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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

 

1.1.Пояснительная записка  

Адаптированная образовательная программа (АОП) дошкольного образования детей с 

расстройствами аутистического спектра (РАС) – предназначена детей с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию. в МБДОУ «Детский сад №17».   

Данная программа разработана в соответствии с: 

- частью 6.5 статьи 12 Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» ( Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 

7598; 2022, № 39, ст. 6541).  

- пунктом 1 и подпунктом 4.2.6 (2) пункта 4 Положения о Министерстве просвещения 

Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 

от 28 июля 2018г. № 884 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 32, ст. 

5343; 2022, № 46, ст.8024).  

-  Порядком разработки и утверждения федеральных основных общеобразовательных, 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 30 сентября 

2022 г. N 874 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 ноября 2022 

г., регистрационный N 70809) и Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования. 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

-Письмом Министерства образования и науки № 08-249 от 28 февраля  2014 г. «Комментарии к 

ФГОС дошкольного образования»; 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации, «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования» 

от 31 июля 2020 года N 373  г. Москва,   

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 года № 28 Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей».   

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 2 "Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания" (вместе с "СанПиН 1.2.3685-21. Санитарные правила и нормы...") (Зарегистрировано 

в Минюсте России 29.01.2021 N 62296) 

- Устав МБДОУ "Детский сад №17"  от 16.11.2018 г. № 2629),  

Программа разработана на основе:  

- Федеральной адаптированной  образовательной программы дошкольного образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (Приказ от 24 ноября 2022 г. N 1022) 

 - Ообразовательной программы ДО  МБДОУ «Детский сад №17», утвержденной на педсовете 

30.08.2023г. 

 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей 

дошкольного возраста с расстройством аутистического спектра и направлена на формирование 

общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и 

укрепление здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию недостатков в физическом и 

психическом развитии детей. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями ФГОС ДО включает три 

основных раздела – целевой, содержательный и организационный.  

https://docs.cntd.ru/document/565627315#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/565627315#6560IO
http://detsad17lysva.ucoz.com/dokyment/ustav_2629_ot_16.11.2018_g..pdf
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Целевой раздел Программы включает пояснительную записку, определяет ее цели и 

задачи, принципы и подходы к формированию Программы, планируемые результаты освоения 

Программы, , планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров.  

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности 

по пяти образовательным областям: социально-коммуникативное развитие; познавательное 

развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие; 

формы, способы, методы и средства реализации программы, характер взаимодействия со 

взрослыми; характер взаимодействия с другими детьми; система отношений ребенка к миру, к 

другим людям, к себе самому; содержание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей (коррекционную программу).  

В Организационном разделе программы представлено, в каких условиях реализуется 

программа, материально-техническое обеспечение реализации программы, обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания, режим дня, особенности 

организации предметно-пространственной развивающей образовательной среды, а также 

психолого педагогически, кадровые условия реализации программы.  

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Цели и задачи реализации адаптированной основной образовательной программы. 

  Целью АОП ДО, является проектирование социальных ситуаций развития ребенка с 

расстройствами аутистического спектра, развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности через 

общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности на 

основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками.  

Цель программы достигается через решение следующих задач: 

-определить особенности организации образовательного процесса в соответствии с 

индивидуальными возможностями каждого ребёнка,  

-учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями 

здоровья при освоении ими образовательной программы; 

-осуществлять индивидуально-ориентированную и социально-психолого-педагогическую, 

коррекционно-логопедическую помощь детям с ограниченными возможностями здоровья с 

учётом особенностей психического и физического развития, индивидуальных особенностей 

детей  

-развивать коммуникативные компетенции форм и навыков конструктивного личностного 

общения со сверстниками; 

-реализовать комплексную систему мероприятий по социальной адаптации и интеграции детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

-создать пространство детско-взрослого взаимодействия с учетом ведущей деятельности 

ребенка; 

-оказывать консультативную и методическую помощь родителям (законным представителям) 

детей с ограниченными возможностями здоровья по  социальным, правовым и другим вопросам. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста, 

обеспечивающая разностороннее развитие воспитанников с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, в том числе достижение ими уровня развития, необходимого и 

достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального общего 

образования, на основе индивидуального подхода и специфичных для детей дошкольного 

возраста видов деятельности. 

Система работы отражает специфику организации коррекционно-образовательной 

деятельности в ДОУ для детей с РАС. Основой ее построения является цель коррекционной 
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работы в ДОУ - всестороннее развитие детей с РАС; стабилизация психофизического развития 

ребенка для успешной интеграции его в социуме, (в обществе сверстников и взрослых). 

Коррекционные задачи: 

создание ребенку с РАС возможности для осуществления содержательной деятельности в 

условиях, оптимальных для его всестороннего и своевременного психического развития; 

обеспечение охраны и укрепления здоровья ребенка; 

коррекция (исправление или ослабление) негативных тенденций развития; 

стимулирование и обогащение развития во всех видах детской деятельности 

профилактика вторичных отклонений в развитии и трудностей в обучении на начальном этапе. 

1.3. Принципы и подходы к формированию программы 

Успешность коррекционно-развивающей деятельности обеспечивается реализацией следующих 

принципов: 

* Системность коррекционных, профилактических и развивающих задач. 

Задачи коррекционной программы сформулированы как система задач трех уровней: 

коррекционного (исправление отклонений, нарушений развития, разрешение трудностей); 

профилактического; развивающего(оптимизация, стимулирование и обогащение содержания 

развития). 

*Единство диагностики и коррекции. Этот принцип отражает целостность процесса оказания 

коррекционной помощи ребенку. Он предполагает обязательное комплексное диагностическое 

обследование ребенка и на основе его результатов определение целей и задач индивидуальной 

коррекционно-развивающей программы.  

*Деятельностный принцип коррекции. Данный принцип означает, что генеральным способом 

коррекционно-развивающего воздействия является организация активной деятельности ребенка 

и создание оптимальных условий для ориентировки ребенка в конкретной ситуации. 

*Учет возрастно-психологических и индивидуальных особенностей ребенка. Согласно этому 

принципу следует учитывать соответствие хода развития ребенка, психического и личностного, 

нормативному, памятуя в то же время об уникальности, неповторимости, своеобразии каждой 

личности. 

*Активное привлечение ближайшего социального окружения к работе с ребенком 

предполагает создание условий для понимания и принятия друг другом всех участников 

образовательного процесса с целью достижения плодотворного взаимодействия на 

гуманистической основе. 

* Принцип поддержки самостоятельной активности ребенка (индивидуализации). Важным 

условием успешности является обеспечение условий для самостоятельной активности ребенка. 

Реализация этого принципа решает задачу формирования социально активной личности, которая 

является субъектом своего развития, а не пассивным потребителем социальных услуг; 

* Принцип доступности предполагает построение обучения дошкольников на уровне их 

реальных познавательных возможностей. Конкретность и доступность обеспечиваются 

подбором коррекционно-развивающих пособий в соответствии с санитарно-гигиеническими и 

возрастными нормами. 

* Принцип последовательности и концентричности усвоения знаний предполагает такой 

подбор материала, когда между составными частями его существует логическая связь, 

последующие задания опираются на предыдущие... В результате использования единой темы на 

занятиях учителя-дефектолога, воспитателя, музыкального руководителя дети прочно 

усваивают материал и активно пользуются им в дальнейшем. Коррекционная работа строится на  

развитие высших психических функций: внимания, памяти, восприятия, мышления. 

* Принцип партнерского взаимодействия с семьей.  Предполагает установление  

доверительных партнерских отношений с родителями или близкими ребенка, внимательно 

относиться к запросу родителей, к тому, что, на их взгляд, важно и нужно в данный момент 

ребенку, договориться о совместных действиях, направленных на поддержку ребенка; 

Исходя из ФГОС ДО в (АОП ДО ) учитываются: 

*индивидуальные потребности ребенка с РСА, связанные с его жизненной ситуацией и 

состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им образования (далее — 

особые образовательные потребности); 
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*возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

*построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, когда сам ребенок становится субъектом образования; 

*возможности освоения ребенком с РСА «Программы» на разных этапах ее реализации; 

Подходы к организации психолого-педагогической поддержки ребенка в воспитании, 

обучении и образовательном процессе. 

Аксиологический подход к воспитанию заключается в утверждении приоритета 

общечеловеческих ценностей и гуманистических начал в культурной среде, оказывающей 

влияние на формирование ценностных ориентаций личности ребенка.  

Культурологический подход посредуется принципом культуросообразности воспитания и 

обучения и позволяет рассмотреть воспитание как культурный процесс, основанный на 

присвоении ребенком ценностей общечеловеческой и национальной культуры 

Социально-педагогический подход обозначает единство и согласованность действий 

социальных институтов воспитания ребенка вне зависимости от их функционального 

предназначения в целях гармонизации взаимодействия ребенка и социума.  

Возрастной подход предполагает ориентировку педагога в процессе воспитания и обучения на 

закономерности развития личности ребенка (физиологические, психические, социальные и др.), 

а также социально-психологические особенности групп воспитуемых, обусловленных их 

возрастным составом.  

Индивидуальный подход определяет действия педагога, направленные на выбор методов, 

приемов и средств воспитания и обучения в соответствии с учетом индивидуального уровня 

подготовленности и развития способностей воспитанников. Он же предусматривает для каждого 

ребенка сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, полноценное 

физическое воспитание. Применение индивидуального подхода должно быть свободным от 

стереотипов восприятия и гибким, способным компенсировать недостатки коллективного, 

общественного воспитания. 

Личностно-деятельностный подход рассматривает развитие в ходе воспитания и обучения 

как с позиции педагога, так и с позиции ребенка. 

.Для получения качественного образования детьми с РАС в рамках реализации Программы 

создаются необходимые условия для: 

- диагностики и коррекции нарушений развития и социальной их адаптации; 

- оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных психолого-педагогических 

подходов и наиболее подходящих для этих воспитанников методов, способов общения и 

условий, в максимальной степени способствующих получению дошкольного образования, а 

также социальному развитию этих детей. 

1.4.Возрастная характеристика развития детей с РАС 

Дети с РАС представляют собой неоднородную группу с различной степенью проявления 

особенностей и образовательных потребностей. Они характеризуются своеобразием 

эмоциональной, волевой, когнитивной сфер и поведения в целом. Имеют неравномерно 

недостаточный уровень развития психических функций, который по отдельным показателям 

может соответствовать нормативному уровню, либо уровню развития детей с задержкой 

психического развития, либо уровню развития детей с интеллектуальной недостаточностью. 

При этом адаптация этих детей крайне затруднена, прежде всего, из-за нарушений 

коммуникации и социализации и в связи с наличием дезадаптивных форм поведения.  

В речи ребенок с РАС часто использует речевые штампы, простые фразы, произнесенные 

близкими людьми или услышанные при просмотре мультфильмов и телепередач. Мышление 

ребенка конкретно, буквально и фрагментарно. При этом дети способны к символизации, 

построению сложных схем и последовательностей. Ребенку сложно адекватно реагировать на 

окружающую среду и адаптироваться в пространстве.  

О.С. Никольская выделила четыре основные группы раннего детского аутизма.  

1-я группа — дети с отрешенностью от внешней среды 

Относящиеся к этой группе дети характеризуются наиболее тяжелыми нарушениями 

психического тонуса и произвольной деятельности. Они наиболее тяжелы в проявлениях 

аутизма: не имеют потребности в контактах, не овладевают навыками социального поведения. У 
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них не наблюдаются стереотипные действия, нет стремления к поддержанию привычного 

постоянства окружающей среды. В первые годы жизни этих детей отличают следующие 

признаки: застывший взгляд, отсутствие ответа на улыбку матери, отсутствие чувства голода, 

холода, реакции на боль. Они не требуют внимания родителей, хотя полностью беспомощны, 

почти или совсем не владеют навыками самообслуживания, примитивной игрой. Нередко 

подозреваются в глухоте или слепоте из-за того, что не откликаются на зов, не оборачиваются 

на источник звука, не следят взглядом за предметом. Эти дети мутичны. 

В условиях интенсивной психолого-педагогической коррекции у таких детей могут быть 

сформированы элементарные навыки самообслуживания, но их социальная адаптация 

затруднена даже в домашних условиях. 

2-я группа — дети с отвержением внешней среды 

Они более активны, чем дети 1-й группы: избирательно контактны со средой, реагируют на 

холод, голод, боль, им свойственны переживания удовольствия и неудовольствия. Страхи перед 

окружающим у них сильнее, чем у других детей с ранним детским аутизмом. При изменении 

привычной окружающей обстановки у таких детей наблюдаются аффекты, страхи, протест, 

плач. С тревогой и многочисленными страхами могут бороться аутостимуляцией 

положительных ощущений при помощи многочисленных стереотипии: двигательных (прыжки, 

взмахи руками, раскачивания, перебежки и т. д.), речевых (скандирование слов, стихов, 

эхолалия), сенсорных (самораздражёние зрения, слуха, трясение тряпочек, веревочек, 

закручивание шнурков и т. д.).  

Помимо тяжелых аффективных проблем очевидной становится задержка в когнитивном 

развитии, и прежде всего в речевом. Ребенок пользуется короткой стереотипной фразой-

штампом. У него формируются многочисленные стереотипные действия, моторные и речевые, 

которых не бывает у обычных детей, и таким образом, патология развития становится 

очевидной. 

У детей отмечается однообразие игры, задержка в формировании навыков самообслуживания, 

возможны двигательные возбуждения (вспышки агрессии, паническое бегство без учета 

опасности). Обычно малодоступны контакту, отвечают односложно или молчат, иногда что-то 

шепчут. Спонтанно у них вырабатываются лишь самые простейшие стереотипные реакции на 

окружающее, речевые штампы. Часто наблюдается примитивная "симбиотическая" связь с 

матерью, основанная на необходимости ежеминутного ее присутствия. При адекватной 

длительной коррекции дети 2-й группы могут быть подготовлены к обучению во 

вспомогательной (иногда в массовой) школе. 

3-я группа — дети с замещением внешней среды 

Эти дети имеют более сложные формы защиты от переживаний и страхов, выражающиеся в 

формировании патологических влечений, в компенсаторных фантазиях. Их поведение ближе к 

психо-патоподобному. Для них характерна более развернутая монологическая речь, однако к 

диалогу такие дети не способны. Низка способность к сопереживанию, эмоциональные связи с 

близкими недостаточны. Возможны вспышки агрессии как способ обратить на себя внимание: 

могут хватать за волосы, за лицо.. Они не слушают других, не отслеживают их реакцию, при 

владении сложными речевыми формами удивляет их неспособность к диалогу. 

 Все больше проявляются трудности организации обучения, общая моторная и, в особенности, 

ручная неловкость, возможно накопление информации в областях, связанных со стереотипными 

увлечениями, проявление отдельных интеллектуальных способностей.  

Нарушения возможности взаимодействовать с людьми в наибольшей степени касаются общения 

со сверстниками. Потенциально дети могут хорошо к ним относиться, но на практике не 

способны войти в общую игру, стремятся жестко диктовать свои условия, конфликтны и 

агрессивны, хотя агрессия проявляется, как правило, в вербальной формеДети 3-й группы при 

активной медико-психолого-педагогической коррекции могут быть подготовлены к обучению в 

массовой школе. 

4-я группа — дети со сверхтормозимостью окружающей средой 

У детей этой группы менее высок аутистический барьер, меньше патология аффективной и 

сенсорной сфер. Более выражены неврозоподобные расстройства: тормозимость, робость, 

пассивность, пугливость в контактах, сверхосторожность. Активно усваивают поведенческие 

штампы, формирующие образцы правильного социального поведения. Игра тихая и 
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малоподвижная. Особенно чувствительны к отрицательному отношению взрослых, резкой 

форме замечаний. Их настроение и поведение зависят от эмоционального состояния близких. 

Уходят от контактов при изменении стереотипов. Любят природу, нежную музыку, мелодичные 

стихи. Дети именно этой группы часто обнаруживают парциальную одаренность. 

Сохраняется огромная эмоциональная незрелость – дети крайне устают и истощаются от 

впечатлений, легко перевозбуждаются, особенно находясь в группе других детей, становятся 

неуправляемыми и в это время могут выглядеть дурашливыми. Их речь остается бедной и 

аграмматичной, интонационно невыразительной, они не сразу понимают обращенную к ним 

инструкцию. Закрепляются сомнения в интеллектуальной состоятельности. При проявляемой 

иногда ситуативной сообразительности, особенно в разрешении сенсомоторных задач, дети с 

трудом обучаются, плохо сосредотачиваются, теряются при малейшем нарушении порядка 

взаимодействия. Проявляется экстремальная зависимость от взрослых, от их состояния, 

требуется постоянная эмоциональная поддержка и помощь в организации деятельности. 

Дети 4-й группы могут быть подготовлены к обучению в массовой школе, а в небольшой части 

случаев — обучаться в ней и без предварительной специальной подготовки. 

Таким образом отмечено, что дошкольный возраст от 4 до 6 лет – это период наиболее 

выраженных, «классических» проявлений детского аутизма. Это время сложившейся картины 

проявлений синдрома. Ребенок уже сформировал способы аутистической защиты от 

вмешательства в его жизнь. К этому времени окончательно складываются и основные черты 

разных групп синдрома: сам аутизм как глубокая отрешенность, негативизм, поглощенность 

странными увлечениями или экстремальные трудности организации взаимодействия и жесткая 

стереотипность (стремление отстоять неизменность в окружающем, собственные стереотипные 

действия). 

1.5.Планируемые результаты  

При планировании результатов освоения АОП ДО  детьми с РАС следует учитывать 

индивидуальные особенности развития конкретного ребенка и особенности его взаимодействия 

с окружающей средой.  

1.6.  Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы  

Дети с РАС представляют собой неоднородную группу. Поэтому, в данном разделе описаны 

целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования ребенком с РАС с 

интеллектуальными нарушениями, с задержкой психического развития и с развитием в пределах 

возрастной нормы.  

