Сотрудничество», 

«Труд».  

Это предполагает решение задач нескольких направлений воспитания: 

- воспитание любви к своей семье, своему населенному пункту, родному краю, своей стране; 
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- воспитание уважительного отношения к ровесникам, родителям (законным представителям), соседям, другим людям вне зависимости 

от их этнической принадлежности; 

- воспитание ценностного отношения к культурному наследию своего народа, к нравственным и культурным традициям России; 

- содействие становлению целостной картины мира, основанной на представлениях о добре и зле, прекрасном и безобразном, правди-

вом и ложном; 

- воспитание социальных чувств и навыков: способности к сопереживанию, общительности, дружелюбия, сотрудничества, умения со-

блюдать правила, активной личностной позиции. 

- создание условий для возникновения у ребѐнка нравственного, социально значимого поступка, приобретения ребѐнком опыта мило-

сердия и заботы; 

- поддержка трудового усилия, привычки к доступному дошкольнику напряжению физических, умственных и нравственных сил для 

решения трудовой задачи; 

- формирование способности бережно и уважительно относиться к результатам своего труда и труда других людей. 

2. Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Познавательное развитие» направлено на приобщение детей к 

ценностям «Человек», «Семья», «Познание», «Родина» и «Природа». 

Это предполагает: 

- воспитание отношения к знанию как ценности, понимание значения образования для человека, общества, страны; 

- приобщение к отечественным традициям и праздникам, к истории и достижениям родной страны, к культурному наследию народов 

России; 

- воспитание уважения к людям - представителям разных народов России независимо от их этнической принадлежности; 

- воспитание уважительного отношения к государственным символам страны (флагу, гербу, гимну); 

- воспитание бережного и ответственного отношения к природе родного края, родной страны, приобретение первого опыта действий по 

сохранению природы. 

3. Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Речевое развитие» направлено на приобщение детей к ценно-

стям «Культура», «Красота». 

Это предполагает: 

- владение формами речевого этикета, отражающими принятые в обществе правила и нормы культурного поведения; 

- воспитание отношения к родному языку как ценности, умения чувствовать красоту языка, стремления говорить красиво (на правиль-

ном, богатом, образном языке). 

4. Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» направлено на при-

общение детей к ценностям «Красота», «Культура», «Человек», «Природа». 

Это предполагает: 

- воспитание эстетических чувств (удивления, радости, восхищения, любви) к различным объектам и явлениям окружающего мира 

(природного, бытового, социокультурного), к произведениям разных видов, жанров и стилей искусства (в соответствии с возрастными осо-

бенностями); 

- приобщение к традициям и великому культурному наследию российского народа, шедеврам мировой художественной культуры с це-
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лью раскрытия ценностей «Красота», «Природа», «Культура»; 

- становление эстетического, эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру для гармонизации внешнего мира и внут-

реннего мира ребѐнка; 

- формирование целостной картины мира на основе интеграции интеллектуального и эмоционально-образного способов его освоения 

детьми; 

- создание условий для выявления, развития и реализации творческого потенциала каждого ребѐнка с учѐтом его индивидуальности, 

поддержка его готовности к творческой самореализации и сотворчеству с другими людьми (детьми и взрослыми). 

5. Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Физическое развитие» направлено на приобщение детей к цен-

ностям «Жизнь», «Здоровье». 

Это предполагает: 

- формирование у ребѐнка возрастосообразных представлений о жизни, здоровье и физической культуре; 

- становление эмоционально-ценностного отношения к здоровому образу жизни, интереса к физическим упражнениям, подвижным иг-

рам, закаливанию организма, к овладению гигиеническим нормам и правилами; 

- воспитание активности, самостоятельности, уверенности, нравственных и волевых качеств. 

 

Содержание воспитательной работы 

по направлениям воспитания 

1. Патриотическое воспитание 

Ценности: Родина, природа. 

Цель патриотического воспитания: воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства любви, интереса к России, своему краю, ма-

лой родине, своему народу и народу России в целом (гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения принадлежности к 

своему народу. 

Задачи: 

- формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, культурному наследию своего народа; 

- воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства собственного достоинства как представителя своего 

народа; 

- воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим соотечественникам и согражданам, представителям всех 

народов России, к ровесникам, родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической принадлежности; 

- воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания единства природы и людей и бережного ответственно-

го отношения к природе. 

Содержание деятельности 

Воспитательная работа по патриотическому воспитанию связана со структурой самого понятия «патриотизм».  

Ее содержание определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

- когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, духовных и культурных традиций и достижений 

многонационального народа России; 
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- эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России, уважением к своему народу, народу России в целом; 

- регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культурных традициях своего народа, деятельность на осно-

ве понимания ответственности за настоящее и будущее своего народа, России. 

Виды и формы деятельности: 

- ознакомление детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего народа; 

- организация коллективных творческих проектов, направленных на приобщение детей к российским общенациональным традициям; 

- организация экскурсий, походов, смотров, соревнований, праздников, викторин, выставок и пр.; 

- формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отношения к растениям, животным, к последствиям хо-

зяйственной деятельности человека; 

 

2. Социальное воспитание 

Ценности: семья, дружба, человек и сотрудничество. 

Цель социального воспитания дошкольника: формирование его ценностного отношения к семье, другому человеку, развитии дружелю-

бия, создания условий для реализации в обществе. 

Задачи: 

- формирование у детей представлений о добре и зле, позитивного образа семьи с детьми, ознакомление с распределением ролей в се-

мье, образами дружбы в фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах деятельно-

сти (на материале истории России, ее героев), милосердия и заботы; 

- анализ поступков самих детей в группе в различных ситуациях; 

- формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, 

заботы, ответственности, сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила; 

- развитие способности поставить себя на место другого как проявление личностной зрелости и преодоление детского эгоизма. 

Содержание деятельности: 

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его значение в собственной жизни и жизни людей. Он начина-

ет осваивать все многообразие социальных отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, нести 

ответственность за свои поступки, действовать в интересах семьи, группы.  

Формирование правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному окружению невозможно без грамотно выстро-

енного воспитательного процесса, в котором обязательно должна быть личная социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и детских 

общностях.  

Важным аспектом является формирование у дошкольника представления о мире профессий взрослых, появление к моменту подготов-

ки к школе положительной установки к обучению в школе как важному шагу взросления. 

Формы и виды деятельности: 

- организация сюжетно-ролевых игр (в семью, в команду и т.п.), игр с правилами, традиционных народных игр и пр.; 

- проведение праздников, конкурсов, выставок и пр.; 

- разработка и реализация проектов; 
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- воспитание у детей с РАС навыков поведения в обществе; 

- обучение детей с РАС сотрудничеству, использование групповых форм в продуктивных видах деятельности; 

- обучение детей анализу поступков и чувств – своих и других людей; 

- организация коллективных проектов заботы и помощи; 

- создание доброжелательного психологического климата в детском коллективе; 

- использование возможностей социокультурной среды для достижения целей воспитания; 

3. Познавательное воспитание 

Ценность: знания. 

Цель познавательного воспитания: формирование ценности познания. 

Задачи: 

- развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

- формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

- приобщение детей с РАС к культурным способам познания (книги, интернет-источники, дискуссии и др.). 

Cодержание деятельности 

Содержание познавательного воспитания направлено на формирование целостной картины мира, в которой интегрировано ценностное, 

эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности человека. 

Виды и формы деятельности: 

- совместная деятельность воспитателя с детьми с РАС на основе наблюдения, сравнения, проведения опытов (экспериментирования), 

организации походов и экскурсий, просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг; 

- организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной и исследовательской деятельности детей совмест-

но со взрослыми; 

- организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентирован-

ные на детскую аудиторию; различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования; 

4. Физическое и оздоровительное воспитание 

Ценность: здоровье.  

Цель физического и оздоровительного воспитания: сформировать навыки здорового образа жизни, где безопасность жизнедеятельно-

сти лежит в основе всего. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

- обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания обучающихся с РАС (совместной и самостоятельной де-

ятельности) на основе здоровье формирующих и здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического 

и эстетического развития ребенка; 

- закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды; 

- укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, обучение двигательным навыкам и умениям; 

- формирование элементарных представлений в области физической культуры, здоровья и безопасного образа жизни; 

- организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 
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- воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. 

Направления деятельности воспитателя: 

- организация подвижных, спортивных игр, в т.ч. традиционных народных игр, дворовых игр на территории детского сада; 

- создание детско-педагогических работников проектов по здоровому образу жизни; 

- введение оздоровительных традиций в ДОО. 

Задачи формирования у культурно-гигиенических навыков: 

- формирование у ребенка с РАС навыков поведения во время приема пищи; 

- формирование у ребенка с РАС представлений о ценности здоровья, красоте и чистоте тела; 

- формирование у ребенка с РАС привычки следить за своим внешним видом; 

- включение информации о гигиене в повседневную жизнь ребенка с РАС, в игру. 

Направления деятельности воспитателя 

Воспитатель должен формировать у дошкольников с РАС понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не 

только гигиене и здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей.  

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны формироваться на протяжении всего пребывания 

ребенка с РАС в ДОО. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиени-

ческих процедур с определенной периодичностью, ребенок с РАС вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они становятся для 

него привычкой. 

Работа по формированию у ребенка с РАС культурно-гигиенических навыков должна вестись в тесном контакте с семьей. 

5. Трудовое воспитание 

Ценность: труд. 

Цель трудового воспитания: формирование ценностного отношения детей к труду, трудолюбия, а также их приобщение к труду.  

Задачи: 

- ознакомление с доступными детям с РАС видами труда взрослых и воспитание положительного отношения к их труду; 

- познание явлений и свойств, связанных с преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием трудовой де-

ятельности взрослых и труда самих детей; 

- формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей с ЗПР, воспитание у них навыков организации своей работы, 

формирование элементарных навыков планирования; 

- формирование у детей с РАС привычки трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению физических, умствен-

ных и нравственных сил для решения трудовой задачи). 

Содержание деятельности 

С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен принимать участие в труде, и те несложные обязанности, которые он вы-

полняет в детском саду и в семье, должны стать повседневными. Только при этом условии труд оказывает на детей определенное воспита-

тельное воздействие и подготавливает их к осознанию его нравственной стороны. 

Формы и виды деятельности: 
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- демонстрация и объяснение детям с РАС необходимости постоянного труда в повседневной жизни; 

- воспитание у детей с РАС бережливости (беречь игрушки, одежду, труд и старания родителей, педагогов, сверстников); 

- предоставление детям с РАС самостоятельности в выполнении работы, воспитание ответственности за собственные действия; 

- воспитание у детей с РАС стремления к полезной деятельности, демонстрация собственного трудолюбия и занятости; 

- формирование общественных мотивов труда, желанием приносить пользу людям; 

- приобретение материалов, оборудования, электронных образовательных ресурсов (в т.ч. развивающих компьютерных игр) и средств 

воспитания детей с РАС дошкольного возраста; 

- организация экскурсий для знакомства с различными профессиями; 

- проведение конкурсов, выставок на тему труда; 

- подготовка и реализации проектов; 

- задействование потенциала режимных моментов в трудовом воспитания детей; 

6. Этико-эстетическое воспитание 

Ценности: культура и красота. 

Цель этико-эстетического воспитания: формирование ценностного отношения детей к культуре и красоте, формирование у них эсте-

тического вкуса, развитие стремления создавать прекрасное.  

Задачи: 

- формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

- воспитание представлений о значении опрятности и внешней красоты, ее влиянии на внутренний мир человека; 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства, явлений жизни, отношений между 

людьми; 

- воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны и других народов; 

- развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка действительности; 

- формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным, создавать его. 

Содержание деятельности 

Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие эмоциональной сферы личности влияет на становление 

нравственной и духовной составляющей внутреннего мира ребенка. 

Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к законам человеческого 

общества. Культура отношений является делом не столько личным, сколько общественным. Конкретные представления о культуре поведе-

ния усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных представлений. 

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных 

направлениях воспитательной работы: 

- учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их делами, интересами, удобствами; 

- воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, 

умении вести себя в общественных местах; 

- воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству; не перебивать говорящих и выслушивать других; го-
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ворить четко, разборчиво, владеть голосом; 

- воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с игрушками, книгами, личными вещами, имуществом 

ДОО;  

умение подготовиться к предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать ее, после завершения привести 

в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; привести в порядок свою одежду. 

Виды и формы деятельности: 

- выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей с воспитательной работой через развитие восприя-

тия, образных представлений, воображения и творчества; 

- уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение их произведений в жизнь организации; 

- организация выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и др.; 

- формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на русском и родном языке; 

- реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по разным направлениям эстетического воспитания; 

- воспитание культуры поведения. 

 

Календарный план воспитательной работы 

№ 

п/п 

Праздники, памятные даты Событие 

(название и форма) 

Сроки Возрастная категория 

детей 

(группа) 

Ответственный 

 Сентябрь     

1. 1 сентября. 

День знаний 

Праздник «День знаний» 1.09 Все возрастные группы Муз.рук. 

2. 3 сентября: День окончания  Второй 

мировой войны, День солидарности 

в борьбе с терроризмом 

Конкурс чтецов «На страже мира» 

 

 

Конкурс рисунков «Терроризму-нет!» 

3.09 

 

 

 

04.09 

Ср.гр.(4-5л.) 

Ст.гр. (5-6л.) 

Под.гр. (6-7л.) 

Воспитатели 

3. 8 сентября: Международный день 

распространения грамотности 

Конкурс «Всезнайка», «Кубик-рубик», 

«Умка» 

8.09 Ст.гр. (5-6л.) 

Под.гр. (6-7л.) 

Воспитатели 

4. 27 сентября. 

День воспитателя и всех дошколь-

ных работников  

Конкурс рисунков «Наш любимый дет-

ский сад» 

20-30.09 Все возрастные группы Воспитатели  

 Октябрь  .   
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1. 1 октября: Международный день 

пожилых людей 

Праздничный концерт «Наши любимые» 01.09 Ст.гр. (5-6л.) 

Под.гр. (6-7л.) 

Муз.рук., воспитате-

ли 

2 1 октября: Международный день 

музыки 

Тематические занятия по музо 01.09 Ср.гр.(4-5л.) 

Ст.гр. (5-6л.) 

Под.гр. (6-7л.) 

 

воспитатели 

3 4 октября. 

День защиты животных 

Конкурс рисунков «Наши друзья» 04.10 Ср.гр.(4-5л.) 

Ст.гр. (5-6л.) 

Под.гр. (6-7л.) 

Воспитатели 

4 5 октября: День учителя Изготовление поздравительных откры-

ток  

05.10 Ст.гр. (5-6л.) 

Под.гр. (6-7л.) 

Воспитатели 

5 Третье воскресенье октября: День 

отца в России. 

 «Спортивные старты» октябрь Ст.гр. (5-6л.) 

Под.гр. (6-7л.) 

Инструктор по ФК 

 Ноябрь     

1 4 ноября: День народного единства Праздник «Родина – не просто слово». 

«Осенины». Дары Осени. Конкурс чте-

цов «Стихи о Родине». Праздник уро-

жая. 

04.11 Ст.гр. (5-6л.) 

Под.гр. (6-7л.) 

Воспитатели 

2 6 ноября День Конституции Респуб-

лики Татарстан 

Тематические занятия, беседы о консти-

туции Республики Татарстан. Выставка 

поделок «Наш любимый край» 

6.11 Ст.гр. (5-6л.) 

Под.гр. (6-7л.) 

Воспитатели 

3 8 ноября: День памяти погибших 

при исполнении служебных обязан-

ностей сотрудников органов внут-

ренних дел России; 

Тематические занятия с детьми «Герои 

многоциолнальной Родины» 

08.11 Ст.гр. (5-6л.) 

Под.гр. (6-7л.) 

Воспитатели 

4 Последнее воскресенье ноября: День 

матери в России; 

Праздничный концерт «Моя люимая ма-

ма» 

ноябрь Ст.гр. (5-6л.) 

Под.гр. (6-7л.) 

Муз.рук. 

