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ВВЕДЕНИЕ 

Человек с первых дней своей жизни включается в социальный, обществен-

но-исторический мир. Его окружают, прежде всего, люди и предметы. Это уже с 

самого начала выводит человеческого индивидуума за рамки чисто биологическо-

го существа, делает его существом социальным, формирует его как человеческую 

личность. Особенно интенсивно процесс социализации ребенка начинается с того 

момента, когда он приобщается к человеческой речи, овладевает человеческим 

языком, несущим в себе общественно-исторический опыт.  

Нарушение социального взаимодействия с окружающим миром и комму-

никации приводит к искаженному развитию, наиболее типичной моделью, кото-

рого является ранний детский аутизм. Ранний детский аутизм (РДА) характеризу-

ется сложным сочетанием общего психологического недоразвития, задержанного, 

поврежденного развития отдельных психических функций, что приводит к ряду 

качественно новых патологических образований. Термин аутизм происходит от 

латинского слова «autos» – «сам» и означает отрыв от реальности, отгороженно-

сти от мира. 

Дети с РАС (расстройствами аутистического спектра) представляют собой 

неоднородную группу с различной степенью проявления особенностей и образо-

вательных потребностей. Они характеризуются своеобразием эмоциональной, во-

левой, когнитивной сфер и поведения в целом. Имеют неравномерно недостаточ-

ный уровень развития психических функций, который по отдельным показателям 

может соответствовать нормативному уровню, либо уровню развития детей с за-

держкой 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 деза-

даптивных форм поведения. 

Вследствие представленной неоднородности состава детей с РАС требует-

ся дифференциация содержания дошкольного образования. Этим будет обеспече-

ны образовательные потребности и возможности детей с РАС и плавный переход 

к школьному обучению.  

В Конституции РФ и Законе «Об образовании» сказано, что дети с пробле-

мами в развитии имеют равные со всеми права на образование. АООП разрабаты-

вается с целью обеспечения равных возможностей для полноценного развития де-

тей с РАС в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенно-

стей. 

Адаптированная образовательная программ для детей дошкольного воз-

раста с расстройствами аутистического спектра (РАС) - это образовательно-

методическая документация, определяющая рекомендуемые ФГОС ДО объем и 

содержание образовательной работы, планируемые результаты освоения образо-

вательной программы, примерные условия образовательной деятельности.  

Программа включает в себя вопросы воспитания и образования детей до-

школьного возраста с расстройствами аутистического спектра. 

Программа способствует реализации прав детей дошкольного возраста,  



в том числе детей с РАС, на получение доступного и качественного обра-

зования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и 

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

ховно-нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуально-

го, духовно-нравственного, творческого  

и физического развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов. 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Предлагаемая адаптированная образовательная программа в дальнейшем 

(АОП МБДОУ ЦРР - д/с № 501), составлена для работы с детьми с расстройством 

аутистического спектра (РАС) группы комбинированной направленности для де-

тей с ТНР. 

АОП Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учре-

ждения города Новосибирска Центр развития ребенка - детский сад № 501 разра-

ботана в соответствии с: 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошко-

льного образования (Утвержденным приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155) (далее - 

ФГОС); 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации»; 

 СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 2.3/2.4.3590-20 и СП 2.4.3648-20, усло-

вий реализации программы ДОО, потребностей участников образователь-

ных отношений, режима функционирования ДОО. 

 Уставом МБДОУ ЦРР - д/с № 501. 

АООП МБДОУ ЦРР - д/с № 501 для детей дошкольного возраста с РАС 

включает в себя вопросы воспитания и образования детей дошкольного возраста с 

учётом: 

 Основной образовательной программы МБДОУ ЦРР - д/с № 501, со-

ставленной на основе ФОП ДО 

 Федеральной адаптированной образовательной программой дошколь-

ного образования для обучающихся с ограниченными возможностями здо-

ровья - утвержденной приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 24 ноября 2022 г. № 1022 

 Порядком разработки и утверждения федеральных основных общеоб-

разовательных, утвержденным приказом Министерства просвещения Рос-

сийской Федерации от 30 сентября 2022 г. № 874 (зарегистрирован Мини-

стерством юстиции Российской Федерации 2 ноября 2022 г., регистраци-

онный № 70809) 

В программе представлены рекомендации по организации режима дня, по-

строению предметно-пространственной развивающей среды; выстроены система 

коррекционной и образовательной работы в каждой из пяти образовательных об-



ластей для каждой из возрастных групп, предложена система педагогического 

мониторинга индивидуального развития детей. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного про-

цесса для детей с ограниченными возможностями здоровья и направлена на соз-

дание в учреждении специальных условий воспитания, обучения, позволяющих 

учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья посредством индивидуализации дифференциации образова-

тельного процесса. 

Назначение программы – практическое использование специалистами пси-

холого-педагогического профиля, которые занимаются проблемами детей с РАС. 

АОП обеспечивает образовательную деятельность в следующих группах 

МБДОУ ЦРР - д/с № 501: 

 в группах комбинированной направленности для детей с ограничен-

ными возможностями здоровья (ОВЗ) с учетом особенностей их психофи-

зического развития и индивидуальных возможностей, где она обеспечива-

ет работу по коррекции нарушений развития и социальную адаптацию 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья; 

 в группах общеразвивающей направленности с учетом особенностей 

их психофизического развития детей и их индивидуальных возможностей, 

где она обеспечивает работу по коррекции нарушений развития и социаль-

ную адаптацию воспитанников с ограниченными возможностями здоровья. 

 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

Цель реализации Программы: обеспечение условий для дошкольного об-

разования, определяемых общими и особыми потребностями обучающегося ран-

него и дошкольного возраста с РАС, индивидуальными особенностями его разви-

тия и состояния здоровья. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людь-

ми, способствует реализации прав обучающихся дошкольного возраста на полу-

чение доступного и качественного образования, обеспечивает развитие способно-

стей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии 

с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и 

физического развития человека, удовлетворения его образовательных потребно-

стей и интересов. 

 

Задачи Программы: 

 реализация содержания АОП ДО; 

 коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с 

РАС; 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья обучаю-

щихся с РАС, в том числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребен-

ка с РАС в период дошкольного образования независимо от места прожи-



вания, пола, нации, языка, социального статуса; 

 создание благоприятных условий развития в соответствии с их воз-

растными, психофизическими и индивидуальными особенностями, разви-

тие способностей и творческого потенциала каждого ребенка с РАС как 

субъекта отношений с педагогическим работником, родителями (законны-

ми представителями), другими детьми; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, се-

мьи, общества; 

 формирование общей культуры личности обучающихся с РАС, разви-

тие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физи-

ческих качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ре-

бенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей психофизи-

ческим и индивидуальным особенностям развития обучающихся с РАС; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (закон-

ных представителей) и повышение их компетентности в вопросах разви-

тия, образования, реабилитации (абилитации), охраны и укрепления здоро-

вья обучающихся с РАС; 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольно-

го и начального общего образования. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих 

принципах: 

1) поддержка разнообразия детства; 

2) сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека; 

3) позитивная социализация ребенка; 

4) личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

педагогических работников и родителей (законных представителей), педа-

гогических и иных работников организации) и обучающихся; 

5) содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работ-

ников, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образова-

тельных отношений; 

6) сотрудничество организации с семьей; 

7) возрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает 

подбор образовательными организациями содержания и методов дошколь-

ного образования в соответствии с возрастными особенностями обучаю-

щихся. 

Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО для 

обучающихся с РАС: 

1) принцип учета возрастно-психологических, индивидуальных особен-

ностей и личных интересов ребенка с рас обеспечивает условия для мак-



симального развития ребенка и предоставляет ему возможность социали-

зироваться и адаптироваться в обществе. педагог должен уметь устанавли-

вать контакт с ребенком через предметы, к которым он проявляет интерес 

(определенная книга, кусок ткани, блестящие фигурки, вода, песок и т.д.). 

это дает возможность включать ребенка в элементарную совместную дея-

тельность и взаимодействие с другими детьми; 

2) принцип системности коррекционных, воспитательных и развиваю-

щих задач обеспечивает стимулирование и обогащение содержания разви-

тия ребенка при моделировании реальных жизненных ситуаций; 

3) принцип комплексности методов коррекционного воздействия под-

черкивает необходимость использования всего многообразия методов, 

техник и приемов из арсенала коррекционной педагогики и специальной 

психологии при реализации АОП для детей с рас; 

4) принцип усложнения программного материала позволяет реализовы-

вать АОП на оптимальном для ребенка с рас уровне трудности. это под-

держивает интерес ребенка и дает возможность ему испытать радость пре-

одоления трудностей; 

5) учет объема, степени разнообразия, эмоциональной сложности мате-

риала обеспечивает постепенное увеличение объема программного мате-

риала и его разнообразие; 

6) принцип сочетания различных видов обучения: объяснительно-

иллюстративного, программированного и проблемного обучения способ-

ствует развитию самостоятельности, активности и инициативности ребен-

ка; 

7) принцип интеграции образовательных областей. каждая из образова-

тельных областей, выделенных в образовательной программе (физическое 

развитие, социально-коммуникативное развитие, речевое развитие, позна-

вательное развитие, художественно-эстетическое развитие), осваивается 

при интеграции с другими областями; 

8) принцип междисциплинарного взаимодействия специалистов заклю-

чается в обеспечении широкого видения проблем ребенка командой спе-

циалистов, в которую входят воспитатели, музыкальный руководитель, ин-

структор по физической культуре, педагог дополнительного образования, 

педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог и др., их способ-

ности обсуждать проблемы при соблюдении профессиональной этики в 

единстве профессиональных ценностей и целей. 

1.2. Психолого-педагогическая характеристика воспитанников с РАС 

Дети с РАС представляют собой исключительно полиморфную группу, что 

проявляется как в клинических, так и в психолого-педагогических особенностях.  

В клиническом отношении РАС в действующей в Российской Федерации 

Международной классификации болезней 10-го пересмотра (МКБ-10) относятся к 

диагностической группе F84 «Общие расстройства развития» (часто без перевода 

используется термин «первазивные», то есть всепроникающие, всеохватывающие 

расстройства) и включает три диагностических категории из F84: детский аутизм 



(F84.0), атипичный аутизм (F84.1) и синдром Аспергера (F84.5)2. Чётких границ 

между указанными диагностическими категориями нет, и эта классификация ока-

залась ограниченно применимой в медицине и совсем неприменимой в образова-

тельных целях.  

Основными диагностическими признаками РАС являются качественные 

нарушения социального взаимодействия, вербальной и невербальной коммуника-

ции и ограниченные, стереотипные и повторяющиеся паттерны интересов, пове-

дения и видов деятельности. Эти особенности прямо связаны с социальной жиз-

нью человека, их нарушение всегда затрудняет социальную адаптацию. Эти же 

признаки лежат в основе особых образовательных потребностей обучающихся с 

РАС.  

Дифференциация образовательного процесса должна опираться на выде-

ление определённых подгрупп детей с РАС на основе особенностей, непосредст-

венно связанных с аутизмом и им обусловленных. Поскольку в настоящее время 

нет патогенетически обоснованной классификации аутизма или классификации, 

учитывающей нарушения в основных сферах, существенных для образовательно-

го процесса в дошкольном возрасте, для этой цели более всего подходит класси-

фикация, использованная в DSM-5 (и, как ожидается, аналогичная или близкая к 

ней будет в МКБ-11), в основе которой – тяжесть расстройств и степень необхо-

димой поддержки (коррекции). 

Наиболее тяжёлый третий уровень – потребность в очень существенной 

поддержке. Тяжелая недостаточность речевых и неречевых навыков общения 

приводит к серьёзным нарушениям в функционировании; крайне ограниченное 

инициирование социальных взаимодействий и минимальный ответ на социальные 

инициативы других. Отсутствие гибкости поведения, значительные трудности с 

приспособлением к переменам и изменениям или ограниченные / повторяющиеся 

формы поведения, которые мешают и существенно затрудняют функционирова-

ние во всех сферах. Отмечается сильный стресс и/или выраженные затруднения 

при смене деятельности или переключении внимания. 

Второй уровень – потребность в существенной поддержке. Заметная не-

достаточность речевых и неречевых навыков общения; выраженные затруднения 

в социальном общении и взаимодействии даже при наличии поддержки; ограни-

ченное инициирование социальных взаимодействий и ограниченное или ненор-

мальное реагирование на социальные инициативы других. Отсутствие гибкости в 

поведении, трудности в приспособлении к переменам и изменениям или ограни-

ченные / повторяющиеся формы поведения, которые проявляются с достаточной 

частотой и заметны стороннему наблюдателю, а также мешают функционирова-

нию в различных ситуациях. Заметный стресс и/или выраженные затруднения при 

смене деятельности или переключении внимания.  

Первый уровень – потребность в поддержке. Без поддержки и содействия 

недостаточность социального общения приводит к заметным нарушениям. Слож-

ности с инициированием социальных взаимодействий, нетипичные или неудач-

ные реакции на обращения со стороны окружающих. Сниженный интерес к соци-

альным взаимодействиям. Негибкое поведение препятствует функционированию 

в разных ситуациях. Сложности с переключением между видами деятельности. 



Проблемы с организацией и планированием препятствуют независимости поведе-

ния и деятельности. 

Уже в раннем возрасте ребенок с РАС проявляет особую сенсорную рани-

мость по отношению к звуку, свету, запаху, прикосновениям. Он быстро пресы-

щается даже приятными переживаниями, проявляет стереотипность в контактах с 

людьми и окружающей средой. В результате вторичной сенсорной и эмоциональ-

ной депривации у детей развивается тенденция аутостимуляции, которая заглу-

шает дискомфорт и страхи ребенка.  

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

произнесенные близкими людьми или услышанные при просмотре мультфильмов 

и телепередач. Мышление ребенка конкретно, буквально и фрагментарно. При 

этом дети способны к символизации, построению сложных схем и последователь-

ностей. Ребенку сложно адекватно реагировать на окружающую среду и адапти-

роваться в пространстве.  