При реализации АОП для ребенка с РАС с тяжелыми интеллектуальными нарушениями, 

следует учесть, что степень достижения перечисленных ориентиров будет зависеть как от 

особенностей коммуникации ребенка с окружающим миром, так и от выраженности 

интеллектуальных нарушений. Педагогам необходимо обратить внимание на то, как ребенок с 

РАС:   

- владеет альтернативными способами коммуникации (при необходимости);  

- реагирует на собственное имя, узнает себя в зеркале, на фотографии;   

- уходит, подходит и садится по речевому требованию взрослого;   

- фиксирует взгляд на понравившемся предмете; показывает понравившейся предмет;  

- выражает доступным для себя способом свои основные потребности и желания (в том числе – 

при помощи навыков альтернативной коммуникации);  

- принимает помощь взрослого; допускает физический контакт во время игры со взрослым; 

удерживает зрительный контакт в течение короткого времени;   

- положительно реагирует на взрослого во время простой контактной игры;  

- проявляет попытки подражать простым движениям взрослого, вызывающим стук, хлопкам в 

ладоши и др.;   

- имитирует некоторые звуки, соединяет звуки в простые восклицания и слова;  

- берет в руки небольшие предметы (игрушки, шнурки, тряпочки), целенаправленно складывает 

предметы один на другой (коробки, кубики), опускает один в другой (шарики в коробки), 

садится без помощи взрослого;  

- находит спрятанную под платком игрушку, может поднять упавший предмет, реагирует на 

сигнальный шум (колокольчик).  
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При реализации АОП ДО для ребенка с РАС с задержкой психического развития и легкой 

степенью интеллектуальных нарушений, педагоги должны обращать внимание на то, как 

ребенок с РАС:   

-владеет альтернативными способами коммуникации (при необходимости);  

-здоровается и прощается, называет собственное имя, говорит о себе «я», знает и называет 

имена/показывает членов семьи, использует коммуникативный альбом, индивидуальное 

визуальное расписание;  

-адекватно ведет себя в привычных и знакомых ситуациях (при необходимости – с помощью 

карточек, визуализирующих правила поведения);   

-использует доступные для него способы общения (в том числе – жесты, знаки или другие 

средства альтернативной коммуникации), сообщает о своем желании (доступным способом);  

-выполняет элементарные поручения взрослого (при необходимости – с визуальной опорой на 

последовательность карточек с изображением действий), подражает некоторым действиям 

взрослого с предметами обихода, проявляет симпатию к посторонним;  

-ждет, пока подойдет его очередь (при необходимости – с визуальной поддержкой карточкой с 

изображением символа сигнала ожидания);  

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

-подражает движениям артикуляционного аппарата взрослого, выполняет упражнения для 

пальцев рук (нанизывает бусы, прикрепляет прищепки, повторяет игры на сопровождение речи 

движением), подражает некоторым голосам животных, шумам окружающего мира (машина, 

самолет и др.);   

-подбирает предметы, владеет простой сортировкой предметов, выбирает предметы, 

относящиеся к одной категории, соотносит основные цвета и формы, понимает названия 

предметов обихода;  

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

-при наличии речи – использует слова, обозначающие знакомые ему предметы обихода и 

действия, выражает желания одним словом, отвечает на вопросы («да», «нет»), описывает 

картинку простыми предложениями (при отсутствии речи – использует жесты, знаки или другие 

средства альтернативной коммуникации);  

-- пытается стоять на одной ноге, стоять на носочках, ударять по мячу ногой, выполнять 

элементарные гимнастические упражнения.  

На этапе завершения дошкольного образования специалисты, работающие с ребенком с РАС с 

интеллектуальным развитием, находящимся в пределах возрастной нормы, должны 

стремиться к тому, чтобы ребенок мог:  

- владеть альтернативными способами коммуникации (при необходимости);  

- замечать других детей, проявлять к ним интерес, принимать участие в совместной 

деятельности, некоторых общих играх;   

- здороваться и прощаться, благодарить доступным способом;  

- ждать своей очереди, откладывать на некоторое время выполнение собственного желания;  

- адекватно вести себя в знакомой и незнакомой ситуации;   

- сообщать о своих желаниях доступным способом;  

- не проявлять агрессии, не шуметь или прекратить подобное поведение по просьбе взрослого;  

- выражать свои чувства – радость, удивление, страх, гнев, жалость, сочувствие – в соответствии 

с жизненной ситуацией в социально приемлемых границах;  

- устанавливать элементарную связь между выраженным эмоциональным состоянием и 

причиной, вызвавшей его, отражая это в речи или в другом способе (карточка, фотография, 

символ и т.д.);  

-замечать изменения настроения близкого взрослого или сверстника;  

-обращаться к сверстникам с просьбой и предложениями о совместной деятельности (при 

необходимости – с помощью взрослого);   

-владеть элементарными способами решения конфликтных ситуаций (уступить, извиниться, 

попробовать договориться и др.);  

-вступать в отношения с взрослым человеком как носителем правил, опираться на его авторитет 

при освоении материала и регуляции собственного поведения, может к нему обратиться c 
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вопросом и просьбой, привлечь внимание адекватными способами, когда это необходимо; 

регулировать свое поведение в соответствии с просьбами взрослого;   

-уметь действовать по правилам (при необходимости - с помощью визуальной опоры), 

произвольно начинать и заканчивать повторяющиеся действия (при необходимости – с 

помощью сигнала);   

-проявлять интерес к занятиям, выполнять инструкции взрослого (при необходимости – с 

использованием визуальной поддержки), слушать, когда взрослый начинает говорить, 

реагировать на замечания и похвалу социально приемлемыми способами;   

-использовать речь или другие методы коммуникации для ответа на вопрос, выбора общих 

свойств предметов, материалов, отличий; составлять предложения и короткие рассказы (умеет 

использовать схемы); поддерживать элементарный диалог в знакомых социальных ситуациях;   

-владеть основными навыками самообслуживания;  

-контролировать равновесие, силу прыжка, гибкость, координацию движений,  участвовать в 

спортивных играх с элементарными правилами;   

-уметь обращаться с бумагой и письменными принадлежностями;  

-проявлять элементарную оценку своих поступков и действий; переносить некоторые 

приобретенные навыки в другую ситуацию.  

1.7. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе  

. Концептуальные основания оценивание качества образовательной деятельности определяются 

требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также 

Стандарта, в котором определены государственные гарантии качества образования.  

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, предполагает 

оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых ДОУ, включая 

психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, информационно-методические, 

управление ДОУ и т. д..  

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности ДОУ на 

основе достижения детьми с РАС планируемых результатов освоения Программы.  

Целевые ориентиры, представленные в Программе:  

- не подлежат непосредственной оценке;  

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

уровня развития детей с РАС;  

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей с 

РАС;  

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей;  

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей дошкольного 

возраста с РАС с учетом сенситивных периодов в развитии.  

Дети с различными недостатками в физическом или психическом развитии могут иметь 

качественно неоднородные уровни двигательного, речевого, познавательного и социального 

развития личности. Поэтому целевые ориентиры основной образовательной программы ДОУ, 

реализуемой с участием детей с ОВЗ, должны учитывать не только возраст ребенка, но и 

уровень развития его личности, степень выраженности различных нарушений, а также 

индивидуально-типологические особенности развития ребенка.  

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая:  

- педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;  

- карты развития ребенка с РАС;  

- различные шкалы индивидуального развития ребенка с РАС.  

Программа предоставляет ДОУ право самостоятельного выбора инструментов педагогической и 

психологической диагностики развития детей, в том числе, его динамики.  

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества образовательной 

деятельности по Программе:  
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- поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного возраста с 

РАС;  

- учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с РАС в условиях современного 

постиндустриального общества;  

-ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности используемых 

образовательных программ и организационных форм дошкольного образования для детей с 

РАС;  

-обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной 

организации и для педагогов ДОУ в соответствии: -с разнообразием вариантов развития ребенка 

с РАС в дошкольном детстве,  

-разнообразием вариантов образовательной и коррекционно-реабилитационной среды,  

-разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях 

Российской Федерации;  

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  

- диагностика развития ребенка раннего и дошкольного возраста с РАС, используемая как 

профессиональный инструмент педагога с целью получения обратной связи от собственных 

педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми с РАС 

по Программе;  

-внутренняя оценка, самооценка ДОУ;  

-внешняя оценка ДОУ, в том числе независимая профессиональная и общественная оценка.  

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации Программы 

решает задачи:  

-повышения качества реализации программы дошкольного образования;  

-реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам основной 

образовательной программы дошкольной организации;  

-обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОУ в процессе оценки качества 

адаптированной программы дошкольного образования детей с РАС;  

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в ДОУ 

является оценка качества психолого-педагогических условий реализации адаптированной 

основной образовательной программы, и именно психолого педагогические условия являются 

основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества образования на уровне 

ДОУ.  

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребенок с РАС, его семья и педагогический коллектив ДОУ.  

Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют доказательную 

основу для изменений основной образовательной программы, корректировки образовательного 

процесса и условий образовательной деятельности.  

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также семьи 

воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, участвующие в оценивании 

образовательной деятельности ДОУ, предоставляя обратную связь о качестве образовательных 

процессов ДОУ.  

Система оценки качества дошкольного образования:  

-должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий 

реализации адаптированной основной образовательной программы в ДОУ в пяти 

образовательных областях, определенных Стандартом;  

-учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным образованием со 

стороны семьи ребенка;  

-исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки 

работы ДОУ;  

-исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов 

дошкольного образования;  

-способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка с РАС, семьи, педагогов, 

общества и государства;  
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-включает как оценку педагогами ДОУ собственной работы, так и независимую 

профессиональную и общественную оценку условий образовательной деятельности в 

дошкольной образовательной организации;  

-использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в ДОУ, как для 

самоанализа, так и для внешнего оценивания.  

  

  

 

 

II  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

2.1. Общее положение  

Расстройства аутистического спектра часто сочетается с другими нарушениями. Значительная 

часть детей с РАС имеют сопутствующие интеллектуальные нарушения, задержку психического 

развития, расстройства моторики и координации, нарушения сна и др. Для детей с РАС также 

характерны особенности восприятия информации, трудности с концентрацией внимания и 

раздражительность. Поэтому, для детей с тяжелыми нарушениями развития содержание 

образования формируется индивидуально на основе углубленной психолого-педагогической 

диагностики, рекомендаций ПМПК и ИПР.  

При адаптации содержания АОП ДО необходимо учитывать такие трудности ребенка с РАС 

как: особенности понимания речевых инструкций, наличие аффективных вспышек, агрессивные 

и аутоагрессивные проявления, сложности в организации собственной продуктивной 

деятельности, особенности организации деятельности в быту и самообслуживания 

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

Используемые в реализации АОП формы, способы, методы и средства должны:  

- помогать ребенку с РАС лучше адаптироваться в окружающем пространстве, в помещении, в 

процессе образовательной деятельности;  

 - побуждать ребенка с РАС к самостоятельной деятельности;  

 - способствовать переносу знаний в жизненные ситуации;  

 - содействовать коммуникации ребенка с РАС с другими детьми и с взрослыми.  

АОП ДО реализуется в различных формах: индивидуальные и групповые занятия, отработка 

навыка в повседневной деятельности, в режимных моментах, формирование навыков в рамках 

непосредственно-образовательной деятельности, формирование навыка в самостоятельной и 

совместной деятельности детей, в играх с другими детьми и т.д.  

Гибкий и постепенный характер включения ребенка с РАС в образовательный процесс 

обеспечивается последовательностью следующих этапов: подготовительный этап, частичное 

включение, полное включение.   

На подготовительном этапе педагоги устанавливают эмоциональный контакт с ребенком, 

формируют элементарные коммуникативные навыки. Ребенок посещает группу, досуговые 

мероприятия и праздники в сопровождении взрослого (педагога психолога, социального 

педагога, помощника-ассистента и др.) в течение ограниченного промежутка времени.   

Частичное включение характеризуется систематическим посещением ребенком группы по 

индивидуальному графику. Постепенно время пребывания ребенка в группе увеличивается, он 

активнее участвует в режимных моментах, взаимодействует с взрослыми и детьми. В группе 

педагогами специально должны создаваться ситуации, направленные на формирования 

позитивных взаимоотношений между детьми, основанных на актуальных интересах ребенка с 

РАС.  

При полном включении ребенок может посещать группу наравне со своими сверстниками, 

соблюдать режим дня, общаться с детьми, участвовать в различных видах детской деятельности.   

Для освоения программного содержания АОП ДО ребенком с РАС необходимо корректировать 

объем заданий. Это обеспечивается установлением границ задания (задания должны иметь 

четкое начало и конец, чтобы ребенок имел четкое представление о том, что от него требуется и 

в каком объеме), сокращением объема заданий, предъявление задания маленькими порциями, 

заменой задания другим.   

В связи с трудностями понимания устной и письменной речи ребенком с РАС, педагогам 

необходимо: давать инструкцию, привлекая внимание ребенка, называя его по имени, 
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использовать несложные инструкции и объяснения, проверять понимание ребенком 

услышанных фраз, избегать длинных глагольных цепочек в объяснениях.  

 

 

2.2.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях  

2.2.1.Социально-коммуникативное развитие   

Дети с РАС с тяжелыми интеллектуальными нарушениями  

В области социально-коммуникативного развития необходимо:  

- обеспечивать общение с ребенком в его поле зрения, поддерживать зрительный и телесный 

контакт, привлекать внимание к последующим событиям (использование одних и тех же слов 

или карточек для обозначения одинаковых событий, постоянного месторасположения 

предметов);  

- развивать позитивные эмоциональные реакции;  

- искать приемлемые формы тактильного контакта (для конкретного ребенка);   

- обучать отклику на собственное имя;   

- привлекать к участию в элементарной совместной деятельности и подражании действиям 

взрослого (игра, копирование жестов);  

Дети с РАС с задержкой психического развития или легкой степенью интеллектуальных 

нарушений  

Социально-коммуникативное развитие подразумевает формирование:   

- навыка использования альтернативных способов коммуникации;  

- умения выражать просьбы/требования (просить помощи, поесть/попить, повторить 

понравившееся действие, один из предметов в ситуации выбора); социальной ответной реакции 

(отклик на свое имя, отказ от предложенного предмета/деятельности, ответ на приветствия 

других людей, выражение согласия);   

- умения привлекать внимание и задавать вопросы (уметь привлекать внимание другого 

человека; задавать вопросы о предмете, о другом человеке, о действиях, общие вопросы, 

требующие ответа да/нет);   

- умения адекватно выражать эмоции, чувства (радость, грусть, страх, гнев, боль, усталость, 

удовольствие/недовольство) и сообщать о них;   

- навыка соблюдения правил социального поведения (выражать вежливость, здороваться, 

прощаться, поделиться чем-либо с другим человеком, выражать чувство привязанности, 

оказывать помощь, когда попросят, утешить другого человека), чувства самосохранения;  

 Дети с РАС (интеллектуальное развитие в пределах возрастной нормы)  

 Социально-коммуникативное развитие должно быть направлено на развитие:  

- общения с взрослыми и детьми, умения принимать помощь взрослого, выполнять инструкцию, 

в том числе фронтальную;  

- умения обходиться без помощи и поддержки взрослого в течение дня;  

- общения со сверстниками, побуждения желания участвовать в совместной деятельности с 

другими детьми;  

- умения соблюдать правила при игре с другими детьми, адекватно реагировать в конфликтных 

ситуациях;  

- способов коммуникации, которые функционально эквивалентны проблемному поведению 

(учить ребенка просить: предмет, действие и прекращение действия, перерыв, помощь; 

выражать отказ);   

 -способности к адекватному выражению различных эмоциональных состояний, обращаться за 

помощью к другим взрослым, принимать помощь, умения справляться со сложными 

ситуациями социально приемлемыми способами.  

 

2.2.2. Познавательное развитие  

Дети с РАС с тяжелыми интеллектуальными нарушениями  

В области познавательного развития необходимо:  

- способствовать привлечению внимания ребенка к голосу взрослого и к звукам окружающей 

действительности;  
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- способствовать прослеживанию взглядом за движением предмета в горизонтальной и 

вертикальной плоскости;   

- поощрять стремление ребенка дотянуться до интересного предмета, схватить предмет 

пальцами, переложить предмет из одной руки в другую, рассматривать предмет в руке, 

прослеживать взглядом за упавшим предметом, искать накрытый предмет или предмет в муфте 

(чтобы мог действовать сразу двумя руками, «встретиться» с рукой сверстника или взрослого), 

манипулировать предметом;  

- развивать сенсорное восприятие: выделять отдельные предметы из общего фона, различать 

качества предметов, учитывать знакомые свойства предметов при элементарной деятельности 

(«Положи большой шарик в большую коробку»), пользоваться методом проб при решении 

практической задачи;  

- обучать использованию предметов с фиксированным назначением в практических и бытовых 

ситуациях;  

- обучать использованию коммуникативного альбома, показывать на фотографиях себя и своих 

близких;  

- помогать узнавать реальные и изображенные на картинках предметы.  

Дети с РАС с задержкой психического развития или легкой степенью интеллектуальных 

нарушений  

Познавательное развитие  предполагает:   

- - развитие целостного восприятия объектов, способности узнавать предметы обихода, 

соотносить предмет и его изображение, прослеживать за движением предметов, риентироваться 

в пространстве;   

-  развитие зрительно-двигательной координации, конструктивного праксиса, навыков 

конструирования по подражанию и по образцу;   

- понимание и выполнение инструкции взрослого;   

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

- развитие навыков самообслуживания, самостоятельного приема пищи, одевания и раздевания, 

навыков личной гигиены (при необходимости - с использованием визуального подкрепления 

последовательности действий);   

- обучение ребенка застегивать пуговицы, шнуровать ботинки, пользоваться ножницами, 

раскрашивать картинки, проводить линии, рисовать простые предметы и геометрические 

фигуры;  

- Дети с РАС (интеллектуальное развитие в пределах возрастной нормы)  

Познавательное развитие включает: 

- формирование временных представлений, развитие осознанности связи между расписанием 

режима дня и повседневной жизнью;   

- развитие полисенсорного восприятия и пространственно-временной ориентации: 

формирование схемы собственного тела, представлений о расположении объектов в 

пространстве по отношению к собственному телу, взаимоотношений между внешними 

объектами, словесное обозначение пространственных отношений;   

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

планом;   

- при возможности развитие навыка описывать различные свойства предметов:  

цвет, форму, группировать предметы по образцу и по речевой инструкции, выделяя 

существенный признак, отвлекаясь от других признаков;   

- обучение соотносить форму предметов с геометрической формой-эталоном, 

дифференцировать цвета и их оттенки и использовать представления о цвете в продуктивной и 

игровой деятельности;   

- развитие способности устанавливать элементарные причинно-следственные связи, 

зависимости;   

- формирование навыков самообслуживания и опрятности, развитие самостоятельности.  