воспитатели 

5 30 ноября: День Государственного 

герба Российской Федерации. 

Тематические занятия, 

беседы с детьми «Россия-большая стра-

на» 

Оформление уголка. Конкурс чтецов 

«Стихи о Родине». Изучение символики. 

30.11 Ст.гр. (5-6л.) 

Под.гр. (6-7л.) 

Муз.рук. 

воспитатели 

 Декабрь     

1 3 декабря: День неизвестного солда- Конкурс чтецов «Наши герои» 03.12 Ст.гр. (5-6л.) воспитатели 
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та; Международный день инвалидов  Совместное рисование плаката «Памяти 

неизвестного солдата». 

 

Благотворительная ярмарка  

Под.гр. (6-7л.) 

2 5 декабря: День добровольца (во-

лонтера) в России 

Сбор гуманитарной помощи СВО. 

Беседы с детьми на темы «Легко ли быть 

добрым?», «Кто такие волонтеры?». 

«День добрых дел» — оказание помощи 

малышам в одевании, раздевани 

05.12 1-2 ые мл.гр. 

Ср.гр. (4-5л.) 

Ст.гр. (5-6л.) 

Под.гр. (6-7л.) 

воспитатели 

3 8 декабря: Международный день 

художника 

Конкурс рисунков «Рисуй и твори»  08.12 Ст.гр. (5-6л.) 

Под.гр. (6-7л.) 

 

воспитатели 

4 9 декабря: День Героев Отечества Тематические занятие с детьми «Герои 

Отечества» 

09.12 Ст.гр. (5-6л.) 

Под.гр. (6-7л.) 

 

воспитатели 

5 12 декабря: День Конституции Рос-

сийской Федерации 

Тематические занятия с детьми «Что та-

кое конституция?» 

12.12 Ст.гр. (5-6л.) 

Под.гр. (6-7л.) 

 

воспитатели 

6 31 декабря: Новый год. Новогодние утренники, 

письма Д.Морозу, выставка поделок 

«Ёлочка красавица» 

26-30.12 Все возрастные группы Муз.рук. 

воспитатели 

 Январь     

1 27 января: День снятия блокады Ле-

нинграда; День освобождения Крас-

ной армией крупнейшего «лагеря 

смерти» Аушвиц-Биркенау (Освен-

цима) - День памяти жертв Холоко-

ста 

Презентация  

«Дети войны», тематические занятия, 

беседы с детьми. 

 

 

Конкурс рисунков «Победа наших сол-

дат» 

27.01. Ст.гр. (5-6л.) 

Под.гр. (6-7л.) 

 

воспитатели 

 Февраль     

1 2 февраля: День разгрома советски-

ми войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве  

Праздничный концерт «Вечная память» 02.02 Ст.гр. (5-6л.) 

Под.гр. (6-7л.) 

 

воспитатели 

2 8 февраля: День российской науки 

 

Участие в интеллектуальных конкурсах 

«Всезнайка», «Умка»  

08.02 Ст.гр. (5-6л.) 

Под.гр. (6-7л.) 

 

воспитатели 

3 15 февраля: День памяти о россия-

нах, исполнявших служебный долг 

за пределами Отечества 

Конкурс рисунков «Память нашим сол-

датам» 

15.02 Ст.гр. (5-6л.) 

Под.гр. (6-7л.) 

 

воспитатели 

4 21 февраля: Международный день 

родного языка 

 

Конкурс чтецов «Мы все такие разные, 

но мы едины» 

21.02 Ст.гр. (5-6л.) 

Под.гр. (6-7л.) 

 

воспитатели 

http://internet.garant.ru/document/redirect/10103000/0


70 

 

5 23 февраля: День защитника Отече-

ства. 

 

«Спортивная Зорница» 22.02 Ст.гр. (5-6л.) 

Под.гр. (6-7л.) 

 

воспитатели 

 Март     

1 8 марта: Международный женский 

день 

Весенние утренники «Поздравление для 

мам» 

08.03 Все возрастные группы Муз.рук., воспитате-

ли 

2 18 марта: День воссоединения Кры-

ма с Россией 

Рассматиривание картин, смотр презен-

таций, тематические занятия в ст. и 

под.гр. 

18.03 Ст.гр. (5-6л.) 

Под.гр. (6-7л.) 

 

воспитатели 

3 27 марта: Всемирный день театра. Настольные театры в группах «Создай 

свой театр». Театр для малышей «Тере-

мок» 

27.03 1-и 2-ые мл.гр. 

Ср.гр.(4-5л.) 

Ст.гр. (5-6л.) 

Под.гр. (6-7л.) 

 

воспитатели 

 Апрель     

1 12 апреля: День космонавтики; Выставка поделок ко Дню космонавтики 12.04 Все возрастные группы воспитатели 

2 26 апреля «Тукай-в наших сердцах Конкурс чтецов «И туган тел, и матур 

тел» 

Конкурс рисунков по произведениям Г. 

Тукая 

26.04 2-ая мл.гр. 

Ср.гр.(4-5л.) 

Ст.гр. (5-6л.) 

Под.гр. (6-7л.) 

Воспитатели, воспит. 

(по обуч. дет. род.яз.) 

 Май     

1 1 мая: Праздник Весны и Труда Изготовление праздничных открыток  30.04 Все возрастные группы воспитатели 

2 9 мая: День Победы Праздничный концерт «Вечная память» 08.05 Ср.гр.(4-5л.) 

Ст.гр. (5-6л.) 

Под.гр. (6-7л.) 

 

воспитатели 

3 19 мая: День детских общественных 

организаций России 

Презентации «История общественных 

организаций» 

19.05 Ср.гр.(4-5л.) 

Ст.гр. (5-6л.) 

Под.гр. (6-7л.) 

 

воспитатели 

4 24 мая: День славянской письменно-

сти и культуры. 

 

Татарча диктант. 

Литературно-познавательное путеше-

ствие «Страна детского фольклора» (по-

тешки, считалки, небылицы) 

24.05 Родители, псотрудники 

ДОУ 

Ср.гр.(4-5л.) 

Ст.гр. (5-6л.) 

Под.гр. (6-7л.) 

Родители, псотруд-

ники ДОУ 

 Июнь     

1 1 июня: День защиты детей Развлечение «Дети- наше будущее» 01.06 Все возрастные группы воспитатели 

2 6 июня: День русского языка Чтение книг, экскурсия в городскую 

библиотеку №4 в читальный зал 

06.06 Ср.гр.(4-5л.) 

Ст.гр. (5-6л.) 

Под.гр. (6-7л.) 

 

воспитатели 

3 12 июня: День России - Тематические занятия, познавательные 12.06 Ср.гр.(4-5л.)  
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беседы о России, о столице Родины 

Москве, государственной символике, 

малой родине. 

Ст.гр. (5-6л.) 

Под.гр. (6-7л.) 

воспитатели 

4 22 июня: День памяти и скорби. Прослушивание музыкальных 

композиций «Священная война», «22 

июня ровно в 4 часа…», «Катюша». 

Просмотр видеопрезентаций. 

Выставка рисунков на тему «Я хочу, 

чтобы не было больше войны!» 

 Ср.гр.(4-5л.) 

Ст.гр. (5-6л.) 

Под.гр. (6-7л.) 

 

воспитатели 

 Июль     

1 8 июля: День семьи, любви и верно-

сти. 

 

Беседы «Моя семья». Профессии моих 

родителей. 

Праздник «День семьи, любви и верно-

сти» 

Творческая мастерская «Ромашка на 

счастье». 

Презентация «Герб моей семьи». 

08.07 Ср.гр.(4-5л.) 

Ст.гр. (5-6л.) 

Под.гр. (6-7л.) 

 

воспитатели 

2 18 июля – день ботаника 

Экологическая акция «ДЕТИ ПРО-

ТИВ МУСОРА!» 

 

Конкурс «Лучшая летняя веранда»  

 

Соберем, переработаем. 

 

18.07 Все возрастные группы воспитатели 

 Август     

1 12 августа: День физкультурника; Эстафеты и спортивные соревнования 

Музыкально-физкультурный досуг 

«День физкультурника». 

 

12.08 Ср.гр.(4-5л.) 

Ст.гр. (5-6л.) 

Под.гр. (6-7л.) 

 

Муз.рук, воспитатели 

2 22 августа: День Государственного 

флага Российской Федерации; 

Беседы, чтение стихотворений, просмотр 

презентаций. 

Дидактические игры. 

 

22.08 2-ая мл.гр. 

Ср.гр.(4-5л.) 

Ст.гр. (5-6л.) 

Под.гр. (6-7л.) 

воспитатели 

3 27 августа: День российского кино. - Беседы «Что мы знаем о кино», «Как 

снимаются в кино?». 

Рисование на тему «Мой любимый герой 

мультфильма». 

Просмотр татарских мультфильмов,  

27.08 2-ая мл.гр. 

Ср.гр.(4-5л.) 

Ст.гр. (5-6л.) 

Под.гр. (6-7л.) 

воспитатели 

4 30 августа «День независимости Та-

тарстана» 

Квест-игра «Достопримечательности 

нашего города»; 

Конкурс рисунков «Цвети мой край»,  

30.08 2-ая мл.гр. 

Ср.гр.(4-5л.) 

Ст.гр. (5-6л.) 

воспитатели 
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 беседы, чтение худ.лит, рассматривание 

иллюстраций 

Под.гр. (6-7л.) 

 
2.7. КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

Комплексно- тематическое планирование 

Организованная образовательная деятельность 

 

Календарно - тематическое планирование   занятий   в разновозрастной коррекционной группе для детей с РАС                                                                            

первый год обучения 

  
  
м

ес
я

ц
 

 н
ед

ел
я

 

   

 

 Тема:                                  Программное содержание: 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1-2 Диагностика 

1 Тема: «Давай познакомимся» (педагоги, дети, помещение группы).   

Цели: познакомить детей с окружающими их людьми: называть по имени педагогов, воспитателей; 

учить узнавать и называть по имени сверстников по группе; 

знакомить детей с помещениями группы: игровая комната – тут играют, едят, занимаются, спальня – тут спят, туалет – тут 

умываются, садятся на горшок. с сезонными изменениями в природе.  

2 Тема: «Давай познакомимся «Наша группа» (педагоги, дети, помещение группы).   

Цели: продолжаем знакомить и адаптировать детей с окружающими их людьми: называть по имени педагогов, воспитателей; 

продолжаем учить узнавать и называть по имени сверстников по группе; 

продолжаем знакомить детей с помещениями группы: игровая комната – тут играют, едят, занимаются, спальня – тут спят, туа-

лет – тут умываются, садятся на горшок. с сезонными изменениями в природе. 

3   Тема: «Игрушки» 

Цель: знакомить детей и с игрушками (мяч, машина, мишка, кукла, кубики, пирамидка, шар, самолет, барабан). 

4  Тема: «Объекты живой и неживой природы» (дождь - вода) 

Цель: знакомить детей с объектами неживой природы и явлениями природы:     

вода и дождь (показать детям, где бывает вода; дождь - вода)  

5 Тема: «Семья» 

Цель: уточнить представления ребенка о себе и родных людях. 
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О
к

т
я

б
р
ь
 

1 Тема: «Фрукты» (яблоко, груша, апельсин, лимон, банан) 

Цель: учить узнавать отдельные фрукты. 

2 Тема: «Дифференциация фрукты - овощи» (яблоко, груша, апельсин, лимон, банан, морковь, огурец, капуста, лук) 

Цель: учить детей различать и называть фрукты и овощи. 

3  Тема: «Овощи» (морковь, огурец, капуста, лук).  

Цель: учить узнавать отдельные овощи. 

4 Тема: «Начало осени»  

Цель: формировать начальные представления об основных признаках осени; развивать умение слушать и концентрировать 

внимание на то, о чем говорят  

5 Тема: «Домашние животные» (лошадь, корова) 

Цель: знакомить детей с животными: кошкой и собакой (части тела –    

туловище, голова, уши, глаза, хвост, лапы; (как голос подают - у речевых детей)), упражнять в понимании и употреблении по-

нятия - «домашние животные». 

 

 

 

Н
о
я

б
р
ь
 

1 Тема: «Домашние животные» (лошадь, корова) 

Цели: продолжать знакомить детей с животными: кошкой и собакой (части тела – туловище, голова, уши, глаза, хвост, лапы; 

(как голос подают - у речевых детей)), продолжать упражнять в понимании и употреблении понятия - «домашние животные» (у 

речевых детей). 

2 Тема: «Человек» (части тела, различия в занятиях мальчиков и девочек) 

Цель: знакомить детей с тем, что в группе есть мальчики и девочки; знакомить с основными частями тела и лица (руки, ноги, 

голова, глаза, рот, уши). 

3 Тема: «Мебель» 

Цель: уточнять названия и значение мебели в различных зонах группы. 

4 Тема: «Мебель» 

Цель: продолжать уточнять названия и значение мебели в различных зонах группы.  

Д
е-

к
а
б
р
ь
 1-2 Диагностика 

1 Тема: «Посуда» (столовая) 

Цель: знакомить детей с посудой: тарелка, ложка, чашка. 
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2 Тема: «Пища»  

Цель: знакомить детей с пищей: хлеб, суп, каша, котлеты, молоко, чай, компот, конфеты, кефир. 

3 Тема: «Пища»  

Цель: продолжать знакомить детей с пищей: хлеб, суп, каша, котлеты, молоко, чай, компот, конфеты, кефир. 

4 Тема: «Зима» 

Цель: знакомить детей с признаками зимы: зимой холодно, снег, лед. 

5 Тема: «Зима» 

Цели: продолжать наблюдать и выделять признаки зимы; уточнять представления о празднике «Новый год»; подготовка к но-

вогоднему утреннику. 

Я
н

в
а
р
ь
 

1 Каникулы 

2 Тема: «Объекты неживой природы» (снег, лед) 

Цель: знакомить детей с объектами неживой природы: снегом и льдом (организация наблюдений за снегопадом, игра в снежки, 

эксперимент, как из воды получается лед). 

3 Тема: «Одежда и обувь»  

Цель: знакомить детей с предметами одежды и обуви, ориентируясь на особенности времени года – зима. 

4 Тема: «Птицы» (ворона, воробей) 

Цели: знакомить со строением птиц, их повадками; развивать у детей чувство заботы и сострадания к птицам. 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

1 Тема: «Игрушки» (виды) 

Цель: знакомить детей с видами игрушек – элементы классификации – мягкие, настольные, строительные. 

2 Тема: «Уголок» природы (растения) 

Цель: знакомить с растениями уголка природы: названия (показывать по картинке), строение, уход. 

3 Тема: «Уголок природы» (животные) 

Цель: знакомить с животными уголка природы: названия (показывать по картинке), строение, предпочтения в еде, повадки, 

уход – помощь взрослому 

4 Тема: «Одежда и обувь» 

Цель: продолжать знакомить детей с предметами одежды и обуви, ориентируясь на особенности времени года – весна. 

М

а
р
т

 1 Тема: «Весна» 

Цель: формировать первоначальные представления о весне, основных признаках весны. 

2 Тема: «Весна» 
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Цель: продолжать формировать первоначальные представления о весне, основных признаках весны. 

3 Тема: «Посуда» (чайная) 

Цель: знакомить детей с чайной посудой: кружки, блюдца, заварочный чайник, чайник, ложечки чайные; продолжать учить 

правильно себя вести за столом. 

4 Тема: «Части тела и лица» (здоровый образ жизни) 

Цель: формировать представления детей о себе как о человеке; воспитывать интерес, доброжелательное отношение к сверстни-

кам». Развивать познавательный интерес, мыслительную деятельность. 

5 Тема: «Предметы гигиены» 

Цель: познакомить детей с предметами гигиены, для чего они нужны; где они хранятся, что из них можно приготовить, дать 

обобщающее понятие продукты, еда. 

А
п

р
ел

ь
 

1-2 Диагностика 

3 Тема: «Помещение группы» (закрепление тем: мебель, посуда, игрушки, туалетные принадлежности, одежда) 

Цель: знакомить детей с обстановкой помещений группы: игровая комната (в ней есть столы, стулья, шкафы), спальня (в ней 

стоят кровати), туалетная комната (в ней есть шкафчики, умывальники, горшки и унитазы). 