Приводим характеристики групп детей с РАС, наиболее значимые для ор-

ганизации дошкольного образования, начиная от самых тяжёлых форм к более 

лёгким:  

Первая группа. Со слов родителей, такой ребенок с раннего возраста по-

ражает окружающих своим «внимательным взглядом, взрослым, осмысленным 

выражением лица». Он обычно спокоен, «удобен», рано начинает реагировать на 

лицо взрослого, отвечать улыбкой на его улыбку, но активно контакта не требует, 

на руки не просится. Он активно ничего не требует, «очень удобен». В самом 

раннем возрасте отмечается специфическая чувствительность к сенсорным сти-

мулам повышенной интенсивности, особенно к звукам. Родители отмечают со-

зерцательность ребенка, его «завороженность» отдельными сенсорными впечат-

лениями.  

Для детей первой группы характерны проявления полевого поведения, ре-

бенок отрешен, автономен, не вступает в контакт не только с чужим человеком, 

но с близкими, не откликается на обращение и зов, но в то же время может реаги-

ровать на неречевые звуки, особенно на музыкальные, хотя и отсрочено по време-

ни. У такого ребенка отсутствует так называемое «разделенное» со взрослым 

внимание. «Случайно» столкнувшись с каким бы то ни было предметом, в т.ч. и 

заданием, он может, как бы не фиксируясь, выполнить его (например, сложить 

доску Сегена или пазл и т.п.). Предметы и игрушки не провоцируют его на спе-

цифические действия, а могут просто все сбрасываться на пол, при этом создается 

впечатление, что именно акт падения и привлекает ребенка. При попытке взрос-

лого вмешаться в действие или пассивно уходит от контакта, утекает» (как гово-

рят специалисты), или не реагирует вовсе. У детей даже старшего дошкольного 

возраста могут вызываться смех и признаки удовольствия на простейшие так-

тильные ритмичные воздействия по типу раскачивания, кружения и т.п.  

Темповые характеристики деятельности, работоспособность или критич-

ности ребенка оценить, как правило, не удается в силу невозможности установле-

ния какого-либо продуктивного контакта с ним. Характер деятельности, ее целе-

направленность также трудно оценить однозначно. Произвольность регуляции 

собственных действий, самоконтроль чаще всего вообще невозможно проверить 



какими-либо диагностическими методами или приемами. Ребенок явно неадеква-

тен в поведении и не может быть вписан в какие-либо «шаблоны» адекватности.  

Оценить обучаемость ребенка также достаточно трудно вследствие уже 

фиксированных ранее трудностей оценки продуктивности деятельности, но со 

слов родителей, ребенок «как бы непроизвольно схватывает на лету» Но произ-

вольно «вызвать» повторение — практически не удается.  

Познавательная деятельность. Выявить уровень развития отдельных пси-

хических процессов и функций, как правило, чрезвычайно трудно, но часто ребе-

нок демонстрирует блестящую механическую и сенсомоторную память, иногда 

внезапно (как бы непроизвольно) может прочитать название или вывеску, начать 

перечислять предметы и т.п. В целом можно говорить о грубейшей неравномер-

ности в развитии психических процессов, отягощенных искажением не только 

аффективного развития, но и грубом искажении сферы произвольной регуляции.  

Игровая деятельность такого ребенка скорее похожа на перебирание пред-

метов: длительное без пресыщения выстраивание гармоничных узоров из мозаи-

ки, аналогичные действия с неигровыми предметами, пересыпание, игры с блика-

ми света.  

Эмоциональное реагирование такого ребенка отчасти может быть описано 

как схожее со способами реагирования, характерными для существенно более 

раннего возраста. Так ребенок 4-5 лет может «вестись» на приемы, специфичные 

для выстраивания контакта с детьми совсем раннего возраста (игры в «ку-ку», 

тормошение, раскачивание и т.п.).  

Прогноз дальнейшего развития и адаптации таких детей представляется 

чрезвычайно сложным. Он будет зависеть от своевременности начатой психоло-

го-педагогической и медицинской помощи. Большую роль играет возможность 

подключения эффективных медикаментозных и дополнительных средств (напри-

мер, гомеопатия или пищевые добавки) и своевременность начатых коррекцион-

ных мероприятий.  

Особенности поведения на ПМПК: поведение «полевое», не откликается 

на зов, автономен, пассивно уходит от контакта. Заворожен, отрешен от происхо-

дящего. Предметы и игрушки не провоцируют его на специфические действия, он 

просто сбрасывает их на пол, но он, как правило, не смотрит на сам процесс. При 

попытке взрослого вмешаться в действие пассивно уходит от контакта, «утекает» 

или не реагирует вовсе. У детей могут возникать признаки удовольствия, смех в 

ответ на простейшие тактильные ритмичные воздействия по типу раскачивания, 

кружения и т.п. Взрослый выступает как инструмент для достижения предмета. 

Часто действует рукой взрослого. Отдельно изредка возникающие слова уходят и 

не возвращаются, ребенок чаще всего — мутичен.  

Вторая группа. Особенности раннего развития детей этой группы проте-

кают куда более драматично, и проблем, связанных с уходом за такими детьми, 

значительно больше. Они активнее, требовательнее в выражении своих желаний и 

неудовольствия, избирательнее в первых контактах с окружающим миром, в т.ч. и 

с близкими. Уже в раннем возрасте у детей с данным вариантом развития прояв-

ляются достаточно сложные и разнообразные стереотипные формы аутостимуля-

ции. Наиболее ранние и частые из них — раскачивания, прыжки, потряхивания 



ручками перед глазами. Ребенка начинает привлекать скрипение зубами, игра с 

языком, он как бы занимается поиском особых тактильных ощущений, возни-

кающих от раздражения поверхности ладони, от фактуры бумаги, ткани, сжима-

ния целлофановых пакетов, верчения колесиков и т.п. Нередко выраженный дис-

комфорт и страх может вызывать даже умеренный раздражитель (прикосновение 

к голове, капля сока или воды на коже). В большинстве случаев отмечаются 

упорные страхи горшка, мытья головы, стрижки ногтей, волос и т.п.  

Внешний вид, специфика поведения. Внешне такие дети выглядят как наи-

более страдающие — они напряжены, скованы в движениях, но при этом демон-

стрируют стереотипные аутостимулирующие движения, может проявляться дви-

гательное беспокойство, в т.ч. стереотипные прыжки, бег по кругу, кружение, 

пронзительный крик и страх войти в кабинет. Речь — эхолаличная и стереотип-

ная, со специфичной скандированностью и монотонностью, часто не связанная по 

смыслу с происходящим. Речевые стереотипии могут выглядеть и как повторение 

одного и того же фрагмента или выступать как аутостимуляция звуками («тики-

тики», «диги-диги» и т.п.).  

Темповые характеристики деятельности, работоспособность или критич-

ность оценить у детей достаточно трудно, так как малейшее напряжение вызывает 

усиление стереотипий, эхолалий и других способов аутистической защиты.  

Характер деятельности — произвольность регуляции собственных дейст-

вий и целенаправленность, самоконтроль трудно проверить. Ребенок захвачен 

собственными стереотипными способами аутистической защиты. При этом вме-

шаться в деятельность ребенка возможно лишь подключившись к его стереотипи-

ям. Таким образом, удается удержать простые алгоритмы деятельности, заданные 

взрослым.  

Оценить обучаемость ребенка также достаточно трудно, вследствие труд-

ностей организации продуктивной деятельности. Часто (со слов родителей) ребе-

нок обучается бытовым и социальным навыкам, но жестко привязывает их к кон-

кретной ситуации, и они не переносятся в какие-либо другие ситуации.  

У такого ребенка отмечается значительная неравномерность и специфика в 

развитии психических процессов. Восприятие фрагментарно, избирательно, речь 

эхолалична, часто не привязана к контексту и стереотипно скандирована или мо-

нотонна, нередко «отраженная», часто не связана по смыслу с происходящим. За-

дания конструктивного плана выполняет механистично часто, даже после пяти 

лет, действуя методом проб и ошибок.  

Игровая деятельность чаще всего представляет долгое стереотипное «за-

висание» на отдельных манипуляциях. Для такого ребенка типично выстраивание 

предметов рядами, стереотипные действия с предметами, возможно и достаточно 

сложные, Фактически невозможна никакая игровая символизация.  

Особенности эмоционального развития. Отмечается большая чувстви-

тельность и ранимость в контактах, непереносимость визуального контакта, хотя 

ребенок «по раннему» выражает свои переживания, часто переходит на крик, ре-

же на агрессию. Недоступно считывание контекста ситуации, но ребенок как бы 

чувствует «эмоциональный знак» ситуации.  



Прогноз дальнейшего развития и адаптации будет зависеть как от свое-

временности начатой психолого-педагогической, так и медицинской, в т.ч. меди-

каментозной помощи, и включенности семьи в коррекционную работу. При этих 

условиях возможно формирование различных новых бытовых и учебных стерео-

типов, что позволяет подготовить ребенка к включению в мини-групповую дея-

тельность. При анализе условий, необходимых для адаптации ребенка 2-й группы 

необходимо учитывать, что такой ребенок трудно адаптируется в любой новой 

ситуации и при любых изменениях старой ситуации легче себя чувствует в при-

вычной, предсказуемой обстановке. Среди условий можно выделить необходи-

мость постоянного присутствия с ребенком специалиста сопровождения (тьюто-

ра) при посещении группы детей, дозирование времени пребывания в группе.  

Особенности поведения на ПМПК: ребенок неадекватен, напряжен, актив-

но избегает контакта, демонстрирует множество моторных или речевых стереоти-

пий, испуган, могут наблюдаться проявления агрессии и аутоагрессии, двигатель-

но беспокоен, бегает по кругу, кружится и т.п. Речь эхолаличная и стереотипная, 

со специфичной скандированностью. Может демонстрировать и достаточно 

сложные ритуалы, которые ребенок воспроизводит в определенных ситуациях, 

они выглядят нелепо, неадекватно.  

Третья группа. Специфичным для раннего развития детей третьей группы 

является снижение порогов восприятия — возникает так называемая «сенсорная 

ранимость». В первые месяцы жизни наблюдается беспокойство, напряженность. 

Отмечается повышенный мышечный тонус. Двигательное беспокойство ребенка 

может сочетаться с «не чувствованием» опасности края. При этом онтогенетиче-

ски типичный страх чужого лица в определенном возрасте порой не возникает во-

обще. Ребенок рано выделяет близких, но именно для родителей этих детей ха-

рактерны тревоги относительно эмоциональной адекватности и эмоциональной 

«отдачи» ребенка. Он как бы дозирует свое общение. Когда ребенок начинает хо-

дить, он порывист, экзальтирован и не видит препятствий на пути к желаемому 

впечатлению. Иногда возникает впечатление бесстрашия ребенка.  

Такой ребенок и в речевом отношении может опережать сверстников. Так, 

первые слова нередко появляются до года, быстро растет словарь, фраза быстро 

становится правильной и сложной. Речь малыша удивляет своей взрослостью. 

Однако уже в этот период родители отмечают, что, несмотря на «развитую» речь, 

поговорить с ним невозможно. При этом речь активно используется для аутости-

муляции: они, в более старшем возрасте, «дразнят» близких, произнося «плохие» 

слова. Речь остается эхолаличной и стереотипной. Уже в возрасте до трех лет для 

ребенка характерны длинные монологи на аффективно значимые для него темы, 

использование штампов и цитат. Характерно и повышенное внимание к собствен-

но звуковой стороне слова.  

Внешний вид и особенности поведения. Дети демонстрируют псевдообра-

щенность к собеседнику, выражение «энтузиазма» В то же время именно речевая 

деятельность привлекает внимание своей спецификой: оторванностью от кон-

кретной ситуации, маломодулированностью, иногда скандированностью, как пра-

вило, на высоких тонах. Внешне обращает на себя внимание стеничность, выра-

жение энтузиазма, но для ребенка взрослый выступает не как субъект общения, а 



лишь как «реципиент» его интеллектуальной продукции. У детей этой группы 

феноменологическая картина порой ошибочно производит более благоприятное 

впечатление с точки зрения коммуникации ребенка и уровня его развития. Имен-

но у таких детей часто выявляют варианты парциальной одаренности. Такие дети 

часто выглядят как захваченные своими собственными стойкими интересами, и 

их родители обращаются уже не за помощью вследствие отставания в общем раз-

витии ребенка, а в связи с трудностями во взаимодействии с таким ребенком, его 

конфликтностью, невозможностью уступить, непонимания правил социума в це-

лом, резкой дезадаптацией в среде сверстников. Именно таким детям чаще всего 

ставится ошибочный диагноз — «гиперактивность с дефицитом внимания».  

Дети моторно неловки, отмечаются нарушения мышечного тонуса, недос-

таточность координации движений, трудности «вписывания» в пространство. Бы-

товая неприспособленность, невозможность выработать простые навыки самооб-

служивания не соответствует интеллектуальному уровню (как показатель именно 

искажения). Эти дети часто оживлены, многословны, громки. Создается ощуще-

ние их активности и деятельности, хотя, и продуктивность деятельности, и ее 

темп, и работоспособность чаще всего не соответствуют возрасту. Активны и не-

утомимы эти дети исключительно в сфере своих стереотипных интересов. Их речь 

на «излюбленные» темы становится быстрой, движения энергичными. Ребенок 

много жестикулирует.  

Все компоненты произвольной регуляции у таких детей оказываются разви-

ты явно недостаточно. Они не в состоянии соотносить свое поведение и регули-

ровать его в соответствии с требованиями окружающей обстановки (ситуации). В 

рамках своих стереотипных переживаний и нечасто возникающих поведенческих 

ритуалов программа такой деятельности удерживается, но очень негибко. Их 

трудно обучить моторным навыкам, в т.ч. простым графическим навыкам письма.  

Дети демонстрируют неадекватность (различной степени выраженности) 

даже в процессе доброжелательного взаимодействия. Их развернутая речь и соот-

ветствующая ей деятельность не ориентированы на реакцию собеседника, оторва-

ны от ситуации взаимодействия, от ее темы и контекста.  