 

.2.3. Речевое развитие  

Дети с РАС с тяжелыми интеллектуальными нарушениями.  

В области речевого развития необходимо:  
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- комментировать происходящие действия простыми для понимания ребенком словами;   

- поддерживать улыбку ребенка и его вокализаций;   

- помогать соблюдать очередность в «диалоге» с взрослым;   

- создавать предпосылки к развитию речи и формированию языковой способности;  

- стимулировать копирование звучания и интонации речи взрослых, знакомых 

звукоподражаний, лепетных слов. 

- использовать имеющиеся вокализации ребенка, вносить их в смысловой контекст 

происходящих событий;   

- стимулировать речевую активность на фоне эмоционального подъема;   

- поощрять выражение эмоции с помощью звуков и подражание некоторым звукам 

окружающего мира.  

Дети с РАС с задержкой психического развития или легкой степенью интеллектуальных 

нарушений  

Речевое развитие включает: 

- совершенствование  навыков звукоподражания;   

- развитие артикуляционной моторики, внимания ребенка к звукам окружающей 

действительности;   

- совершенствование слухового восприятия (неречевые звуки, бытовые шумы с определением 

источника звука);   

- формирование умений называть, комментировать и описывать предметы, людей, действия, 

события, персонажей из книг, мультфильмов;   

- определение принадлежности собственных и чужих вещей; называние знакомых людей по 

имени;   

- комментирование действий.  

Дети с РАС (интеллектуальное развитие в пределах возрастной нормы)  

Речевое развитие включает:   

- при необходимости обучение использованию альтернативных средств коммуникации;   

- развитие умений: называть, комментировать и описывать предметы, людей, действия, события, 

привлекать внимание и задавать вопросы о местонахождении предметов и связанные с понятием 

времени, соблюдать правила разговора (смотреть на собеседника, соблюдать слушать);   

- развитие элементарных диалоговых навыков (инициирование и завершение диалога, 

обращаясь к человеку по имени, используя стандартные фразы поддержать диалог на 

определенную тему в различных социальных ситуациях, делясь информацией с собеседником);   

- развитие интонационной и смысловой стороны речи, понимания услышанных и прочитанных 

текстов, употребления предлогов, переносного значения слов, пословиц, поговорок, восприятия 

сложных речевых конструкций (пространственно-временных и причинно-следственных);   

- развитие фонематических процессов (речевое звукоразличение, дифференциация фонем, 

установление звуковой структуры слова), отработка правильного произношения всех звуков и 

употребление их в ситуациях общения, развитие слухоречевой памяти;   

- перенос навыков построения высказывания в естественную обстановку в ходе 

непосредственного общения, в первую очередь, со сверстниками.  

2.2.4.Художественно-эстетическое развитие 

Дети с РАС с тяжелыми интеллектуальными нарушениями  

В области художественно-эстетического развития необходимо:  

- создавать приятный звуковой фон при помощи музыки и пения;  

- побуждать ребенка к прислушиванию к пению, музыке, тихим и громким звукам;   

- помогать ребенку дифференцированно реагировать на звучание разных музыкальных 

инструментов (обратить внимание на то, что дети могут испытывать дискомфорт от звучания 

некоторых инструментов); – развивать у ребенка чувства ритма;   

- обучать использованию приятных для ребенка художественных материалов: рисованию 

пальчиковыми красками, толстыми фломастерами на водной основе, осознавать связь между 

движением руки и линией, которая появляется на листе бумаги, лепке из глины, теста;  

- вносить смысл в творческую деятельность (травка для цыпленка, ниточки для шарика, лучики 

у солнышка и т.д.)  

- использовать простые движения для танца под эмоциональную и ритмическую музыку;  
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- положительно относиться к результатам своей работы.  

Дети с РАС с задержкой психического развития или легкой степенью интеллектуальных 

нарушений  

Художественно-эстетическое развитие направлено на:   

- развитие эмоциональной реакции на музыкальное и художественное произведение;   

- развитие слухового сосредоточения с использованием музыкальных инструментов, обучение 

восприятию и воспроизведению ритма, ориентации на высоту, силу, тембр, громкость звучания 

и голоса;   

- развитие способности с закрытыми глазами определять местонахождение источника звуков;   

- обучение игре на простых музыкальных инструментах, движениям под музыку (при 

необходимости – на руках у взрослого, обратить внимание на то, что дети могут испытывать 

дискомфорт от звучания некоторых инструментов);   

- обучение ребенка брать предметы двумя и тремя пальцами, вращать предметы, 

стимулирование двуручной деятельности, использование карандаша, фломастера, мелков, 

красок, ножниц и др.;  

- создание условий для рисования на вертикальной и горизонтальной поверхности простых 

предметов и композиций;  

- обучение простым танцам под приятную для ребенка ритмическую музыку.   

Дети с РАС (интеллектуальное развитие в пределах возрастной нормы)  

Художественно-эстетическое развитие предполагает:  

- использование различных изобразительных средств и приспособлений;  

- создание простых рисунков и поделок по образцу (схемам), словесной инструкции, 

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

- возможность ориентироваться в пространстве листа бумаги, правильно располагать предмет на 

листе;  

- подготовку рабочего место к выполнению задания;   

- участие в создании коллективных работ;   

- формирование эмоциональной реакции на красивые сочетания цветов, оригинальные 

изображения, содержание знакомых музыкальных произведений;   

- обучение ребенка различать музыку различных жанров; называть музыкальные инструменты 

(обратить внимание на то, что дети могут испытывать дискомфорт от звучания некоторых 

инструментов);   

- выполнять отдельные танцевальные движения в паре с партнером;   

- участие в коллективных театрализованных представлениях.  

2.2.5. Физическое развитие  

Дети с РАС с тяжелыми интеллектуальными нарушениями В области физического 

развития необходимо:   

- учить реагировать на голос взрослого;  

- поощрять ребенка к осмысленным движениям руками и действию по инструкции:  

- хватать предметы, ставить, класть и отпускать предметы и т.д.;  

- привлекать к действиям по показу взрослого, бросать и ловить мяч, ходить, садиться, прыгать 

и вставать друг за другом (с помощью взрослого), прыгать, бегать.  

Дети с РАС с задержкой психического развития или легкой степенью интеллектуальных 

нарушений   

Физическое развитие подразумевает:   

- развитие подражания взрослым и детям, выполнение упражнений по простой инструкции 

одновременно с другими детьми;  

- развитие чувства равновесия (перешагивать через предметы, ходить по узкой дощечке, стоять 

на одной ноге, играть в мяч), чувства ритма, гибкости, ловкости, обучение прыжкам на одной 

ноге и бегу в безопасной обстановке;   

- расширение объема зрительного восприятия, развитие умения прослеживать за предметом в 

горизонтальной и вертикальной плоскости, отслеживать положение предметов в пространстве;   

- формирование восприятия собственного тела, его положения в пространстве при выполнении 

упражнении лежа, сидя и стоя;   

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

Дети  с РАС (интеллектуальное развитие в пределах возрастной нормы)  

Физическое развитие направлено на развитие:  

- восприятия собственного тела, его положения в пространстве («схема тела»), общей 

координации движений, ловкости, гибкости и силы прыжка, удерживания равновесия, умения 

балансировать, владения телом, умения действовать по инструкции взрослого;   

- мелкой моторики, скоординированности движений руки и речевой моторики;   

- стремления участвовать в совместных с другими детьми спортивных играх и подвижных играх 

с правилами;   

- функций элементарного самоконтроля и саморегуляции при выполнении физических 

упражнений;   

- по возможности – обучение ребенка кататься на самокате, машинке с педалями, роликовых 

коньках, велосипеде, играть в мяч, соблюдая общепринятые правила и нормы поведения.  

 2.3.Взаимодействие взрослых с детьми  

Характер взаимодействия со взрослыми. При включении ребенка с РАС в образовательный 

процесс необходимо соблюдать постепенность. Взрослому необходимо заранее познакомиться с 

ребенком и его родителями, узнать особенности поведения, общения, привычки и интересы. 

Взрослый помогает ребенку адаптироваться в новой обстановке, понять устройство помещения 

образовательной организации, группы, спальни, познакомиться с детьми.  

В процессе образовательной деятельности основной задачей взаимодействия взрослого с 

ребенком с РАС является перенос формирующихся навыков в различные социальные 

контексты. Это реализуется при следующих условиях:  

- каждая ситуация рассматривается взрослым как возможность для построения взаимодействия с 

ребенком,  

- взрослый внимательно относится к поведению и эмоциональным реакциям ребенка,  

- налаживание взаимодействия основывается на актуальных интересах ребенка,  

- взаимодействие осуществляется в ходе совместной деятельности: коммуникативно-речевой, 

предметной, игровой, конструктивной, изобразительной и др.   

Взрослыми специально организовывается работа, направленная на устранение или уменьшение 

проявления нежелательного поведения ребенка с РАС. Проблемное поведение подвергает риску 

самого ребенка и его окружение и затрудняет общение и включение в социальную среду. Оно 

может проявляется в виде истерики, агрессии (вербальная, физическая), аутоагрессии, 

отсутствия реакции на просьбы, требования, аутостимуляции, неусидчивости, нарушения 

внимания, импульсивности, нежелания сотрудничать. Часто причиной такого поведения может 

быть повышенная тревожность, неумение ребенка объяснить свое состояние или желания 

социально-приемлемым способом (например – головная боль, голод, жажда). Крик или агрессия 

иногда могут быть единственным способом, с помощью которого он может выразить просьбу, 

то есть средством коммуникации.   

Ребенку с РАС необходима помощь взрослого и для выстраивания взаимодействия с другими 

детьми, отношений с миром и самим собой. Он является проводником ребенка в детское 

сообщество. 

 Характер взаимодействия ребенка с РАС с детьми во многом зависит от позиции взрослых, 

работающих с детьми и понимания того, что:  

- ребенок не всегда улавливает социальный и эмоциональный контекст происходящего,  

- не понимает подтекста и юмора,   

- затрудняется не только в инициации взаимодействия, но и в его поддержании,  

- быстро пресыщается контактом,   

- высказывания могут быть слишком прямолинейны, он не умеет лукавить и скрывать, 

проявляет значительную социальную наивность.  

Плохое понимание окружающих того, что именно хочет сказать ребенок, приводит к 

замкнутости, прекращению взаимодействия, демонстрации нежелательных формы поведения. В 

подобных ситуациях роль взрослого заключается в том, чтобы, поддержать ребенка, оказывая 

ему дозированную помощь.   

Для взаимодействия с другими детьми взрослый может: дать вербальную подсказку, которая 

поможет ребенку с РАС продолжить беседу, попросить о чем-либо словами, поощрять за 
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самостоятельное использование слов, предложить детям поиграть во что-нибудь другое при 

отказе, учить и поощрять сверстников ребенка с РАС за сотрудничество с ним, инициировать 

детей обращаться к ребенку с просьбой.   

При организации совместной ролевой игры с детьми педагогу следует предложить ребенку с 

РАС роль, с которой он может справиться самостоятельно, а также использовать его сильные 

стороны. Ребенок с РАС может быстро пресыщаться впечатлениями и эмоциональным 

контактом. У него обязательно должна быть возможность уединения. С этой целью оборудует 

уголок уединения (зоны отдыха ребенка). 

 

2.4. Взаимодействие  педагогического  коллектива с семьями дошкольников  

Важным условием расширения спектра возможных отношений с миром, другими людьми и 

самим собой ребенка с РАС является взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

детей с расстройствами аутистического спектра. При планировании работы по обеспечению 

психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей необходимо учитывать 

установки родителей на понимание особенностей ребенка и подходы к его воспитанию.  

Для таких семей характерны: тяжелые переживания, стрессы, депрессия, ощущение потери 

смысла жизни и т.д.; дисгармоничные отношения: жесткие ролевые позиции, выраженная 

избыточная опека; разногласия членов семьи по вопросам воспитания; социальная самоизоляция 

семьи; информационная депривация родителей; потребность родителей в кратковременной 

«передышке».   

Родители могут: не до конца осознавать состояние ребенка; отказываются верить в заключения 

специалистов; испытывать стресс, связанный с проблемами поведения ребенка; постоянно 

ставить перед ребенком невыполнимые задачи; обвинять окружающих в некомпетентности; 

поддерживать лишь ограниченные формы взаимодействия с ребенком; переживать собственную 

беспомощность и т.д.. Поэтому педагогам необходимо соблюдать определенные условия для 

выстраивания партнерских отношений с родителями:  

Проявлять уважение к родителям. Уважение выражается в профессиональной позиции 

педагога, признающего достоинства личности, ценности и значимости родителей.   

Проявлять эмпатию, понимание к проблемам семьи ребенка с РАС.  

Наличие общей цели, которое позволяет выработать единую линию поведения с ребенком и 

придерживаться ее и дома и в детском саду.  

Контакт и диалог с родителями дают возможность общаться и прояснять позиции друг друга.  

Понимания и соблюдение собственных прав и прав родителей. Не первое место при 

взаимодействии педагогов с родителями выходят такие права как: право на собственное мнение 

и собственный выбор, право на информацию, право на уважение, право просить о помощи, 

право получать признание и т.д.   

Распределение ответственности между педагогами и родителями позволяет предупредить 

взаимное обвинение друг друга, перекладывание ответственности и уход от нее.  

При взаимодействии с родителями педагоги имеют возможность выявить сильные стороны 

ребенка, включить близкое окружение в развивающее взаимодействие с ребенком, 

продемонстрировать ближайшему окружению все, даже незначительные достижения ребенка.  

Главные задачи взаимодействия с семьей на современном этапе, на которые направлена 

Программа, это систематическое формирование осознанного родительства, родительской 

компетентности, максимальное вовлечение родителей в жизнь детского сада, содействие 

совместной деятельности родителей и детей.  

Работа с родителями строится по 4 направлениям:   

1. Педагогический мониторинг.  

Цель: изучение особенностей семейного воспитания, оценка удовлетворенности родителей 

работой ДОО.  

Содержание работы:  

- Анкетирование родителей; «Изучение особенностей семейного воспитания»;  

- Педагогическое наблюдение «Взаимодействие детей и родителей в ситуации утреннего приема 

детей в группу»;  
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- Педагогическое наблюдение «Уровень мотивации родителей  к сотрудничеству с педагогами 

ДОО »;  

-Итоговое анкетирование «Оценка удовлетворенности родителей качеством оказания 

образовательных услуг;  

2.  Педагогическая поддержка.  

Цель: Содействие формированию осознанных образовательных запросов родителей, 

привлечение к сотрудничеству, совместному развитию ребенка.  

Содержание работы:  

-обеспечение информационной открытости ДОО (официальный сайт, группы по инициативе 

родителей в социальных сетях);  

-возможность задать любые интересующие вопросы, (в том числе и анонимно) специалистам 

ДОО посредством сайта, почтовых ящиков обратной связи на группах, внести любые 

предложения.   

-организация «мягкой» адаптации детей к детскому саду;   

- оповещение родителей о теме недели и конкретные рекомендации о том, чем можно заняться с 

ребенком дома для ее освоения;   

-индивидуальные консультации воспитателей для родителей;  

- бесплатное обследование речи ребенка, разовая консультация логопеда; - общесадовые и 

групповые мероприятия по сближению коллектива  родителей и детей («День открытых дверей» 

и др.);  

-информационные стенды для родителей;  

- своевременное оповещение о планируемых в ДОО мероприятиях;  

3. Совместная деятельность педагогов и родителей.  

Цель: Активное включение родителей в совместную деятельность с детьми.  

Содержание работы:  

- совместные мероприятия, праздники, экскурсии для родителей и детей согласно планам групп;  

-организация выставок совместных детско-родительских работ в ДОУ к праздникам, в рамках 

тематических недель и педагогических проектов;  

- работа родительских клубов; . (материалы родительских уголков помогают родителям 

организовать развивающее общение с ребенком и дома, и на прогулке, содержат описание 

опытов, подвижных игр, художественные произведения для чтения и заучивания.  

При взаимодействии с семьями детей с РАС педагог должен:  

*Ориентировать родителей на изменения в личностном развитии старших дошкольников — 

развитие любознательности, самостоятельности, инициативы и творчества в детских видах 

деятельности. Помочь родителям учитывать эти изменения в своей педагогической практике.  

*Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в семье, обогащению 

совместного с детьми физкультурного досуга (занятия в бассейне, коньки, лыжи, туристические 

походы), развитию у детей умений безопасного поведения дома, на улице, в лесу, у водоема.  

*Побуждать родителей к развитию гуманистической направленности отношения детей к 

окружающим людям, природе, предметам рукотворного мира, поддерживать стремление детей 

проявить внимание, заботу о взрослых и сверстниках.  

*Познакомить родителей с условиями развития познавательных интересов, интеллектуальных 

способностей дошкольников в семье. Поддерживать стремление родителей развивать интерес 

детей к школе, желание занять позицию школьника.  

*Включать родителей в совместную с педагогом деятельность по развитию субъектных 

проявлений ребенка в элементарной трудовой деятельности (ручной труд, труд по 

приготовлению пищи, труд в природе), развитию желания трудиться, ответственности, 

стремления довести начатое дело до конца.  

*Помочь родителям создать условия для развития эстетических чувств дошкольников, 

приобщения детей в семье к разным видам искусства (архитектуре, музыке, театральному, 

изобразительному искусству) и художественной литературе.  

 

2.5. Программа коррекционной работы с детьми c РАС дошкольного возраста 

 (содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей.) 
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2.5.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия 

ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности 

и саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе (ФГОС ДО).  