4 Тема: «Улица» 

Цель: знакомить с предметами, окружающими детей на улице (дома, машины, автобусы). 

5 Тема: «Улица» 

Цель: продолжать знакомить детей с улицей: много домов, едут машины, автобусы. 

М
а
й

 

1 Тема: «Неживая природа» (вода, земля, песок) 

Цель: знакомить детей с объектами неживой природы: водой, землей, песком (уточнить представления детей о том, где бывают 

эти объекты; познакомить с их значением в жизни человека). 

2 Тема: «Неживая природа» (вода, земля, песок) 

Цель: знакомить детей с объектами неживой природы: водой, землей, песком (уточнить представления детей о том, где бывают 

эти объекты; познакомить с их значением в жизни человека). 

3 Тема: «Насекомые» (муравей, бабочка, божья коровка)                   

Цель: знакомить детей с насекомыми муравей, бабочка, божья коровка, (части тела - туловище, голова, глаза, усики, крылья, 

лапки). 

4   Тема: «Насекомые» (муравей, бабочка, божья коровка)                   

Цель: продолжать знакомить детей с насекомыми муравей, бабочка, божья коровка, (части тела - туловище, голова, глаза, уси-

ки, крылья, лапки) уточнить и расширить представления детей о насекомых. 
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Календарно - тематическое планирование занятий  в разновозрастной коррекционной группе для детей с РАС 

                Комплексно - тематическое планирование лексического цикла 

              Второй год обучения 

 

  
  
м

ес
я

ц
 

 н
ед

ел
я

 

   

 

 Тема:                                  Программное содержание: 

С
ен

т
я

б
р
ь
 

1-2 Диагностика 

1 Тема: «Осень» 

Цель: познакомить с сезонными изменениями в природе.  

2 Тема: «Овощи» 

Цель: учить детей различать и называть овощи, употреблять в речи существительное с обобщающим значением «Овощи» 

3  Тема: «Овощи» 

Цель: учить детей различать и называть овощи, употреблять в речи существительное с обобщающим значением «Овощи» 

4  Тема: «Фрукты» 

Цель: учить детей различать и называть фрукты, употреблять в речи слово с обобщающим значением «фрукты». 

О
к

т
я

б
р
ь
 1 Тема: «Фрукты» 

Цель: закрепить знания о фруктах, упражнять в употреблении в речи слова «фрукты». 

2  Тема: «Овощи и фрукты» 

Цель: продолжать учить детей различать и называть фрукты и овощи. Упражнять в их классификации 

3 Тема: «Части тела» 

Цель: закрепить название основных частей тела (голова, руки, ноги, глаза, нос, уши. рот, шея, пальцы), их функции. Познако-

5 Тема: «Лето» 

Цель: знакомить детей с признаками лета: тепло, светит солнышко, деревья, листья, трава зеленые, землей, песком (уточнить 

представление детей о том, где бывают эти объекты; познакомить с их значением в жизни человека); учить детей взаимодей-

ствовать со сверстниками на основе их представлений о свойствах и качествах природных материалов («Из песочка делаем ку-

личики, для этого песочек поливаем»); знакомить детей с признаками лета (летом тепло, светит солнышко, деревья, листья, 

трава зеленые). 
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мить с понятием «правая, левая 

4 Тема: «Домашние животные» 

Цель: познакомить детей с домашними животными и их детѐнышами (собака, кошка, коза, лошадь и т.д.).  

Н
о
я

б
р
ь
 

1 Тема: «Домашние животные» 

Цель: продолжать знакомить детей с домашними животными, упражнять в понимании и употреблении понятия - «домашние 

животные». 

2 Тема: «Дикие животные» 

Цель: дать детям представление о диких животных (внешний вид), познакомить с обобщающим словом. 

3 Тема: «Дикие животные» 

Цель: расширять представление о диких животных.  Познакомить с детѐнышами диких животных. 

4 Тема: «Дикие и домашние животные»  

Цель: закрепить знания о диких и домашних животных. упражнять в классификации.  Д/и «Большие и маленькие». 

 

Д
ек

а
б
р
ь
 

1-2 Диагностика 

3 Тема: «Зима»  

Цель: уточнить и расширить представление детей о зиме, познакомить с приметами зимы. 

4 Тема: «Одежда» 

Цель: подвести к пониманию обобщающего слова «одежда».  

5 Тема: «Праздник Новый год» 

Цель: уточнить и расширить представления детей о празднике, дать понятие об атрибутах праздника (елка, украшения, подар-

ки, сюрприз, Дед Мороз, Снегурочка).  

Я
н

в
а
р
ь
 

1 Каникулы 

2 Тема: «Одежда» 

Цель: закрепить знания об одежде.  

3 Тема: «Зимующие птицы»  

Цель: дать детям представление о зимующих птицах.  

4 Тема: «Когда это бывает? (зима, осень)». 

Цель: закрепить знания детей о зиме, осени. Ф

ев
р

а
л

ь
 1 Тема: «Посуда» 

Цель: подвести к пониманию обобщающего слова «посуда», активизировать в речи слова, обозначающие посуду. 
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2 Тема: «Посуда» 

Цель: закрепить знания о посуде.  

3 Тема: «Беседа о зиме» 

Цель: уточнить и систематизировать доступные пониманию детей признаки и особенности зимы (частично по памяти, частично 

по картинкам): природа зимой, зимние забавы, одежда людей, их труд, зимующие птицы. 

4 Тема: «Рассказ о Российской Армии» 

Цель: дать представление о Российской Армии, что воины охраняют нашу Родину. Они сильные, ловкие, смелые. Показать, что 

в Армии есть различные рода войск. 

М
а
р
т

 

1 Тема: «Наши мамы» 

Цель: дать детям представление о Международном женском дне.  

2 Тема: «Весна» 

 Цель: дать детям представление о весне (характерные признаки весны). 

3 Тема: «Игрушки» 

Цель: познакомить с обобщающим словом «игрушки». Активизировать в речи слова, обозначающие игрушки. 

4 Тема: «Игрушки» 

Цель: закрепить понятие «игрушки», уметь различать и называть части игрушек. 

5 Тема: «Продукты питания» 

Цель: познакомить детей с названием продуктов питания, для чего они нужны; где они хранятся, что из них можно пригото-

вить, дать обобщающее понятие продукты, еда. 

А
п

р
ел

ь
 

1 Диагностика 

3 Тема: «Беседа о весне»  

Цель: закрепить представление детей о весне, учить составлять небольшие предложения о весне. 

4 Тема: «Мебель» 

Цель: закрепить понятие мебель, расширить представление о мебели. 

М
а
й

 

1 Тема: «Мебель»   

Цель: познакомить с обобщающим словом «мебель».  

2 Тема: «Когда это бывает» 

Цель: закрепить знания детей о временах года, характерных признаках. 

3 Тема: «Насекомые»                    

Цель: уточнить и расширить представления детей о насекомых. 
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4 Тема: «Конец весны» 

Цель: познакомить с признаками конца весны в живой и неживой   природе (потепление, появление травы, первых листьев и 

цветов, тѐплый ветер, появились насекомые).   

 

 

     Календарно - тематическое планирование   занятий  

в разновозрастной коррекционной группе для детей с РАС 

 

Третий год обучения 

М
ес

я
ц

 

   

Н
ед

ел
я

  

Тема:                             Программное содержание: 

С
ен

т
я

б
р
ь
 

1-2 Диагностика 

2 Тема: «Ранняя осень» 

Цель: закрепить знания    временах года, их взаимосвязь (лето-осень).  

(приметы ранней осени: в погоде, в неживой природе, в живой природе) 

3 Тема: «Овощи» 

 Цель: закрепить знания об овощах (помидор, огурец, лук, морковь). Особенности внешнего вида, вкусовые качества и вариан-

ты употребления. 

4 Тема: «Фрукты» 

Цель: закрепить знания о фруктах (яблоко, груша, лимон, банан).  

(особенности внешнего вида, вкусовые качества и варианты употребления.) 

5 Тема: «Овощи и фрукты» 

 Цель: уточнить и систематизировать знания об овощах и фруктах. 

О
к

-

т
я

б
р
ь
 

1 Тема: «Золотая осень» 

 Цель: закрепить знания о временах года (лето, осень), уточнить с детьми приметы осени. 

2 

 

Тема: «Деревья и кустарники» 

Цель: расширить и уточнить представления детей о растениях ближайшего окружения.  

3 Тема: «Домашние животные»  
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Цель: уточнить и расширить представления о домашних животных, особенностях внешнего вида.  (познакомить с их детѐны-

шами.) 

4 Тема: «Дикие животные» 

Цель: закрепить обобщающее понятие, уточнить и расширить представления о лисе, волке, зайце, медведе, их детѐнышах, осо-

бенностях внешнего вида 

Н
о
я

б
р
ь
 

1 Тема: «Дикие и домашние животные»  

Программное содержание: закрепить знания о диких и домашних животных.  

(упражнять в классификации) 

2 

 

 Тема: «Дикие и домашние животные» 

Цель: уточнить и систематизировать знания о диких и домашних животных. Упражнять в классификации.  Д/и «Большие и ма-

ленькие». 

3 Тема: «Поздняя осень» 

Цель: закрепить знания об осени, о периоде «поздняя осень».   

(признаки в живой и неживой природе, познакомить с трудом людей.) 

4 

 

Тема: «Я и моѐ тело»                        

Цель: учить называть части тела, части лица. Уточнить их назначение.   

5 Тема: «Продукты питания» 

Цель: дать представление о том, какие бывают продукты питания, их назначение, как употреблять в пищу. 

Д
ек

а
б
р
ь
 

1 - 2 Диагностика  

3 Тема: «Зима» 

Цель: расширить представления о зиме, учить сравнивать осень и зиму; место зимы среди других времѐн года (приметы зимы в 

живой и неживой природе.)   

4 Тема: «Новый год в семье»   

Цель: закрепить знания о празднике. Дать понятия об основных атрибутах - елка, украшения, подарки, костюмы, Дед Мороз, 

Снегурочка. 

Я
н

в
а
р
ь
 

1 Каникулы 

2 Тема: «Зимующие птицы» (сорока, воробей, ворона) 

Цель: познакомить с обобщающим понятием «зимующие птицы».   Причины зимовки птиц (тѐплое оперение, способность пи-

таться в условиях зимы).  Закрепить в речи детей названия зимующих птиц. 
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3 Тема: «Зимующие птицы» (снегирь, голубь, синица)  

Цель: закрепить понятие «зимующие птицы», внешние характерные признаки: величина, цвет оперенья.  Забота о птицах в 

зимний   период.  Различать распространѐнных птиц. 

4 Тема: «Зимующие птицы» 

 Цель: вспомнить понятие «зимующие птицы».  Внешние характерные признаки голубя и снегиря: величина, цвет оперения, по-

вадки, питание, способ передвижения. 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

1  Тема: «Посуда» 

Цель: дать обобщающее понятие «посуда».  Название распространѐнных предметов посуды, детали (ручка, носик, стенка, дно). 

Познакомить с понятиями «столовая и чайная». 

2 Тема: «Февраль - последний месяц зимы» 

Цель: систематизировать знания   о зиме: основные приметы, название зимних месяцев 

 

3  Тема: «Одежда» 

Цель: учить правильно называть предметы одежды (воротник, карман, манжет, молния, пуговица).   

4  Тема: «Одежда и обувь» 

 Цель: закрепить предметы одежды и обуви, их детали 

М
а
р
т

 

 

1 

Тема: «Наши мамы» 

Цель: познакомить с первым весенним праздником, с его традициями (приготовление подарков, разучивание песен, стихов). 

2 

 

Тема: «Весна» 

Цель: дать детям представление о месте весны среди других времѐн года.   

3 Тема: «Моя семья» 

 Цель: познакомить детей с понятием «семья» (люди - родственники, общая фамилия).  

4 

 

Тема: «Мебель»  

Цель: закрепить обобщающее понятие «мебель».   

5 Тема: «Перелѐтные птицы» (грач, скворец) 

Цель: расширить представления детей о перелѐтных птицах (перелетают в тѐплые края и возвращаются) 

А
п

-

р
ел

ь
 1 - 2 Диагностика 

3 Тема: «Перелѐтные птицы» (ласточка) 

Цель: рассмотреть особенности внешнего строения (величина, цвет оперения) части тела, их особенности; повадки; питание; 
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место проживания.   

4 Тема: «Наш город» 

Цель: дать понятие «город».  Уточнить с детьми название нашего города, название реки, на которой стоит город, показать до-

стопримечательности (завод «КАМАЗ», органный зал, театры).  Воспитывать любовь к родному городу 

М
а
й

 

1 Тема: «Транспорт в городе» 

Цель: познакомить с обобщающим понятием «транспорт» (автобус, трамвай, автомобиль, грузовик).   

2 Тема: «Конец весны» 

Цель: познакомить с признаками конца весны в живой и неживой   природе (потепление, появление травы, первых листьев и 

цветов, тѐплый ветер, первые грозы, появились насекомые).   

1 Тема: «Насекомые» 

Цель: уточнить и расширить представления детей о насекомых.  

4 

 

Тема: «Д/и «Когда это бывает» 

Цель: закрепить знания детей о временах года, характерных признаках 

 

Календарно - тематическое планирование   занятий                                                              

     в разновозрастной коррекционной группе для детей с РАС                                

  

Четвѐртый год обучения 

 

М
ес

я
ц

 

Н
ед

ел
я

     Тема:                                       Программное содержание: 

С
ен

т
я

б
р

ь
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

1 Тема: «Начало осени» 

Цель: закрепить название первого осеннего месяца.  

(дать представление об изменении погоды, по сравнению с летом). 

2 Тема: «Грибы»  

Цель: познакомить с названием грибов, где они растут, что из них готовят, съедобные/несъедобные грибы.  

3 Тема: «Рыбы»  
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Цель: познакомить с названием рыб, особенностями строения; среда обитания; чем они питаются.  

4 Тема: «Деревья, кустарники» 

Цель: дать детям представление о деревьях и кустарниках, показать, что у них общего и чем они отличаются; учить различать 

их по величине, форме, окраске. 

О
к

т
я

б
р
ь
 

 

1 

Тема: «Деревья, кустарники» 

Цель: учить различать по величине, форме, окраске.  

2 

 

Тема: «Школа» 

Цель: уточнить и расширить знания детей о школе.  

(Д/и «Кому что нужно для учѐбы?».) 

3  Тема: «Фрукты, ягоды» 

Цель: закрепить знания детей о фруктах, ягодах. (учить классифицировать их.)  

4  Тема: «Растения огорода» 

Цель: закрепить знания об овощах. (их отличительные признаки.) 

5 Тема: «Домашние животные» 

Цель: уточнить и расширить представления детей о домашних   животных  

(повадки, пища, польза, забота человека о домашних животных, детеныши домашних животных.) 

Н
о
я

б
р
ь
 

1  Тема: «Домашние птицы» 

Цель: познакомить детей с понятием «домашняя птица» (внешний вид, где живет, чем питается, польза). (уточнить, как человек 

заботится о них, упражнять в узнавании и назывании домашних птиц, птенцов.) 

2 

 

 Тема: «Дикие животные» 

Цель: уточнить и расширить представления детей о диких животных  

(внешний вид, повадки, пища, жилище). Упражнять в узнавании, назывании диких животных и их детенышей. Д/и «Кто-где 

живет». 

3  Тема: «Поздняя осень» 

Цель: дать представление детям об изменениях в природе поздней осенью  

(уменьшение продолжительности дня, холодные дожди, листопад, познакомить с изменениями в жизни животных осенью). 

4 

 

Тема: «Моя семья» 

Цель: уточнить знания детей о себе (имя, фамилия, возраст).  

 

 

Д е к а б р ь
 

1-2 Диагностика 
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3 

Тема: «Зима» 

Цель: уточнить и расширить представления детей о зиме.  

(закрепить зимние месяцы, морозный день, снежная баба, холодная погода и т.д.).  

4  Тема: «Хвойные и лиственные деревья зимой» 

Цель: познакомить с понятиями «хвойные», «лиственные» деревья.  