Критичность детей также снижена. Их вообще мало интересует собственно 

результативность какой-либо деятельности, в особенности в тех случаях, когда 

они оказываются «заряженными» самим процессом выполнения задания. Чаще 

они просто «не слышат» задач, которые ставит перед ними взрослый, ошибок 

своих они не замечают и могут «убежденно» отстаивать (но без критики) свое 

решение.  

Обучаемость. Отмечается выраженная неравномерность развития психи-

ческих функций. Эти дети могут легко усваивать сложные вещи (например, слож-

ные виды вычислений или чтение сложных по своей структуре текстов), но в то 

же время с трудом обучаться элементарным навыкам (как то: графическим навы-

кам, навыкам самообслуживания, включая даже завязывание шнурков и т.п.). И у 

этих детей наблюдаются выраженные трудности обучения, связанные с понима-

нием условностей, скрытого смысла рассказов, подтекстов и метафоризации в по-

даче материала.  



Также отмечается и своеобразие познавательной сферы. Это очень «вер-

бальные» дети, их речь изобилует книжными цитатами, сложными малочастот-

ными словами. Развитие мыслительной деятельности наиболее искажено. Ребенок 

может понять закономерности и причины того или иного и, в то же время, не со-

относить все это с действительностью. Могут наблюдаться и легкие проявления 

искажения мыслительной деятельности. Чаще всего отмечается хорошая слухоре-

чевая память.  

Игра у таких детей вообще представлена недостаточно. Нередко встреча-

ется одержимость «игровым занятием», которую очень трудно прервать. При этом 

(особенно в раннем возрасте) отдается предпочтение неигровым предметам. 

Крайне затруднено игровое замещение предметов. Иногда возможны длительные 

игровые перевоплощения (в основном, в животных). Часто подобные перевопло-

щения носят навязчивый и некритичный характер.  

Особенности эмоционального развития. На первый план у этих детей вы-

ступает невозможность организовать полноценную и адекватную коммуникацию 

с окружающими (порой одинаково трудно организовать общение и с детьми, и со 

взрослыми).  

Эмоциональная сфера отличается выраженной спецификой: буквальное 

понимание образных выражений, принятие всего на веру, определенная наив-

ность, доходящая до гротескной, непонимание юмора и шуток, метафоричности 

высказываний и выражений. Значительные трудности ребенок испытывает при 

необходимости «считывания» ситуации в целом, понимания эмоций и чувств ок-

ружающих его людей. При этом ребенок часто ориентируется на оценку фрагмен-

тарных характеристик общения или настроения — так, громкий голос может для 

него означать, что человек сердится, вне зависимости от эмоциональной окра-

шенности сообщения, сказанного этим громким голосом и т.п.  

При этом детей можно чисто внешне охарактеризовать как эмоционально 

«стеничных», упорных, активных и энергичных детей, хотя их преимущественно 

речевая активность носит своеобразный аутостимуляционный характер. На самом 

деле и эти дети уязвимы к неожиданным изменениям ситуации, подвержены стра-

хам, только их тревога проявляется в подобных «активных» формах. Такой ребе-

нок по-своему сильно привязан к близким, хотя в быту именно с близкими скла-

дываются у него непростые, зачастую «провокационные» отношения.  

Особенности поведения на ПМПК: в поведении нелеп, неадекватен, без-

дистантен. Сверх захвачен своими собственными, стойкими стереотипными инте-

ресами. Контакт есть, он активный и абсолютно формальный. Речь стереотипная, 

часто штампованная. Демонстрирует псевдообращенность к собеседнику, ожив-

ление, которое носит несколько механистичный характер, что может оцениваться 

как высокое интеллектуальное развитие, речь взрослая, может быть с большим 

запасом слов.  

Четвертая группа. Для детей этой группы характерна чрезвычайная тор-

мозимость, пугливость (особенно в контактах), ощущение несостоятельности, не-

обходимость постоянной поддержки со стороны взрослых. Родители, приходящие 

с этими детьми, чаще жалуются не на трудности эмоционального контакта, а на 

задержку психического развития в целом. Существенно, что дети этой группы, 



несмотря на аутистическую «болезненность» контактов с окружающими, пытают-

ся все же строить правильные формы поведения в обществе. Но поскольку это 

происходит на фоне трудностей адекватного «эмоционального гнозиса» (воспри-

ятия и эмоциональной оценки выражения лица) — это значительно усложняет их 

адаптацию.  

Внешний вид, специфика поведения. Для детей чаще характерна физическая 

хрупкость, болезненность внешнего вида. Они выглядят скованными, их движе-

ния неловки и угловаты. Для них характерна вялость, замедленность речи, про-

блемы плавности речи, в частности, ее просодической стороны — монотонна, ин-

тонационно мало окрашена, иногда на высоких тонах. Взгляд на лицо взрослого 

прерывистый, они могут отвечать полуотвернуто от взрослого («удерживая» его в 

периферических полях зрения), но в то же время в целом производят впечатление 

патологически робких и застенчивых. В поведении бросается в глаза отрешен-

ность ребенка, отсутствие (или чрезвычайная кратковременность) контакта «глаза 

в глаза», невозможность установить эмоциональный контакт с окружающими, 

чрезмерная зависимость, привязанность к матери. В тревожащих ребенка ситуа-

циях начинают проявляться двигательные стереотипии (преимущественно рука-

ми) или речевые стереотипии, всегда усиливающиеся в сложных, незнакомых си-

туациях. Дети замедлены в своей деятельности, застревают в ней, отвечают с 

большой отсрочкой (латенцией), нередко невпопад. Работают, как правило, тща-

тельно, как бы боясь что-либо сделать неправильно. Поощрение зачастую вызы-

вает убыстрение деятельности. Темп деятельности пропорционален зависимости 

от взрослого, боязни ошибиться.  

В целом эти дети демонстрируют относительную адекватность по отноше-

нию к предлагаемым заданиям, хотя часто излишне тревожны, легко тормозимы, 

требуют поддержки со стороны близких. На фоне волнения и неуверенности час-

то возникают двигательные (реже речевые) стереотипии. В то же время, собст-

венно, в общении, оценке ситуаций, в особенности юмористического или пере-

носного ее подтекста, оценке эмоционального состояния окружающих, практиче-

ски в любой ситуации взаимодействия и с детьми, и со взрослыми они оказыва-

ются выраженно неадекватными.  

Им свойственна чрезмерная критичность, особенно по отношению к ре-

зультатам собственной деятельности, хотя порой, как и дети с тотальным недо-

развитием, они скорее будут ориентироваться на оценку взрослого, чем на собст-

венно результат своей деятельности.  

Обучаемость ребенка может быть достаточной в том случае, когда педагог 

понимает особенности ребенка и знает о трудностях восприятия им фронтальной 

инструкции. Часто обучаемость бывает несколько замедлена, не только в силу 

стереотипности, инертности деятельности, но и за счет специфики речевого раз-

вития и понимания условностей, невозможности понять метафоризации в подаче 

материала, свойственной нашей культуре, общим трудностям понимания контек-

ста ситуации.  

Основным в квалификации их познавательной деятельности является то, 

что часто возникает ощущение, непонимания ребенком инструкции и потребно-

сти (иногда неоднократным) ее повторения. При этом невербальные (перцептив-



но-действенные и перцептивно-логические) задания могут выполняться достаточ-

но хорошо. Это часто и является причиной диагностической ошибки и квалифи-

кации состояния ребенка как традиционной ЗПР (или ОНР). Часто отмечаются 

трудности целостного восприятия, фрагментарность зрительного восприятия. На-

лицо проблемы речевого развития: речь бедна, аграмматична, но эти аграмматиз-

мы — нетипичные для ОНР — чаще в роде и числе, имеются нарушения и звуко-

произносительной стороны речи. Наблюдаются и трудности работы с вербально 

организованным материалом, а также трудности интерполяции и предвосхище-

ния, дословное понимание метафор, образных выражений, недоступность пони-

мания скрытого смысла и подтекстов тех или иных рассказов, пословиц, погово-

рок. За счет сниженных операциональных характеристик деятельности и общей 

вялости ребенка возможны и иные негативные проявления при исследовании по-

знавательной деятельности такого ребенка.  

Для ребенка дошкольного возраста фактически невозможна игра со свер-

стниками, но есть «игра рядом». В то же время, нельзя говорить и об отсутствии 

потребности в совместной игре. Дети в игре робки, часто очень формально сле-

дуют правилам, чем и раздражают сверстников, а это, в свою очередь, усиливает 

неуверенность в коммуникациях и увеличивает уязвимость ребенка. В игре с тру-

дом учитывается обратная связь (как эмоциональная, так и сюжетная).  

Естественно, что отмечаются специфичные особенности и эмоционального 

развития детей — повышенная ранимость, тревожность, неуверенность в себе, 

тормозимость, которая как бы «прикрывается» внешней отрешенностью. Специ-

фично и наличие страхов, в т.ч. конкретных (страх громкого голоса, внезапного, 

пусть даже и негромкого звука). Почти всегда наблюдается сверхзависимость от 

матери, реже от какого-либо другого близко связанного с ним человека. Дети 

очень привязываются к специалистам, которые с ними занимаются, глубоко пе-

реживают прекращение занятий, страдают от этой разлуки. Их можно охарактери-

зовать, как эмоционально «астеничных», утомляемых. Основным радикалом этого 

варианта отклоняющегося развития следует считать огромные трудности органи-

зации продуктивного взаимодействия при одновременном наличии выраженной 

потребности в общении.  

Прогноз дальнейшего развития и адаптации будет зависеть от огромного 

числа не столько объективных факторов, сколько собственных ресурсных воз-

можностей ребенка. Большую роль играет подбор эффективной медикаментозной 

терапии и свое временность начатого лечения. При благоприятных обстоятельст-

вах и оптимально созданных условиях дети могут достаточно успешно закончить 

среднюю общеобразовательную школу.  

При анализе условий, необходимых для адаптации в образовательном уч-

реждении, необходимо учитывать, что такой ребенок трудно адаптируется в лю-

бой новой ситуации и при ее изменении легче себя чувствует в привычной, пред-

сказуемой обстановке, поэтому лучше ведет себя на уроке, чем на перемене. Та-

кие дети имеют трудности восприятия фронтальных инструкций и заданий, но 

даже в случае индивидуализации задания часто не демонстрируют то, что мы по-

нимаем, как внимание. При ответах наблюдается латентность, иногда, наоборот, 



— мгновенность, по сравнению с другими детьми. Ребенок имеет очень неровный 

темп и продуктивность деятельности в целом.  

Часто необходимо подключение медикаментозной терапии, которую мо-

жет назначить и проводить исключительно врач-психиатр. Важно, чтобы все спе-

циалисты одинаково понимали сущность проблем такого ребенка, что позволит 

им эффективно взаимодействовать между собой.  

Особенности поведения на ПМПК: наблюдается отрешенность ребенка, 

отсутствие (или чрезвычайная кратковременность) контакта «глаза в глаза», не-

возможность установить эмоциональный контакт с окружающими, чрезмерная за-

висимость, привязанность к матери. В тревожащих ситуациях — двигательные 

или речевые стереотипии. Ребенок повышенно раним, тормозим в контактах, не 

«считывает амоциональный контекст ситуации. В речи встречаются эхолалии, 

ошибки употребления местоимений.  

1.2. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

Учитывая, что в раннем возрасте комплексное сопровождение проводится 

с детьми группы риска по РАС, то есть до установления диагноза, целевые ориен-

тиры определяются на время окончания этапа ранней помощи (одновременно на 

начало дошкольного возраста) и на время завершения дошкольного образования. 

В каждом случае целевые ориентиры определяются отдельно для трёх уровней 

тяжести. 

Согласно требованиям Стандарта результаты освоения Программы пред-

ставлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют 

собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка с повышен-

ным риском формирования РАС к 3-м годам. 

Целевые ориентиры для обучающихся раннего возраста с повышен-

ным риском формирования РАС: 

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

ника звука; 

2) эмоционально позитивно реагирует на короткий тактильный контакт 

(не во всех случаях); 

3) реагирует (останавливается, замирает, смотрит на педагогического 

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

4) выражает отказ, отталкивая предмет или возвращая его педагогиче-

скому работнику; 

5) использует взгляд и вокализацию, чтобы получить желаемое; 

6) самостоятельно выполняет действия с одной операцией; 

7) самостоятельно выполняет действия с предметами, которые предпола-

гают схожие операции (нанизывание колец, вкладывание стаканчиков); 

8) демонстрирует соответствующее поведение в ходе выполнения дейст-

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

друга, вставляет стержни в отверстия; 

9) самостоятельно выполняет деятельность, включающую два разных 

действия, например, вынимать, вставлять; 

10) самостоятельно выполняет деятельность, включающую несколько 



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

11) завершает задание и убирает материал; 

12) выполняет по подражанию до десяти движений; 

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

коробке форм; 

14) нанизывает кольца на стержень; 

15) составляет деревянный пазл из трёх частей; 

16) вставляет колышки в отверстия; 

17) нажимает кнопки на различных игрушках, которые в результате нажа-

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

движение); 

18) разъединяет детали конструктора; 

19) строит башню из трёх кубиков; 

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

ракули); 

21) стучит игрушечным молотком по колышкам; 

22) соединяет крупные части конструктора; 

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

24) смотрит на картинку, которую показывают родители (законные пред-

ставители), педагогические работники; 

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

помещаются какие-либо предметы; 

26) следует инструкциям "стоп" или "подожди" без других побуждений 

или жестов; 

27) выполняет простые инструкции, предъявляемые без помощи и жеста; 

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

непосредственно в поле зрения ребёнка, а которые нужно поискать; 

29) машет (использует жест "Пока") по подражанию; 

30) "танцует" с другими под музыку в хороводе; 

31) выполняет одно действие с использованием куклы или мягкой игруш-

ки; 

32) решает задачи методом проб и ошибок в игре с конструктором; 

33) снимает куртку, шапку (без застёжек) и вешает на крючок; 

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

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

36) понимает значения слов "да", "нет", использует их вербально или не-

вербально (не всегда); 

37) называет имена близких людей; 

38) выражения лица соответствуют эмоциональному состоянию (рад, гру-

стен); 