Значение социально-коммуникативного развития для ребенка с аутизмом заключается, прежде 

всего, в формировании определенных личностных свойств, потребностей, способностей, 

элементарных представлений и практических умений, которые обеспечивают ребенку 

жизнедеятельность и помогают осознать, как следует себя вести, чтобы общаться с другими, 

чувствовать себя по возможности комфортно.  

В силу того, что социальные умения и навыки у многих детей с аутизмом являются, как 

правило, чрезвычайно затрудненными, в своем большинстве они не способны нормально 

общаться почти со всеми категориями людей. Со значительными трудностями ребенок с 

аутизмом перенимает опыт социальной жизни, усваивает правила, нормы и стандарты 

поведения. Вместе с тем отсутствие или недостаточность целенаправленного овладения 

приемами взаимодействия приводят к тому, что процесс адаптации (особенно у детей с 

тяжелыми формами аутизма) проходит спонтанно, стихийно, вызывая появление и развитие 

отрицательных для организма и внутреннего мира ребенка) новообразований, которые еще 

больше осложняют их дальнейшую социализацию.   

Не менее важным является аспект социально-коммуникативного развития ребенка с аутизмом, 

что характеризует особенности его физического и психического «Я». Поскольку ощущение 

размытости своего «Я», страх вмешательства другого в собственное пространство является 

характерным для аутичных детей, то важным этапом процесса налаживания невербального, так 

и вербального контакта с людьми из близкого и далекого для них окружением является 

определение собственных границ и преодоления страха вмешательства извне.   

В свою очередь, обозначенные особенности являются следствием формирующегося у малыша 

осознание собственных эмоциональных состояний, трудности создания образа себя и партнера, 

неумение регулировать продолжительность и интенсивность контакта и выбирать посильные 

для нее средства общения (прикосновения, контакт глаз, соотношение поз, пользование теми 

или другими невербальными действиями, регуляция интонаций и других просодических 

элементов). Осознание ребенком своего психического «Я» будет означать то, что ребенок начал 

понимать, чем она отличается от других, а также разницу между «мой - чужой», «такой, как я не 

такой», «Я, мое» и т.д.   

Отрицательный результат попыток ребенка с аутизмом налаживать контакт с окружающими, 

как правило, вызывается также отсутствием у них безопасного эмоционально-

коммуникативного пространства, безопасного взаимодействия и очень медленным расширением 

пространства своего  «Я». Таким образом, одной из основных особенностей ребенка с аутизмом 

являются трудности обретения  положительного социально-эмоционального опыта, что, в 

общем, определяет состояние развития его личности.   

Особенности социально-коммуникативного развития ребенка с аутизмом позволят сделать 

правильный общий вывод относительно функционирования составляющих социального 

 развития конкретного ребенка с аутизмом и определить пути психологической работы с 

ним.  

Задачи и содержание коррекционно-развивающей работы 

Формирование общепринятых норм поведения 

- Приобщать детей к моральным ценностям человечества. 

- Формировать нравственное сознание и нравственное поведение через создание 

воспитывающих ситуаций.  

- Продолжать знакомить с принятыми нормами и правилами поведения, формами и способами 

общения.  
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- Воспитывать честность, скромность, отзывчивость, способность сочувствовать и 

сопереживать, заботиться о других, помогать слабым и маленьким, защищать их.  

- Учить быть требовательным к себе и окружающим.  

- Прививать такие качества, как коллективизм, человеколюбие, трудолюбие.   

- Формировать представления о правах и обязанностях ребенка.  

Формирование гендерных и гражданских чувств 

- Продолжать формирование Я-образа.  

- Воспитывать у мальчиков внимательное отношение к девочкам.  

- Воспитывать в девочках скромность, умение заботиться об окружающих.  

- Воспитывать  любовь  к  родному  городу,  малой  родине,  родной  стране,  чувство 

патриотизма.  

Развитие игровой и театрализованной деятельности 

- Насыщать игрой всю жизнь детей в детском саду.  

- Учить детей самостоятельно организовывать игровое взаимодействие, осваивать игровые 

способы действий, создавать проблемно-игровые ситуации, овладевать условностью игровых 

действий, заменять предметные действия действиями с предметами заместителями, а затем и 

словом, отражать в игре окружающую действительность.  

- Развивать в игре коммуникативные навыки, эмоциональную отзывчивость на чувства 

окружающих людей, подражательность, творческое воображение, активность, инициативность, 

самостоятельность.  

- Учить справедливо оценивать свои поступки и поступки товарищей.  

Подвижные игры  

- Учить детей овладевать основами двигательной и гигиенической культуры. 

-  Обеспечивать необходимый уровень двигательной активности.  

- Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве.  

- Учить организовывать игры-соревнования, игры-эстафеты, участвовать в них, соблюдать 

правила.  

- Способствовать развитию жизненной активности, настойчивости, произвольности поведения, 

организованности, чувства справедливости.  

Настольно-печатные дидактические игры  

- Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные дидактические игры (парные картинки, 

лото, домино, игры-«ходилки», головоломки), учить устанавливать и соблюдать правила в игре.  

- Обогащать в игре знания и представления об окружающем мире.  

- Развивать интеллектуальное мышление, формировать навыки абстрактных представлений. -- - 

- Развивать дружелюбие и дисциплинированность.  

Сюжетно-ролевые игры  

- Обогащать и расширять социальный опыт детей. 

-  Совершенствовать способы взаимодействия в игре со сверстниками. 

-  Развивать коммуникативные навыки на основе общих игровых интересов.  

- Учить самостоятельно организовывать сюжетно-ролевую игру, устанавливать и соблюдать 

правила, распределять роли, прогнозировать ролевые действия и ролевое поведение, 

согласовывать свои действия с действиями других участников игры.  

- Учить расширять игровой сюжет путем объединения нескольких сюжетных  линий.  

- Развивать эмоции, воспитывать гуманные чувства к окружающим.  

Театрализованные игры  

- Развивать умение инсценировать стихи, песенки, разыгрывать сценки по знакомым сказкам.  

- Совершенствовать творческие способности, исполнительские навыки, умение 

взаимодействовать с другими персонажами. 

-  Воспитывать артистизм, эстетические чувства, развивать эмоции, воображение, фантазию, 

умение перевоплощаться, духовный потенциал.  

Совместная трудовая деятельность 

-Расширять представления детей о труде взрослых и его общественном значении, прививать 

интерес к труду взрослых. 

-  Знакомить с профессиями взрослых в разных сферах деятельности, их трудовыми действиями, 

результатами деятельности.  
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- Прививать желание выполнять трудовые поручения, проявлять при этом творчество, 

инициативу, ответственность. 

 - Учить доводить дело до конца, бережно относиться к объектам трудовой деятельности, 

материалам и инструментам.  

- Совершенствовать навыки самообслуживания.  

- Прививать желание участвовать в хозяйственно-бытовой деятельности, наводить порядок в 

группе и на участке, выполнять обязанности дежурных по столовой, на занятиях, в уголке 

природы.  

 -Развивать желание заниматься ручным трудом, ремонтировать вместе со взрослыми книги, 

игры, игрушки; изготавливать поделки из природного материала; делать игрушки для сюжетно-

ролевых игр.  

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе 

- Учить детей соблюдать технику безопасности в быту, дома и в детском саду, на улицах города, 

в скверах и парках, в общественных местах, за городом, в лесу, вблизи водоемов.  

- Совершенствовать знание правил дорожного движения, продолжать знакомить с некоторыми 

дорожными знаками (Дети. Пешеходный переход. Подземный пешеходный переход. Остановка 

общественного транспорта. Велосипедная дорожка).  

- Продолжать знакомить детей с работой специального транспорта. Познакомить с работой 

службы МЧС.  

- Закрепить правила поведения с незнакомыми людьми.  

- Закрепить знание каждым ребенком своего домашнего адреса, телефона, фамилии, имени и 

отчества родителей.  

-Расширять представления о способах взаимодействия с растениями и животными. Закреплять 

представления о том, что общаться с животными необходимо так, чтобы не причинять вреда ни 

им, ни себе.  

Направления коррекции социально-коммуникационного развития ребенка с РАС 

С целью преодоления трудностей социально-коммуникационного развития у детей с 

расстройствами аутистического спектра определены уровни, которые будут определять 

содержательную последовательную психолого-педагогическую работу в этом направлении, а 

именно:  

Уровень 1 - Выделение себя из окружающей среды;   

Уровень 2 - Допуск другого человека в свое пространство;   

Уровень 3 - Становление социального взаимодействия;   

Уровень 4 - Способность конструктивно влиять на окружающую среду;   

Уровень 5 - Способность к социальному поведению (умение управлять своими действиями и 

поведением).  

2.5.2. Образовательная область «Речевое развитие»  

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте (ФГОС ДО).  

Особенности речевого развития  у детей с аутизмом.  

Развитие речевых и коммуникативных способностей является наиболее значимым и сквозным в 

обучении детей с расстройствами аутистического спектра. Нарушение коммуникации 

(вербальной и невербальной) относят к диагностическим критериям расстройств аутистического 

спектра. Речевые и коммуникативные трудности детей с аутизмом зависят от их когнитивного и 

социального уровня развития, а также уровня развития функциональной и символической игры, 

и влияют, в свою очередь, на успешность овладения многими другими навыками в процессе 

обучения.  Данная группа детей с расстройствами аутистического спектра не пользуются языком 

вообще, все дети имеют сложные и социально - коммуникативные трудности (мутизм).  

Тем не менее, дети понимают элементарную обращенную к ним речь окружающих, находятся 

на довербальном уровне развития коммуникации либо на уровне первых слов.  Необходимо 
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учитывать эту информацию, чтобы иметь возможность приспособить свое вещание до уровня, 

понятного ребенку, для эффективного взаимодействия. Уровень развития понимания речи у 

данной группы детей предусматривает использование педагогом ситуативных,  

паралингвистических «подсказок» (жесты, интонация, указывая взглядом), что является просто 

необходимыми для взаимопонимания.   

Задачи и содержание коррекционно-развивающей  

Развитие словаря. 

- Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и осмысления предметов и 

явлений окружающей действительности, создать достаточный запас словарных образов.  

- Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого запаса к активному 

использованию речевых средств.  

 -Расширить объем правильно произносимых существительных названий предметов, объектов, 

их частей по всем изучаемым лексическим темам.  

- Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой основе развивать 

понимание обобщающего значения слов, формировать доступные родовые и видовые 

обобщающие понятия.  

- Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания действий, 

выраженных приставочными глаголами; работы по усвоению понимания действий, выраженных 

личными и возвратными глаголами.  

- Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков предметов по их 

назначению и по вопросам какой? какая? какое?, обогащать активный словарь относительными  

прилагательными со значением соотнесенности с  продуктами питания, растениями, 

материалами; притяжательными прилагательными, прилагательными с ласкательным 

значением.  

- Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить понимание и 

использование в речи слов-синонимов и слов-антонимов.  

- Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их использование в речи.  

 Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных местоимений, 

указательных наречий, количественных и порядковых числительных и их использование в 

экспрессивной речи.  

- Закрепить понятие слово и умение оперировать им. Формирование и совершенствование 

грамматического строя речи.  

- Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи некоторых форм 

словоизменения: окончаний имен существительных в единственном и множественном числе в 

именительном падеже, в косвенных падежах без предлога и с простыми предлогами; окончаний 

глаголов настоящего времени, глаголов мужского и женского рода в прошедшем времени.  

- Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования и на этой основе 

использование в экспрессивной речи существительных и прилагательных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами, существительных с суффиксами -онок,- енок, - ат-, -ят-, глаголов 

с различными приставками.  

- Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи относительные и притяжательные 

прилагательные.  

- - Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, по картинке и по 

демонстрации действия, распространять их однородными членами.  

- Сформировать умение составлять простые предложения с противительными союзами, 

сложносочиненные и сложноподчиненные предложения.  

 -Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также навык анализа 

простого двусоставного предложения из 2—3 слов (без предлога).  

Развитие фонетико - фонематической системы языка и навыков языкового анализа.  

Развитие просодической стороны речи  

- Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох.  

- Закрепить навык мягкого голосоведения.  

-Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в упражнениях на координацию 

речи с движением.  

- Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, модуляцию голоса.  
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Коррекция произносительной стороны речи  

- Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и свободной речевой 

деятельности.  

- Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков всех групп.  

- Сформировать правильные уклады шипящих, йотированных и сонорных звуков, 

автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой и игровой деятельности.  

Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов  

- Совершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова.  

- Учить запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации, цепочек 

слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; цепочек слогов со стечением 

согласных.  

- Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной звукослоговой 

структуры.  

- Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового и слогового анализа и 

синтеза  

- Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки.  

- Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. - - - - --

Упражнять в различении на слух гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные 

гласные и согласные звуки. 

- Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по артикуляционным 

признакам в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, свободной игровой и речевой 

деятельности.  

- Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из  начала слова, 

согласных из конца и начала слова.  

- Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, слов из трех-пяти 

звуков (в случае, когда написание слова не расходится с его произношением).  

- Формировать навык различения согласных звуков по признакам: глухой-звонкий, твердый-

мягкий.  

- Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук.  

- Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий согласный 

звук, твердый согласный звук.  

- Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из двух слогов, одного 

слога, трех слогов.  

- Закрепить понятие слог и умение оперировать им.  

Развитие связной речи и формирование коммуникативных навыков 

- Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать умение вслушиваться 

в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать ошибки в чужой и своей речи.  

- Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, вести 

диалог, выслушивать друг друга до конца.  

- Учить составлять рассказы-описания, а затем и загадки-описания о предметах и объектах по 

образцу, предложенному плану; связно рассказывать о содержании серии сюжетных картинок и 

сюжетной картины по предложенному педагогом или коллективно составленному плану.  

- Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов.  

- Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой основе развивать 

коммуникативную функцию речи.  

 

2.5.3.Познавательное развитие 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях  объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), 

о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 
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отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. (.ФГОС ДО)  

Особенности познавательного развития у детей с аутизмом.  

Дети с РАС .воспринимают окружающий мир фрагментарно и предоставляют другого значения 

вещам. Из-за фрагментарности восприятия ребенок с аутизмом не замечает связей между 

вещами. Она не видит целого и не может различать первичные и вторичные вещи (теория 

«Центральная согласованность»). Таким образом, ребенок может быстро потерять единое целое 

и запаниковать. Поэтому присутствие одних и тех же деталей жизненно важно для ребенка с 

аутизмом.   

. Ребенок с аутизмом, который с трудом видит единое целое, сталкивается, в результате, с 

трудностями как в планировании, так и в организации личностных задач (теория 

«Исполнительные функции»). Поэтому ребенок не приобретает таких навыков, которыми в его 

возрасте уже осваивают другие дети (чистка зубов, выбор одежды, иногда - самостоятельная 

еда). Когда же его задача спланирована заранее, он чувствует поддержку и может перейти к их 

выполнению. Но все равно, он будет сопротивляться новым действиям, которые ему  

предлагают другие люди.   

Дети с расстройствами аутистического спектра не понимают поведение и эмоции других и не 

могут их предвидеть им также трудно осознать и выразить личную мотивацию, чувства, мысли. 

Они практически не понимают своей роли в любой ситуации. Так, когда ребенок с аутизмом 

бьет другого ребенка, он не осознает, что делает ему больно.   

Для детей с аутизмом характерным есть трудности генерализации знаний. Ребенок изучив, что 

геометрическая фигура зеленого цвета - это квадрат, может не воспринимать за квадрат такую 

же геометрическую фигуру красного цвета. Могут возникать трудности относительно 

перенесения этих знаний на реальные предметы и действия с ними. Ребенок с аутизмом с 

большими трудностями использует навыки, которыми он ранее овладел, примерно в такой же 

ситуации. Чтобы ими воспользоваться, необходимо, чтобы ситуация для ребенка была 

идентичной до мельчайших деталей.  

Задачи и содержание коррекционно-развивающей работы.  

Сенсорное развитие  

- Совершенствовать умение обследовать предметы разными способами.  

- Развивать глазомер в специальных упражнениях и играх.  

- Учить воспринимать предметы, их свойства; сравнивать предметы; подбирать группу 

предметов по заданному признаку.  

- Развивать цветовосприятие и цветоразличение, умение различать цвета по насыщенности; 

учить называть оттенки цветов. 

- Сформировать представление о расположении цветов в радуге.  

- Продолжать знакомить с геометрическими формами и фигурами; учить использовать в 

качестве эталонов при сравнении предметов плоскостные и объемные фигуры.  

Развитие психических функций 

- Развивать слуховое внимание и память при восприятии неречевых звуков.  

- Учить различать звучание нескольких игрушек или детских музыкальных инструментов, 

предметов-заместителей; громкие и тихие, высокие и низкие звуки.  

- Развивать зрительное внимание и память в работе с разрезными картинками (4—8 частей, все 

виды разрезов) и пазлами по всем изучаемым лексическим темам.  

- Продолжать развивать мышление в упражнениях на группировку и классификацию предметов 

по одному или нескольким признакам (цвету, форме, размеру, материалу).  

- Развивать воображение и на этой основе формировать творческие способности.  

Формирование целостной картины мира. Познавательно – исследовательская деятельность. 

- Расширять представления о родной стране как многонациональном государстве, 

государственных праздниках, родном городе и его достопримечательностях.  

 -Формировать представление о Российской армии и профессиях военных, о почетной 

обязанности защищать Родину.  

- Совершенствовать умение ориентироваться в детском саду и на участке детского сада.  

- Закрепить и расширить представления о профессиях работников детского сада.  
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- Формировать представление о родословной своей семьи. Привлекать к подготовке семейных 

праздников. Приобщать к участию в совместных с родителями занятиях, вечерах досуга, 

праздниках.  

 -Расширять представления о предметах ближайшего окружения, их назначении, деталях и 

частях, из которых они состоят; материалах, из которых они сделаны. Учить самостоятельно 

характеризовать свойства и качества предметов, определять цвет, величину, форму.  

 -Расширять представления о профессиях, трудовых действиях взрослых. Формировать 

представления об инструментах, орудиях труда, нужных представителям разных профессий; о 

бытовой технике.  

 -Учить сравнивать и классифицировать предметы по разным признакам.  