  
  
Я

н
в
а
р
ь
 

1-2 Каникулы 

3 Тема: «Наш дом» 

Цель: закрепить знание домашнего адреса; познакомить с частями дома  

(подъезд, лестница, лифт, квартиры); назначением комнат квартиры (кухня, прихожая, спальня).  

4 Тема: «Бытовые приборы» 

Цель: познакомить с названием и назначением бытовых приборов, с правилами безопасности при пользовании бытовыми при-

борами.  

(Д/и «Узнай по описанию», «Четвертый лишний».)  

5  Тема: «Зимующие птицы» 

Цель: дать представление детям о зимующих птицах, познакомить с отличительными признаками (окраска, способ передвиже-

ния).  

Ф
ев

р
а
л

ь
 

1  Тема: «Одежда, обувь» 

Цель: закрепить представление детей об одежде, обуви.  

(учить классифицировать, упражнять в назывании деталей одежды, обуви; назначении.)  

2 Тема: «Мебель» 

Цель: уточнить и расширить знания о мебели (название, назначение, ее части). Д/и «Что изменилось?».  

3  Тема: «Посуда» 

Цель: уточнить и расширить представления о посуде. Иметь представление о названии и назначении посуды (чайная, столовая, 

кухонная). Упражнять в образовании относительных прил. от сущ.  

4  Тема: «Февраль – последний месяц зимы» 

Цель: систематизировать знания детей о зиме, закрепить названия зимних месяцев. Упражнять в согласовании прил. с сущ. в 

роде, числе, падеже.  

М
а
р
т

  

т
 

 

1 

Тема: «Март – первый месяц весны» 

Цель: уточнить и расширить представления детей о весне, познакомить с понятием «ранняя весна» (закрепить характерные 

признаки весны.)   
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2 

 

Тема: «Транспорт наземный» 

Цель: уточнить и расширить представления детей о наземном транспорте.  

(дать понятие «пассажирский транспорт»). Познакомить с профессиями людей, обслуживающих транспорт (шофер, механик).  

3 Тема: «Водный и воздушный транспорт» 

Цель: познакомить с понятиями «водный», «воздушный» транспорт; с профессиями людей, работающих на этом транспорте 

(стюардесса, капитан, рулевой, матрос).  

4 

 

Тема: «Обобщающее занятие по теме «Транспорт» 

Цель: уточнить и систематизировать знания детей о видах транспорта. 

 (закрепить знания о профессиях людей, работающих на транспорте) 

А
п

р
ел

ь
 

1-2  Диагностика 

 

3 

Тема: «Перелетные птицы» 

Цель: закрепить понятия «перелетные птицы», учить называть перелетных птиц, их отличительные признаки, окраска, повадки. 

Систематизировать знания о жизни птиц (гнездование, выведение птенцов). 

4 Тема: «Школа» 

Цель: уточнить и расширить знания детей о школе.  

(показать разницу между школой и детским садом, их сходство и взаимосвязь, вызвать у детей положительные эмоции, под-

держивать желание идти в школу. Д/и «Кому что нужно для учѐбы?».) 

5 Тема: «Наша республика» 

Цель: познакомить с Республикой Татарстан (карта, символика, национальный костюм).  

 М
а
й

 

1 Тема: «Город» 

Цель: расширять представления о родном городе.  

2  Тема: «Республика, город» 

Цель: расширять представления о республике Татарстан, о родном городе.  

3  Тема: «Насекомые» 

Цель: закрепить представления детей о насекомых, о строении тела насекомых (головка, брюшко, крылья, ножки). 

4 

 

Тема: «Последний месяц весны» 

Цель: систематизировать и обобщить знания детей о весне (закрепить названия весенних месяцев, понятия «ранняя», «поздняя» 

весна.) 
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2.8. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЯМИ ОБУЧАЮЩИХСЯ С РАС 

 

Формы, способы, методы и средства реализации программы, которые отражают следующие аспекты образовательной среды: 

- характер взаимодействия с педагогическим работником; 

- характер взаимодействия с другими детьми; 

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

Взаимодействие педагогических работников с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и пронизывает все направления 

образовательной деятельности. 

С помощью педагогического работника и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, ри-

совать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию 

мира, речи, коммуникации и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии с педагогическим работником и в самостоя-

тельной деятельности в предметной среде называется процессом овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том случае, если педагогический работник 

выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения пе-

дагогического работника и ребенка в Организации и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным под-

ходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной характеристикой 

партнерских отношений является равноправное относительно ребенка включение педагогического работника в процесс деятельности. Педа-

гогический работник участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. Педа-

гогический работник не подгоняет ребенка под какой-то определенный «ФГОС ДО», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства 

и индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчени-

ях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Педагогический работник старается избегать запретов и нака-

заний. Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания 

обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных взаимоот-

ношений с педагогическим работником и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится 

уважать себя и других, т.к. отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих. Он приоб-

ретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда педагогический работник предоставляют ребенку самостоятельность, оказыва-

ют поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда педагогический работник поддерживают индивидуальность ребенка, 

принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать 

свои ошибки. Взаимное доверие между педагогическим работником и детьми способствует истинному принятию ребенком моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь педагогический работник везде, где это возможно, 

предоставляет ребенку право выбора того или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, парт-

неров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор. 
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Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку педагогические работники не навязывают ему своего решения, а способствуют 

тому, чтобы он принял собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить их словами, педагогиче-

ские работники содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из общения с педагогическим работником и пе-

реносит его на других людей. 

Роль педагогических работников во взаимодействии с детьми с РАС отличается от таковой при типичном развитии, что обусловлено, 

прежде всего, качественными нарушениями коммуникации и социального взаимодействия при аутизме. Родители (законные представители) 

и специалисты должны знать основные особенности обучающихся с аутизмом, их развития, поведения, деятельности, обучения. 

Информация, поступающая от педагогических работников, воспринимается по-разному в зависимости от еѐ модальности, и наиболее 

доступной для ребѐнка с аутизмом является визуальная информация, что делает необходимым визуализировать инструкции, учебный и иг-

ровой материал, обеспечивать визуальную поддержку выполнения игровых, учебных, бытовых действий ребѐнка. 

Использование устной речи во взаимодействии с ребѐнком требует ясного представления о его уровне понимания речи, поскольку речь 

педагогического работника должна быть доступна ребѐнку для понимания, не слишком сложной. 

Важной чертой является необходимость структурировать время и пространство, в которых находится ребѐнок, подбирать для этого 

адекватные решения и вносить необходимые изменения в соответствии с динамикой развития ребѐнка. 

Ребѐнок с РАС не всегда может сообщить о своих потребностях, иногда использует для этого неадекватные, на наш взгляд, средства, 

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

а) демонстрировать выраженную негативную эмоциональную реакцию (гнев, крик) на поведение ребѐнка; 

б) допускать, чтобы ребѐнок получил желаемое, используя неадекватные способы (в таком случае мы будем подкреплять его проблем-

ное поведение). 

 

Формы взаимодействия с родителями 

Направления деятельности педагогов реализуются в разных формах (групповых и (или) индивидуальных) посредством различных ме-

тодов, приемов и способов взаимодействия с родителями (законными представителями): 

1) диагностико-аналитическое направление реализуется через: 

- опросы, социологические срезы, индивидуальные блокноты, «почтовый ящик», педагогические беседы с родителями (законными 

представителями);  

дни (недели) открытых дверей, открытые просмотры занятий и других видов деятельности детей и др.; 

2) просветительское и консультационное направления реализуются через: 

- групповые родительские собрания, конференции, круглые столы, семинары-практикумы, тренинги и ролевые игры, консультации, 

педагогические гостиные, родительские клубы и др.;  

- информационные проспекты, стенды, ширмы, папки-передвижки для родителей (законных представителей);  

- журналы и газеты, издаваемые ДОО для родителей (законных представителей), педагогические библиотеки для родителей (законных 

представителей);  
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- сайты ДОО и социальные группы в сети Интернет;  

- медиарепортажи и интервью;  

- фотографии, выставки детских работ, совместных работ родителей (законных представителей) и детей; 

- досуговые формы (совместные праздники и вечера, семейные спортивные и тематические мероприятия, тематические досуги, зна-

комство с семейными традициями) и др. 

Незаменимой формой установления доверительного делового контакта между семьей и ДОО является диалог педагога и родителей 

(законных представителей). Диалог позволяет совместно анализировать поведение или проблемы ребѐнка, выяснять причины проблем и ис-

кать подходящие возможности, ресурсы семьи и пути их решения.  

В диалоге проходит просвещение родителей (законных представителей), их консультирование по вопросам выбора оптимального обра-

зовательного маршрута для конкретного ребѐнка, а также согласование совместных действий, которые могут быть предприняты со стороны 

ДОО и семьи для разрешения возможных проблем и трудностей ребѐнка в освоении образовательной программы. 

 
Календарное планирование работы с родителями 

Основная часть 
Вариативная 

часть
* 

Плановые мероприятия 

разнообразной направленности 

и содержания 

Тематические мероприятия Нацио-

нально-

куль-

турный 

компо-

нент 

Компо-

нент 

ДОУ
** 

Дата 

Направление,  

тема, содержа-

ние 

Форма 

проведения 
Дата 

Направление, тема, содержа-

ние 
Форма проведения 

Образователь-

ная область, 

в рамках кото-

рой реализуется 

мероприятие 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

С е н т я б р ь  

 Составление 

социально-

демографиче-

ского паспорта 

семей 

Анкетирова-

ние, тестиро-

вание 

Общая тема на период 15 августа – 1 сентября «День знаний» 

«Мы будущие школьники» 

 «Подарки первоклассникам 

от малышей» 

Мастерская детей, родите-

лей, педагогов 

«Социально-

коммуникатив-

ное развитие», 

«Художествен-

но-эстетическое 

развитие» 
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 «Школьная линейка» Посещение линейки, по-

священной 1 сентября, ро-

дителями, детьми и педа-

гогами 

«Познаватель-

ное развитие»,  

«Социально-

коммуникатив-

ное развитие» 

  

    «Нужно ли учить ребенка 

считать и писать?» 

Консультация «Познаватель-

ное развитие»,  

«Социально-

коммуникатив-

ное развитие» 

  

 Режим детско-

го сада 

Информация 

в родительско

м уголке 

«Кто встретит нас в школе?» 

 «Мой первый учитель» Домашнее задание для ро-

дителей: рассказать ребен-

ку о своем первом учителе 

«Социально-

коммуникатив-

ное развитие» 

  

 Задачи разви-

тия и воспита-

ния детей 6–7 

лет 

Родительское 

собрание 

 «Нелегко и интересно быть 

учеником» 

Домашнее задание для ро-

дителей: рассказать ребен-

ку о своем школьном дет-

стве 

«Социально-

коммуникатив-

ное развитие», 

«Познаватель-

ное развитие» 

  

 «Здоровье де-

тей – в наших 

руках» 

Консультация 

врача 
Общая тема на период 11–30 сентября «Осень» 

«Времена года» 

 Предложение родителям из-

готовить с детьми макет, 

коллаж о временах года 

Конкурс «Познаватель-

ное развитие»,  

«Социально-

коммуникатив-

ное развитие», 

«Художествен-

но-эстетическое 

развитие» 

  

 «Спортивные 

игры для 

«Ширма 

для родите-
«Труд людей осенью» 

 «Овощные и фруктовые до- Консультация диетсестры «Физическое   
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старших до-

школьников на 

свежем возду-

хе» 

лей» машние блюда» для родителей развитие», «По-

знавательное 

развитие» 

 «Помощники в саду и огоро-

де: как приобщить ребенка к 

сельскохозяйственному тру-

ду?» 

Ширма для родителей «Познаватель-

ное развитие», 

«Физическое 

развитие»  

  

 Знакомство родителей с ло-

гико-математическими игра-

ми 

В. В. Воскобовича, рекомен-

дуемыми к проведению с 

детьми старшего дошкольно-

го возраста 

 «Съедобные и несъедобные 

грибы: как отличить, где со-

бирать? Первая помощь при 

отравлении несъедобными 

грибами» 

Консультация врача «Познаватель-

ное развитие», 

«Физическое 

развитие»  

  

 «Как воспитать 

у ребенка мо-

тивацию  

к обучению 

в школе?» 

Беседа за 

круглым сто-

лом  

с приглаше-

нием учите-

лей началь-

ных классов 

близлежащей 

школы 

«Осенняя пора – “очей очарованье”» 

 «Художники, писатели, по-

эты и композиторы об осени» 

Встречи в творческой гос-

тиной 

«Познаватель-

ное развитие», 

«Речевое разви-

тие», «Социаль-

но-

коммуникатив-

ное развитие», 

«Художествен-

но-эстетическое 

развитие» 

  

 «Вместе – в музей» Посещение с детьми и ро-

дителями краеведческого 

музея или музея изобрази-

тельного искусства (по 

возможности) 

О к т я б р ь  

 Консультация для родителей  

на тему «Если ребенок вору- 
Общая тема на период 1–15 октября «Мой город, моя страна, моя планета» 

«Родной край» 
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ет – норма, игра  или откло-

нение?». 

Ц е л ь : познакомить с причи-

нами, механизмами и путями 

возникновения и развития тя-

ги к воровству у детей; дать 

практические рекомендации 

по предупреждению и кор-

рекции данного нарушения 

 «По улицам и тропкам род-

ного города (села)» 

Экскурсии детей и родите-

лей 

«Познаватель-

ное развитие», 

«Социально-

коммуникатив-

ное развитие» 

  

«Земля – наш общий дом» 

 «Культура народов мира» Организованная образова-

тельная деятельность с 

участием родителей 

«Познаватель-

ное развитие»,  

«Социально-

коммуникатив-

ное развитие» 

  

 «Работаем со-

обща: семейная 

мастерская» 

Ремонт дет-

ской мебели, 

пошив одеж-

ды для кукол 

Общая тема на период 16 октября – 4 ноября «День народного единства» 

«Моя Родина – Россия» 

 Привлечение родителей и жителей ближайшего микро-

социума к акции «Сделаем родной город (поселок) чище» 

«Физическое 

развитие», «Со-

циально-

коммуникатив-

ное развитие» 

  

Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Беседа психолога с родителя-

ми на тему «Психологическая 

готовность к школе». 

Ц е л ь : оказание практиче-

ской помощи родителям в 

подготовке ребенка к школе 

 Тематическое занятие с участием родителей «Русские 

покорители космических просторов» 

«Познаватель-

ное развитие», 

«Социально-

коммуникатив-

ное развитие» 

  

 Тематическое занятие с участием родителей «День 

народного единства» 

«Социально-

коммуникатив-

ное развитие», 
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«Познаватель-

ное развитие» 

 Конкурс творческих работ «История России». 

Ц е л ь : привлечь внимание родителей к нравственно-

патриотическому воспитанию детей различными мето-

дами и способами 

«Художествен-

но-эстетическое 

развитие», 

«Познаватель-

ное развитие» 

  

«Единство народов» 

 «Ярмарка разных народов» Ярмарка с участием роди-

телей, детей и жителей 

ближайшего микросоциу-

ма 

«Познаватель-

ное развитие»,  

«Социально-

коммуникатив-

ное развитие», 

«Художествен-

но-эстетическое 

развитие» 

  

Н о я б р ь  

 «Как одевать 

ребенка в хо-

лодное время 

года» 

Подгруппо-

вые консуль-

тации 

Общая тема на период 5–14 ноября «Уголок природы в детском саду» 

«Ухаживаем за комнатными растениями» 

 «Зеленое чудо» Конкурс на лучшее ком-

натное растение, выра-

щенное родителями для 

детского сада 

 «Социально-

коммуникатив-

ное развитие», 

«Познаватель-

ное развитие» 

  

«Обитатели живого уголка» 

 «Юные акте-

ры» 

Театральная 

гостиная 

 «Мой домашний питомец» Конкурс медиапрезента-

ций и фотоколлажей о до-

машнем питомце 

«Художествен-

но-эстетическое 

развитие» 

  

Д е к а б р ь  

 «Подумаем  Решение с Общая тема на период 15 ноября – 31 декабря «Новый год» 
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вместе…» родителями 

педагогиче-

ских задач 

«Что такое праздник?» 