39) усложнение манипулятивных "игр" (катание машинок с элементами 

сюжета); 

40) последовательности сложных операций в игре (например, собирание 

пирамидки, домика из блоков, нанизывание бус); 

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



42) элементы сюжетной игры с игровыми предметами бытового характе-

ра; 

43) проделывает действия с куклой или мягкими игрушками (с помощью 

педагогического работника); 

44) иногда привлекает внимание окружающих к предметам речью или 

жестом к желаемому предмету; 

45) выстраивает последовательности из трёх и более картинок в правиль-

ном порядке; 

46) пользуется туалетом с помощью педагогического работника; 

47) моет руки с помощью педагогического работника; 

48) ест за столом ложкой, не уходя из-за стола; 

49) преодолевает избирательность в еде (частично). 
 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

детьми с РАС с третьим уровнем тяжести аутистических расстройств (третий 

уровень аутистических расстройств является наиболее тяжёлым и, как правило, 

сочетается с интеллектуальными нарушениями умеренной (тяжёлой, глубокой) 

степени и выраженными нарушениями речевого развития): 

1) понимает обращенную речь на доступном уровне; 

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

тернативным формам общения; 

3) владеет некоторыми конвенциональными формами общения (вер-

бально и (или) невербально); 

4) выражает желания социально приемлемым способом; 

5) возможны элементарные формы взаимодействия с родителями (за-

конными представителями), педагогическим работником и другими деть-

ми; 

6) выделяет себя на уровне узнавания по фотографии; 

7) выделяет родителей (законных представителей) и знакомых педагоги-

ческих работников; 

8) различает своих и чужих; 

9) поведение контролируемо в знакомой ситуации (на основе стереотипа 

поведения); 

10) отработаны основы стереотипа учебного поведения; 

11) участвует в групповых физкультурных занятиях и групповых играх с 

движением под музыку и пением (хороводы) под руководством педагоги-

ческих работников; 

12) может сличать цвета, основные геометрические формы; 

13) знает некоторые буквы; 

14) владеет простейшими видами графической деятельности (закрашива-

ние, обводка); 

15) различает "большой - маленький", "один - много"; 

16) выполняет физические упражнения по показу (индивидуально и в 

группе) с использованием простейших гимнастических снарядов; 

17) выполняет упражнения с использованием тренажёров, батута (под 



контролем педагогических работников); 

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

19) пользуется туалетом (с помощью); 

20) владеет навыками приёма пищи. 
 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

детьми с РАС со вторым уровнем тяжести аутистических расстройств (второй 

уровень тяжести аутистических расстройств может сочетаться с интеллектуаль-

ными нарушениями (различной, чаще лёгкой, иногда умеренной степени и нару-

шениями речевого развития): 

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

стые вопросы) или (иногда) альтернативными формами общения; 

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

вербально); 

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

4) отвечает на вопросы в пределах ситуации общения; 

5) возможно ограниченное взаимодействие с родителями (законными 

представителями), педагогическим работником и другими детьми; 

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

торые с ним работают; 

7) различает людей по полу, возрасту; 

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

адаптации; 

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

ды) под руководством педагогических работников; 

10) знает основные цвета и геометрические формы; 

11) знает буквы, владеет техникой чтения частично; 

12) может писать по обводке; 

13) различает "выше - ниже", "шире - уже"; 

14) есть прямой счёт до 10; 

15) выполняет физические упражнения по показу и инструкции (индиви-

дуально и в группе) с использованием простейших гимнастических снаря-

дов; 

16) выполняет упражнения с использованием тренажёров, батута под кон-

тролем педагогических работников; 

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

связанными с ним правилами; 

18) владеет основными навыками самообслуживания (одевается и раздева-

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

(игрушки, посуду). 

19) имеет представления об истории появления техники оригами 
 

Дополнения из Программы «Развитие творческих способностей стар-

ших дошкольников средствами оригами», к концу первого года обучения ребенок: 

1) может знать названия и при помощи взрослого изготавливает такие 



базовые формы оригами: «книжка», «треугольник», «воздушный змей», 

«конверт», «двойной треугольник»; 

2) может при помощи взрослого изготавливать несложные поделки: со-

бачка, котик, лисёнок, зайчик, бычок, рыбка, бабочка (3 способа), лягушо-

нок, кораблик, елочка, синица, ворона, кролик, курочка, сова, петушок, на-

седка, лебедь, жук; 

3) может сложить фигурку оригами по схеме; 

4) может намечать линии, тщательно и аккуратно разглаживать линии 

сгиба. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

детьми с РАС с первым уровнем тяжести аутистических расстройств (первый 

уровень аутистических расстройств является сравнительно лёгким, часто сочета-

ется с формальной сохранностью интеллекта и речи, хотя во многих случаях ин-

теллектуальные и (или) речевые расстройства отмечаются): 

1) владеет речью (альтернативные формы общения необходимы в очень 

редких случаях); 

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

3) может поддерживать диалог (часто - формально); 

4) владеет конвенциональными формами общения с обращением; 

5) взаимодействует с педагогическим работником и другими детьми в 

обучающей ситуации (ограниченно); 

6) выделяет себя как субъекта (частично); 

7) поведение контролируемо с элементами самоконтроля; 

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

9) владеет поведением в учебной ситуации; 

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

мально); 

11) владеет техникой чтения, понимает простые тексты; 

12) владеет основами безотрывного письма букв); 

13) складывает и вычитает в пределах 5-10; 

14) сформированы представления о своей семье, Отечестве; 

15) знаком с основными явлениями окружающего мира; 

16) выполняет физические упражнения по показу, инструкции и расписа-

нию (индивидуально и в группе) с использованием простейших гимнасти-

ческих снарядов; 

17) выполняет упражнения с использованием тренажёров, батута под кон-

тролем педагогических работников; 

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

правилами; 

19) участвует в некоторых групповых подвижных играх с правилами; 

20) владеет основными навыками самообслуживания (одевается или раз-

девается, самостоятельно ест, владеет навыком опрятности), убирает за со-

бой (игрушки, посуду); 

21) принимает участие в уборке квартиры, приготовлении пищи; 



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

ности и в быту. 

 

Дополнения из Программы «Развитие творческих способностей стар-

ших дошкольников средствами оригами», к концу первого года обучения ребенок: 

1) может овладеть  различными приемами  работы с бумагой; 
2) может знать правила складывания бумаги при выполнении оригами; 

3) может освоить основные геометрические понятия (прямоугольник, 

квадрат, угол, диагональ, середина, ребро) и базовые формы оригами 

(«книжка», «треугольник»,  «воздушный змей», «конверт», «двойной тре-

угольник», «двойной квадрат», «дверь», «рыба», «катамаран»; 

4) может изготовить при помощи взрослого простые поделки по схеме и 

образцу: лис, киска Алиска, домик с крыльцом, домик с трубой, голубь, 

слон, лебедь, гусь, кенгуру, медведь, жираф, тюльпан, самолетик, коробка, 

краб, мышь, поросенок, автомобиль, солонка, двухтрубный кораблик, вер-

тушка. 
 

 

1.4. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой по 

АОП МБДОУ ЦРР - д/с № 501, представляет собой важную составную часть дан-

ной образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование.  

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Фе-

дерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также ФГОС 

ДО, в котором определены государственные гарантии качества образования. 

АОП МБДОУ ЦРР - д/с № 501  предусмотрены следующие уровни систе-

мы оценки качества: 

 внутренняя оценка, самооценка ДОУ; 

 диагностика развития ребенка дошкольного возраста с РАС, исполь-

зуемая как профессиональный инструмент педагога с целью получения об-

ратной связи от собственных педагогических действий и планирования 

дальнейшей индивидуальной работы с ребенком с РАС по АОП МБДОУ 

ЦРР - д/с № 501; 

 внешняя оценка ДОУ, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка. 

Внутренняя система оценки качества образования (ВСОКО) предназначена для 

управления качеством образовательной деятельности в ДОУ, обеспечения участ-

ников образовательных отношений и общества в целом объективной и достовер-

ной информацией о качестве образования, о тенденциях ее развития.  

ВСОКО решает задачи: 

 повышения качества реализации АОП МБДОУ ЦРР - д/с № 501 ; 

 реализации требований ФГОС ДО к структуре, условиям и целевым 

ориентирам АОП МБДОУ ЦРР - д/с № 501 ; 



 обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОУ в процессе 

оценки качества АОП МБДОУ ЦРР - д/с № 501  ребенка с РАС; 

 задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития ДОУ; 

 создания оснований преемственности между дошкольным и началь-

ным общим образованием обучающихся с РАС. 

Внутренняя оценка качества образования выполняется с помощью проце-

дур самообследования и мониторинга. 

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной дея-

тельности, реализуемой в МБДОУ ЦРР - д/с № 501 , заданным требованиям Стан-

дарта и Программы в дошкольном образовании детей с РАС направлено, в пер-

вую очередь, на оценивание созданных в МБДОУ ЦРР - д/с № 501  условий в 

процессе образовательной деятельности.  

АОП МБДОУ ЦРР - д/с № 501  не предусматривает оценивание качества 

образовательной деятельности на основе достижения детьми с РАС планируемых 

результатов освоения Программы.  

Целевые ориентиры, представленные в АОП МБДОУ ЦРР - д/с № 501:  

 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 установлен-

ным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;  

 не являются непосредственным основанием при оценке качества обра-

зования.  

Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способ-

ности ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образова-

ния могут существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях 

жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка.  

АОП МБДОУ ЦРР - д/с № 501  предусмотрена система мониторинга дина-

мики 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 дальней-

шей оптимизации;  

 детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образо-

вательной деятельности; 

 карты развития ребенка – индивидуальный образовательный маршрут.  

Мониторинг проводится в соответствии с разработанными творческой 

группы ДОО методическими рекомендациями «О мониторинге индивидуального 

развития ребенка». 

Мониторинг предусматривает сбор, системный учет, обработку и анализ 

информации об индивидуальном развитии ребенка для эффективного решения за-



дач по индивидуализации образовательного процесса в МБДОУ ЦРР - д/с № 501  

и его оптимизации.  

Целью мониторинга является индивидуализация образования (в том числе 

поддержка ребенка, построения его образовательной траектории или профессио-

нальной коррекции особенностей его развития) и оптимизация работы с группой 

детей.  

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи:  

 формирование механизма единой системы сбора, обработки и хране-

ния информации об индивидуальном развитии детей;  

 координация деятельности всех участников мониторинга.  

При проведении мониторинга детского развития используются следующие 

методы. 

Воспитатели осуществляют мониторинг методом педагогического наблю-

дения. Главная цель наблюдений – сбор информации, которая обсуждается с пе-

дагогами и родителями и используется для планирования и осуществления дея-

тельности с детьми (организация развивающих ситуаций), чтобы наилучшим об-

разом удовлетворить потребности и интересы каждого ребёнка. Кроме этого, вос-

питатель проводит изучение продуктов деятельности детей: рисунки, поделки, 

аппликации, вырезанные или вылепленные фигурки, написанные буквы, цифры, 

детские каракули работы ребёнка.  

Специалисты используют метод педагогического наблюдения и дополни-

тельные диагностические методики в соответствии с профилем своей деятельно-

сти. Учителя-логопеды отслеживают уровень речевого развития детей. При необ-

ходимости используется психологическая диагностика развития детей (выявление 

и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую про-

водят педагоги-психологи. Участие ребенка в психологической диагностике до-

пускается только с согласия родителей (законных представителей). Результаты 

психологической диагностики могут использоваться для решения задач психоло-

гического сопровождения и проведении квалифицированной коррекции развития 

детей.  

Медицинские   работники изучают анамнез по медицинским документам  

ребенка, проводят оценку физического развития и состояния здоровья де-

тей.  

 Результаты мониторинга оформляются в индивидуальную карту развития 

ребенка.  

Обязательным требованием к построению системы мониторинга является 

сочетание низко формализованных (наблюдение, беседа, экспертная оценка и др.) 

и высоко формализованных (тестов, проб, аппаратурных методов и др.) методов, 

обеспечивающее объективность и точность получаемых данных. 

Периодичность мониторинга в учреждении индивидуально для каждого 

ребенка, что обеспечивает возможность оценки динамики достижений детей с 

ОВЗ, сбалансированность методов, не приводит к переутомлению и не нарушает 

ход образовательного процесса. 

 
Линии развития Диагностические методики Ответственный Сроки 



проведе-

ния 

Физическое развитие Мониторинг индивидуаль-

ного развития воспитанни-

ков 

Воспитатели 

 

сен-

тябрь, 

апрель 

Познавательное развитие Мониторинг индивидуаль-

ного развития воспитанни-

ков 

Воспитатели, педагог-

психолог 

сен-

тябрь, 

апрель 

Речевое развитие Г.В. Волкова, Н.И. Нищева Воспитатели, учитель-

логопед 

сен-

тябрь, 

апрель 

Социально-

коммуникативное разви-

тие 

Мониторинг индивидуаль-

ного развития воспитанни-

ков 

Воспитатели, педагог-

психолог 

сен-

тябрь, 

апрель 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Мониторинг индивидуаль-

ного развития воспитанни-

ков 

Воспитатели, 

музыкальный руководитель 

сен-

тябрь, 

апрель 

Коррекционная работа По критериям развития пси-

хических функций, пред-

ставленных в профессио-

нальном психодиагностиче-

ском инструментарии 

Педагог-психолог сен-

тябрь, 

апрель 

Коррекционная работа По критериям развития ре-

чевых функций, представ-

ленных в профессиональном 

диагностическом инстру-

ментарии логопеда 

Учитель-логопед сен-

тябрь, 

апрель 

Обсуждение индивидуальных особенностей ребенка осуществляется всеми 

участниками по результатам их мониторинга. Организационной формой обсужде-

ния и анализа результатов мониторинга являются - координационные совещания 

или координационные встречи всех участников мониторинга, на которых присут-

ствуют родители или лица, их заменяющие. 