 -Формировать первичные экологические знания. Учить детей наблюдать сезонные изменения в 

природе и устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. -   - -- 

Углублять представления о растениях и животных. Расширять представления об обитателях 

уголка природы и уходе за ними. Воспитывать ответственность за них.  

 -Систематизировать знания о временах года и частях суток.  

 -Формировать первичные представления о космосе, звездах, планетах.  

Развитие математических представлений 

- Формировать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10 с участием 

слухового, зрительного и двигательного анализаторов. 

-  Закрепить в речи количественные и порядковые числительные, ответы на вопросы: «Сколько 

всего? Который по счету?»  

- Совершенствовать навык отсчитывания предметов из большего количества в пределах 10.  

- Учить сравнивать рядом стоящие числа (со зрительной опорой).  

- Совершенствовать навык сравнения групп множеств и их уравнивания разными способами.  

- Познакомить с составом числа из единиц в пределах 5.  

- Формировать представление о том, что предмет можно делить на равные части, что целое 

больше части. Учить называть части, сравнивать целое и часть.  

- Формировать представление о том, что результат счета не зависит от расположения предметов 

и направления счета.   

- Формировать навык сравнения двух предметов по величине (высоте, ширине, длине) с 

помощью условной меры; определять величину предмета на глаз, пользоваться сравнительными 

прилагательными (выше, ниже, шире, уже, длиннее, короче).   

- Совершенствовать навык раскладывания предметов в возрастающем и убывающем порядке в 

пределах 10.  

- Учить измерять объем условными мерками.  

- Совершенствовать умение узнавать и различать плоские и объемные геометрические фигуры 

(круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник, шар, куб, цилиндр), узнавать их форму в 

предметах ближайшего окружения.  

- Формировать представление о четырехугольнике; о квадрате и прямоугольнике как его 

разновидностях.  

- Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на плоскости.  

- Закрепить представления о смене времен года и их очередности, о смене частей суток и их 

очередности. 

- Сформировать представление о таком временном отрезке, как неделя, об очередности дней 

недели.  

Направления коррекционно-развивающей и обучающей работы  

пять уровней последовательной работы с аутичными детьми:   

1.Уровень - Чувственный опыт;   

2.Уровень - Знания о предмете;  

3.Уровень - Знания о свойствах предмета;  

4.Уровень - Знания о связях между предметами, взаимоотношение;  

5.Уровень -Знания о последовательности, причину и следствие действий и событий.  

Каждый из указанных уровней решает определенные задачи и становится основой для 

дальнейшего познавательного развития детей с аутизмом.  
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 2.5.4. Образовательная область  «Художественно-эстетическое развитие»  

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивномодельной, музыкальной и др.)(ФГОС ДО).  

Особенности художественно-эстетического развития детей с аутизмом  

 Большинство детей с расстройствами аутистического спектра имеют высокую эмоциональную 

чувствительность к музыке, ритмическим стихам, ярким изобразительным и театральным 

образам. Кроме этого, большинство аутичных детей очень уязвимы к стимулам внешней среды 

(зрительных, звуковых, обонятельных, тактильных). В их системе восприятия окружающей 

среды доминирует тот или иной сенсорный канал, и они стремятся получить желаемые 

впечатление именно через этот орган ощущения. Поэтому, например, когда речь идет о 

интересном для ребенка определенном музыкальном инструменте, то здесь определяющими 

могут оказаться такие его характеристики, как его внешний вид (форма, линии, цвет), звук, 

особые ощущения этого инструмента за прикосновением, или его привлекательность по запаху.   

Значимость художественно-эстетических занятий с аутичными детьми обусловлена 

следующим:  

*При налаживании взаимодействия с аутичным ребенком является отсутствие его внимания, 

пребывание на «своей волне». Специально подобранные средства для художественно-

эстетических занятий (звуки, мелодии, тексты) привлекают внимание и организуют 

относительную устойчивость процесса восприятия ребенка с аутизмом.  

* Обнаружена большая приверженность аутистов в отношении к предметам, чем к людям – это 

обуславливает эффективность налаживания диалога с ними опосредованно, например, через 

музыкальные инструменты, материал для изобразительного искусства.  

*Занятия, которые базируются на творческих началах, способствуют преодолению 

стереотипных проявлений, характерных для детей с аутизмом, и расширению их поведенческого 

репертуара, их эмоциональной активации, становлению релаксационных и регулятивных 

процессов, их способности к отклика как предпосылки общения.  

Таким образом,  созданная, благодаря художественно-эстетическим занятиям, творческая среда 

будет способствовать интеграции личности детей с расстройствами аутистического спектра, 

даст им возможность почувствовать и осознать себя как неповторимую индивидуальность и 

раскроет радость взаимодействия с другими людьми.   

Уровни художественно-эстетического развития детей с аутизмом   

Неравномерность развития детей с аутизмом сказывается и на художественно эстетической 

линии развития. Много умений и достижений, которые свойственны детям с нормальным типом 

развития, остаются недосягаемыми для аутичных детей (сравнение произведений, объяснения 

особенностей художественных произведений, восприятие жанров, импровизации в пении, 

изображения музыкально-игровых образов, интерес к музыкальной грамоты, стремление 

выразительно исполнить песню и т.д.), при этом в некоторых из них оказываются 

исключительные способности в художественно-эстетической области относительно ощущение 

звука или цвета.  Развертыванию целенаправленной коррекционно-развивающей работы этого 

направления предшествует определение, на каком уровне находится ребенок с аутизмом по 

художественно- эстетической линии развития.   

 задачи этапов художественно-эстетического развития детей с аутизмом  

- Чувствительность к художественно- эстетическим средствам. 

- Появление отклика ребенка на обращение к нему средствами искусства 

- Расширение спектра художественно- эстетических действий ребенка  

- Способность к участию в занятиях художественно-эстетической направленности вместе с 

другими. 

- Художественно-эстетическая активность ребенка, способность к совместной деятельности  

действий ребенка 



28  

- Способность к участию в занятиях художественно- эстетической направленности вместе с 

другими   

Указанные уровни служат ориентирами последовательного развития детей с расстройствами 

аутистического спектра в художественно-эстетической сфере развития.  

Данная группа детей по уровню развития художественно – эстетического направления 

находится на первом уровне. При этом следует помнить: если ребенок проявляет развитость на 

определенном уровне, это не означает, что все задачи предыдущих уровней решены. Понимание 

этого должно побудить возвращаться дополнительно к задачам предыдущих уровней, чтобы 

наверстать недоразвитие и способствовать становлению базовых процессов, состояний и 

свойств у детей с аутизмом.   

Так как развитие ребенка с аутичными нарушениями носит дезинтегрованый характер, 

художественно-эстетические средства могут выступать интегрирующим фактором, когда в 

одном действии объединены интеллектуальные, эмоциональные, физические и социальные 

аспекты, которые непосредственно влияют на целостное развитие ребенка. Необходимо 

отслеживать моменты, которые могут стать тормозом в поступательном развитии аутичного 

ребенка. Одним из таких препятствий является «застревания» ребенка на определенных 

сенсорных впечатлениях. Для ребенка это могут быть звуковые впечатления от музыкального 

фрагмента или звука, который она изымает с помощью музыкального инструмента 

(музыкальной игрушки), для второй - тактильные ощущения, что получает от манипуляций с 

каким-то материалом (пластилин, глина, мел и т.д.), для третьей - зрительные впечатления от 

движения тканей, лент. Чтобы избежать чрезмерного углубления аутичного ребенка в детали 

сенсорного восприятия, процессы рисования должны стать для него реальностью, которая 

полноценно воспринимается и осознается. Только тогда музыка или рисование может 

превратиться в средство двусторонней коммуникации между ребенком и реальностью, ребенком 

и взрослыми как партнерами по общению, сделать эти отношения сознательными, а опыт 

знакомства с музыкальными инструментами, мелодиями, красками, материалами и людьми 

(коррекционными педагогами, родителями) - положительным, с элементами творчества.  

Задачи и содержание коррекционно-развивающей работы. 

Восприятие художественной литературы 

- Развивать интерес к художественной литературе, навык слушания художественных 

произведений, формировать эмоциональное отношение к прочитанному, к поступкам героев; 

учить высказывать свое отношение к прочитанному.  

- Знакомить с жанровыми особенностями сказок, рассказов, стихотворений. Учить выразительно 

читать стихи, участвовать в инсценировках.  

- Формировать интерес к художественному оформлению книг, совершенствовать навык 

рассматривания иллюстраций. Учить сравнивать иллюстрации разных художников к одному 

произведению.  

- Создавать условия для развития способностей и талантов, заложенных природой.  

- Способствовать выражению эмоциональных проявлений.  

Конструктивно – модульная деятельность 

- Совершенствовать конструктивный праксис в работе с разрезными картинками (4—12 частей 

со всеми видами разрезов), пазлами, кубиками с картинками по всем изучаемым лексическим 

темам.  

- Развивать конструктивный праксис и тонкую пальцевую моторику в работе с дидактическими 

игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике.  

- Совершенствовать навыки сооружения построек по образцу, схеме, описанию — из 

разнообразных по форме и величине деталей (кубиков, брусков, цилиндров, конусов, пластин), 

выделять и называть части построек, определять их назначение и пространственное 

расположение, заменять одни детали другими.  

- Формировать навык коллективного сооружения построек в соответствии с общим замыслом.  

- Совершенствовать навыки работы с бумагой, учить складывать лист бумаги вчетверо, 

создавать объемные фигуры (корзинка, кубик, лодочка), работать по готовой выкройке.  

- Продолжать учить выполнять поделки из природного материала.  

Изобразительная деятельность 

Рисование  
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- Совершенствовать изобразительные навыки, умение передавать в рисунке образы предметов и 

явлений окружающей действительности на основе собственных наблюдений.  

- Учить передавать пространственное расположение предметов и явлений на листе бумаги, 

движение фигур и объектов.  

- Совершенствовать композиционные умения.  

- Способствовать дальнейшему овладению разными способами рисования различными 

изобразительными материалами: гуашью, акварелью, цветными карандашами, цветными 

мелками, пастелью, угольным карандашом.  

- Развивать чувство цвета, знакомить с новыми цветами и цветовыми оттенками, учить 

смешивать краски для получения новых цветов и оттенков.  

- Учить передавать оттенки цвета при работе карандашом, изменяя нажим.  

- Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством ( Городец, Гжель) и 

развивать декоративное творчество.  

- Расширять и углублять представления о разных видах и жанрах изобразительного искусства: 

графике, живописи.  

 Аппликация  

- Совершенствовать навыки работы с ножницами, учить разрезать бумагу на полоски, вырезать 

круги из квадратов, овалы из прямоугольников; преобразовывать одни фигуры в другие 

(квадраты и прямоугольники — в полоски и т.п.).  

- Учить создавать изображения предметов, декоративные и сюжетные композиции из 

геометрических фигур.  

Лепка  

- Продолжать развивать интерес к лепке, закреплять навыки аккуратной лепки, 

совершенствовать навыки лепки предметов и объектов (пластическим, конструктивным и 

комбинированным способами) с натуры и по представлению из различных материалов (глина, 

пластилин, соленое тесто), передавая при этом характерные особенности и соблюдая 

пропорции. 

-  Формировать умение лепить мелкие детали. 

 Совершенствовать умение украшать поделки рисунком с помощью стеки.  

- Учить создавать сюжетные композици и, объединяя фигуры и предметы в небольшие группы, 

предавать движения животных и людей.  

- Знакомить детей с особенностями декоративной лепки, учить лепить людей, животных, птиц 

по типу народных игрушек.   

Музыкальное развитие 

- Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, прививать интерес и любовь к ней.  

- Формировать музыкальную культуру, знакомя с народной, классической и современной 

музыкой; с жизнью и творчеством известных композиторов.  

-  Продолжать развивать музыкальные способности, навыки пения и движения под музыку, игры 

на детских музыкальных инструментах.  

Слушание (восприятие) музыки  

- Учить различать жанры музыкальных произведений (песня, танец, марш), узнавать 

музыкальные произведения по вступлению, фрагменту мелодии.  

- Учить различать звуки по высоте в пределах квинты, звучание различных музыкальных 

инструментов (фортепиано, скрипка, балалайка, баян).  

- Развивать умение слушать и оценивать качество пения и игру на музыкальных инструментах 

других детей.  

Пение  

- Обогащать музыкальные впечатления детей, развивать эмоциональную отзывчивость на песни 

разного характера. 

-  Совершенствовать певческие навыки, умение петь естественным голосом, без напряжения в 

диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы; точно интонировать мелодию, 

ритмический рисунок, петь слаженно, учить брать дыхание между музыкальными фразами, 

четко произносить слова, петь умеренно громко и тихо, петь с музыкальным сопровождением и 

без него. 

-  Продолжать формирование навыков сольного пения.  
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Музыкально-ритмические движения  

- Развивать умение ритмично двигаться в соответствии с характером музыки, регистрами, 

динамикой, темпом. 

-  Учить менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой музыки. 

-  Развивать умение слышать сильную долю такта, ритмический рисунок. 

-  Формировать навыки выполнения танцевальных движений под музыку (кружение, 

«ковырялочка», приставной шаг с приседанием, дробный шаг). 

-  Учить плавно поднимать руки вперед и в стороны и опускать их, двигаться в парах, отходить 

вперед от своего партнера.  

- Учить пляскам, в которых используются эти элементы.  

- Прививать умение самостоятельно исполнять танцы и пляски, запоминая последовательность 

танцевальных движений.  

- Учить отражать в движении и игровых ситуациях образы животных и птиц, выразительно, 

ритмично выполнять движения с предметами, согласовывая их с характером музыки.  

 

2.5.5.Образовательная область «Физическое развитие»  

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие 

таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба 

организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.)(ФГОС ДО).  

Особенности физического (психомоторного) развития при аутизме.   

У аутичного ребенка наблюдается сложность произвольного распределения мышечного тонуса. 

Ребенок может демонстрировать завидную сноровку непроизвольных движений, но становится 

в значительной степени неуклюжей, когда ей нужно сделать чтото по просьбе взрослого. 

Например, на занятиях по рисованию рука ребенка становится настолько вялой, атонической, 

что не удерживает карандаш или кисть, или, наоборот, с такой силой нажимает на карандаш, что 

дырявит лист.  

 Стереотипное поведение является защитной реакцией, направленной на адаптацию к ситуации. 

Что касается аутостимуляции (двигательная активность направлена на раздражение 

собственных рецепторов) как одной из форм стереотипной активности, она выполняет ту же 

функцию, что и стереотипное поведение в целом. Однако аутостимуляции характерны в 

большей степени для того этапа развития моторики, который касается развития активности на 

уровне ощущений.   

Двигательные аутостимуляции могут касаться двигательного анализатора - переборки пальцев 

перед глазами, слухового - циклические хлопки ладоней возле уха, кинестетической 

чувствительности - хождение на цыпочках, махание руками или нескольких анализаторов 

одновременно, например, вестибулярной и кинестетической чувствительности - колыхания с 

ноги на ногу в стороны или вперед - назад. У ребенка, который находится на уровне 

чувственной двигательной активности, отсутствует мимика, а существуют только гримасы - 

синкенезии, которые являются свободной игрой мышц и ничего не выражают.   

Появление той или иной аутостимуляции с помощью движений связано с нарушением 

сенсорной интеграции. Например, дети при некоторых нарушениях зрения также проявляют 

аутостимуляции зрительных рецепторов. При аутизме проблема в сенсорике связана 

непосредственно с органами ощущений, а с интеграцией сенсорной информации на пути к 

нервных центров анализаторных систем.   

Несмотря на то, что ребенок может достичь уровеня пространственного восприятия, но в его 

поведенческих проявлениях могут оставаться двигательные аутостимуляции. Например, они 

могут возникать в стрессовых для ребенка ситуациях, защитная реакция в виде регресса к 
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низшим формам поведения. Например, стереотипное бросание предметов, переборки предметов 

в руках, стук предметами и т.д. Все эти стереотипии также касаются трудностей в 

сенсомоторній интеграции.  

Задачи и содержание коррекционно-развивающей работы 

Физическая культура  

- Осуществлять непрерывное совершенствование двигательных умений и навыков с учетом 

возрастных особенностей (психологических, физических и физиологических) детей шестого 

года жизни.  

- Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, координированность и точность действий, 

способность поддерживать равновесие.  

- Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве.  

- Использовать такие формы работы, как игры-соревнования, эстафеты.  

Основные движения  

Ходьба и бег. 

-  Совершенствовать навыки ходьбы на носках, на пятках, на наружных сторонах стоп, с 

высоким подниманием колена, в полуприседе, перекатом с пятки на носок, мелким и широким 

шагом, приставным шагом влево и вправо. 

-  Совершенствовать навыки ходьбы в колонне по одному, по двое, по трое, с выполнением 

заданий педагога, имитационные движения. Обучать детей ходьбе в колонне.  

- Совершенствовать навыки бега на носках, с высоким подниманием колена, в колонне по 

одному, по двое, «змейкой», врассыпную, с преодолением препятствий, по наклонной доске 

вверх и вниз на носках.  

- Совершенствовать навыки ходьбы в чередовании с бегом, бега с различной скоростью, с 

изменением скорости, челночного бега.  

Ползание и лазание. 

-  Совершенствовать умение ползать на четвереньках с опорой на колени и ладони; «змейкой» 

между предметами, толкая перед собой головой мяч (расстояние 3—4 м), ползания по 

гимнастической скамейке на животе, на коленях; ползания по гимнастической скамейке с 

опорой на колени и предплечья.  

- Обучать вползанию и сползанию по наклонной доске, ползанию на четвереньках по 

гимнастической скамейке назад; пролезанию в обруч, переползанию через скамейку, бревно; 

лазанию с одного пролета гимнастической стенки на другой, поднимаясь по диагонали, 

спускаясь вниз по одному пролету; пролезанию между рейками поставленной на бок 

гимнастической лестницы.  

Прыжки. 

- Совершенствовать умение выполнять прыжки на двух ногах на месте, с продвижением вперед. 

Обучать прыжкам разными способами: ноги скрестно — ноги врозь, одна нога вперед — другая 

назад; перепрыгивать с ноги на ногу на месте, с продвижением вперед.  