 «Традиции празднования Но-

вого года в различных стра-

нах» 

Консультация «Познаватель-

ное развитие», 

«Социально-

коммуникатив-

ное развитие» 

  

 «Чем занять 

ребенка дома  

в праздничные 

дни?» 

Консульта-

ция для роди-

телей 

«Готовимся к Новому году» 

 «Украсим группу к праздни-

ку» 

Конкурс среди родителей  

на самое лучшее украше-

ние группы 

«Художествен-

но-эстетическое 

развитие» 

  

 «Проектирова-

ние образова-

тельного 

маршрута ва-

шего ребенка» 

Школа для 

родителей 
«Подарки к Новому году» 

 «Сделаем подарки для самых 

близких» 

Творческая мастерская «Социально-

коммуникатив-

ное развитие», 

«Художествен-

но-эстетическое 

развитие» 

  

 «Праздничный 

стол для ваше-

го ребенка» 

Консультация 

диетсестры 
 Новогодний утренник Ролевое участие родителей 

в детском новогоднем 

утреннике 

«Социально-

коммуникатив-

ное развитие», 

«Художествен-

но-эстетическое 

развитие» 

Я н в а р ь  

 Подбор библиотечки семей-

ного чтения «Советы воспи-

тания» 

Общая тема на период 1–31 января «Зима» 

«Зимушка-зима» 

«Пришла зима, 

много снега 

принесла» 

Экскурсия  

с родителями 

и детьми в 

парк 

 «Зима в разных странах» Тематическое занятие с 

участием родителей 

«Познаватель-

ное развитие», 

«Социально-

коммуникатив-

ное развитие» 
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 Эффективные 

средства и ме-

тоды закалива-

ния 

Практикум 

для родите-

лей 

«Мы спортсмены» 

 Организация зимних спортивных игр, забав и развлече-

ний детей и родителей на вечерней прогулке в детском 

саду. 

«Физическое 

развитие» 

  

    Ц е л и : объединять детей и родителей общими забавами 

и играми; показывать практические способы организации 

детских зимних игр 

   

 «Проблемы 

во взаимоот-

ношениях де-

тей  

со сверстника-

ми» 

Консультация «Зимние чудеса» 

 «Экспериментальная дея-

тельность старших дошколь-

ников» 

Консультация для родите-

лей 

«Познаватель-

ное развитие» 
  

Ф е в р а л ь  

 «Компьютер-

ные игры для 

старших до-

школьников» 

Памятки  

для родителей 
Общая тема на период 1–23 февраля «День защитника Отечества» 

«Наша армия» 

 

«Кем служил в армии мой 

папа» 

Рассказы отцов для детей 

на тематическом меропри-

ятии 

«Социально-

коммуникатив-

ное развитие», 

«Познаватель-

ное развитие» 

  

 Составление памяток для от-

цов на тему «Несложные со-

веты и правила воспитания 

детей». 

Ц е л ь : оказать помощь 

отцам в некоторых аспектах 

воспитания детей 

 «Из уст в уста». Рассказы отцов для детей о семейных 

военных историях, прославивших род 

«Социально-

коммуникатив-

ное развитие» 

  

 «Играем вме-

сте с папой» 

Фестиваль 

подвижных 

игр 

«Будущие защитники Родины» 

 «Стихи о Родине» Поэтический вечер с роди-

телями 

«Речевое разви-

тие» 
  

    «Различные рода войск» Рассказы отцов для детей «Познаватель-

ное развитие», 

«Социально-

коммуникатив-
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ное развитие» 

 Изготовление родителями 

плакатов, рисунков «Генеало-

гическое древо моей семьи» 

Общая тема на период 24 февраля – 8 марта «Международный женский день» 

«Подготовка к празднику» 

 «Моя мама – самая любимая» Тематическая образова-

тельная деятельность с 

участием мам 

«Социально-

коммуникатив-

ное развитие» 

  

 «Как воспитать 

у детей любовь 

к семье, мате-

ри?» 

Беседа с ро-

дителями 
«Подарки к празднику» 

 «Умелые ручки» Изготовление при помощи 

пап подарков для мам и 

бабушек  

«Социально-

коммуникатив-

ное развитие», 

«Художествен-

но-эстетическое 

развитие» 

  

М а р т  

 Составление списка произве-

дений народного творчества, 

рекомендуемого для изучения 

старшими дошкольниками 

(буклеты для родителей) 

Общая тема на период 9–21 марта «Народная культура и традиции» 

«Народная культура» 

 Создание музеев и мини-музеев русского быта, народной 

утвари 

«Художествен-

но-эстетическое 

развитие»,  

«Познаватель-

ное развитие» 

  

 «Несложные правила без-

опасности дома и на улице 

для взрослых и детей» – па-

мятки для родителей 

«Декоративно-прикладное искусство» 

 «Искусство родного края» Тематическое занятие с 

участием родителей и 

ближайшего микросоциума 

«Художествен-

но-эстетическое 

развитие», «По-

знавательное 

развитие», «Со-

циально-

коммуникатив-

ное развитие» 

  

А п р е л ь  
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 Презентация 

«Копилки доб- 

рых дел». 

Ц е л ь : обмен 

опытом нрав-

ственного вос-

питания в се-

мье 

Вечер-

встреча с ро-

дите- 

лями 

Общая тема на период 22 марта – 15 апреля «Весна» 

«Весна красна» 

 «Прогулки на свежем воздухе». 

Ц е л ь : ознакомление роди-

телей с методикой и практи-

ческими рекомендациями по 

организации прогулок на 

свежем воздухе 

Индивидуальное общение «Познаватель-

ное развитие»,  

«Физическое  

развитие» 

  

 Памятки для родителей: «Как 

вести себя на природе?», 

«Что взять с собой в поход» 

«Живая и неживая природа. Труд весной» 

 «Сделаем детский сад краси-

вее» 

Семейная акция – посадка 

семян, клубней цветов на 

территории детского сада 

«Социально-

коммуникатив-

ное развитие», 

«Познаватель-

ное развитие» 

  

 Беседа с родителями на тему 

«Что значат понятия ―нрав-

ственость‖, ―героизм‖, ―пат-

риотизм‖ в наши дни? Как 

воспитать ребенка  нрав-

ственным человеком?» 

Общая тема на период 16 апреля – 9 мая «День Победы» 

«Герои Великой Отечественной войны» 

 «Чтим родную историю» Посещение детьми и роди-

телями библиотеки в целях 

поиска сведений о героях 

ВОВ 

«Познаватель-

ное развитие», 

«Социально-

коммуникатив-

ное развитие» 

  

 «Окажем помощь одинокому 

пожилому человеку». 

Ц е л и : объединять детей и 

воспитывающих взрослых об-

щим делом; закладывать 

у детей основы доброты, нрав-

ственности 

Акция детей, родителей и 

сотрудников детского сада 

«Социально-

коммуникатив-

ное развитие» 

  

 Подбор для родителей биб-

лиотечки семейного чтения 

на тему «Детям – о ВОВ» 

«Памятники героям Великой Отечественной войны» 

 Экскурсия детей и родителей к памятникам героям ВОВ,  

местам сражения, боевой славы 

«Познаватель-

ное развитие», 
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«Социально-

коммуникатив-

ное развитие» 

М а й  

 «Чем занять 

ребенка ле-

том?» 

Памятки 

для родите-

лей 

Общая тема на период 10–31 мая «До свидания, детский сад! Здравствуй, школа!» 

«Скоро в школу» 

 «Чтобы лето не прошло да-

ром» 

Беседа с родителями «Познаватель-

ное развитие» 

  

   «Что умеют будущие первоклассники?» 

 Ознакомление родителей с результатами диагностики 

(мониторинга, тестирования) готовности детей к школе 

«Познаватель-

ное развитие», 

«Социально-

коммуникатив-

ное развитие» 

  

 «Всей семьей 

на отдых» 

Памятки-

буклеты для 

родителей 

 Выпускной бал «Художествен-

но-эстетическое 

развитие», 

«Познаватель-

ное развитие», 

«Социально-

коммуникатив-

ное развитие» 

  

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, направленных на преодоление обусловленных 

аутизмом нарушений, сопутствующих расстройств и развитие ребѐнка в соответствии с его индивидуальными особенностями и возможно-

стями: 

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. 
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4. Организация развивающей образовательной среды, способствующей реализации особых образовательных потребностей обучаю-

щихся с аутизмом и - в соответствии с положениями ФГОС ДО - социально-коммуникативному, речевому, познавательному, художествен-

но-эстетическому и физическому развитию с учѐтом особенностей развития при РАС. 

5. Сбалансированность усилий, направленных на коррекцию аутистических расстройств у ребѐнка с аутизмом, и организацию среды, 

адекватной особенностям его развития; 

6. Ориентированность коррекционно-педагогической оценки на относительные показатели детской успешности, т.е. положительную 

динамику коррекционной работы и общего развития. 

7. Активное участие семьи как необходимое условие коррекции аутистических расстройств и по возможности успешного развития ре-

бѐнка с РАС; 

8. Высокая и постоянно повышаемая профессиональная компетентность психолого-педагогических сотрудников в вопросах коррекции 

РАС в соответствии с требованиями их функционала - через занятия на курсах повышения квалификации, участия в обучающих семинарах, 

конференциях. 

 

  



99 

 

3.2. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

 

 

РППС рассматривается как часть образовательной среды и фактор, обогащающий развитие детей. РППС выступает основой для 

разнообразной, разносторонне развивающей, содержательной и привлекательной для каждого ребѐнка деятельности. 

Для реализации рабочей программы используются следующие возможности РППС: 

- территория ДОО,  

- групповые помещения,  

- специализированные помещения (музыкальный зал, кабинет педагога-психолога, кабинет учителя-логопеда и др.).  

Федеральная программа не выдвигает жестких требований к организации РППС и оставляет за ДОО право самостоятельного проекти-

рования РППС. 

В соответствии со ФГОС ДО возможны разные варианты создания РППС при условии учѐта целей и принципов Программы, возраст-

ной и тендерной специфики для реализации образовательной программы. 

Оборудование в групповом помещении размещено в соответствии с его функциональным назначением, выделены модули:  

- физкультурно-оздоровительный,  

- игровой,  

- художественно-творческий,  

- поисково-познавательный, 

- релаксации,  

- бытовой. 

У детей дошкольного возраста любые виды деятельности тесно переплетены с игрой, познание и экспериментирование легко перехо-

дят в творческую сюжетно-ролевую игру, так же как и двигательная активность, труд или знакомство с литературным произведением. В свя-

зи с этим игровой модуль является системообразующим.  

Бытовой модуль включает в себя то, что связано с приемом пищи, трудовыми поручениями, трудовой деятельностью.  

Модуль релаксации состоит из зоны отдыха и релаксации, мягкой детской мебели, книжных стеллажей, столиков за которыми дети мо-

гут смотреть книги, играть в спокойные игры. 

Групповое помещение условно подразделяется на три зоны: 

 зона умеренной активности: «Центр познания»; «Центр книги»; «Центр природы»; «Центр занимательной математики»;  

 зона средней активности: «Центр конструирования»; «центр безопасности»; «Центр ИЗО-деятельности»  

 зона повышенной активности: «Центр двигательной активности»; «Центр музыки»; «Центр театра»; «Центр игры»; «Центр де-

журства».  

 

«Физкультурно-оздоровительный центр» 
 оборудование для ходьбы: дорожки массажные (для профилактики плоскостопия) шнур длинный.  

 Оборудование для прыжков: обруч цветной, палка гимнастическая, шнур короткий плетеный, скакалки.  
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 Оборудование для катания, бросания, ловли: мячи резиновые разных диаметров, мяч-шар надувной, набивные мячи.  

 Атрибутика к подвижным играм (шапочки, медальоны, эмблемы).  

 Разнообразные игрушки, стимулирующие двигательную активность: мячи, платочки, кубики, погремушки, ленты.  

 Кегли, кольцебросы.  

 Скамейки.  

 

«Центр познания» 
 Геометрические плоскостные фигуры и объѐмные формы, различные по цвету, размеру (шар, куб, круг, квадрат, цилиндр, овал).  

 Лото, домино в картинках.  

 Предметные и сюжетные картинки,тематические наборы картинок(одежда, обувь, мебель, посуда, овощи, животные, игрушки, 

транспорт, профессии).  

 Иллюстрации предметов бытовой техники, используемых дома и в детском саду (пылесос, мясорубка, стиральная машина и т.д.).  

 Схемы, модели слов, дидактические игры по обучению грамоте, касса букв с цветовым обозначением гласных, согласных, твѐрдых и 

мягких звуков.  

 Числовой ряд.  

 Двухполосные карточки для ФЭМП  

 Наборное полотно  

 Логико-математические игры  

 Картинки с изображением последовательности событий (иллюстрации к сказкам).  

 Картинки с изображением частей суток и их последовательности.  

 Мелкая и крупная геометрическая мозаика.  

 Наборы разрезных и парных картинок.  

 Чудесный мешочек.  

 Полоски различной длины, ширины.  

 Игры для интеллектуального развития.  

 Настольно-печатные игры разнообразной тематики и содержания.  

 Счѐтные палочки 

 Карточки с изображением предметов, изготовленных из различных материалов.  

 Контурные и цветные изображения предметов.  

 Игры для интеллектуального развития  

 Наглядно-дидактические пособия «Мир в картинка» и т.д..  

 Пазлы.  

 Числовые карточки.  
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«Центр речевого развития». 
 Дидактические наглядные материалы;  

 Предметные и сюжетные картинки и  др.  

 Книжные уголки с соответствующей возрасту литературой.  

 Игры с грамматическим содержанием.  

 «Чудесный мешочек» с различными предметами.  

 Пособие для обучения чтению «Окошечки» (в которые вставляются полоски с буквами, передвигающиеся вверх вниз).  

 

«Центр творчества (конструирование и ручной труд)». 
Материалы для конструирования: 

 Строительные наборы с деталями разных форм и размеров.  

 Фигурки людей и животных для обыгрывания.  

 Тематические конструкторы (деревянный, пластмассовый).  

 Настольный конструктор «Лего».  

 Образцы построек разной сложности  

 Крупные и мелкие объемные формы (бруски, кирпичики, призмы, цилиндры, перекрытия).  

 Крупный напольный конструктор.  

Материалы для ручного труда. 

 Бумага разных видов (цветная, гофрированная, салфетки, картон, открытки и др.)  

 Вата, поролон, текстильные материалы (ткань, верѐвочки.шнурки, ленточки и т.д.).  

 Подборка бросового материала (коробки, катушки, конусы.пластиковые бутылки, пробки, фантики и фольга от конфет и др.).  

 Природные материалы (шишки,  желуди,  различные семена, скорлупа орехов, яичная и др.).  

 Инструменты: ножницы с тупыми концами;  кисть; клей.  

 Схемы последовательного изготовления поделки  

Материалы  для изодеятельности. 

 Произведения живописи  

 мольберт . 

 Наборы цветных карандашей; наборы фломастеров; шариковые ручки.гуашь; акварель; цветные восковые мелки т.п.  

 Индивидуальные палитры для смешения красок.  

 Кисточки  - тонкие и толстые, щетинистые, беличьи;  баночки для промывания ворса кисти от краски.  

 Бумага для рисования разного формата.  

 Салфетки из ткани, хорошо впитывающей воду, для осушения  кисти, салфетки для рук.  

 губки из поролона.  

 Пластилин, доски для лепки.  

 Стеки разной формы.  
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 Розетки для клея.  

 Подносы для форм и обрезков бумаги.  

 Большие клеѐнки для покрытия столов.  

 Печатки для нанесения узора.  

 Мелки для рисования на доске и асфальте или линолеуме.  

 Произведения народного искусства  

 Выставка работ детского творчества  

 

«Центр природы». 
 Познавательная природоведческая литература.  

 Иллюстрации с изображением признаков сезона.  

 Растения, требующие разных способов ухода.  

 Муляжи овощей и фруктов.  

 Календарь природы.  