Совещания планируются и организуются по мере готовности результатов у 

всех участников мониторинга. По результатам совещаний заполняется индивиду-

альная карта развития ребенка, принимаются совместные решения по поводу ин-

дивидуальных целей и задач развития каждого ребёнка. 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Общие положения 

Данный раздел посвящен определению содержания программы для детей с 

РАС, описанию вариативных форм, способов, методов и средств реализации АОП 

МБДОУ ЦРР - д/с № 501  с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

детей с РАС и специфических образовательных потребностей и интересов, взаи-

модействия взрослых с детьми с РАС, характера взаимодействия ребенка с РАС с 

другими детьми, системы отношений ребенка к миру, другим людям, к самому 

себе и взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей с РАС. 

Используемые в реализации АОП МБДОУ ЦРР - д/с № 501  формы, спосо-

бы, методы и средства должны:  

 помогать ребенку с РАС лучше адаптироваться в окружающем про-

странстве, 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 МБДОУ ЦРР - д/с № 501 реализуется в различных формах: индивиду-

альное занятие, групповая работа или мини-группы, отработка навыкав повсе-

дневной деятельности, в режимных моментах, формирование навыков в рамках 

непосредственно-образовательной деятельности, формирование навыка в рамках 

самостоятельной деятельности детей, в совместной деятельности и в играх с дру-

гими детьми и т.д.  

Для ребенка с РАС предусмотрен гибкий режим посещения образовательной 

организации. Гибкий и по степенный характер включения ребенка с РАС в обра-

зовательный 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 посе-

щает группу, досуговые мероприятия и праздники в сопровождении взрослого 

(педагога-психолога, социального педагога, помощника-ассистента и др.) в тече-

ние ограниченного промежутка времени. 

Частичное включение характеризуется систематическим посещением ребен-

ком группы по индивидуальному графику. Постепенно время пребывания ребенка 

в группе увеличивается, он активнее участвует в режимных моментах, взаимодей-

ствует с взрослыми и детьми. В группе педагогами специально должны созда-

ваться ситуации, направленные на формирование позитивных взаимоотношений 

между детьми, основанных на актуальных интересах ребенка с РАС. 

При полном включении ребенок может посещать группу на равне со своими 

сверстниками, соблюдать режим дня, общаться с детьми, участвовать в различных 

видах детской деятельности. 

На начальных этапах работы с ребенком, имеющим РАС, целесообразно про-

водить индивидуальные занятия с постепенным переходом на малые групповые. 

Переход от индивидуальной к групповой форме работы осуществляется по 

следующей схеме: формирование навыка в паре: ребенок–специалист; закрепле-

ние навыка в паре с другими специалистами, работающими с ребенком (учите-

лем-логопедом, педагогом-психологом, социальным педагогом и другими), и с 

родителями; закрепление навыка в малой группе детей при участии специалистов.  

Для освоения программного содержания АОП МБДОУ ЦРР - д/с № 501  ре-

бенком 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 пор-

циями, заменой задания другим. 

В связи с трудностями понимания устной и письменной речи ребенком с 

РАС, а так же буквальностью интерпретаций сказанного другими людьми, педа-

гогам необходимо: давать инструкцию, привлекая внимание ребенка, называя его 

по имени, использовать несложные инструкции и объяснения, проверять понима-



ние ребенком услышанных фраз, избегать длинных глагольных цепочек в объяс-

нениях. Если ребенок умеет читать, допустимо написать инструкцию на листе. 

При реализации направлений, связанных с развитием речи, необходимо 

специальное обучение ребенка абстрактным понятиям, пониманию синонимов, 

разбору ключевых понятий, ответам на вопросы, выделению главной мысли, ос-

мысленному восприятию текста. 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направ-

лениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных об-

ластях 

Для формирования способности детей с аутизмом к адаптации в окружаю-

щем мире, предпосылок их эффективного взаимодействия с другими людьми, 

возникают определенные образовательные задачи, которые являются основой 

дальнейшего успешного развития, обучения и социализации детей с аутизмом.  

Необходимо определить группы задач, которые являются общими для всех 

образовательных областей. Это развивающие и воспитательные задачи, поступа-

тельное решение которых также имеет определенные этапы: от простейших к бо-

лее сложным.  

Таблица 1  

Развивающие и воспитательные задачи  

Уровни 

 

Задачи 

развивающие воспитательные 

1 

Развивать чувство безопасности и дове-

рия; формировать моторные навыки,  

познавательную активность 

Расширять жизненные впечатления; 

переключать деструктивную актив-

ность в конструктивное русло 

2 

Развивать способность к продуктивным 

видам деятельности; поддерживать инте-

рес и внимание к другим людям; форми-

ровать потребность в эмоциональных кон-

тактах с окружающими 

Формировать способность к разнооб-

разным воздействиям; формировать 

навыки реагирования на обращенную 

речь и выполнения просьб 

3 

Развивать принятие себя, способность к 

исследовательской и манипулятивной дея-

тельности; расширять личностный опыт 

Развивать интерес к предметам, лю-

дям, желание действовать вместе с 

другими людьми; обогащать жизнен-

ные впечатления ребенка 

4 

Развивать выразительность движений 

(распространение границ пространствен-

ных проявлений); развивать умение заме-

чать различные эмоциональные состояния 

людей 

Формировать умение участвовать в 

совместной деятельности; вызывать 

положительные эмоции в ответ на об-

ращение родных 

5 

Развивать умение использовать получен-

ные представления для дальнейшего рас-

ширения личного опыта; формировать 

способность к произвольности и  

умение преодолевать трудности; развивать 

способность к сопереживанию и положи-

тельного принятие себя 

Формировать способность к проявле-

ниям инициативы и диалогового кон-

такта; воспитывать культуру поведе-

ния 

 

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 со-

бытиям (использование одних и тех же слов или карточек для обозначения 

одинаковых событий, постоянного месторасположения предметов); 

 развивать позитивные эмоциональные реакции; 

 искать приемлемые формы тактильного контакта (для конкретного 

ребенка); 

 обучать отклику на собственное имя; 

 привлекать к участию в элементарной совместной деятельности и 

подражании действиям взрослого (игра, копирование жестов);  

 обучать использованию средств альтернативной коммуникации;  

 обучать действиям с наглядным расписанием.  

Дети с РАС с задержкой психического развития 

или легкой степенью интеллектуальных нарушений 

Социально-коммуникативное развитие подразумевает формирование: 

 навыка использования альтернативных способов коммуникации;  

 умения выражать просьбы/требования (просить помощи, по-

есть/попить, повторить понравившееся действие, один из предметов в си-

туации 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 чело-

веке, 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 вежли-

вость, здороваться, прощаться, поделиться чем-либо с другим человеком, 

выражать чувство привязанности, оказывать помощь, когда попросят, уте-

шить другого человека), чувства  самосохранения;  

Дети с РАС (интеллектуальное развитие в пределах возрастной нормы) 

Социально-коммуникативное развитие должно быть направлено на разви-

тие:  

 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 совме-

стной деятельности с другими детьми; 

 умения соблюдать правила при игре с другими детьми, адекватно реа-

гировать в конфликтных ситуациях;  



 способов коммуникации, которые функционально эквивалентны про-

блемному поведению (учить ребенка просить: предмет, действие и пре-

кращение действия, перерыв, помощь; выражать отказ); 

 способности к адекватному выражению различных эмоциональных 

состояний, обращаться за помощью к другим взрослым, принимать по-

мощь, умения справляться со сложными ситуациями социально приемле-

мыми 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; 

 способствовать прослеживанию взглядом за движением предметов го-

ризонтальной 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 пред-

метом, искать накрытый предмет или предмет в муфте (чтобы мог дейст-

вовать сразу двумя руками, «встретиться» с рукой сверстника или взросло-

го), 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 практиче-

ской задачи;  

 обучать использованию предметов с фиксированным назначением в 

практических и бытовых ситуациях;  

 обучать использованию коммуникативного альбома, показывать на 

фотографиях себя и своих близких;  

 помогать узнавать реальные и изображенные на картинках предметы.  

Дети с РАС с задержкой психического развития 

или легкой степенью интеллектуальных нарушений  

Познавательное развитие предполагает: 

 насыщение ребенка приятными сенсорными впечатлениями, стимули-

рование ориентировочной активности, привлечение внимание ребенка к 

предметам и явлениям; 

 совершенствование навыка фиксации взгляда на объекте; 

 развитие целостного восприятия объектов, способности узнавать 

предметы обихода, соотносить предмет и его изображение, прослеживать 

за движением предметов, ориентироваться в пространстве; 

 развитие зрительно-двигательной координации, навыков конструиро-

вания по подражанию и по образцу; 



 понимание и выполнение инструкции взрослого; 

 обучение ребенка предметно-игровым действиям, элементарному иг-

ровому сюжету; 

 развитие навыков самообслуживания, самостоятельного приема пищи, 

одевания и раздевания, навыков личной гигиены (при необходимости-с 

использованием  визуального подкрепления последовательности дейст-

вий); 

 обучение ребенка застегивать пуговицы, шнуровать ботинки, пользо-

ваться ножницами, раскрашивать картинки, проводить линии, рисовать 

простые предметы и геометрические фигуры; 

 постепенное введение в питание разнообразных по консистенции и 

вкусовым качествам блюд.  

 

Дети с РАС (интеллектуальное развитие в пределах возрастной нормы) 

Познавательное развитие включает: 

 формирование временных представлений, обучение ребенка принци-

пам работы по визуальному расписанию, развитие осознанности связи ме-

жду 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 те-

лу, взаимоотношений между внешними объектами, словесное обозначение 

пространственных отношений; 

 ориентирование по стрелке в знакомом помещении; умения пользо-

ваться 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 при-

знаков; 

 обучение соотносить форму предметов с геометрической формой-

эталоном, дифференцировать цвета и их оттенки и использовать представ-

ления о цвете в продуктивной и игровой деятельности; 

 развитие способности устанавливать элементарные причинно-

следственные связи, зависимости; 

 формирование навыков самообслуживания и опрятности, развитие 

самостоятельности. 

2.2.3. Речевое развитие 

Дети с РАС с тяжелыми интеллектуальными нарушениями 

В области речевого развития необходимо: 

 комментировать происходящие действия простыми для понимания 

ребенком словами; 

 поддерживать улыбку ребенка и его вокализаций; 



 помогать соблюдать очередность в «диалоге» с взрослым; 

 создавать предпосылки к развитию речи и формированию языковой 

способности;  

 стимулировать копирование звучания и интонации речи взрослых, 

знакомых звукоподражаний,  лепетных слов и усеченных фраз; 

 использовать имеющиеся вокализации ребенка, вносить их в смысло-

вой контекст происходящих событий; 

 стимулировать  речевую активность на фоне эмоционального подъе-

ма; 

 поощрять выражение эмоции с помощью звуков и подражание неко-

торым 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 ок-

ружающей действительности; 

 совершенствование слухового восприятия (неречевые звуки, бытовые 

шумы с определением источника звука); 

 формирование умений называть, комментировать и описывать пред-

меты, 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 ме-

стонахождении предметов и связанные с понятием времени, соблюдать 

правила разговора (смотреть на собеседника, соблюдать слушать); 

 развитие элементарных диалоговых навыков (инициирование и за-

вершение 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 ус-

лышанных и прочитанных текстов, употребления предлогов, переносного 

значения слов, пословиц, поговорок, восприятия сложных речевых конст-

рукций (пространственно-временных и причинно-следственных); 

 развитие фонематических процессов (речевое звукоразличение, диф-

ференциация 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 обстанов-

ку в ходе  непосредственного общения, в первую очередь, со сверстника-

ми. 

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 гром-

ким звукам; 

 помогать ребенку дифференцированно реагировать на звучание раз-

ных 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 мате-

риалов: рисованию пальчиковыми красками, толстыми фломастерами на 

водной основе, осознавать связь между движением руки и линией, которая 

появляется на листе бумаги, лепке из специальных пластичных масс, гли-

ны, теста;  

 вносить смысл в творческую деятельность (травка для цыпленка, ни-

точки для шарика, лучики у солнышка и т.д.)  

 использовать простые движения для танца под эмоциональную и рит-

мическую музыку;  

 положительно относиться к результатам своей работы.  

Дети с РАС с задержкой психического развития 

или легкой степенью интеллектуальных нарушений 

Художественно-эстетическое развитие направлено на: 

 развитие эмоциональной реакции на музыкальное и художественное 

произведение; 

 развитие слухового сосредоточения с использованием музыкальных 

инструментов, обучение восприятию и воспроизведению ритма, ориента-

ции на высоту, силу, тембр, громкость звучания и голоса; 

 развитие способности с закрытыми глазами определять местонахож-

дение 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 ин-

струментов); 

 обучение ребенка брать предметы двумя и тремя пальцами, вращать 

предметы, стимулирование двуручной деятельности, использование ка-

рандаша, 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 приспособле-

ний; 

 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, правиль-

но располагать предмет на листе;  

 самостоятельную подготовку рабочего место к выполнению задания; 

 участие в создании коллективных работ; 

 формирование эмоциональной реакции на красивые сочетания цветов, 

оригинальные изображения, содержание знакомых музыкальных произве-

дений; 

 обучение ребенка различать музыку различных жанров; называть му-

зыкальные инструменты (обратить внимание на то, что дети могут испы-

тывать 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 взросло-

го), 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, гиб-



кости, ловкости, обучение прыжкам на одной ноге и бегу в безопасной об-

становке; 

 расширение объема зрительного восприятия, развитие умения про-

слеживать за предметом в горизонтальной и вертикальной плоскости, от-

слеживать положение предметов в пространстве; 

 формирование восприятия собственного тела, его положения в про-

странстве при выполнении упражнении лежа, сидя и стоя; 

 развитие зрительно-моторной координации; 

 формирование функций самоконтроля и саморегуляции при выполне-

нии 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 выполне-

нии физических упражнений; 

 по возможности – обучение ребенка кататься на самокате, машинке с 

педалями, роликовых коньках, велосипеде, играть в мяч, соблюдая обще-

принятые правила и нормы поведения. 

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором разви-

тия ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится 

познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Про-

цесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре 

жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения культур-

ных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности 

в предметной среде называется процессом овладения культурными практиками. 

Цель: обеспечение полноценного развития личности детей во всех основ-

ных образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития 

личности детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного от-

ношения к миру, к себе и к другим людям.  