- Учить перепрыгивать предметы с места высотой до 30 см, перепрыгивать последовательно на 

двух ногах 4—5 предметов высотой 15—20 см, перепрыгивать на двух ногах боком вправо и 

влево невысокие препятствия (канат, мешочки с песком, веревку и т.п.).  

- Обучать впрыгиванию на мягкое покрытие высотой 20 см двумя ногами, спрыгиванию с 

высоты 30 см на мат.  

- Учить прыгать в длину с места и с разбега; в высоту с разбега.  

- Учить прыгать через короткую скакалку на двух ногах вперед и назад; прыгать через длинную 

скакалку: неподвижную (h=3—5 см), качающуюся, вращающуюся; с одной ноги на другую 

вперед и назад на двух ногах, шагом и бегом.  

Катание, ловля, бросание.  

- Закрепить и совершенствовать навыки катания предметов (обручей, мячей разного диаметра) 

различными способами.  

- Обучать прокатыванию предметов в заданном направлении на расстояние до 5 м (по 

гимнастической скамейке, по узкому коридору шириной 20 см в указанную цель: кегли, кубики 

и т.п.) с помощью двух рук.  

- Учить прокатывать мячи по прямой, змейкой, зигзагообразно с помощью палочек, дощечек 

разной длины и ширины; прокатывать обручи индивидуально, шагом и бегом. - 
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Совершенствовать умение подбрасывать мяч вверх и ловить его двумя руками и с хлопками; 

бросать мяч о землю и ловить его двумя руками.  

- Формировать умение отбивать мяч об пол на месте (10—15 раз) с продвижением шагом вперед 

(3—5 м), перебрасывать мяч из одной руки в другую, подбрасывать и ловить мяч одной рукой 

(правой и левой) 3—5 раз подряд, перебрасывать мяч друг другу и ловить его из разных 

исходных положений, разными способами, в разных построениях.  

- Учить бросать вдаль мешочки с песком и мячи, метать предметы в горизонтальную и цель 

(расстояние до мишени 3—5 м).  

Ритмическая гимнастика.  

- Совершенствовать умение выполнять вертикальную физические упражнения под музыку в 

форме несложных танцев, хороводов, по творческому заданию педагога.  

- Учить детей соотносить свои действия со сменой частей произведения, с помощью 

выразительных движений передавать характер музыки.  

- Учить детей импровизировать под различные мелодии (марши, песни, танцы).  

Строевые упражнения. 

-  Совершенствовать умение строиться в колонну по одному, парами, в круг, в одну шеренгу, в 

несколько кругов, врассыпную.  

- Закрепить умение перестраиваться из колонны по одному в колонну по два, по три, в круг, 

несколько кругов, из одной шеренги в две. 

-  Обучать детей расчету в колонне и в шеренге «по порядку», «на первый, второй»; 

перестроению из колонны по одному в колонну по два, по три во время ходьбы; размыканию и 

смыканию с места, в различных построениях (колоннах, шеренгах, кругах), размыканию в 

колоннах на вытянутые вперед руки, на одну вытянутую вперед руку, с определением 

дистанции на глаз; размыканию в шеренгах на вытянутые в стороны руки; выполнению 

поворотов направо и налево, кругом на месте и в движении различными способами 

(переступанием, прыжками); равнению в затылок в колонне.  

Общеразвивающие упражнения  

- Осуществлять дальнейшее совершенствование движений рук и плечевого пояса, учить 

разводить руки в стороны из положения руки перед грудью; поднимать руки вверх и разводить в 

стороны ладонями вверх из положения руки за голову; поднимать вверх руки со сцепленными в 

замок пальцами поднимать и опускать кисти; сжимать и разжимать пальцы.  

- Учить выполнять упражнения для развития и укрепления мышц спины, поднимать и опускать 

руки, стоя у стены; поднимать и опускать поочередно прямые ноги, взявшись руками за рейку 

гимнастической стенки на уровне пояса; наклоняться вперед и стараться коснуться ладонями 

пола; учить наклоняться в стороны, не сгибая ноги в коленях; поворачиваться, разводя руки в 

стороны; поочередно отводить ноги в стороны из упора присев; подтягивать голову и ноги к 

груди, лежа; подтягиваться на гимнастической скамейке.  

- Учить выполнять упражнения для укрепления мышц брюшного пресса и ног; приседать, 

поднимая руки вверх, в стороны, за спину; выполнять выпад вперед, в сторону, совершая 

движение руками; катать и захватывать предметы пальцами ног. При выполнении упражнений 

использовать различные исходные положения (сидя, стоя, лежа, стоя на коленях и др.). 

-  Учить выполнять упражнения как без предметов, так и различными предметами 

(гимнастическими палками, мячами, кеглями, обручами, скакалками и др.).  

Спортивные упражнения  

- Совершенствовать умение катать друг друга на санках, кататься с горки на санках, выполнять 

повороты на спуске, скользить по ледяной дорожке с разбега.  

- Учить самостоятельно кататься на двухколесном велосипеде по прямой и с выполнением 

поворотов вправо и влево.  

- Формировать умение играть в спортивные игры: городки (элементы), баскетбол (элементы), 

футбол (элементы), хоккей (элементы).  

Подвижные игры  

- Формировать умение участвовать в играх-соревнованиях и играх-эстафетах, учить 

самостоятельно организовывать подвижные игры.  

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни 
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- Продолжать закаливание организма с целью укрепления сердечно-сосудистой и нервной 

систем, улучшения деятельности органов дыхания, обмена веществ в организме.  

- Продолжать формировать правильную осанку, проводить профилактику плоскостопия.  

- Ежедневно использовать такие формы работы, как утренняя гимнастика, физкультминутки, 

подвижные игры, прогулки, физические упражнения, спортивные игры на прогулке с 

использованием спортивного оборудования.  

- Совершенствовать навыки самообслуживания, умения следить за состоянием одежды, 

прически, чистотой рук и ногтей.  

- Закрепить умение быстро одеваться и раздевать, самостоятельно застегивать и расстегивать 

пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, аккуратно складывать одежду.  

- Продолжать работу по воспитанию культуры еды.  

- Расширять представления о строении организма человека и его функционировании.  

- Расширять представления о здоровом образе жизни и факторах, разрушающих здоровье 

человека. Формировать потребность в здоровом образе жизни.  

 Психолого-педагогическая коррекция  физического  (психомоторного) развития 

Даже при отсутствии очевидных психомоторных нарушений аутичному  ребенку необходима 

определенная физическая нагрузка для поддержания психофизического тонуса, нормального 

развития мышечной и опорно-двигательной системы и снятия психоэмоционального 

напряжения. Опыт работы подтверждает, что психологопедагогическая коррекция при  

психомоторной задержке при аутизме возможна, вплоть до соответствия абсолютной норме.  

 

2.5.6. Направления деятельности педагогов-специалистов по коррекции развития детей по 

группам РАС.  

Первая группа РАС.  

Направления деятельности психолога: индивидуальные занятия, направленные на 

«простраивание» алгоритма простого взаимодействия, формирование стереотипных, 

простейших игровых навыков, их осмысление, организации взаимодействия с ребенком.  

Направления деятельности дефектолога: формирование навыков продуктивного 

взаимодействия. Развитие сенсорных интеграций. У старших дошкольников — формирование 

стереотипа поведения н организованной/учебной среде.  

Направления деятельности логопеда: формирование навыков простой коммуникации, 

алгоритмов произвольного высказывания. Развитие иных компонентов речи.  

Вторая группа РАС.  

Направления деятельности психолога: индивидуальные занятия с психологом по 

«простраиванию» алгоритма простой продуктивной деятельности, формирование стереотипных 

игровых навыков, имитации. Использование методов поведенческой терапии. 

Консультирование родителей по вопросам организации взаимодействия с ребенком.  

Направления деятельности дефектолога: формирование навыков продуктивного 

взаимодействия. Развитие сенсорных интеграций. Формирование продуктивной деятельности и 

взаимодействия на предметном, игровом материале. Для детей старшего дошкольного возраста 

— формирование стереотипа поведения в организованной/ учебной среде / формирование 

предпосылок учебной деятельности.  

Направления деятельности логопеда: формирование навыков коммуникации. Развитие 

понимания обращенной речи. Включение эхолалий в диалоговые формы речи, алгоритмов 

произвольного подсказывания. Развитие и коррекция всех компонентов речи.  

Третья группа РАС.  

Направления деятельности психолога: занятия по развитию самовосприятия, элементарной 

саморегуляции, формированию социально-эмоциональной коммуникации, обучение пониманию 

эмоций другого человека в рамках предметно-игровой деятельности. Консультирование 

родителей по вопросам организации взаимодействия с ребенком.  

Направления деятельности дефектолога: формирование навыков продуктивного 

взаимодействия. Формирование продуктивной деятельности по алгоритму. Для детей старшего 

дошкольного возраста — формирование алгоритмов (предпосылок) учебной деятельности на 

соответствующем материале.  
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Направления деятельности логопеда: формирование навыков коммуникации, алгоритмов 

произвольного высказывания, коммуникативной функции речи.  

Четвертая группа РАС.  

Направления деятельности психолога: работа по формированию социальноэмоциональной 

коммуникации. Групповые занятия коммуникативно-творческой направленности.  

Направления деятельности дефектолога: формирование алгоритмов продуктивной 

деятельности, предпосылок учебной деятельности.  

Направления деятельности логопеда: формирование навыков коммуникации, алгоритмов 

произвольного высказывания. Развитие и коррекция всех компонентов речи.  

 

2.5.7.  Особенности образовательной деятельности различных видов и культурных 

практик  

Педагогические работники создают разнообразные образовательные ситуации, побуждающие 

детей применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в 

ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество.  

Организованные воспитателем и специалистами образовательные ситуации ставят детей перед 

необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. Активно используются 

игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-

графические модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, 

углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов 

познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в 

повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное и активное 

участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему школьному обучению. 

Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, задач и 

условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и самостоятельности.  

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в режимных 

моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их применение 

в новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества. 

Образовательные ситуации могут запускать инициативную деятельность детей через постановку 

проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к 

материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, для продуктивного 

творчества.  

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом видов 

деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В 

организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для интеграции 

всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В группах детского сада 

игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. В расписании 

непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве 

отдельного вида деятельности, так как она является основой для организации всех других видов 

детской деятельности.  

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах — это 

дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, 

игровые проблемные ситуации, игры- инсценировки, игры-этюды и пр.  

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием 

непосредственно организованной образовательной деятельности.  

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр драматизаций 

осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во 

второй половине дня).  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры 

общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 

дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной деятельности 

она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все 



35  

виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других 

видах деятельности.  

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми 

объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и детей, 

деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и 

другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей.  

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания 

детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный на развитие 

читательских интересов детей, способности восприятия литературного текста и общения по 

поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или 

рассказывание сказки) воспитателем вслух и как прослушивание аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами 

художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. Художественно-

творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным 

искусством, развитием способности художественного восприятия. Художественное восприятие 

произведений искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает 

интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной 

видами деятельности.  

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем ДОУ в специально оборудованном помещении.  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, требования 

к проведению которых согласуются дошкольной организацией с положениями действующего 

СанПиН.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует особых 

форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития 

ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 

необходимости дополнительно развивающие проблемноигровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность 

для самостоятельного решения возникшей задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, включает:  

— наблюдения — в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку);  

— индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей  

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);  

— создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам;  

— трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.);  

— беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

— рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания;  

— индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей;  

— двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня;  

— работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает:  

— подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима  

двигательной активности и укрепление здоровья детей;  

— наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;  

— экспериментирование с объектами неживой природы;  

— сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом);  

— элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; — свободное общение 

воспитателя с детьми.  
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2.5.8.Способы и направления поддержки детской инициативы  

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и 

интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с 

собственными интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия 

ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в 

утренний отрезок времени и во второй половине дня.   

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме самостоятельной 

инициативной деятельности:  

— самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;  

— развивающие и логические игры;  

— музыкальные игры и импровизации;  

— речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  

— самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

— самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей;  

— самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд 

общих требований:  

— развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых 

знаний и умений;  

— создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению 

знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;  

— постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; постепенно 

выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие  

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;  

— тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое 

дело до конца;  

— ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;  

— своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, 

торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу;  

— дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал 

раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать 

вспомнить, как он действовал в аналогичном случае;  

— поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, 

подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению 

инициативы и творчества.  

Приход ребенка с РАС в дошкольную образовательную организацию связан с изменением 

статуса дошкольников. Воспитатель помогает детям осознать и эмоционально прочувствовать 

свое новое положение в детском саду. Такие мотивы, как «Мы заботимся о малышах», «Мы — 

помощники воспитателя», «Мы хотим узнать новое о мире и многому научиться», «Мы 

готовимся к школе», направляют активность старших дошкольников на решение новых, 

значимых для их развития задач.  

Воспитатель придерживается следующих правил. Не нужно при первых же затруднениях 

спешить на помощь ребенку, полезнее побуждать его к самостоятельному решению; если же без 

помощи не обойтись, вначале эта помощь должна быть минимальной: лучше дать совет, задать 

наводящие вопросы, активизировать имеющийся у ребенка прошлый опыт. Всегда необходимо 

предоставлять детям возможность самостоятельного решения поставленных задач, нацеливать 

их на поиск нескольких вариантов решения одной задачи, поддерживать детскую инициативу и 

творчество, показывать детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости и гордости 

от успешных самостоятельных, инициативных действий.  

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных умений: поставить 

цель (или принять ее от воспитателя), обдумать путь к ее достижению, осуществить свой 

замысел, оценить полученный результат с позиции цели.   

Задача развития данных умений ставится воспитателем в разных видах деятельности. При этом 

воспитатель использует средства, помогающие дошкольникам планомерно и самостоятельно 

осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные модели, пооперационные карты. 
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Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача воспитателя — развивать 

интерес к творчеству. Этому способствуют создание творческих ситуаций в игровой, 

театральной, художественно-изобразительной деятельности, в ручном труде, словесное 

творчество. Все это — обязательные элементы образа жизни дошкольников в детском саду. 

Именно в увлекательной творческой деятельности перед дошкольником возникает проблема 

самостоятельного определения замысла, способов и формы его воплощения.  

В группе постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников к проявлению 

интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и материалы, таинственные письма-

схемы, детали каких-то устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, 

зашифрованные записи, посылки из космоса и т. п.  

Разгадывая загадки, заключенные в таких предметах, дети испытывают радость открытия и 

познания. «Почему это так происходит?», «Что будет, если..?», «Как это изменить, чтобы..?», 

«Из чего мы это можем сделать?», «Можно ли найти другое решение?», «Как нам об этом 

узнать?» — подобные вопросы постоянно присутствуют в общении воспитателя со старшими 

дошкольниками. Периодически в «сундучке сюрпризов» появляются новые, незнакомые детям 

объекты, пробуждающие их любознательность. Это могут быть «посылки из космоса», 

таинственные письма с увлекательными заданиями, схемами, ребусами, детали технических 

устройств, зашифрованные записи и пр. Разгадывая загадки, заключенные в новых объектах, 

дети учатся рассуждать, анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить предположения, 

испытывают радость открытия и познания.  

Особо подчеркивает воспитатель роль книги как источника новых знаний. Он показывает детям, 

как из книги можно получить ответы на самые интересные и сложные вопросы. В трудных 

случаях воспитатель специально обращается к книгам, вместе с детьми находит в книгах 

решение проблем. Хорошо иллюстрированная книга становится источником новых интересов 

дошкольников и пробуждает в них стремление к овладению чтением.  

 

 2.5.9.Механизмы адаптации Программы  

К механизмам адаптации Программы для воспитанников с расстройством аутистического 

спектра являются сетевое взаимодействие и интеграция усилий педагогических работников, 

непосредственно работающий в воспитанников с РАС.  

Эффективность коррекционно-развивающей работы во многом зависит от преемственности в 

работе воспитателей и специалистов ДОО.  

Взаимодействие с воспитателями специалисты осуществляют в разных формах. Это совместное 

составление перспективного планирования работы на текущий период во всех образовательных 

областях; обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-развивающей работы; 

оснащение развивающего предметного пространства в групповом помещении; взаимопосещение 

и участие в интегрированной образовательной деятельности; совместное осуществление 

образовательной деятельности в ходе режимных моментов, еженедельные задания специалистов  

воспитателям. В календарных планах воспитателей в начале каждого месяца специалисты 

указывают лексические темы на месяц, примерный лексикон по каждой изучаемой теме, 

основные цели и задачи коррекционной работы; перечисляет фамилии детей, коррекции 

развития которых воспитатели в данный отрезок времени должны уделить особое внимание в 

первую очередь.  

Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, специалисты рекомендуют им 

занятия с двумя-тремя детьми в день по тем разделам программы, при усвоении которых эти 

дети испытывают наибольшие затруднения. Важно, чтобы в течение недели каждый ребенок 

хотя бы по одному разу позанимался с воспитателями индивидуально.  

Психолого-педагогическая коррекция - активное воздействие на процесс формирования 

личности в детском возрасте и сохранение ее индивидуальности, осуществляемое на основе 

совместной деятельности педагога-психолога, учителей логопедов, и других специалистов.  

Цель: своевременное выявление проблем в развитии и помощь воспитанникам, нуждающимся в 

психолого-педагогическом и логопедическом сопровождении.  

Формы работы: групповые и индивидуальные коррекционно-развивающие занятия.   

Психологическое консультирование представляет собой психоло – педагогическое просвещение 

- формирование у воспитанников и родителей (законных представителей), педагогических 
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работников и администрации образовательного учреждения потребности в психолого – 

педагогических знаниях, желания использовать их в интересах собственного развития; создание 

условий для полноценного личностного развития и самоопределения воспитанников на каждом 

возрастном этапе, а также своевременного предупреждения возможных нарушений в 

становлении личности и развитии интеллекта;  

Формы работы: индивидуальное консультирование родителей и педагогов по запросам;  

плановые консультации (посещение родительских собраний, участие в работе родительских 

клубов, выступления на педагогических совещаниях, проведение мастерклассов).  