 Инвентарь для ухода за растениями.  

 Зимний огород (луковицы, крупные и мелкие семена).  

 Иллюстрации растений различных мест произрастания.  

 Картинки с изображением цветов.  

 Иллюстрации с изображением животных  

 Иллюстрации с изображением общих признаков растений (корень, стебель, листья, цветок, плод).  

 Дидактические игры на природоведческую тематику  

 Энциклопедии на природоведческую тематику  

 

«Центр игры». 

 Сюжетные игрушки  

 Игрушки транспорт разного вида.  

 Игрушки, изображающие предметы труда и быта.  

 Ролевые атрибуты к играм-имитациям и сюжетно-ролевым , отражающим простые жизненные ситуации и действия («Кукольный 

уголок», «Кухня», «Парикмахерская», «Магазин», «больница», «Мастерская», «Гараж»).  

 Игрушки-животные.  

 Куклы  

 Набор посуды  

 Разграниченные зоны ( кукольный уголок, кухня, салон красоты, магазин, больница,  и т.д.)  
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«Центр театра» 
 Разные виды театра  (настольный, на ширме,  пальчиковый).  

 Маски, шапочки.  

 Фланелеграф.  

 Наглядно-дидактические пособия «Герои сказок» и т.д..  

 Ширма.  

 

«Центр безопасности». 
 Материалы, связанные с тематикой по ОБЖ и ПДД (иллюстрации, игры).  

 Макет улицы.  

 Дидактические игры «Умные стрелки», «Транспорт»; «Собери знак» и т.д..  

 Иллюстрации и предметы, изображающие опасные инструменты.  

 Маршруты движения детей в сад.  

 

«Центр музыки». 
 Музыкальные игрушки (бубен, погремушки, дудочка). 

 Набор шумовых коробочек.  

 Магнитофон.  

 Аудиозаписи: детские песенки, фрагменты классических музыкальных 

 произведений.  

 

«Домашняя зона». 
 Диваны, кресла.  

 Журнальный столик.  

 Фотоальбом.  

 Любимые детские игрушки  

 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

Центр УМК, подготовительная к школе группа 

1. Рабочая программа  группы научебный год.  (Образовательная область  ―Речевое развитие‖ – Обучение детей татарскому языку по УМК  

―Татарча сӛйләшәбез‖ – ―Говорим по татарски‖). 

2. План воспитательно - образовательной работы  группы  научебный год. (Речевое развитие – Татарский язык: Тема; Словарная работа; Ди-

дактические, сюжетно-ролевые, словесные игры) 

3. План распределения тем ООД по обучению детей татарскому языку по УМК  на учебный год. 
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4. Отчет о проделанной работе по УМК . 

5. Диагностический материал по УМК. 

 

Информационный материал для родителей: 

 

1. Рекомендации для родителей  по обучению детей татарскому языку. 

2. Инструкция для входа и регистрации в систему он-лайн школы «Ана теле».    

3. Словарный минимум для детей, обучающихся татарскому языку по учебно-методическому комплекту «Татарча сӛйләшәбез» - «Говорим 

по татарски». 

4.Гимн Республики Татарстан. 

5. Информация «Новые подходы в обучении детей государственным языкам  РТ в ДОУ».  

6. Материалы для закрепления словосочетаний, диалогов по татарскому языку. 

7. Материалы о праздниках, знаменательных дата 

 

Уголок  «Туганҗирем Татарстан» подготовительная к школе группа 

 

Ознакомление с культурой народов Поволжья 

1. Символика РФ и РТ (герб, флаг). 

2. Портрет Президента РФ и РТ. 

3.Куклы в татарской и русской национальной одежде (мальчик и девочка). 

4. Информационный и наглядный  

материал о родном городе (альбом, книги, набор открыток, иллюстрации). 

5.Информационный и наглядныйматериал о столице РТ г. Казани. 

6. Информационный и наглядныйматериал о РТ (города-5, их достопримечательности, животный и природный мир). 

7. Информационный и наглядный материал о Татарстане, России, Башкортостане, Чувашии, Удмуртии, Мари-Эл, Мордовия: (образцы орна-

ментов для ИЗО деятельности, дидактические, подвижные игры народов РТ) 

8. Портреты татарских писателей, их произведения - перевод. Татарские народные сказки. 

9. Материал о композиторах, художниках РТ, их репродукции. 

10.Образцы татарских национальных орнаментов (7 элементов орнамента: 

- тюльпан – лалә 

- лист – яфрак 

- колокольчик – кыңгырау 

- гвоздика – канәфер чәчәге 

- трехлистник - ӛч яфрак 

- пион-чалмабаш, 
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- шиповник – гӛлҗимеш; 

11. Дидактические игры по ознакомлению с татарскими национальными орнаментами (4 игры), например: 

1. «Составь узор» (на полотенце, салфетке, блюдце, кувшине и т. д.) 

2. «Найди пару» (орнамент – домино). 

3. «Найди и назови» (орнамент). 

4.«Укрась одежду» (тюбетейку, калфак, ичиги, камзол, фартук). 

12.Методическое пособие Бурганова Р. Г. «Татарский орнамент ИЗО детей от 3-х до 7 лет» 

13. Художественная литература. 

Дополнительный материал для обеспечения современного уровня организации обучения детей дошкольного возраста 

государственным языкам РТ и ознакомления с культурой народов Поволжья 

1. Ознакомление с художественной литературой : 
Хрестоматия для детей 2-7 лет ―Балачак  аланы‖ –―На поляне детства‖ Закирова К.В. 

2. Музыкальное воспитание:  

- Методическое пособие к аудио-приложению «Шома бас» по обучению детей дошкольного возраста татарским танцевальным движениям; 

- Аудио-приложение к учебно-методическому пособию «Шома бас», включающее 33 татарские танцевальные композиции, адаптированные 

для обучения детей от 3 до 7 лет; 

- DVD «Шома бас»видео приложение к методическому пособию по обучениюдетей дошкольного возраста татарским танцевальным движе-

ниям.  

DVD, СD – материалы поступившие с Министерства РТ: 

СD –диск «Бииләр итек-читекләр», «Пляшут наши сапожки». 

СD –диск «Африка хикмәтләре», «Африканские приключения». 

СD –диск «Сертотмас үрдәк», «Болтливая утка». 

СD –диск «Танцы народов Поволжья ». 

СD –диск  аудио - приложение для методического пособия «Балаларбакчасындаәдәп - әхлак тәрбиясе». 

СD –диск аудио - китап «Татар әкиятләре», «Сказки на татарском языке». 

Вновь созданные мультфильмы производства Татармультфильм: 

1.  «ЧукмарбеләнТукмар» - «Чукмар и Тукмар»; 

2.  «Икекыз» - «Две дочери»; 

3.  «Ӛчкыз» - «Три дочери»; 

4.  «Куянкызы» - «Зайка»; 

5.  «ТӛлкебеләнКаз» - «Лиса и Гусь»; 

6.  «Алтын бӛртекләр» - «Золотые зернышки»; 

7.  «Бүләккемгә?» - «Кому подарок?»; 

8.  «Агачлар да авырый» - «Деревья тоже болеют»; 

9.  «Ай белән Кояш» - «Луна и солнце»;  
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10.  «Яңгыр белән кояш» - «Дождь и Солнце»;  

11.  Сертотмас үрдәк» - «Болтливая утка» и т. д. 

Мультфильмы созданные по произведениям Габдуллы Тукая: 

1.  «Су анасы» -  «Водяная»; 

2.  «Кәҗәбеләнсарыкәкияте» -  «Коза и Баран»; 

3.  «Ак бабай» - «Белый дед»; 

4.  «Бала белән  Күбәләк» - «Ребенок и бабочка»  и т.д. 

Мультипликационные фильмы студии «Союзмультфильм» на татарском языке (в 5-х частях) 

Материалы телепередачи канала ТНВ «Әкиятилендә» – «В мире сказок» созданный для детей дошкольного возраста в целях обучения детей 

разговорной речи 

Закрепление пройденного материала УМК 

Материалы 

по обучению русскоязычных детей татарскому языку – УМК для детей 6-7 лет ―Татарчасӛйләшәбез‖ (Говорим по - татарски), Зарипова З.М., 

Кидрячева Р.Г., Исаева Р. С. и др. 

1. CD – диск «Татарчасӛйләшәбез» к проекту«Безиндехәзерзурлар – мәктәпкәилтәюллар» - «Мы теперь уже большие – в школу ведут доро-

ги».  

2. Предметные картины к проекту «Без индехәзерзурлар – мәктәпкәилтәюллар» - «Мы теперь уже большие – в школу ведут дороги».  

3. Дидактические, словесные, ИКТ - игры (разработанные педагогами) к проекту «Без индехәзерзурлар – мәктәпкәилтәюллар» - «Мы теперь 

уже большие – в школу ведут дороги».  

4. Рабочие тетради для детей 6-7 лет 

5. Анимационные сюжеты к проекту «Без индехәзерзурлар – мәктәпкәилтәюллар» - «Мы теперь уже большие – в школу ведут дороги».  
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3.3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 
3.3.1 Перечень учебно-методических пособий 
1. Баенская Е.Р. Помощь в воспитании детей с особым эмоциональным  развитием (ранний возраст). – М., 2007. 

2. Бардышевская М.К., Лебединский В.В. Диагностика эмоциональных      нарушений у детей. – М., 2003. 

3. Волкмар Ф.Р., Вайзнер Л.А. Аутизм. Практическое руководство для родителей, членов семьи и учителей. Книги 1, 2, 3. Пер. с англ. – 

Екатеринбург, 2014. 

4. Гринспен С., Уидер С. На ты с аутизмом (пер. с англ.). – М., 2013. 

5. Лебединская К.С., Никольская О.С. Диагностика детского аутизма. –М., 1991. 

6. Лебединский В.В. Нарушения психического развития у детей. – М., 1985. 

7. Лебединский В.В. Нарушения психического развития в детском возрасте. – М., 2003. 

8. Лебединский В.В., Бардышевская М.К. Аффективное развитие ребѐнка в норме и патологии // Психология аномального развития ре-

бѐнка: хрестоматия в 2-х томах / под ред. В.В. Лебединского и М.К. Бардышевской. Т.2. – М., 2002. - С.588- 681. 

9. Манелис Н.Г., Хаустов А.В., Никитина Ю.В., Солдатенкова Е.Н. Ребенок с РАС идет в детский сад //Под ред. Н.Г. Манелис. – Воро-

неж, 2014. 

10. Манелис Н.Г., Волгина Н.Н., Никитина Ю.В., Панцырь С.Н., Феррои Л.М. Организация работы с родителями детей с расстрой-

ствами аутистического спектра. Методическое пособие / Под общ. ред. А.В. Хаустова. М.: ФРЦ ФГБОУ ВО МГППУ, 2017. 

11. Мелешкевич О.В., Эрц Ю.М. Особые дети. Введение в прикладной анализ поведения (АВА). – Бахрах-М, 2014. 

12. Морозов С.А. Выявление риска развития расстройств аутистического спектра в условиях первичного звена здравоохранения у де-

тей раннего возраста. Пособие для врачей. – Воронеж, 2014. 

13. Морозов С.А. Комплексное сопровождение лиц с расстройствами  аутистического спектра. – М., 2015. 

14. Морозов С.А., Морозова Т.И., Белявский Б.В. К вопросу об умственной отсталости при расстройствах аутистического спектра. 

//Аутизм и нарушения развития, 2016, 14, №1, с.9-18. 

15. Морозов С.А., Морозова Т.И. Клинический полиморфизм и вариативность образования детей с аутизмом //Аутизм и нарушения 

развития, 2016, 14, №4, с.3-9. 

16. Морозов С.А., Морозова Т.И. Воспитание и обучение детей с аутизмом. Дошкольный возраст. – М., 2017. 

17. Морозов С.А., Морозова С.С., Морозова Т.И. Некоторые особенности ранней помощи детям с расстройствами аутистического 

спектра. //Аутизм и нарушения развития, 2017, 15, №2, с.19-31. 

18. Морозова С.С. Аутизм: коррекционная работа при тяжѐлых и осложнѐнных формах. – М., 2007. 

19. Морозова С.С. Основные аспекты использования АВА при аутизме. – М., 2013. 

20. Никольская О.С. Особенности психического развития и психологической коррекции детей с ранним детским аутизмом. Автореф. 

дисс. канд. психол. наук. – М., 1985. 
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21. Никольская О.С. Аутизм лечится общением. – Аутизм и нарушения развития. 2016, Т.14, №4(53). – С.35-38. 

22. Никольская О.С., Баенская Е.Р., Либлинг М.М. Аутичный ребѐнок. Пути помощи. – М., 2017. 

23. Никольская О.С., Малофеев Н.Н. Игра в пространстве современной культуры: взгляд дефектолога. // Воспитание и обучение детей 

с нарушениями развития. – 2016, №8. – С.11-15. 

24. Питерс Т. От теоретического понимания к педагогическому воздействию.  Пер. с англ. – СПб, 1999. 

25. Роджерс С. Дж., Доусон Дж., Висмара Л.А. Денверская модель раннего вмешательства для детей с аутизмом. Пер. с англ. – Екате-

ринбург, 2016. 

26. Хаустов А.В. Рекомендации для сотрудников ДОУ, работающих с детьми, имеющими расстройства аутистического спектра. // 

Аутизм и нарушения развития, 2014, №4 (45). – С. 1-8. 

27. Хаустов А.В. Формирование навыков речевой коммуникации у детей с расстройствами аутистического спектра. Учебно-

методическое пособие. – М.: ЦПМССДиП, 2010. 

28. Хаустов А.В., Богорад П.Л., Загуменная О.В., Козорез А.И., Панцырь С.Н., Никитина Ю.В., Стальмахович О.В. Психолого-

педагогическое сопровождение обучающихся с расстройствами аутистического спектра. Методическое пособие / Под общ. ред. Хаустова 

А.В. М.: ФРЦ ФГБОУ ВО МГППУ, 2016. 

29. Шоплер Э., Ланзинд M., Ватерc Л. Поддержка аутичных и отстающих в развитии детей (0-6 лет). Сборник упражнений для специа-

листов и родителей по программе TEACCH. Пер. с англ. – Минск, 1997. 

3.3.2. Перечень литературных, музыкальных, художественных, анимационных произведений для реализации рабочей про-

граммы 

3.3.2.1. Перечень художественной литературы 

Малые формы фольклора. Загадки, небылицы, дразнилки, считалки, пословицы, поговорки, заклички, народные песенки, прибаутки, 

скороговорки. 

Русские народные сказки.«Василиса Прекрасная»(из сборника А.Н. Афанасьева); «Вежливый Кот-воркот»(обраб. М. Булатова); «Иван 

Царевич и Серый Волк»(обраб. А.Н. Толстого); «Зимовье зверей»(обраб. А.Н. Толстого); «Кощей Бессмертный»(2 вариант) (из сборника 

А.Н. Афанасьева); «Рифмы»(авторизованный пересказ Б.В. Шергина); «Семь Симеонов - семь работников»(обраб. И.В. Карнауховой); 

«Солдатская загадка»(из сборника А.Н. Афанасьева); «У страха глаза велики»(обраб. О.И. Капицы); «Хвосты»(обраб. О.И. Капицы). 

Былины.«Садко»(пересказ И.В. Карнауховой/ запись П.Н. Рыбникова); «Добрыня и Змей»(обраб. Н.П. Колпаковой/ пересказ И.В. Кар-

науховой); «Илья Муромец и Соловей-Разбойник»(обраб. А.Ф. Гильфердинга/ пересказ И.В. Карнауховой). 

Сказки народов мира.«Айога», нанайск., обраб. Д. Нагишкина; «Беляночка и Розочка», нем. из сказок Бр. Гримм, пересказ А.К. По-

кровской; «Самый красивый наряд на свете», пер. с япон. В. Марковой; «Голубая птица», туркм. обраб. А. Александровой и М. Туберовско-

го; «Кот в сапогах»(пер. с франц. Т. Габбе), «Волшебница»(пер. с франц. И.С. Тургенева), «Мальчик с пальчик»(пер. с франц. Б.А. Дехтерѐ-

ва), «Золушка»(пер. с франц. Т. Габбе) из сказок Перро Ш. 