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации раз-

вития для участников образовательных отношений, включая создание образова-

тельной среды, которая:  



 гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоро-

вья детей;  

 обеспечивает эмоциональное благополучие детей;  

 способствует профессиональному развитию педагогических работни-

ков;  

 создает условия для развивающего вариативного дошкольного обра-

зования;  

 обеспечивает открытость дошкольного образования;  

 создает условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности.  

Психолого-педагогические условия реализации направления:  

 уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирова-

ние и поддержка их положительной самооценки, уверенности в собствен-

ных возможностях и способностях;  

 использование в образовательной деятельности форм и методов рабо-

ты с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особен-

ностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусствен-

ного замедления развития детей);  

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития;  

 поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отноше-

ния детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных ви-

дах деятельности;  

 поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических 

для них видах деятельности;  

 возможность выбора детьми материалов, видов активности, участни-

ков совместной деятельности и общения;  

 защита детей от всех форм физического и психического насилия. 

 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития де-

тей, соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают:  

1. обеспечение эмоционального благополучия через: 

 непосредственное общение с каждым ребенком;  

 уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и по-

требностям; 

2. поддержку индивидуальности и инициативы детей через:  

 создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участ-

ников совместной деятельности;  

 создание условий для принятия детьми решений, выражения своих 

чувств и мыслей;  



 не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и са-

мостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследователь-

ской, проектной, познавательной и т.д.);  

3. установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

 создание условий для позитивных, доброжелательных отношений ме-

жду детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-

культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также 

имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья;  

 развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разре-

шать конфликтные ситуации со сверстниками;  

 развитие умения детей работать в группе сверстников;  

4. построение вариативного развивающего образования, ориентирован-

ного на уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной дея-

тельности со взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализи-

рующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона ближайшего 

развития каждого ребенка), через:  

 создание условий для овладения культурными средствами деятельно-

сти;  

 организацию видов деятельности, способствующих развитию мышле-

ния, речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, фи-

зического и художественно-эстетического развития детей; 

 поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игро-

вого времени и пространства;  

 оценку индивидуального развития детей;  

5. взаимодействие с родителями (законными представителями) по во-

просам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образо-

вательную деятельность, в том числе посредством создания образователь-

ных проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и 

поддержки образовательных инициатив семьи.  

Наряду с общеметодологическими подходами к взаимодействию сотруд-

ников с детьми реализуются гуманные, личностно-ориентированные стратегии 

общения педагогов с детьми в повседневной жизни: 

 взрослые проявляют уважение к личности каждого ребенка, доброже-

лательное внимание к нему; 

 обращаются с детьми ласково с улыбкой, осуществляя тактильный 

контакт (гладят, обнимают, сажают на колени и т. д.); 

 обращаются к ребенку по имени, подчеркивая его достоинства; 

 тепло обращаются с детьми во время различных режимных моментов 

(в том числе утром при встрече с ребенком, во время еды, подготовки ко 

сну, переодевания и пр.); 

 стремятся установить с детьми доверительные отношения, проявляют 

внимание к их настроению, желаниям, достижениям и неудачам; 



 поощряют самостоятельность детей в выполнении режимных проце-

дур, учитывая их индивидуальные особенности и состояния здоровья 

(предпочтение той или иной пищи, привычки и др.); 

 педагоги чутко реагируют на инициативу детей в общении, учитыва-

ют их потребность в поддержке взрослых; 

 выслушивают детей с вниманием и уважением: 

 вежливо и доброжелательно отвечают на вопросы и просьбы детей, 

обсуждают их проблемы; 

 успокаивают и подбадривают расстроенных детей, стремятся избавить 

ребенка от негативных переживаний; 

 педагоги общаются с детьми индивидуально, выбирая позицию «глаза 

в глаза»; 

 педагоги формируют у детей положительное отношение к сверстни-

кам; 

 собственным поведением демонстрируют уважительное отношение ко 

всем детям; 

 привлекают внимание детей к эмоциональным состояниям друг друга, 

поощряют проявления сочувствия, сопереживания сверстникам; 

 поддерживают эмоциональный комфорт непопулярных в группе де-

тей, создают условия для их принятия сверстниками; 

 организуя совместные игры детей, обучают их взаимодействовать по-

зитивно, координировать свои действия, учитывать пожелания друг друга, 

учить делиться; 

 чутко относятся к жалобам детей, обучая их социально приемлемым 

формам взаимодействия; 

 сотрудники не ограничивают естественный шум в группе (оживлен-

ную деятельность, игру, смех, свободный разговор и др.); 

 голос взрослого не доминирует над голосами детей; 

 взаимодействие с детьми в ходе режимных процедур должно стиму-

лировать их самостоятельность; 

 предоставляют детям возможность самим выбирать занятие по инте-

ресам; 

 взрослые поддерживают положительное самоощущение детей; 

 чаще пользуются поощрениями, чем наказаниями; 

 обращают внимание ребенка на его достижения в разных видах дея-

тельности, возможности и способности; 

 намеренно создают ситуацию, в которой ребенок достигает успеха. 

Важно, чтобы все педагоги реализовывали вышеуказанные стратегии об-

щения не только сами в повседневной жизни, но и обучали родителей положи-

тельному взаимодействию со своими детьми. 

Характер взаимодействия ребенка с РАС с детьми и взрослыми 

Ребенку с РАС необходима помощь взрослого и для выстраивания взаимо-

действия с другими детьми, отношений с миром и самим собой. Он является про-



водником ребенка в детское сообщество. Характер взаимодействия ребенка с РАС 

с детьми во многом зависит от позиции взрослых, работающих с детьми и пони-

мания того, что: 

 ребенок не всегда улавливает социальный и эмоциональный контекст 

происходящего, 

 не понимает подтекст и юмор, 

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

держании, 

 быстро пресыщается контактом, 

 высказывания могут быть слишком прямолинейны, он не умеет лука-

вить и скрывать, проявляет значительную социальную наивность.  

Поэтому такому ребенку необходимо помочь построить высказывание в 

естественной обстановке в ходе непосредственного общения, в первую очередь, 

со сверстниками. Плохое понимание окружающих того, что именно хочет сказать 

ребенок, приводит к замкнутости, прекращению взаимодействия, демонстрации 

нежелательных форм поведения. В подобных ситуациях роль взрослого заключа-

ется в том, чтобы, поддержать ребенка, оказывая ему дозированную помощь. 

Для взаимодействия с другими детьми взрослый может: дать вербальную 

подсказку, которая поможет ребенку с РАС продолжить беседу, попросить о чем-

либо словами, поощрять за самостоятельное использование слов, предложить де-

тям поиграть во что-нибудь другое при отказе, учить и поощрять сверстников ре-

бенка с РАС за сотрудничество с ним, инициировать детей обращаться к ребенку 

с просьбой. 

При организации совместной ролевой игры с детьми педагогу следует 

предложить ребенку с РАС роль, с которой он может справиться самостоятельно, 

а также использовать его сильные стороны. 

При взаимодействии с детьми может возникнуть большое количество сен-

сорных проблем, что затрудняет участие в играх ребенка с РАС наравне с други-

ми детьми. При диагностировании гиперчувствительности к звукам и шумам од-

ним из наиболее часто используемых приспособлений являются шумопоглощаю-

щие наушники. Правильно подобранные наушники не мешают ребенку слышать 

других детей, но снижают уровень фонового шума. При выборе данного устрой-

ства необходимо провести работу по обучению ребенка их использованию, а так-

же определить продолжительность их использования.  

Для того чтобы ребенок с РАС мог быстрее включиться в социум, необхо-

димо расширять спектр его отношений с миром, другими людьми и самим собой: 

развивать понимание эмоций, намерений, желаний (своих и чужих); помогать 

предсказывать действия других на основе их желаний и мнений; понимать причи-

ны и следствия событий.  

Поэтому необходима проработка личного эмоционального опыта ребенка, 

совместное осмысление с ним его впечатлений, переживаний, их связи с происхо-

дящим вокруг (для этого составление историй про ребенка и его близки, работа с 

художественными текстами, мультфильмами и т.д.); развитие его способности к 

диалогу.  



Ребенок с РАС может быстро пресыщаться впечатлениями и эмоциональ-

ным контактом. У него обязательно должна быть возможность уединения. С этой 

целью оборудует уголок уединения (зоны отдыха ребенка). Для этого используют: 

невысокие легкие передвижные ширмы, разноцветные драпировки разной вели-

чины, мягкие модули, подушки, балдахин, шатер, палатку, любое ограниченное 

пространство. В зоне отдыха размещают любимые игрушки ребенка, книги, фото-

графии, приятное для ребенка сенсорное оборудование, мягкая мебель и т.д. Де-

тей необходимо обучить правилам поведения в уголке уединения.  

Для адаптации в окружающем пространстве, ориентирования, как в поме-

щении, так и в процессе образовательной деятельности используется:  

Визуализация режима дня/расписания занятий. Для того чтобы нагляд-

ное расписание выглядело понятным ребенку, педагог использует карточки, от-

ражающие различные виды деятельности детей в течение дня. В зависимости от 

уровня развития ребенка изображения на карточках могут быть реалистичными, 

символическими или схематичными. Карточки размещаются на уровне глаз детей. 

Визуализация помогает ребенку: следовать распорядку дня без дополнительных 

словесных инструкции и напоминаний, что повышает самостоятельность; не ис-

пользовать постоянные вопросы о событиях дня, снижая беспокойство и придавая 

ему чувство безопасности; переходить от одного вида деятельности к другому, из 

одного помещения в другое. При переходе к школьному обучению, карточки мо-

гут быть заменены текстовым расписанием. 

Визуализация плана непосредственно образовательной деятельно-

сти/занятия. Расписание деятельности во время занятия с детьми может распола-

гаться на уровне глаз детей или непосредственно на столе ребенка. Для изготов-

ления плана занятия рекомендуется применять карточки с символами и подпися-

ми. Визуализация плана занятия помогает подготовиться к смене видов деятель-

ности; усвоить основные заведенные действия на том или ином занятии; доводить 

до конца выполнения задания.  

Наглядное подкрепление информации необходимо вследствие особен-

ностей восприятия, понимания оборотов речи и абстрактных понятий ребенком с 

РАС. Весь материал должен подкрепляться визуальным рядом и выполнением 

практических заданий. С этой целью используют различные изображения, фото-

графии, иллюстрации, презентации при подаче знаний об окружающем, символы 

при формировании абстрактных понятий, таблички с подписями, картинки с под-

писями, картинки-символы.  

Наглядное подкрепление инструкций. С этой целью используют симво-

лы действий, разбивку длинной инструкции на отдельные короткие элементы, ви-

зуальные  алгоритмы  выполнения  заданий.  

Образец выполнения. Предоставление образца выполнения может быть в 

виде моделирования действия, образца ответа/поделки, визуального плана выпол-

нения (аппликации, рисунка, лепки и т.п.).  

Визуализация правил поведения. Наблюдаемое негативное поведение ре-

бенка с РАС может выражать потребность в помощи или внимании; уход от 

стрессовых ситуаций; желание получить какой-либо предмет; недопонимание; 

протест против не желаемых событий и т.д. Для того чтобы дети быстрее привык-



ли к правилам поведения в детском саду, необходимо сделать наглядное напоми-

нание правил. По завершении адаптационного периода, когда основные нормы 

поведения будут усвоены, могут понадобиться индивидуальные правила. 

Социальные истории используют для обучения детей с РАС правилам 

социального поведения, таким как следование очереди, соблюдение социально 

принятой дистанции, нормы поведения в общественных местах ит.д. Социальные 

истории разрабатываются индивидуально для конкретного ребенка с учетом его 

возможностей, с использованием и осмыслением впечатлений и событий его ин-

дивидуального опыта. История должна сопровождаться рисунками и фотогра-

фиями.  

Поощрение за правильно выполненное действие, соблюдение правил, до-

ведение действия до завершения и др. В качестве поощрения используют предме-

ты, интересные для ребенка и являющиеся для него ценность (разрешение посту-

чать в барабан, позвонить в колокольчик, приклеить на ленту успеха бабочку, 

звездочку и др.) 

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольни-

ков 

В условиях работы с детьми с РАС перед педагогическим коллективом вста-

ют новые задачи по взаимодействию с семьями воспитанников, т. к. их родители 

также нуждаются в специальной психолого-педагогической поддержке. Это свя-

зано с тем, что многие родители не знают закономерностей психического разви-

тия детей и часто дезориентированы в состоянии развития своего ребенка. Они не 

видят разницы между задержкой психического развития, умственной отсталостью 

и психическим заболеванием. Среди родителей детей с РАС довольно много ро-

дителей с пониженной социальной ответственностью. Поэтому одной из важней-

ших задач является просветительско-консультативная работа с семьей, привлече-

ние родителей к активному сотрудничеству, т. к. только в процессе совместной 

деятельности детского сада и семьи удается максимально помочь ребенку в пре-

одолении имеющихся недостатков и трудностей. 

При реализации задач социально-педагогического блока требуется тщатель-

ное планирование действий педагогов и крайняя корректность при общении с 

семьей. 
Этапы Задачи Направления работы психо-

лога 

1 этап - ориентиро-

вочный 

- установление контакта с родителями 

ребенка; 

- выявление стиля воспитания, особен-

ностей детско-родительских отношений, 

трудностей, возникающих у родителей 

при общении и воспитании ребенка 

Психологическая диагностика 

семьи 

2 этап - этап планиро-

вания 

- определение объема и вида необходи-

мой психолого-педагогической и обу-

чающей помощи родителям ребенка 

Разработка индивидуальной 

программы психологического 

сопровождения семьи, воспи-

тывающей ребенка с РАС 

3 этап - этап оказания 

помощи 

- оказание необходимой обучающей по-

мощи родителям ребенка в создании ус-

ловий, необходимых ребенку для полно-

Психологическое консульти-

рование; 

активное социальное обуче-



ценного психического развития; 

- оказание необходимой психологиче-

ской помощи родителям с целью гармо-

низации межличностных отношений с 

ребенком, оптимизации воспитательного 

процесса 

ние 

4 этап - отслеживаю-

щий 

- отслеживание эффективности оказания 

обучающей и психолого-педагогической 

помощи семье 

Повторная (динамическая) 

психологическая диагностика 

семьи 

 

Педагогическая работа с родителями направлена на решение следующих 

задач:  

 повышение педагогической компетентности у родителей;  

 формирование потребности у родителей в содержательном общении 

со своим ребенком;  

 обучение родителей педагогическим технологиям воспитания и обу-

чения детей; создание в семье адекватных условий воспитания детей. 