Психологическая профилактика — предупреждение возникновения явлений дезадаптации 

воспитанников в ДОО, разработка конкретных рекомендаций педагогическим работникам, 

родителям (законным представителям) по оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения и 

развития.  

Психолого-медико-педагогический консилиум ДОО.  

Одной из форм взаимодействия специалистов, объединяющихся для психолого – медико – 

педагогичекой диагностики и сопровождения детей с отклонениями в развитии и/или 

состоянием декомпенсации и/или испытывающими сложности в социализации является 

Психолого педагогический консилиум (ППк).  

Цель ППк - обеспечение диагностико – коррекционного, психолого – педагогического 

сопровождения воспитанников с отклонениями психофизического развития и /или 

испытывающими сложности в социализации в детском коллективе и освоении основной 

образовательной программы, исходя из реальных возможностей образовательного учреждения.  

Задачи ППк:  

- выявления и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в ДОО) диагностика отклонений в 

развитии и сложностей в социализации в детском коллективе и освоении Программы;  

- профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных перегрузок и 

срывов;  

- выявление резервных возможностей развития;  

- определение характера, продолжительности, эффективности специальной (коррекционной) 

помощи в рамках, имеющихся в ДОО возможностей;  

- выявление воспитанников нуждающихся в специализированных условиях обучения;  

- оценка (в рамках профессиональной квалификации сотрудников) психофизического развития 

воспитанников и направление информации о последнем в службы социального и 

педагогического сопровождения детей;  

- подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, динамику его 

состояния, уровень успешности;  

- консультирование родителей (законных представителей) и педагогических работников, 

непосредственно представляющих интересы ребенка в семье и образовательном учреждении;  

- формирование банка данных о детях с особыми образовательными потребностями.  

Для определения дальнейшего образовательного маршрута ребенка он  может быть направлен, с 

согласия родителей (законных представителей) на городскую психолого – медико – 

педагогическую комиссию.  
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с РАС  

Направлениями деятельности образовательной организации, реализующей программы 

дошкольного образования, по выполнению образовательной программы в группах 

комбинированной направленности являются: 

– развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств; 

– формирование предпосылок учебной деятельности; 

– сохранение и укрепление здоровья; 

– коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей;  

– создание современной развивающей предметно-пространственной среды, комфортной для 

детей с ЗПР, их родителей (законных представителей); 

– формирование у детей общей культуры.  

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных 

потребностей детей с ЗПР и заключений психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК).  

Организация образовательного процесса для детей с ОВЗ предполагает соблюдение следующих 

позиций:  

1) регламент проведения и содержание занятий с ребенком с ОВЗ строится специалистами и 

воспитателями дошкольной образовательной организации в соответствии с АОП, с учетом 

рекомендаций ПМПК; 

2) создание специальной среды; 

3) предоставление услуг ассистента (помощника), если это прописано в заключении ПМПК; 

4) регламент и содержание работы психолого-педагогического консилиума (ППк) дошкольной 

образовательной организации.  

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка с ЗПР раннего и дошкольного возраста в соответствии с его 

возрастными и индивидуальными особенностями развития, возможностями и интересами.  

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание 

таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора 

деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении 

новых знаний и жизненных навыков. При этом учитывается, что на начальных этапах 

образовательной деятельности педагог занимает активную позицию, постепенно мотивируя и 

включая собственную активность ребенка.  

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности ребенка с ЗПР, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

(но не сравнение с достижениями других детей), стимулирование самооценки.  

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ЗПР. Учитывая, что у детей 

с ЗПР игра без специально организованной работы самостоятельно нормативно не развивается.  

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию 

ребенка с РАСи сохранению его индивидуальности.  

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной 

(производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности по освоению 

культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; 

совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. Учитывая 

особенности познавательной деятельности детей с РАС переход к продуктивной деятельности и 

формирование новых представлений и умений следует при устойчивом функционировании 

ранее освоенного умения, навыка. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка с ЗПР. Это 

условие имеет особое значение, так как одной из причин задержки развития у детей могут быть 

неблагоприятные условия жизнедеятельности и воспитания в семье.  

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, овладения новыми технологиями, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка с ЗПР, а также владения правилами 
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безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия 

педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды (РППС) 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО конкретное содержание образовательных областей 

реализуется в различных видах деятельности: игровой (включая сюжетно-ролевую игру, игры с 

правилами и др.), коммуникативной (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

познавательно-исследовательской (исследование объектов окружающего мира и 

экспериментирование с ними), восприятии художественной литературы и фольклора, 

самообслуживании и элементарном бытовом труде, конструировании из различного материала, 

включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительной 

(рисование, лепка, аппликация), музыкальной (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игра на детских музыкальных 

инструментах, театрализованная деятельность), двигательной (овладение основными 

движениями). 

Для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня 

активности и интересов, реализации задач АОП ДО при проектировании РППС соблюдается ряд 

базовых требований.  

1) Для содержательного насыщения среды должны быть: средства обучения (в том числе 

технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, 

спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активности всех категорий детей, 

экспериментирование с материалами; двигательную активность, в том числе развитие крупной и 

мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие 

детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность 

самовыражения детей; 

2) РППС может трансформироваться в зависимости от образовательной ситуации, в том числе 

меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей; 

3) в РППС заложена функция полифункциональности, которая обеспечивает возможность 

разнообразного использования составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких 

модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской активности; 

4) обеспечивается функция доступности воспитанников к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

5) все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению надежности и безопасности 

их использования, таким как санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и правила 

пожарной безопасности, а также правила безопасного пользования Интернетом; 

6) эстетичной – все элементы развивающей среды должны быть привлекательными и 

способствовать формированию основ эстетического вкуса ребенка. 

С целью обеспечения условий для физического и психического развития, охраны и укрепления 

здоровья, коррекции и компенсации недостатков развития детей соблюдается норматив 

наполняемости групп комбинированной направленности в соответствии с Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. № 26 "Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций "старше 3 лет: 

- не более 17 детей, в том числе не более 5 детей с задержкой психического развития. 

Для реализации АОП имеются отдельные кабинеты для занятий с учителем-дефектологом, 

учителем-логопедом, педагогом-психологом. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми осуществляется на групповых, подгрупповых и 

индивидуальных занятиях ежедневно (в чередовании разными специалистами).  

Большая часть мероприятий проводится в отдельных, специально оборудованных для этого 

кабинетах. Кабинеты оснащены дидактическим и учебным материалом, обеспечивающим 

возможность проведения эффективной коррекционной работы.  
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Содержание РППС (перечень оборудования) составлено с учетом образовательных областей и 

их содержания 

Модули Содержание модуля Перечень оборудования 

Коррекция и 

развитие 

психомоторных 

функций у детей 

(кабинет 

педагога-

психолога) 

- упражнения для развития 

мелкой моторики; 

- гимнастика для глаз; 

- игры на снятие мышечного 

напряжения; 

- простые и сложные 

растяжки; 

- комплексы массажа и 

самомассажа; 

- дыхательные упражнения; 

- игры на развитие 

вестибулярно-моторной 

активности; 

- кинезиологические 

упражнения 

 

Сортировщики различных видов, треки 

различного вида для прокатывания шариков;  

различным звучащим наполнением; игрушки с 

вставными деталями и молоточком для 

«забивания»; настольные и напольные наборы 

из основы со стержнями и деталями разных 

конфигураций для надевания; наборы 

объемных тел повторяющихся форм, цветов и 

размеров для сравнения; бусы и цепочки с 

образцами сборки; шнуровки; игрушки  

«Проворные мотальщики», доски с прорезями 

и подвижными элементами; наборы для 

навинчивания; набор для подбора по признаку 

и соединения элементов; мозаика с шариками 

для перемещения их пальчиками; конструкция 

с шариками и рычагом; массажные мячи и 

массажеры различных форм, размеров и 

назначения 

Коррекция 

эмоциональной 

сферы 

(кабинет 

педагога-

психолога) 

- преодоление негативных 

эмоций; 

- игры на регуляцию 

деятельности дыхательной 

системы; 

- игры и приемы для 

коррекции тревожности; 

- игры и приемы, 

направленные на 

формирование адекватных 

форм поведения; 

- игры и приемы для 

устранения детских страхов; 

- игры и упражнения на 

развитие саморегуляции и 

самоконтроля 

Комплект деревянных игрушек-забав; набор 

для составления портретов; костюмы, ширмы 

и наборы перчаточных, пальчиковых кукол; 

куклы разные; музыкальные инструменты; 

конструктор для создания персонажей с 

различными эмоциями, игры на изучение 

эмоций и мимики, мячики и кубик с 

изображениями эмоций; сухой бассейн 

Развитие 

познавательной 

деятельности 

(кабинет учителя-

дефектолога) 

- игры на развитие 

концентрации и 

распределение внимания; 

- игры на развитие памяти; 

- упражнения для развития 

мышления; 

- игры и упражнения для 

развития исследовательских 

способностей; 

- упражнения для 

активизации 

познавательных процессов 

Наборы из основы со стержнями разной длины 

и элементами одинаковых или разных форм и 

цветов; пирамидки с элементами различных 

форм; доски с вкладышами и наборы с 

тактильными элементами; наборы рамок-

вкладышей одинаковой формы и разных 

размеров и цветов со шнурками; наборы 

объемных вкладышей; составные картинки, 

тематические кубики и пазлы; мозаики с 

цветными элементами различных 

конфигураций и размеров; напольные и 

настольные конструкторы из различных 

материалов с различными видами крепления 

деталей; игровые и познавательные наборы с 

зубчатым механизмом; наборы 

геометрических фигур плоскостных и 

объемных; наборы демонстрационного и 

раздаточного счетного материала разного 
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вида; математические весы разного вида; 

пособия для изучения состава числа; наборы 

для изучения целого и частей; наборы для 

сравнения линейных и объемных величин; 

демонстрационные часы; оборудование и 

инвентарь для исследовательской 

деятельности с методическим 

сопровождением; предметные и сюжетные 

тематические картинки; демонстрационные 

плакаты по различным тематикам; игры-

головоломки 

Формирование 

высших 

психических 

функций 

(кабинет учителя-

дефектолога) 

- игры и упражнения для 

речевого развития; 

- игры на развитие 

саморегуляции; 

- упражнения для 

формирования 

межполушарного 

взаимодействия; 

- игры на развитие 

зрительно-

пространственной 

координации; 

- упражнения на развитие 

концентрации внимания, 

двигательного контроля и 

элиминацию 

импульсивности и 

агрессивности; 

- повышение уровня 

работоспособности нервной 

системы 

Бусы с элементами разных форм, цветов и 

размеров с образцами сборки; набор 

составных картинок с различными признаками 

для сборки; домино картиночное, логическое, 

тактильное; лото; игра на изучение чувств; 

аудио- и видеоматериалы; логические пазлы; 

наборы карт с заданиями различной 

сложности на определение «одинакового», 

«лишнего» и «недостающего»; планшет с 

передвижными фишками и тематическими 

наборами рабочих карточек с возможностью 

самопроверки;  

Развитие 

коммуникативной 

деятельности 

(помещения 

группы) 

- игры на взаимопонимание; 

- игры на взаимодействие 

Фигурки людей, игра «Рыбалка» с 

крупногабаритными элементами для 

совместных игр; домино различное, лото 

различное; наборы для театрализованной 

деятельности 

Развитие 

коммуникативной 

деятельности 

(кабинет учителя 

- логопеда) 

- игры и упражнения для 

речевого развития; 

- упражнения для развития 

мелкой моторики; 

 

Наборы картинок предметных, сюжетных по 

различным темам. Методические пособия по 

развитию речи. Настольно – печатные игры. 

3.3. Кадровые условия реализации Программы 

Для реализации Программы образовательная организация укомплектована 

квалифицированными кадрами: руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, 

административно-хозяйственными работниками. 

Реализация Программы осуществляется педагогическими работниками в течение всего времени 

пребывания воспитанников в детском саду: учитель-дефектолог – 1; учитель-логопед – 2; 

педагог-психолог – 1, воспитатель – 26, музыкальный руководитель – 4, инструктор по 

физической культуре – 1. 

Учитель-дефектолог, учитель-логопед и педагоги-психологи имеют высшее специальное 

образование и стаж работы более 20 лет. Все педагоги 1 раз в 3 года повышают квалификацию 

на курсах. 

Заместитель директора по МР обеспечивает организацию воспитательно- образовательного 

процесса в детском саду в соответствии с программой, организацию деятельности специалистов, 
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осуществляющих психолого- педагогическое сопровождение ребёнка с ОВЗ, повышение 

профессиональной компетенции специалистов, а также организует взаимодействие с семьёй 

ребёнка с ОВЗ и различными социальными партнёрами. 

Учитель-дефектолог несет ответственность за реализацию задач и уровень коррекционно-

развивающей работы с детьми, направляет и координирует деятельность членов 

педагогического коллектива группы. Он осуществляет: 

- психолого-педагогическое изучение детей в начале и в конце учебного года; составляет 

развернутые психолого-педагогические характеристики детей; оформляет листы обследования; 

- на основе анализа результатов обследования и с учетом программных требований 

осуществляет планирование работы; 

- проводит анализ динамики развития каждого ребенка и текущий мониторинг в процессе 

коррекционно-развивающего обучения; 

- взаимодействует со специалистами консилиума образовательной организации; для получения 

дополнительных рекомендаций по работе с воспитанником с ОВЗ; 

- организует работу с родителями: проводит групповые и индивидуальные консультации, 

родительские собрания, открытые занятия.  

Учитель-дефектолог работает с детьми ежедневно в утренний и вечерний отрезок времени. 

Реализует следующие направления: 

 формирование целостного представления о картине мира с учетом возрастных и специфических 

особенностей развития детей с ЗПР; 

 формирование элементарных математических представлений; 

 проводит занятия, направленные на развитие коммуникации и связной речи, подготовку к 

обучению элементарной грамоте.  

Особое внимание уделяется формированию элементарных математических представлений. На 

всех занятиях проводится работа по развитию базовых психических функций и мышления, по 

преодолению недостатков планирования собственной деятельности и самоконтроля.  

Учитель-дефектолог проводит индивидуальные и индивидуально-подгрупповые занятия (с 2-3 

детьми), решая задачи профилактики и коррекции недостатков эмоционально-волевой сферы, 

познавательного и речевого развития, формирования общей структуры деятельности у детей с 

РАС 

Воспитатели имеют среднее профессиональное и высшее профессиональное образование. 

Задачи коррекционно-развивающего компонента программы воспитатели реализуют в процессе 

режимных моментов, совместной с детьми деятельности и самостоятельной деятельности детей, 

проведении групповых и подгрупповых занятий, предусмотренных расписанием 

непосредственной образовательной деятельности. Воспитатель по согласованию со 

специалистом проводит индивидуальную работу с детьми во второй половине дня. В это время 

по заданию специалистов (учителя-дефектолога, учителя-логопеда) воспитатель планирует 

работу, направленную на развитие общей и мелкой моторики, сенсорных способностей, 

предметно-практической и игровой деятельности, закрепляются речевые навыки. Работа 

организуется в форме игры, практической или речевой деятельности, упражнений. 

Учитель-логопед совместно с учителем-дефектологом осуществляют работу в образовательной 

области «Речевое развитие», а другие педагоги подключаются и планируют образовательную 

деятельность в соответствии разделами АОП и рекомендациями специалистов. Основная 

функция логопеда - коррекция недостатков фонематической, произносительной и лексико-

грамматической сторон речи во время совместной деятельности с ребенком и в процессе 

индивидуальных занятий. 

Педагог-психолог осуществляет психопрофилактическую, диагностическую, коррекционно-

развивающую, консультативно-просветительскую работу. Включается в работу ППк, 

привлекается к анализу и обсуждению результатов обследования детей, наблюдению за их 

адаптацией и поведением. Педагог-психолог участвует в обследовании каждого ребенка, 

нуждающихся в специальной психологической помощи. Психологическая диагностика 

направлена на выявление негативных личностных и поведенческих проявлений, на определение 

факторов, препятствующих развитию личности ребенка, выявление «зоны ближайшего 

развития», определение способности к ориентации в различных ситуациях жизненного и 

личностного самоопределения. Педагог-психолог делает основной акцент на коррекцию 
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недостатков эмоционально-волевой сферы, формировании произвольной регуляции поведения, 

коммуникации, развитии социальных компетенций и представлений, межличностных 

отношений.  

Педагог-психолог проводит консультирование и просвещение педагогов и родителей в 

вопросах, касающихся особенностей развития, причин их образовательных трудностей, а также 

обучение родителей и педагогов методам и приемам работы с такими детьми, на вовлечение 

родителей в педагогический процесс.  

Инструктор по физической культуре проводит работу по развитию общей и мелкой моторики, 

координационных способностей, развитию правильного дыхания, координации речи и 

движения.  

Музыкальный руководитель обеспечивает развитие темпа, ритма, мелодики, силы и 

выразительности голоса, развитие слухового восприятия. 

Учитель-дефектолог. Коррекционная работа осуществляется учителем-дефектологом через 

индивидуальную работу в соответствии с циклограммой деятельности и планом специалиста. 

Учитель-логопед проводит индивидуальные занятия с детьми дошкольного возраста, 

нуждающимися в коррекции речевого развития по заключению ПМПК. 

Психолого-педагогический консилиум (ППк), который выполняет организационно-

управленческую функцию и координирует деятельность участников коррекционно-

педагогического процесса. Его главные задачи: защита прав и интересов ребенка; углубленная 

диагностика по проблемам развития; выявление групп детей, требующих особого внимания 

специалистов; консультирование всех участников образовательного процесса. Консилиум 

разрабатывает и утверждает индивидуальные АОП и образовательные маршруты, отслеживает 

их выполнение. Выполняет консультативные функции, а также служит для повышения 

компетенции педагогических кадров, работающих с детьми с ОВЗ. ППк также обеспечивает 

обсуждение промежуточных результатов реализации программы коррекционной работы, 

анализирует динамику развития детей, корректирует содержание коррекционно-развивающих 

программ, формы работы, используемые технологии, разрабатывает рекомендации для 

дальнейшей работы педагогов. ППк тесно взаимодействует с городским ПМПК и семьями 

воспитанников. 