Произведения поэтов и писателей России. 

Поэзия. Аким Я.Л. «Мой верный чиж»; Бальмонт К.Д. «Снежинка»; Благинина Е.А. «Шинель», «Одуванчик», «Наш дедушка»(по вы-

бору); Бунин И.А. «Листопад»; Владимиров Ю.Д. «Чудаки»; Гамзатов Р.Г. «Мой дедушка»(перевод с аварского языка Я. Козловского), Го-
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родецкий С.М. «Весенняя песенка»; Есенин С.А. «Поѐт зима, аукает....», «Пороша»; Жуковский В.А. «Жаворонок»; Левин В.А. «Зелѐная ис-

тория»; Маршак С.Я. «Рассказ о неизвестном герое»; Маяковский В.В. «Эта книжечка моя, про моря и про маяк»; Моравская М. «Апель-

синные корки»; Мошковская Э.Э. «Добежали до вечера», «Хитрые старушки»; Никитин И.С. «Встреча зимы»; Орлов В.Н. «Дом под крышей 

голубой»; Пляцковский М.С. «Настоящий друг»; Пушкин А.С «Зимний вечер», «Унылая пора! Очей очарованье!..»(«Осень»), «Зимнее 

утро»(по выбору); Рубцов Н.М. «Про зайца»; Сапгир Г.В. «Считалки», «Скороговорки», «Людоед и принцесса, или Всѐ наоборот»(по выбо-

ру); Серова Е.В. «Новогоднее»; Соловьѐва П.С. «Подснежник», «Ночь и день»; Степанов В.А. «Что мы Родиной зовѐм?»; Токмакова И.П. 

«Мне грустно», «Куда в машинах снег везут»(по выбору); Тютчев Ф.И. «Чародейкою зимою...», «Весенняя гроза»; Успенский Э.Н. «Па-

мять»; Чѐрный С. «На коньках», «Волшебник»(по выбору). 

Проза. Алексеев С.П. «Первый ночной таран»; Бианки В.В. «Тайна ночного леса»; Воробьѐв Е.З. «Обрывок провода»; Воскобойников 

В.М. «Когда Александр Пушкин был маленьким»; Житков Б.С. «Морские истории»(1-2 рассказа по выбору); Зощенко М.М. «Рассказы о Лѐ-

ле и Миньке»(1-2 рассказа по выбору); Коваль Ю.И. «Русачок-травник», «Стожок», «Алый»(по выбору); Куприн А.И. «Слон»; Мартынова 

К., Василиади О. «Ёлка, кот и Новый год»; Носов Н.Н. «Заплатка», «Огурцы», «Мишкина каша»(по выбору); Митяев А.В. «Мешок овсян-

ки»; Погодин Р.П. «Жаба», «Шутка»(по выбору); Пришвин М.М. «Лисичкин хлеб», «Изобретатель»(по выбору); Ракитина Е. «Приключения 

новогодних игрушек», «Серѐжик»(по выбору); Раскин А.Б. «Как папа был маленьким»(1-2 рассказа по выбору); Сладкое Н.И. «Хитрющий 

зайчишка», «Синичка необыкновенная», «Почему ноябрь пегий»(по выбору); Соколов-Микитов И.С. «Листопадничек»; Толстой Л.Н. «Фи-

липок», «Лев и собачка», «Прыжок», «Акула», «Пожарные собаки»(1-2 рассказа по выбору); Фадеева О. «Мне письмо!»; Чаплина В.В. «Ки-

нули»; Шим Э.Ю. «Хлеб растет». 

Литературные сказки. Гайдар А.П. «Сказка о Военной тайне, о Мальчише-Кибальчише и его твѐрдом слове»; Гаршин В.М. «Лягушка-

путешественница»; Козлов С.Г. «Как Ёжик с Медвежонком звѐзды протирали»; Маршак С.Я. «Двенадцать месяцев»; Паустовский К.Г. 

«Тѐплый хлеб», «Дремучий медведь»(по выбору); Ремизов A.M. «Гуси-лебеди», «Хлебный голос»; Скребицкий Г.А. «Всяк по-своему»; Со-

колов-Микитов И.С. «Соль Земли». 

Произведения поэтов и писателей разных стран. 

Поэзия. Брехт Б. «Зимний вечер через форточку»(пер. с нем. К. Орешина); Дриз О.О. «Как сделать утро волшебным»(пер. с евр. Т. 

Спендиаровой); Лир Э. «Лимерики»(пер. с англ. Г. Кружкова); Станчев Л. «Осенняя гамма»(пер. с болг. И.П. Токмаковой); Стивенсон Р.Л. 

«Вычитанные страны»(пер. с англ. Вл.Ф. Ходасевича). 

Литературные сказки. Сказки-повести (для длительного чтения). Андерсен Г.Х. «Оле-Лукойе»(пер. с датск. А. Ганзен), «Соло-

вей»(пер. с датск. А. Ганзен, пересказ Т. Габбе и А. Любарской), «Стойкий оловянный солдатик»(пер. с датск. А. Ганзен, пересказ Т. Габбе и 

А. Любарской), «Снежная Королева»(пер. с датск. А. Ганзен), «Русалочка»(пер. с датск. А. Ганзен) (1-2 сказки по выбору); Гофман Э.Т.А. 

«Щелкунчик и мышиный Король»(пер. с нем. И. Татариновой); Киплинг Дж. Р. «Маугли»(пер. с англ. Н. Дарузес/И. Шустовой), «Кошка, 

которая гуляла сама по себе»(пер. с англ. К.И. Чуковского/Н. Дарузерс); Кэррол Л. «Алиса в стране чудес»(пер. с англ. Н. Демуровой, 

Г. Кружкова, А. Боченкова, стихи в пер. С.Я. Маршака, Д. Орловской, О. Седаковой); Линдгрен А. «Три повести о Малыше и 

Карлсоне»(пер. со шведск. Л.З. Лунгиной); Нурдквист С. «История о том, как Финдус потерялся, когда был маленьким»; Поттер Б. «Сказка 

про ДжемаймуНырнивлужу»(пер. с англ. И.П. Токмаковой); Родари Дж. «Путешествие Голубой Стрелы»(пер. с итал. Ю. Ермаченко); Топ-
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пелиус С. «Три ржаных колоска»(пер. со шведск. А. Любарской); Эме М. «Краски»(пер. с франц. И. Кузнецовой); Янссон Т. «Шляпа вол-

шебника»(пер. со шведск. языка В.А. Смирнова/Л. Брауде). 

3.3.2. Перечень музыкальных произведений 

Слушание.«Колыбельная», муз. В. Моцарта; «Осень»(из цикла «Времена года»А. Вивальди); «Октябрь»(из цикла «Времена года»П. 

Чайковского); «Детская полька», муз. М. Глинки; «Море», «Белка», муз. Н. Римского-Корсакова (из оперы «Сказка о царе Салтане»); «Ита-

льянская полька», муз. С. Рахманинова; «Танец с саблями», муз. А. Хачатуряна; «Пляска птиц», муз. Н. Римского-Корсакова (из оперы 

«Снегурочка»); «Рассвет на Москве-реке», муз. М. Мусоргского (вступление к опере «Хованщина»). 

Пение 

Упражнения на развитие слуха и голоса.«Бубенчики», «Наш дом», «Дудка», «Кукушечка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «В 

школу», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Котя-коток», «Колыбельная», «Горошина», муз. В. Карасевой; «Качели», муз. Е. Тиличее-

вой, сл. М. Долинова. 

Песни.«Листопад», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Здравствуй, Родина моя!», муз. Ю. Чичкова, сл. К. Ибряева; «Зимняя песен-

ка», муз. М. Красева, сл. С. Вышеславцевой; «Ёлка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Е. Шмановой; сл. З. Петровой; «Самая хорошая», муз. В. Иван-

никова, сл. О. Фадеевой; «Хорошо у нас в саду», муз. В. Герчик, сл. А. Пришельца; «Новогодний хоровод», муз. Т. Попатенко; «Новогодняя 

хороводная», муз. С. Шнайдера; «Песенка про бабушку», муз. М. Парцхаладзе; «До свиданья, детский сад», муз. Ю. Слонова, сл. В. Малко-

ва; «Мы теперь ученики», муз. Г. Струве; «Праздник Победы», муз. М. Парцхаладзе; «Песня о Москве», муз. Г. Свиридова. 

Песенное творчество.«Веселая песенка», муз. Г. Струве, сл. В. Викторова; «Плясовая», муз. Т. Ломовой; «Весной», муз. Г. Зингера. 

Музыкально-ритмические движения 

Упражнения.«Марш», муз. М. Робера; «Бег», «Цветные флажки», муз. Е. Тиличеевой; «Кто лучше скачет?», «Шагают девочки и маль-

чики», муз. В. Золотарева; поднимай и скрещивай флажки («Этюд», муз. К. Гуритта); полоскать платочки: «Ой, утушка луговая», рус. нар. 

мелодия, обраб. Т. Ломовой; «Упражнение с кубиками», муз. С. Соснина. 

Этюды.«Медведи пляшут», муз. М. Красева; Показывай направление («Марш», муз. Д. Кабалевского); каждая пара пляшет по-своему 

(«Ах ты, береза», рус. нар. мелодия); «Попрыгунья», «Лягушки и аисты», муз. В. Витлина. 

Танцы и пляски.«Задорный танец», муз. В. Золотарева; «Полька», муз. В. Косенко; «Вальс», муз. Е. Макарова; «Яблочко», муз. Р. Гли-

эра (из балета «Красный мак»); «Прялица», рус. нар. мелодия, обраб. Т. Ломовой; «Сударушка», рус. нар. мелодия, обраб. Ю. Слонова. 

Характерные танцы.«Танец снежинок», муз. А. Жилина; «Выход к пляске медвежат», муз. М. Красева; «Матрешки», муз. Ю. Слоно-

ва, сл. Л. Некрасовой. 

Хороводы.«Выйду ль я на реченьку», рус. нар. песня, обраб. В. Иванникова; «На горе-то калина», рус. нар. мелодия, обраб. А. Новико-

ва. 

Музыкальные игры. 

Игры. Кот и мыши», муз. Т. Ломовой; «Кто скорей?», муз. М. Шварца; «Игра с погремушками», муз. Ф. Шуберта «Экоссез»; «Поезд-

ка», «Пастух и козлята», рус. нар. песня, обраб. В. Трутовского. 
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Игры с пением. «Плетень», рус. нар. мелодия «Сеяли девушки», обр. И. Кишко; «Узнай по голосу», муз. В. Ребикова («Пьеса»); «Тере-

мок», рус. нар. песня; «Метелица», «Ой, вставала я ранешенько», рус. нар. песни; «Ищи», муз. Т. Ломовой; «Со вьюном я хожу», рус. нар. 

песня, обраб. А. Гречанинова; «Савка и Гришка», белорус. нар. песня. 

Музыкально-дидактические игры. 

Развитие звуковысотного слуха.«Три поросенка», «Подумай, отгадай», «Звуки разные бывают», «Веселые Петрушки». 

Развитие чувства ритма.«Прогулка в парк», «Выполни задание», «Определи по ритму». Развитие тембрового слуха. «Угадай, на чем 

играю», «Рассказ музыкального инструмента», «Музыкальный домик». 

Развитие диатонического слуха. «Громко-тихо запоем», «Звенящие колокольчики, ищи». 

Развитие восприятия музыки.«На лугу», «Песня - танец - марш», «Времена года», «Наши любимые произведения». 

Развитие музыкальной памяти.«Назови композитора», «Угадай песню», «Повтори мелодию», «Узнай произведение». 

Инсценировки и музыкальные спектакли.«Как у наших у ворот», рус. нар. мелодия, обр. В. Агафонникова; «Как на тоненький ледок», 

рус. нар. песня; «На зеленом лугу», рус. нар. мелодия; «Заинька, выходи», рус. нар. песня, обраб. Е. Тиличеевой; «Золушка», авт. Т. Корене-

ва, «Муха-цокотуха»(опера-игра по мотивам сказки К. Чуковского), муз. М. Красева. 

Развитие танцевально-игрового творчества.«Полька», муз. Ю. Чичкова; «Хожу я по улице», рус. нар. песня, обраб. А. Б. Дюбюк; 

«Зимний праздник», муз. М. Старокадомского; «Вальс», муз. Е. Макарова; «Тачанка», муз. К. Листова; «Два петуха», муз. С. Разоренова; 

«Вышли куклы танцевать», муз. В. Витлина; «Полька», латв. нар. мелодия, обраб. А. Жилинского; «Русский перепляс», рус. нар. песня, об-

раб. К. Волкова. 

Игра на детских музыкальных инструментах.«Бубенчики», «Гармошка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Наш оркестр», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Ю. Островского «На зеленом лугу», «Во саду ли, в огороде», «Сорока-сорока», рус. нар. мелодии; «Белка»(отрывок из опе-

ры «Сказка о царе Салтане», муз. Н. Римского-Корсакова); «Я на горку шла», «Во поле береза стояла», рус. нар. песни; «К нам гости при-

шли», муз. А. Александрова; «Вальс», муз. Е. Тиличеевой. 

3.3.2.3. Перечень произведений изобразительного искусства 

Иллюстрации, репродукции картин: И.И. Левитан «Золотая осень», «Осенний день. Сокольники», «Стога», «Март», «Весна. Большая 

вода»; В.М. Васнецов «Аленушка», «Богатыри», «Иван - царевич на Сером волке», «Гусляры»; Ф.А. Васильев «Перед дождем»; В.Д. Поле-

нов «Золотая осень»; И.Ф. Хруцкий«Цветы и плоды»; И.И. Шишкин, К.А. Савицкий «Утро в сосновом лесу», И.И. Шишкин «Рожь»; А.И. 

Куинджи «Березовая роща»; А.А. Пластов «Летом», «Сенокос»; И.С. Остроухов «Золотая осень», З.Е. Серебрякова «За завтраком»; В.А. Се-

ров «Девочка с персиками»; А.С. Степанов «Катание на Масленицу»; И.Э. Грабарь «Зимнее утро»; Ю.Кугач«Накануне праздника»; А.К. 

Саврасов «Грачи прилетели», «Ранняя весна»; К.Ф. Юон«Мартовское солнце»; К.С. Петров - Водкин «Утренний натюрморт»; К.Е. Маков-

ский «Дети, бегущие от грозы», «Портрет детей художника»; И.И. Ершов «Ксения читает сказки куклам»; М.А. Врубель «Царевна-Лебедь». 

Иллюстрации к книгам: И.Я. Билибин«Марья Моревна», «Сказка о царе Салтане», «Сказке о рыбаке и рыбке»; Л.В. Владимирский к 

книге А.Н. Толстой «Приключения Буратино, или Золотой ключик»; Е.М.Рачев«Терем-теремок». 

3.3.2.4. Перечень анимационных произведений 

В перечень входят анимационные произведения для совместного семейного просмотра, бесед и обсуждений, использования их эле-

ментов в образовательном процессе в качестве иллюстраций природных, социальных и психологических явлений, норм и правил конструк-
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тивного взаимодействия, проявлений сопереживания и взаимопомощи; расширения эмоционального опыта ребѐнка, формирования у него 

эмпатии и ценностного отношения к окружающему миру. 

Полнометражные анимационные фильмы предусмотрены только для семейного просмотра и не включаются в образовательный про-

цесс ДОО.  

Время просмотра ребѐнком цифрового и медиа контента должно регулироваться родителями (законными представителями) и соответ-

ствовать его возрастным возможностям. Некоторые анимационные произведения требуют особого внимания к эмоциональному состоянию 

ребѐнка и не рекомендуются к просмотру без обсуждения со взрослым переживаний ребѐнка. Ряд фильмов содержат серию образцов соци-

ально неодобряемых сценариев поведения на протяжении длительного экранного времени, что требует предварительного и последующего 

обсуждения с детьми. 

Выбор цифрового контента, медиа продукции, в т.ч. анимационных фильмов, осуществляется в соответствии с нормами, регулирую-

щими защиту детей от информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей в Российской Федерации. 