Работа с родителями осуществляется в двух формах – индивидуальной и 

групповой. При использовании индивидуальной формы работы у родителей фор-

мируются навыки сотрудничества с ребенком и приемы коррекционно-

воспитательной работы с ним. При групповой форме даются психолого-

педагогические знания об условиях воспитания и обучения ребенка в семье. 

Индивидуальные формы помощи – первичное (повторное) психолого-

педагогическое обследование ребенка, консультации родителей, обучение роди-

телей педагогическим технологиям коррекционно-развивающего обучения и вос-

питания детей. 

Групповые формы работы – консультативно-рекомендательная; лекцион-

но-просветительская; практические занятия для родителей; организация «круглых 

столов», родительских конференций, детских утренников и праздников и др.  

В ходе использования этих форм работы родители получают ответы на ин-

тересующие их вопросы, касающиеся оценки специалистами уровня психическо-

го развития детей, возможности их обучения, а также рекомендации по организа-

ции дальнейших условий воспитания ребенка в семье. 

Формы организации психолого-педагогической помощи семье 

 

Коллективные формы взаимодействия 

 
Задачи: 

Родительские собрания  информирование и обсуждение с родителями за-

дачи и содержание коррекционно-образовательной ра-

боты; 

 решение организационных вопросов; 

 информирование родителей по вопросам взаимо-

действия с другими организациями, в том числе и соци-

альными службами; 

 решение текущих организационных вопросов 

«День открытых дверей».  знакомство с направлениями и условиями работы 

детского сада 

Тематические занятия «Семейного клуба».  знакомство и обучение родителей формам оказа-



Работа клуба планируется на основании за-

просов и анкетирования родителей. Формы 

проведения: тематические доклады; плано-

вые консультации; семинары; тренинги; 

«Круглые столы» и др. 

ния психолого-педагогической помощи со стороны се-

мьи детям с проблемами в развитии; 

 ознакомление с задачами и формами подготовки 

детей к школе. 

 

Проведение детских праздников и «Досу-

гов». Подготовкой и проведением праздни-

ков занимаются педагоги детского сада с 

привлечением родителей. 

 поддержание благоприятного психологического 

микроклимата в группах и распространение его на се-

мью. 

 

Индивидуальные формы работы 

 
Задачи: 

Анкетирование и опросы. Проводятся по 

планам администрации, педагога-психолога, 

учителя-логопеда и воспитателей по мере 

необходимости 

 сбор необходимой информации о ребенке и его 

семье;  

 определение запросов родителей о дополнитель-

ном образовании детей; 

 определение оценки родителями эффективности 

работы специалистов и воспитателей; 

 определение оценки родителями работы детского 

сада. 

 

Беседы и консультации специалистов. Про-

водятся по запросам родителей и по плану 

индивидуальной работы с родителями 

 оказание индивидуальной помощи родителям по 

вопросам коррекции, образования и воспитания; 

 оказание индивидуальной помощи в форме до-

машних заданий. 

 

Формы наглядного информационного 

обеспечения 

 

Задачи: 

Информационные стенды и темати-

ческие выставки. Стационарные и пере-

движные стенды и выставки размещаются в 

удобных для родителей местах (например, 

«Готовимся к школе», «Развиваем руку, а 

значит и речь», «Игра в развитии ребенка», 

«Как выбрать игрушку», «Какие книги про-

читать ребенку», «Как развивать способно-

сти ребенка дома»).Задачи:  

 

 информирование родителей об организации кор-

рекционно-образовательной работы; 

 информация о графиках работы администрации и 

специалистов. 

 Выставки детских работ. Проводятся по плану 

образовательной работы.Задачи: 

 ознакомление родителей с формами продуктив-

ной деятельности детей; 

 привлечение и активизация интереса родителей к 

продуктивной деятельности своего ребенка. 

 

Открытые занятия специалистов и 

воспитателей. Задания и методы работы 

подбираются в форме, доступной для пони-

мания родителями. Задачи:  

 

 создание условий для объективной оценки роди-

телями успехов и трудностей своих детей;  

 наглядное обучение родителей методам и фор-

мам дополнительной работы с детьми в домашних ус-

ловиях.  

 В реализации задач социально-педагогического 

блока принимают все специалисты и воспитатели спе-

циального детского сада. Сфера их компетентности оп-

ределена должностными инструкциями. 

 

Новые (внедряемые в ОО) формы 

 
Задачи: 

Совместные и семейные проекты различной 

направленности. Активная совместная экс-

периментально-исследовательская деятель-

ность родителей и детей. 

Опосредованное интернет-общение. Созда-

 позволяет родителям быть в курсе содержания 

деятельности группы, даже если ребенок по разным 

причинам не посещает детский сад.  

 родители могут своевременно и быстро получить 

различную информацию: презентации, методическую 



ние интернет -пространства групп, элек-

тронной почты для родителей.  

 

литературу, задания, получить ответы по интересую-

щим вопросам. 

 

 

2.5. Программа коррекционной работы с детьми c РАС дошкольного воз-

раста 

Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с РАС 
Помощь детям группы повышенного риска формирования расстройств аути-

стического спектра в раннем возрасте. 

На этапе помощи в раннем возрасте происходит выявление обучающихся 

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

Специальная коррекция аутистических расстройств начинается с использо-

вания развивающих методов коррекции аутизма. Она постепенно индивидуализи-

руется по мере получения результатов динамического наблюдения, уточнения ин-

дивидуального психолого-педагогического профиля и накопления материалов, 

необходимых для формирования индивидуальной программы развития. 

Период помощи в раннем возрасте целесообразно заканчивать с установле-

нием диагноза из входящих в РАС ("детский аутизм", "атипичный аутизм", "син-

дром Аспергера"), введенного после одиннадцатого пересмотра Международной 

статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем, ди-

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

дальнейшей подготовки ребёнка с РАС к переходу в Организацию, для чего необ-

ходимо, во-первых, обеспечить возможность интенсивной, индивидуальной и 

специализированной коррекции обусловленных аутизмом трудностей, одновре-

менно являющихся главным препятствием для начала посещения детского сада, 

во-вторых, "дозированное" введение ребенка с РАС в группу Организации с по-

степенным увеличением периода его пребывания в группе детей в течение дня, по 

мере адаптации и решения поведенческих, социально-коммуникативных, речевых 

и других проблем. 

Программы помощи в раннем возрасте должны быть строго индивидуаль-

ными, но вместе с тем, в случае группы риска по РАС индивидуализация проис-

ходит постепенно, по мере созревания аутистической симптоматики. На этапе 

помощи в раннем возрасте детям с РАС выделяют 9 приоритетных направлений 

коррекционно-развивающей работы: 

1) Развитие эмоциональной сферы. 

2) Развитие сенсорно-перцептивной сферы. 

3) Формирование предпосылок интеллектуальной деятельности. 

4) Формирование и развитие коммуникации. 

5) Речевое развитие. 

6) Профилактика и коррекция проблем поведения. 

7) Развитие двигательной сферы. 

8) Формирование навыков самостоятельности. 

9) Обучение элементам навыков самообслуживания и бытовых навыков. 

 



2.5.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное разви-

тие» 

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; ста-

новление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятель-

ности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства при-

надлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; фор-

мирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; форми-

рование 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 уме-

ний, 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 значитель-

ными трудностями ребенок с аутизмом перенимает опыт социальной жизни, ус-

ваивает правила, нормы и стандарты поведения.  

Вместе с тем отсутствие или недостаточность целенаправленного овладе-

ния 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 социализа-

цию.  

Не менее важным является аспект социально-коммуникативного развития 

ребенка с аутизмом, что характеризует особенности его физического и психиче-

ского «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 кон-

такта 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 се-

бя и партнера, неумение регулировать продолжительность и интенсивность кон-

такта и выбирать посильные для нее средства общения (прикосновения, контакт 

глаз, соотношение поз, пользование теми или другими невербальными действия-

ми, регуляция интонаций и других просодических элементов). Осознание ребен-

ком 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 кон-

такт с окружающими, как правило, вызывается также отсутствием у них безопас-

ного эмоционально-коммуникативного пространства, безопасного взаимодейст-

вия и очень медленным расширением пространства своего «Я». Таким образом, 

одной из основных особенностей ребенка с аутизмом являются трудности обрете-

ния 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 со-

ставляющих социального развития конкретного ребенка с аутизмом и определить 

пути психологической работы с ним. Кроме того, такой подход позволит четче 

выявить и осознать те специфические различия в социально-эмоциональном раз-

витии детей с аутизмом, которые делают их вхождение в мир людей таким про-

блематичным. 

Задачи и содержание коррекционно-развивающей работы, 

учебно-дидактический материал 

Формирование общепринятых норм поведения. 

Приобщать детей к моральным ценностям человечества. Формировать 

нравственное сознание и нравственное поведение через создание воспитывающих 

ситуаций. Продолжать знакомить с принятыми нормами и правилами поведения, 

формами и способами общения.  

Воспитывать честность, скромность, отзывчивость, способность сочувст-

вовать и сопереживать, заботиться о других, помогать слабым и маленьким, за-

щищать 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. Воспиты-

вать в девочках скромность, умение заботиться об окружающих.  

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

ство патриотизма.  

Развитие игровой и театрализованной деятельности 

Насыщать игрой всю жизнь детей в детском саду.  

Учить детей самостоятельно организовывать игровое взаимодействие, ос-

ваивать игровые способы действий, создавать проблемно-игровые ситуации, ов-

ладевать условностью игровых действий, заменять предметные действия дейст-

виями с предметами-заместителями, а затем и словом, отражать в игре окружаю-

щую действительность.  

Развивать в игре коммуникативные навыки, эмоциональную отзывчивость 

на чувства окружающих людей, подражательность, творческое воображение, ак-



тивность, инициативность, самостоятельность. Учить справедливо оценивать свои 

поступки и поступки товарищей.  

Подвижные игры  

Учить детей овладевать основами двигательной и гигиенической культу-

ры. Обеспечивать необходимый уровень двигательной активности. Совершенст-

вовать навыки ориентировки в пространстве. Учить организовывать игры-

соревнования, игры-эстафеты, участвовать в них, соблюдать правила. Способст-

вовать развитию жизненной активности, настойчивости, произвольности поведе-

ния, организованности, чувства справедливости.  

Настольно-печатные дидактические игры  

Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные дидактические игры 

(парные картинки, лото, домино, игры-«ходилки», головоломки), учить устанав-

ливать 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 спосо-

бы взаимодействия в игре со сверстниками. Развивать коммуникативные навыки 

на основе общих игровых интересов. Учить самостоятельно организовывать сю-

жетно-ролевую игру, устанавливать и соблюдать правила, распределять роли, 

прогнозировать ролевые действия и ролевое поведение, согласовывать свои дей-

ствия с действиями других участников игры. Учить расширять игровой сюжет пу-

тем 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, эсте-

тические чувства, развивать эмоции, воображение, фантазию, умение перевопло-

щаться, духовный потенциал.  

Рекомендуемые подвижные игры: «У медведя во бору», «Филин и пташ-

ки», «Горелки», «Пятнашки», «Лапта», «Ловишка в кругу», «Коршун», «Пчелки и 

ласточка», «Стадо», «Городки»; «Яблоня», «Снеговик», «Как мы поили телят», 

«Маленький кролик», «Самолет», «Клен», «Ракета», «Золотая рожь», «Машины», 

«Гусеница».  

Рекомендуемые настольно-печатные игры: игры «Маленькие художни-

ки», «За грибами», «Аквариум», «Катины подарки»; домино «Виды транспорта», 

«Детеныши животных», «Ягоды»; лото «Домашние животные», «Твои помощни-

ки», «Магазин», «Зоологическое лото»; игры-«ходилки» «Собери яблоки», «Раду-

га», «Путешествие Колобка» и др.  

Рекомендуемые сюжетно-ролевые игры: «Дочки-матери», «Хозяюшки», 

«Дом мод», «Парикмахерская», «Детский сад», «В поликлинике», «Айболит», 



«Моряки», «Почта», «В магазине», «Строим дом», «Шоферы», «В самолете», «На 

границе» и др.  

Рекомендуемые сказки для проведения театрализованных игр: «Заюшки-

на избушка», «Гуси-лебеди», «Три медведя».  

Рекомендуемые игры и виды театрализованной деятельности: импро-

визация, инсценировка стихотворений, игра с воображаемыми предметами, дра-

матизация с использованием разных видов театра (кукольный, бибабо, плоскост-

ной, теневой, ролевой).  

Организация предметно-пространственной развивающей среды  

Центр «Театр» в групповом помещении  

Центр сюжетно-ролевой игры в групповом помещении  

СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Расширять представления детей о труде взрослых и его общественном зна-

чении, прививать интерес к труду взрослых. Знакомить с профессиями взрослых в 

разных сферах деятельности, их трудовыми действиями, результатами деятельно-

сти.  

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, на-

водить порядок в группе и на участке, выполнять обязанности дежурных по сто-

ловой, на занятиях, в уголке природы.  

Развивать желание заниматься ручным трудом, ремонтировать вместе со 

взрослыми книги, игры, игрушки; изготавливать поделки из природного материа-

ла; делать игрушки для сюжетно-ролевых игр.  

Организация предметно-пространственной развивающей среды  

Центр «Умелые руки» в групповом помещении  

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе 

Учить детей соблюдать технику безопасности в быту, дома и в детском са-

ду, на улицах города, в скверах и парках, в общественных местах, за городом, в 

лесу, вблизи водоемов.  