3.4. Материально-техническое обеспечение программы 

Материально-технические условия реализации Программы включают в себя требования: 

определяемые в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 

определяемые в соответствии с правилами пожарной безопасности и электробезопасности, 

требованиям охраны труда воспитанников и работников. 

К средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей; 

оснащенности помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

к материально-техническому обеспечению программы: учебно-методический комплект, 

оборудование, оснащение (предметы). 

Принимая во внимание интегративные качества образовательных областей, игрушки, 

оборудование и прочие материалы для реализации содержания одной образовательной области 

могут использоваться и в ходе реализации содержания других областей, каждая из которых 

соответствует детским видам деятельности (игровой, двигательной, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, изобразительной, конструирования, восприятия 

художественной литературы и фольклора, музыкальной и др.). 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда в Организации 

обеспечивает условия для эмоционального благополучия детей и комфортной работы 

педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников.  

Методические материалы и средства обучения и воспитания 

 

Образовательные 

области 

Перечень программ, технологий,  

методических пособий 

Физическое развитие 

 
«Физическая культура в детском саду» (младшая, средняя, старшая, 

подготовительная группы) – И. Пензулаева Москва,  

 «Сборник подвижных игр» для занятий с детьми 2-7 лет. Э.Я. 
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Степаненкова - Москва,  

 «Малоподвижные игры и игровые упражнения» М.М. Борисова - 

Москва.  

 «Оздоровительная гимнастика, комплексы упражнений» Л.И. 

Пензулаева - Москва,  
Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Социально – коммуникативное развитие дошкольников вторая группа 

раннего возраста, младшая, средняя, старшая, подготовительная группы. 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 Л.В. Абрамова, И.Ф. Слепцова 

Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения 3-7 лет. 

Т.Ф.Саулина.- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  

Формирование основ безопасности дошкольников. К.Ю.Белая.- 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  

Этические беседы с дошкольниками с детьми 3-7 лет. В.И.Петрова, 

Т.Д.Стульник.М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

Трудовое воспитание в детском саду с детьми 3-7 лет. Л.В.Куцакова. 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

Ознакомление с предметным и социальным окружением, 

подготовительная группа. О.В.Дыбина.- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  

Ознакомление с предметным и социальным окружением, старшая 

группа. О.В.Дыбина.- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  

Ознакомление с окружающим и социальным окружением, средняя 

группа. О.В.Дыбина. -М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  

Ознакомление с предметным и социальным окружением, младшая 

группа. О.В.Дыбина.- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  

Развитие игровой деятельности, вторая группа раннего возраста. 

Н.Ф.Губанова.- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  

Развитие игровой деятельности, младшая группа. Н.Ф.Губанова.- 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  

Развитие игровой деятельности, средняя группа. Н.Ф.Губанова.-

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  

Развитие игровой деятельности, от 3-х до 7 лет. Н.Ф.Губанова.-

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  

Игры-занятия на прогулке с малышами. С.Н.Теплюк.- М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,  

Познавательное 

развитие 
Ознакомление с предметным и социальным окружением, 

подготовительная группа. О.В.Дыбина.- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  

Ознакомление с предметным и социальным окружением, старшая 

группа. О.В.Дыбина.- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  

Ознакомление с окружающим и социальным окружением, средняя 

группа. О.В.Дыбина. -М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  

Ознакомление с предметным и социальным окружением, младшая 

группа. О.В.Дыбина.- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  

Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников. 

Н.Е.Веракса, О.Р.Галимов. 

Ознакомление с природой в детском саду. Вторая группа раннего 

возраста. О.А.Соломенникова. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  

Ознакомление с природой в детском саду, 

младшаягруппа.О.А.Соломенникова. -М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  

Ознакомление с природой в детском саду, средняя 

группа.О.А.Соломенникова. -М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  

Ознакомление с природой в детском саду, 

старшаягруппа.О.А.Соломенникова. -М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  

Ознакомление с природой в детском саду, подготовительная к школе 

группа.О.А.Соломенникова. -М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  
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Формирование элементарных математических представлений. Младшая 

группа. И.А.Помораева, В.А.Позина.- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  

Формирование элементарных математических представлений. Средняя 

группа. И.А.Помораева, В.А.Позина.- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  

Формирование элементарных математических представлений. Старшая 

группа. И.А.Помораева, В.А.Позина.- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  

Формирование элементарных математических представлений. 

Подготовительная к школе группа. И.А.Помораева, В.А.Позина.- 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  

Речевое развитие Развитие речи в детском саду. Младшая группа. В.В.Гербова. -

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  

Развитие речи в детском саду. Средняя группа. В.В.Гербова. -

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  

Развитие речи в детском саду. Старшая группа. В.В.Гербова.- 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  

Развитие речи в детском саду. Подготовительная к школе группа. 

В.В.Гербова.- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  

Хрестоматии для чтения детям в детском саду и дома (по возрастам) 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Конструирование из строительного материала. Младшая группа. 

Л.В.Куцакова. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  

Конструирование из строительного материала. Средняя группа. 

Л.В.Куцакова. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  

Конструирование из строительного материала. Старшая группа. 

Л.В.Куцакова. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  

Конструирование из строительного материала. Подготовительная к 

школе группа. Л.В.Куцакова. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  

Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа. 

Т.С.Комарова. -М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  

Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа. 

Т.С.Комарова. -М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  

Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. 

Т.С.Комарова. -М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  

Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к 

школе группа. Т.С.Комарова. -М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  

Изобразительная деятельность в детском саду (все возраста). 

И.А.Лыкова. Карапуз- Дидактика 

Музыкальное воспитание в детском саду с детьми 2-7 лет. М.Б. 

Зацепина. -М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  

Музыкальное воспитание в детском саду. Младшая группа. М.Б. 

Зацепина. -М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  

Музыкальное воспитание в детском саду. Средняя группа. М.Б. 

Зацепина. -М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  

Музыкальное воспитание в детском саду. Старшая группа. М.Б. 

Зацепина. -М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  

Развитие и 

коррекция 

познавательных 

процессов и 

мышления 

Рудик О.С. Коррекционная работа с аутичным ребенком.- М.: 

Владос,2017 

Довбня С., Морозова Т., Залогина А., Монова И., Дети с расстройствами 

аутистического спектра в детском саду и школе: практика с доказанной 

..фективностью. – СПб.:Сеанс, 2018 

Ихсанова С.В. Система диагностико-коррекционной работы с аутичными 

дошкольниками.-СПб: ООО «Детство – Пресс», 2011 

Коррекционно-

развивающее 

направление 

АрцишевскаяИ.Л..Работа психолога с гиперактивными детьми в детском 

саду. ООО изд. Книголюб. М. 2004 

Катаева Л.И. Работа психолога с застенчивыми детьми. ОО 
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изд.Книголюб. м. 2004 

Иванова Н.Ф. Преодоление тревожности и страхов у детей 5-7 лет. 

Волгоград, 2009 

Алябьева Е.А. Психогимнастика в детском саду. М. 2003 

Хухлаева О. Первушина И. Маленькие игры в большое счастье. Эксмо-

пресс, 2001 

Авторы –составители Ротарь Н.В., Карцева Т.В. Занятия для детей с 

задержкой психического развития. Волгоград. 

Лебединский В.В, Никольская О.С. Баенская Е.Р., Либлинг М.М. 

Эмоциональное нарушение в детском возрасте и их коррекция 

Развитие 

эмоциональной 

социально-

личностной сферы 

Пикулева Н. Слово на ладошке. М. Новая школа, 1997 

Шипицына Л.М.Зациринская О.В., Воронова А.П., Нилова Т.А. Азбука 

общения. Спб. Детство-пресс, 2003.  

Лаптева Г.В. Игры для развития эмоций и творческих способностей. 

Спб. Сфера, 2011 

Альябева Е.А. Коррекционно-развивающие занятия для детей старшего 

дошкольного возраста. М. Сфера, 2004 

Черницкая Л.В. Психологические игры и тренинги в детском саду. 

Ростов-на-Дону. Феникс, 2005 

Минаева В.М. Развитие эмоций у дошкольников. Занятия. Игры. М. 

Аркти. 1999. 

Смирнова Е.О., Хохломогорова В.М. Межличностные отношения 

дошкольников. М. Владос, 2003 

Юргучук Е.Н. Эмоциональное развитие дошкольников. М. Сфера, 2008 

 

 

3.5. Планирование образовательной деятельности  

3.6. Распорядок и режим дня 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение свободной, 

регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и детей и 

самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка   Образовательная 

деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и 

возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во всех возрастных группах 

предусмотрен определенный баланс различных видов деятельности: 

Возраст детей Регламентируемая    

деятельность (НОД) 

Нерегламентированная деятельность, час 

совместная деятельность самостоятельная 

деятельность 

2-3 г 2   до 10мин 7-7,5 3-4 

3-4 года 2   до 15 мин 7- 7,5 3-4 

4-5 лет 2   до 20 мин 7 3-3,5 

 

5 – 6 лет 2-3  до 20- 25 мин 6 – 6,5 2,5 – 3,5 

6-7 лет 3  до 30 мин. 5,5 - 6 2,5 - 3 

Для детей в возрасте от 2 до 3 лет непосредственно образовательная деятельность составляет не 

более 1,5 часа в неделю (игровая, музыкальная деятельность, общение, развитие движений. 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности не более 10 минут в первую и 

вторую половину дня. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности  

для детей 3-го года жизни – не более 10 минут, 

для детей 4-го года жизни - не более 15 минут,  

для детей 5-го года жизни - не более 20 минут,  

для детей 6-го года жизни - не более 25 минут 

для детей 7-го года жизни - не более 30 минут.  
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Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и 

средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, в старшей и подготовительной 45 

минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами 

непосредственно образовательной деятельности - не менее 10 минут. В середине 

непосредственно образовательной деятельности статического характера проводят 

физкультминутку. 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

осуществляется во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Ее 

продолжительность составляет не более 25-30 минут в день.  

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла занимает  не менее 50% общего времени, отведенного на непосредственно 

образовательную деятельность. 

Непосредственно-образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни 

наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с физкультурными и 

музыкальными занятиями. 

Во всех группах в середине непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

статического характера проводят физкультминутку. 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является 

правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. 

Основным принципом правильного построения режима является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. В группе используется гибкий режим дня, в него 

могут вноситься изменения исходя из особенностей сезона, индивидуальных особенностей 

детей, состояния здоровья.  

Режим дня на учебный год (сентябрь-май) 

Режим дня на учебный год (сентябрь-май) 

 

Режим дня в младшей группе 

Режимные моменты Время 

Приход детей в детский сад, свободная 

игра, самостоятельная деятельность 

7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.07 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.07 - 8.35 

Игры, самостоятельная деятельность 

детей 

8.35 -9.05  

Организованная детская деятельность, 

занятия со специалистами  

9.05-9.45 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.45-11.25 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность 

11.25-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная 

деятельность 

15.00-15.15 

Полдник 15.15 - 15.30 

Игры, самостоятельная и 

организованная детская деятельность 

15.30-16.05 

Подготовка к прогулке. Прогулка, уход  

детей  домой 

16.05 17.30 

 

Режим дня в средней группе  

Режимные моменты Время 
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Приход детей в детский сад, свободная 

игра, самостоятельная деятельность 

7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00 -8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10-8.45 

Игры, самостоятельная деятельность 

детей 

8.45-9.05 

Организованная детская деятельность, 

занятия со специалистами  

9.05-9.55 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.55-11.35 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность 

11.35-12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10-12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40-15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная 

деятельность 

15.00-15.25 

Полдник 15.25 - 15.40 

Игры, самостоятельная и 

организованная детская деятельность 

15.40-16.00 

Подготовка  к прогулке. Прогулка, уход  

детей  домой 

16.00- 17.30 

 

Режим дня в старшей группе  

Режимные моменты Время 

Приход детей в детский сад, свободная 

игра, самостоятельная деятельность 

7.00-8.22 

Утренняя гимнастика 8.22-8.34 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.34-8.55 

Игры, самостоятельная деятельность 

детей 

8.55-9.05 

Организованная детская деятельность, 

занятия со специалистами  

9.05-10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.40 -12.15 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность 

12.15-12.25 

Подготовка к обеду, обед 12.25-12.53 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.53 -15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная 

деятельность 

15.00-15.15 

Полдник 15.15-15.25 

Игры, самостоятельная  и 

организованная детская деятельность 

15.25-16.00 

Подготовка  к прогулке. Прогулка, уход  

детей  домой 

16.00 - 17.30 

 

Режим дня в подготовительной к школе группе 

Режимные моменты Время 

Приход детей в детский сад, свободная 

игра, самостоятельная деятельность 

7.00-8.20 

Утренняя гимнастика 8.20-8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.35-9.05 

Организованная детская деятельность, 

занятия со специалистами  

9.05-10.55 
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Подготовка к прогулке, прогулка 10.55-12.25 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность 

12.25-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная 

деятельность 

15.00-15.20 

Полдник 15.20-15.30 

Игры, самостоятельная  и 

организованная детская деятельность 

15.30-16.00 

Подготовка  к прогулке. Прогулка, уход  

детей  домой 

16.00- 17.30 

В летний период жизнь детей максимально перемещается на детские площадки на участке 

детского сада, где проводятся спортивные и подвижные игры, праздники, развлечения, 

экскурсии. Режим дня строится с учетом сезонных изменений. В теплый период года 

увеличивается ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, при наличии 

условий непосредственно образовательная деятельность переносится на прогулку. 

3.7. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

В основе лежит тематическое планирование воспитательно-образовательной работы в ДОУ 

 Цель: построение воспитательно–образовательного процесса, направленного на 

обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с учетом 

интеграции  на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

«минимуму» с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных  

особенностей, социального заказа родителей. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения 

программы  являются примерные темы (праздники, события), которые ориентированы на все 

направления развития ребенка раннего возраста и посвящены различным сторонам 

человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка  

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы  

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

• сезонным явлениям  

• народной культуре и традициям 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает большие 

возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным 

способом.  

Одной теме уделяется не менее двух недель. Тема отражается в подборе материалов, 

находящихся в группе и уголках развития. 

Для групп дано комплексно-тематическое планирование, которое рассматривается как 

примерное. Педагог вправе по своему усмотрению частично или полностью менять темы или 

названия тем, содержание работы, временной период в соответствии с особенностями детей 

группы, другими значимыми событиями. Тематическое планирование прописано в ОП ДО 

МБДОУ «Детский сад №17». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51  

IV. Дополнительный раздел программы 

АООП разработана образовательной организацией самостоятельно с учетом требований ФГОС 

на основании Примерной адаптированной основной образовательной программы (ПрАООП) в 

соответствии с особыми образовательными потребностями лиц с ОВЗ.  

Данная программа разработана в соответствии с: 

- частью 6.5 статьи 12 Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» ( Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 

7598; 2022, № 39, ст. 6541).  

- пунктом 1 и подпунктом 4.2.6 (2) пункта 4 Положения о Министерстве просвещения 

Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 

от 28 июля 2018г. № 884 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 32, ст. 

5343; 2022, № 46, ст.8024).  

-  Порядком разработки и утверждения федеральных основных общеобразовательных, 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 30 сентября 

2022 г. N 874 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 ноября 2022 

г., регистрационный N 70809) и Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования. 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

-Письмом Министерства образования и науки № 08-249 от 28 февраля  2014 г. «Комментарии к 

ФГОС дошкольного образования»; 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации, «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования» 

от 31 июля 2020 года N 373  г. Москва,   

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 года № 28 Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей».   

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 2 "Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания" (вместе с "СанПиН 1.2.3685-21. Санитарные правила и нормы...") (Зарегистрировано 

в Минюсте России 29.01.2021 N 62296) 

- Устав МБДОУ "Детский сад №17"  от 16.11.2018 г. № 2629),  

Программа разработана на основе:  

- Федеральной адаптированной  образовательной программы дошкольного образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (Приказ от 24 ноября 2022 г. N 1022) 

 - Ообразовательной программы ДО  МБДОУ «Детский сад №17», утвержденной на педсовете 

30.08.2023г. 

Программа включает 4 основных раздела: целевой, содержательный, организационный и 

краткая презентация Программы. Целевой раздел включает в себя Пояснительную записку, в 

которой определены цели и задачи программы. 

Целевой раздел включает пояснительную записку, в которой рассматриваются значимые для 

разработки и реализации АООП клинико-психолого-педагогическая характеристика и особые 

образовательные потребности детей дошкольного возраста с задержкой психического развития. 

В целевом разделе раскрываются цели, задачи, принципы и подходы к формированию АООП и 

механизмы ее адаптации; представлены структурные компоненты программы, алгоритм 

формирования содержания образовательной деятельности, в том числе по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей с ЗПР; раскрываются целевые ориентиры АООП и 

планируемые результаты ее освоения, а также механизмы оценивания результатов 

коррекционно-образовательной деятельности педагогов. 

Содержательный раздел включает описание образовательной деятельности по пяти 

образовательным областям: социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; 

речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие; а также 

https://docs.cntd.ru/document/565627315#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/565627315#6560IO
http://detsad17lysva.ucoz.com/dokyment/ustav_2629_ot_16.11.2018_g..pdf
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содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей с ЗПР. 

Содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей с ЗПР (Программа коррекционной работы с детьми дошкольного возраста с 

задержкой психического развития) является неотъемлемой частью АООП ДО. Она реализуется 

во всех образовательных областях, а также через специальные коррекционно-развивающие 

групповые и индивидуальные занятия. Программа реализуется в группах комбинированной 

направленности.  

Организационный раздел раскрывает особенности развивающей предметно-пространственной 

среды; кадровые условия реализации Программы; ее материально-техническое и методическое 

обеспечение; планирование образовательной деятельности; организацию жизни и деятельности 

детей, режим дня. 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной работы 

в ДОУ. 

 

 

 

 

 

  