Для детей старшего дошкольного возраста (6-7 лет) 

Фильм «Малыш и Карлсон», студия «Союзмультфильм», режиссер Б. Степанцев, 1969. 

Фильм «Лягушка-путешественница», студия «Союзмультфильм», режиссеры В. Котеночкин, А. Трусов, 1965. 

Фильм «Варежка», студия «Союзмультфильм», режиссер Р. Качанов, 1967. 

Фильм «Честное слово», студия «Экран», режиссер М. Новогрудская, 1978. 

Фильм «Вовка в тридевятом царстве», студия «Союзмультфильм», режиссер Б. Степанцев, 1965. 

Фильм «Заколдованный мальчик», студия «Союзмультфильм», режиссер A. Снежко-Блоцкая, В.Полковников, 1955. 

Фильм «Золотая антилопа», студия «Союзмультфильм», режиссер Л. Атаманов, 1954. 

Фильм «Бременские музыканты», студия «Союзмультфильм», режиссер И. Ковалевская, 1969. 

Фильм «Двенадцать месяцев», студия «Союзмультфильм», режиссер И. Иванов-Вано, М. Ботов, 1956. 

Фильм «Ёжик в тумане», студия «Союзмультфильм», режиссер Ю. Норштейн, 1975. 

Фильм «Девочка и дельфин», студия «Союзмультфильм», режиссер Р. Зельма, 1979. 

Фильм «Верните Рекса», студия «Союзмультфильм», режиссер В. Пекарь, B. Попов. 1975. 

Фильм «Сказка сказок», студия «Союзмультфильм», режиссер Ю. Норштейн, 1979. 

Фильм Сериал «Простоквашино»и «Возвращение в Простоквашино»(2 сезона), студия «Союзмультфильм», режиссеры: коллектив ав-

торов, 2018. 

Сериал «Смешарики», студии «Петербург», «Мастерфильм», коллектив авторов, 2004. 

Сериал «Малышарики», студии «Петербург», «Мастерфильм», коллектив авторов, 2015. 

Сериал «Домовенок Кузя», студия ТО «Экран», режиссер А. Зябликова, 2000-2002. 

Сериал «Ну, погоди!», студия «Союзмультфильм», режиссер В. Котеночкин, 1969. 

Сериал «Фиксики»(4 сезона), компания «Аэроплан», режиссер В. Бедошвили, 2010. 

Сериал «Оранжевая корова»(1 сезон), студия Союзмультфильм, режиссер Е. Ернова. 

Сериал «Монсики»(2 сезона), студия «Рики», режиссер А. Бахурин. 
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Сериал «Смешарики. ПИН-КОД», студия «Рики», режиссѐры: Р. Соколов, А. Горбунов, Д. Сулейманов и другие. 

Сериал «Зебра в клеточку»(1 сезон), студия «Союзмультфильм», режиссер А. Алексеев, А. Борисова, М. Куликов, А. Золотарева, 2020. 

Для детей старшего дошкольного возраста (7- 8 лет) 

Полнометражный анимационный фильм «Снежная королева», студия «Союзмультфильм», режиссѐр Л. Атаманов, 1957. 

Полнометражный анимационный фильм «Аленький цветочек», студия «Союзмультфильм», режиссер Л. Атаманов, 1952. 

Полнометражный анимационный фильм «Сказка о царе Салтане», студия «Союзмультфильм», режиссер И. Иванов-Вано, Л. Мильчин, 

1984. 

Полнометражный анимационный фильм «Белка и Стрелка. Звѐздные собаки», киностудия «Центр национального фильма»и ООО 

«ЦНФ-Анима, режиссер С. Ушаков, И. Евланникова, 2010. 

Полнометражный анимационный фильм «Суворов: великое путешествие»(6+), студия «Союзмультфильм», режиссер Б. Чертков, 2022. 

Полнометражный анимационный фильм «Бемби», студия WaltDisney, режиссер Д. Хэнд, 1942. 

Полнометражный анимационный фильм «Король Лев», студия WaltDisney, режиссер Р. Аллерс, 1994, США. 

Полнометражный анимационный фильм «Мой сосед Тоторо», студия «Ghibli», режиссер X. Миядзаки,1988. 

Полнометражный анимационный фильм «Рыбка Поньо на утесе», студия «Ghibli», режиссер X. Миядзаки, 2008. 

 

3.4. КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Реализация Программы обеспечивается педагогическими, руководящими и иными работниками, имеющими профессиональную подго-

товку, соответствующую: 

- квалификационным требованиям, установленным в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специали-

стов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования», утвержденном приказом Министер-

ства здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2010 г. № 761н (зарегистрирован Министерством юстиции РФ 06.10.2010 г., реги-

страционный № 18638) с изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 31.05.2011 г. 

№ 448н (зарегистрирован Министерством юстиции РФ 01.07.2011 г., регистрационный № 21240),  в профессиональных стандартах  

- «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)», утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.10.2013 г. № 544н (зарегистрирован 

Министерством юстиции РФ 06.12.2013 г., регистрационный № 30550) с изменениями, внесенными приказами Министерства труда и соци-

альной защиты РФ от 05.08.2016 г. № 422н (зарегистрирован Министерством юстиции РФ 23.08.2016 г., регистрационный № 43326),  

- «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 

24.07.2015 г. № 514н (зарегистрирован Министерством юстиции РФ18.08.2015 г., регистрационный № 38575);  

Старший воспитатель обеспечивает организацию воспитательно-образовательного процесса в детском саду в соответствии с обра-

зовательной программой дошкольной образовательной организации, обеспечивает организацию деятельности специалистов, обеспечивает 

повышение профессиональной компетенции педагогов, а также организует взаимодействие с консилиумом образовательной организации, 

семьями детей с РАС и различными социальными партнерами.  
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Учитель-логопед несет ответственность за реализацию задач и уровень коррекционно-развивающей работы с детьми, направляет и 

координирует деятельность членов педагогического коллектива группы.   

Дефектолог проводит индивидуальные занятия  (с детьми РАС3-до 7 лет) 

Особую роль в реализации коррекционно-педагогических задач принадлежит инструктору по физической культуре и музыкальному 

руководителю. Это связано с тем, что психомоторное развитие детей с РАС имеет ряд особенностей. Большинство из них отстают по пока-

зателям физического развития, у них замедлен темп формирования двигательных навыков и качеств, многие дети соматически ослаблены.  

Инструктор по физической культуре проводит работу по развитию общей и мелкой моторики, координационных способностей, раз-

витию правильного дыхания, координации речи и движения.   

Музыкальный руководитель обеспечивает развитие темпа, ритма, мелодики, силы и выразительности голоса, развитие слухового вос-

приятия. 

 

3.5. РЕЖИМ И РАСПОРЯДОК ДНЯ 

 

Режим дня предусматривает рациональное чередование отрезков сна и бодрствования в соответствии с физиологическими обоснова-

ниями, обеспечивает хорошее самочувствие и активность ребѐнка, предупреждает утомляемость и перевозбуждение. 

Режим и распорядок дня устанавливаются с учѐтом требований СанПиН 1.2.3685-21, условий реализации программы ДОО, потребно-

стей участников образовательных отношений. 

Основными компонентами режима в ДОО являются: сон, пребывание на открытом воздухе (прогулка), образовательная деятельность, 

игровая деятельность и отдых по собственному выбору (самостоятельная деятельность), прием пищи, личная гигиена. Содержание и дли-

тельность каждого компонента, а также их роль в определенные возрастные периоды закономерно изменяются, приобретая новые характер-

ные черты и особенности. 

Дети, соблюдающие режим дня, более уравновешены и работоспособны, у них постепенно вырабатываются определенные биоритмы, 

система условных рефлексов, что помогает организму ребѐнка физиологически переключаться между теми или иными видами деятельно-

сти, своевременно подготавливаться к каждому этапу: приему пищи, прогулке, занятиям, отдыху. Нарушение режима отрицательно сказы-

вается на нервной системе детей: они становятся вялыми или, наоборот, возбужденными, начинают капризничать, теряют аппетит, плохо 

засыпают и спят беспокойно. 

Приучение детей выполнять режим дня осуществляется с раннего возраста, когда легче всего вырабатывается привычка к организо-

ванности и порядку, активной деятельности и правильному отдыху с максимальным проведением его на свежем воздухе. Эта работа прово-

дится постепенно, последовательно и ежедневно. 

Режим дня гибкий, однако неизменными остаются время приема пищи, интервалы между приемами пищи, обеспечение необходимой 

длительности суточного сна, время отхода ко сну; проведение ежедневной прогулки. 

При организации режима предусмотрено оптимальное чередование самостоятельной детской деятельности и организованных форм 

работы с детьми, коллективных и индивидуальных игр, достаточная двигательная активность ребѐнка в течение дня, обеспечивать сочета-

ние умственной и физической нагрузки.  
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Время образовательной деятельности организуется таким образом, чтобы вначале проводились наиболее насыщенные по содержанию 

виды деятельности, связанные с умственной активностью детей, максимальной их произвольностью, а затем творческие виды деятельности 

в чередовании с музыкальной и физической активностью. 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей дошкольного возраста, условия организации образова-

тельного процесса соответствуют требованиям, предусмотренным СанПиН 1.2.3685-21 и СП 2.4.3648-20. 

Режим дня строится с учѐтом сезонных изменений. В теплый период года увеличивается ежедневная длительность пребывания детей 

на свежем воздухе, образовательная деятельность переносится на прогулку (при наличии условий).  

Согласно СанПиН 1.2.3685-21 при температуре воздуха ниже минус 15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки 

для детей до 7 лет сокращают. При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать также индивидуальные особенности ребѐнка 

(длительность сна, вкусовые предпочтения, характер, темп деятельности и так далее). 

Режим питания зависит от длительности пребывания детей в ДОО и регулируется СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 

Соблюдаются требования и показатели организации образовательного процесса и режима дня. 

Таблица.  

Требования и показатели  

организации образовательного процесса и режима дня 

 

Показатель Возраст Норматив 

Требования к организации образовательного процесса 

Начало занятий не ранее все возрасты 8.00 

Окончание занятий, не позднее все возрасты 17.00 

Продолжительность занятия для детей до-

школьного возраста, не более 

от 1,5 до 3 лет 10 минут 

от 3 до 4 лет 15 минут 

от 4 до 5 лет 20 минут 

от 5 до 6 лет 25 минут 

от 6 до 7 лет 30 минут 

Продолжительность дневной суммарной 

образовательной нагрузки для детей до-

школьного возраста, не более 

от 1,5 до 3 лет 20 минут 

от 3 до 4 лет 30 минут 

от 4 до 5 лет 40 минут 

от 5 до 6 лет 50 минут или 75 минут 

при организации  

1 занятия после дневного сна 

от 6 до 7 лет 90 минут 

Продолжительность перерывов между за-

нятиями, не менее 

все возрасты 10 минут 
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Перерыв во время занятий для гимнастики, 

не менее 

все возрасты 2-х минут 

Показатели организации режима дня 

Продолжительность ночного сна не менее 1-3 года 12 часов 

4-7 лет 11 часов 

Продолжительность дневного сна, не ме-

нее 

1-3 года 3 часа 

4-7 лет 2,5 часа 

Продолжительность прогулок, не менее для детей до 7 лет 3 часа в день 

Суммарный объем двигательной активно-

сти, не менее 

все возрасты 1 час в день 

Утренний подъем, не ранее все возрасты 7 ч 00 минут 

Утренняя зарядка, продолжительность, не 

менее 

до 7 лет 10 минут 

 

Таблица.  

Количество приемов пищи в зависимости от режима  

функционирования организации и режима обучения 

 

Вид организации Продолжительность, 

либо время нахож-

дения ребѐнка  

в организации 

Количество обязательных приемов пищи 

 

Организация по 

уходу и присмот-

ру 

11-12 часов завтрак, второй завтрак, обед, полдник и ужин 

 

 

Таблица. 

Примерный режим дня в дошкольных группах 

Содержание 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Холодный период года 

Утренний прием 

детей, игры, само-

5.00-8.30 6.00-8.30 6.00-8.30 5.00-8.30 
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стоятельная дея-

тельность, утрен-

няя гимнастика (не 

менее 10 минут) 

Завтрак 8.00-8.30 8.00-8.30 8.00-8.30 8.00-8.30 

Игры, подготовка к 

занятиям 

9.00-9.20 9.00-9.15 9.00-9.15 - 

Занятия (включая 

гимнастику в про-

цессе занятия - 2 

минуты, перерывы 

между занятиями, 

не менее 10 минут) 

9.00-10.00 9.00-10.05 9.00-10.15 9.00-10.50 

Подготовка к про-

гулке, прогулка, 

возвращение с 

прогулки 

10.00-12.00 10.05-12.00 10.15-12.00 10.50-12.00 

Второй завтрак
 17

 10.30-11.00 10.30-11.00 10.30-11.00 10.30-11.00 

Обед 12.00-13.00 12.00-13.00 12.00-13.00 12.00-13.00 

Подготовка ко сну, 

сон, постепенный 

подъем детей, за-

каливающие про-

цедуры 

13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 

Полдник 15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 

Занятия (при необ-

ходимости) 

- - 16.00-16.25 - 

Игры, самостоя-

тельная деятель-

ность детей 

16.00-17.00 16.00-17.00 16.25-17.00 16.00-16.40 

Подготовка к про-

гулке, прогулка, 

самостоятельная 

деятельность де-

17.00-18.00 17.00-18.00 17.00-18.00 16.40-18.00 
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тей, возвращение с 

прогулки 

Ужин 16.15 16.20 16.25 16.30 

Уход домой до 18.00 до 18.00 до 18.00 до 18.00 

Теплый период года 

Утренний прием 

детей, игры, само-

стоятельная дея-

тельность, утрен-

няя гимнастика (не 

менее 10 минут) 

6.00-8.00 6.00-8.00 6.00-8.00 6.00-8.00 

Завтрак 8.00-8.25                  8.00-8.25 8.00-8.25 8.00-8.25 

Игры, самостоя-

тельная деятель-

ность 

8.25-9.20 8.25-9.15 8.25-9.15 - 

Второй завтрак
 18

 10.30-11.00 10.30-11.00 10.30-11.00 10.30-11.00 

Подготовка к про-

гулке, прогулка, 

занятия на прогул-

ке, возвращение с 

прогулки 

9.20-12.00 9.15-12.00 9.15-12.00 9.00-12.00 

Обед 12.00-13.00 12.00-13.00 12.00-13.00 12.00-13.00 

Подготовка ко сну, 

сон, постепенный 

подъем детей, за-

каливающие про-

цедуры 

13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 

Полдник 15.00-15.25                  15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 

Игры, самостоя-

тельная деятель-

ность детей 

15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 

Подготовка к про-

гулке, прогулка, 

самостоятельная 

17.00-18.00 17.00-18.00 17.00-18.00 17.00-18.00 



 

119 

деятельность детей 

Ужин 16.15 16.20 16.25 16.30 

Уход домой до 18.00 до 18.00 до 18.00 до 18.00 

 

Согласно пункту 2.10 СП 2.4.3648-20 в ДОО соблюдаются следующие требования к организации образовательного процесса и режима 

дня: 

- режим двигательной активности детей в течение дня организуется с учѐтом возрастных особенностей и состояния здоровья; 

- при организации образовательной деятельности предусматривается введение в режим дня физкультминуток во время занятий, гимна-

стики для глаз, обеспечивается контроль за осанкой, в т.ч., во время письма, рисования и использования электронных средств обучения; 

- физкультурные, физкультурно-оздоровительные мероприятия, массовые спортивные мероприятия, туристские походы, спортивные 

соревнования организуются с учѐтом возраста, физической подготовленности и состояния здоровья детей. ДОО обеспечивает присутствие 

медицинских работников на спортивных соревнованиях и на занятиях в плавательных бассейнах; 

- возможность проведения занятий физической культурой и спортом на открытом воздухе, а также подвижных игр, определяется по 

совокупности показателей метеорологических условий (температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха) по климати-

ческим зонам. В дождливые, ветреные и морозные дни занятия физической культурой должны проводиться в зале 
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