Совершенствовать знание правил дорожного движения, продолжать зна-

комить с некоторыми дорожными знаками (Дети. Пешеходный переход. Подзем-

ный пешеходный переход. Остановка общественного транспорта. Велосипедная 

дорожка).  

Продолжать знакомить детей с работой специального транспорта. Позна-

комить 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 жи-

вотными. Закреплять представления о том, что общаться с животными необходи-

мо так, чтобы не причинять вреда ни им, ни себе.  



Направления коррекции социально-коммуникационного развития ре-

бенка 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 пра-

вильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; зна-

комство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте (ФГОС ДО).  

Когда речь идет о нарушениях речи и способности ребенка с расстрой-

ствами аутистического спектра вступать во взаимодействие с людьми, которые 

его окружают, стоит обратить внимание на отсутствие взаимосвязи между уров-

нем развития речевых и коммуникативных навыков. Так, ребенок с аутизмом, что 

имеет в своем словаре большое количество слов и сложные предложения, может 

плохо понимать смысл сказанного, или не использовать имеющиеся языковые на-

выки для общения. Трудно даже сказать, нарушение которой составляющей (ре-

чевой или коммуникативной) требуют больших усилий и внимания со стороны 

педагога. Очевидно одно - развитие речевых навыков у ребенка с аутизмом без 

коммуникативной составляющей теряет смысл, ведь нет разницы насколько мно-

го слов и насколько сложные предложения может произнести ребенок, если, при 

этом, она не может использовать свои речевые навыки, чтобы сообщить ближай-

шее окружение свои потребности и желания, передать информацию, рассказать о 

собственном опыте или чувства. Именно поэтому следующий раздел программы 

«Речевое развитие» подчеркивает важность приобретения детьми с расстройства-

ми аутистического спектра навыков использования разговора (или альтернатив-

ных форм коммуникации) в повседневной жизни.  

Ведущим понятием речевой линии развития является - общение, ведь 

именно к способности ребенка с аутизмом свободно общаться стоит стремиться, 

открывая коррекционную работу по данному направлению.  

Особенности речевого развития у детей с аутизмом  

Развитие речевых и коммуникативных способностей является наиболее 

значимым и сквозным в обучении детей с расстройствами аутистического спек-

тра. Нарушение коммуникации (вербальной и невербальной) относят к диагно-



стическим критериям расстройств аутистического спектра. Речевые и коммуника-

тивные трудности детей с аутизмом зависят от их когнитивного и социального 

уровня развития, а также уровня развития функциональной и символической иг-

ры, и влияют, в свою очередь, на успешность овладения многими другими навы-

ками в процессе обучения. Нарушения коммуникации и вещания при аутизме 

очень разнятся - от невозможности обрести любых функциональных речевых на-

выков кбогатого литературного вещания и способности вести разговоры на раз-

личные темы, не учитывая, однако, интерес собеседника к теме разговора.  

Данная группа детей с расстройствами аутистического спектра не пользу-

ются языком вообще, все дети имеют сложные и социально -коммуникативные 

трудности (мутизм).  

Тем не менее, дети понимают элементарную обращенную к ним речь ок-

ружающих, находятся на довербальном уровне развития коммуникации либо на 

уровне первых слов. Необходимо учитывать эту информацию, чтобы иметь воз-

можность приспособить свое вещание до уровня, понятного ребенку, для эффек-

тивного взаимодействия. Уровень развития понимания речи у данной группы де-

тей предусматривает использование педагогом ситуативных, паралингвистиче-

ских «подсказок» (жесты, интонация, указывая взглядом), что является просто не-

обходимыми для взаимопонимания.  

Направления коррекционной работы в области речевого развития  

Для преодоления трудностей речевого развития у детей с расстройствами 

аутистического спектра предлагается семь взаимосвязанных направлений работы 

(развитие довербальной коммуникации, понимания речи, развитие речи на уровне 

первых слов, комбинации слов, предложений, связной речи и альтернативные ме-

тоды коммуникации).  

Задачи и содержание коррекционно-развивающей работы, 

учебно-дидактический материал 

Развитие словаря 

Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и ос-

мысления предметов и явлений окружающей действительности, создать доста-

точный 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 доступ-

ные родовые и видовые обобщающие понятия.  

Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания 

действий, выраженных приставочными глаголами; работы по усвоению понима-

ния действий, выраженных личными и возвратными глаголами.  

Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков пред-

метов по их назначению и по вопросам какой? какая? какое? обогащать активный 

словарь относительными прилагательными со значением соотнесенности с про-



дуктами питания, растениями, материалами; притяжательными прилагательными, 

прилагательными с ласкательным значением.  

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

нимание 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 ме-

стоимений, 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 единст-

венном 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 прила-

гательных с уменьшительно-ласкательными суффиксами, существительных с 

суффиксами -онок,- енок, - ат-, -ят-, глаголов с различными приставками.  

Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи относитель-

ные и притяжательные прилагательные.  

Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с 

существительными в роде, числе, падеже.  

Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, 

по картинке и по демонстрации действия, распространять их однородными чле-

нами.  

Сформировать умение составлять простые предложения с противительны-

ми 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 звукового 

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 упражне-

ниях на координацию речи с движением.  

Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, модуля-

цию голоса.  

Коррекция произносительной стороны речи  

Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и сво-

бодной речевой деятельности.  

Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формирова-

нию звуков всех групп.  



Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных и 

сонорных звуков, автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой и 

игровой деятельности.  

Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов  

Совершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова. 

Учить запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и инто-

нации, 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 под-

боре 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 пред-

метах и объектах по образцу, предложенному плану; связно рассказывать о со-

держании серии сюжетных картинок и сюжетной картины по предложенному пе-

дагогом или коллективно составленному плану.  

Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких 

текстов.  

Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой ос-

нове развивать коммуникативную функцию речи.  



Рекомендуемые игры и игровые упражнения: «Живые буквы», «Под-

ними сигнал», «Слушай и считай», «Кто скорее?», «Кто за деревом?», «Утенок 

гуляет», «Разноцветные кружки», «Назови гласные», «Раздели и забери», «Когда 

это бывает?», «Бабочка и цветок», «У кого больше?».  

Рекомендуемые картины для рассматривания и обучения рассказы-

ванию: «Повара», «На перекрестке», «На стройке», «Золотая рожь», «В пекарне», 

«Зима в городе», «Мы дежурим», «Мы играем в магазин», «На почте», «На при-

вивку», «На музыкальном занятии», «Корова с теленком», «Лошади и жеребята» и 

др.  

Рекомендуемые серии картинок: «Котенок», «Воришка», «Подарок».  

Обучение элементам грамоты (необязательный раздел) 

Закрепить понятие буквы и представление о том, чем звук отличается от 

буквы. Познакомить с буквами Б, Д, Г, Ф, В, Х, Ы, С, З, Ш, Ж, Э.  

Совершенствовать навыки составления букв из палочек, выкладывания из 

шнурочка и мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и 

в воздухе. Учить узнавать «зашумленные» изображения пройденных букв; прой-

денные буквы, изображенные с недостающими элементами; находить знакомые 

буквы в ряду правильно и зеркально изображенных букв.  

Закрепить навык чтения слогов с пройденными буквами.  

Сформировать навыки осознанного чтения слов и предложений с пройден-

ными буквами.  

Познакомить с некоторыми правилами правописания (раздельное написа-

ние слов в предложении, употребление прописной буквы в начале предложения и 

в именах собственных, точка в конце предложения, написание жи-ши с буквой 

И).  

Организация предметно-пространственной развивающей среды  

Центр речевого и креативного развития в кабинете логопеда  

Центр «Будем говорить правильно» в групповом помещении  

 

2.5.3. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любо-

знательности и познавательной мотивации; формирование познавательных дейст-

вий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; фор-

мирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружаю-

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

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

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой 

родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, 

об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме лю-

дей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. (.ФГОС 

ДО)  

Особенности познавательного развития у детей с аутизмом.  
Как известно, информация в мозг попадает через сенсорные каналы: глаза, 

нос, кожу, уши, язык. Но через врожденную или приобретенную недостаточность 



мозга (одна из теорий возникновения аутизма) информация, полученная через ор-

ганы чувств поступает в мозг детей с аутизмом как разнообразные части пазлов. 

Поэтому они воспринимают окружающий мир фрагментарно и предоставляют 

другого значения вещам. Из-за фрагментарности восприятия ребенок с аутизмом 

не замечает связей между вещами. Она не видит целого и не может различать 

первичные и вторичные вещи (теория «Центральная согласованность»). Таким 

образом, ребенок может быстро потерять единое целое и запаниковать. Поэтому 

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

Предоставление значение определенной ситуации или предметам в про-

цессе восприятия занимает больше времени для аутичного ребенка, ведь он дол-

жен обработать большее количество информации, соединить разрозненные части 

в единое целое и присвоить им значения. Выполнение действия, что требует со-

блюдения правильного порядка некоторых последовательностей, требует пра-

вильного планирования и организации. Ребенок с аутизмом, который с трудом 

видит единое целое, сталкивается, в результате, с трудностями как в планирова-

нии, так и в организации личностных задач (теория «Исполнительные функции»). 

Поэтому ребенок не приобретает таких навыков, которыми в его возрасте уже ос-

ваивают другие дети (чистка зубов, выбор одежды, иногда - самостоятельная еда). 

Когда же его задача спланирована заранее, он чувствует поддержку и может пе-

рейти 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 осоз-

нает, что делает ему больно.  

При этом, ребенок с аутизмом может быть гипер- или гипочуствительный 

в определенных сенсорных стимулах. Как пример гиперчувствительность глаз: 

раздражители, которые действуют на глаза, доминируют, а это означает, что ко-

личество «частей пазла» слишком велико. Очень важно знать, проявляются у ре-

бенка подобные симптомы, поскольку это может помешать дальнейшему позна-

вательного развития.  

Для детей с аутизмом характерным есть трудности генерализации знаний. 

Ребенок изучив, что геометрическая фигура зеленого цвета - это квадрат, может 

не воспринимать за квадрат такую же геометрическую фигуру красного цвета. 

Могут возникать трудности относительно перенесения этих знаний на реальные 

предметы и действия с ними. Ребенок с аутизмом с большими трудностями ис-

пользует навыки, которыми он ранее овладел, примерно в такой же ситуации. 

Чтобы ими воспользоваться, необходимо, чтобы ситуация для ребенка была иден-

тичной до мельчайших деталей.  

Задачи и содержание коррекционно-развивающей работы, 

учебно-дидактический материал 

Сенсорное развитие 

Совершенствовать умение обследовать предметы разными способами. Раз-

вивать глазомер в специальных упражнениях и играх.  



Учить воспринимать предметы, их свойства; сравнивать предметы; подби-

рать 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 объ-

емные фигуры.  

Развитие психических функций 

Развивать слуховое внимание и память при восприятии неречевых звуков. 

Учить различать звучание нескольких игрушек или детских музыкальных инст-

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

Развивать зрительное внимание и память в работе с разрезными картинка-

ми (4—8 частей, все виды разрезов) и пазлами по всем изучаемым лексическим 

темам.  

Продолжать развивать мышление в упражнениях на группировку и клас-

сификацию предметов по одному или нескольким признакам (цвету, форме, раз-

меру, материалу).  

Развивать воображение и на этой основе формировать творческие способ-

ности.  

Рекомендуемые игры и упражнения: «Слушай внимательно» (звучание 

нескольких игрушек), «Угадай-ка» (высокие и низкие звуки), «Петушок и мышка» 

(тихие и громкие звуки), «Сложи радугу», «Помоги гномам» (цвета спектра), 

«Геометрическое домино», Геометрическое лото», «Круглое домино» и др.  

Организация предметно-пространственной развивающей среды  
Центр сенсорного развития в кабинете логопеда  

Формирование целостной картины мира, познавательно-

исследовательская деятельность 

Расширять представления о родной стране как многонациональном госу-

дарстве, государственных праздниках, родном городе и его достопримечательно-

стях. Формировать представление о Российской армии и профессиях военных, о 

почетной обязанности защищать Родину.  

Совершенствовать умение ориентироваться в детском саду и на участке 

детского сада.  

Закрепить и расширить представления о профессиях работников детского 

сада.  

Формировать представление о родословной своей семьи. Привлекать к 

подготовке семейных праздников. Приобщать к участию в совместных с родите-

лями занятиях, вечерах досуга, праздниках.  

Расширять представления о предметах ближайшего окружения, их назна-

чении, деталях и частях, из которых они состоят; материалах, из которых они сде-

ланы. Учить самостоятельно характеризовать свойства и качества предметов, оп-

ределять цвет, величину, форму.  



Расширять представления о профессиях, трудовых действиях взрослых. 

Формировать представления об инструментах, орудиях труда, нужных представи-

телям 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 живот-

ных. Расширять представления об обитателях уголка природы и уходе за ними. 

Воспитывать ответственность за них.  

Систематизировать знания о временах года и частях суток.  

Формировать первичные представления о космосе, звездах, планетах.  

Рекомендуемые опыты и эксперименты: «Прятки в темноте», «Поймай ве-

тер», «Ветер теплый и холодный», «Погремушки», «Мир меняет цвет», «Тонет-не 

тонет», «Льдинки», «Поймай солнышко», «Солнечные зайчики», «Как поймать 

воздух», «Музыкальные звуки», «Город из песка», «Пляшущие человечки», «Сек-

ретики», «Искатели сокровищ», «Хитрая лиса», «Золотой орех», «Минеры и сапе-

ры», «Умные» классики»  

Организация предметно-пространственной развивающей среды  
Центр науки и природы в групповом помещении. 

Развитие математических представлений 

Формировать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10 с 

участием слухового, зрительного и двигательного анализаторов. Закрепить в речи 

количественные и порядковые числительные, ответы на вопросы: «Сколько все-

го? 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 рас-

положения предметов и направления счета.  

Формировать навык сравнения двух предметов по величине (высоте, ши-

рине, длине) с помощью условной меры; определять величину предмета на глаз, 

пользоваться сравнительными прилагательными (выше, ниже, шире, уже, длин-

нее, 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 гео-

метрические фигуры (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник, шар, куб, 

цилиндр), узнавать их форму в предметах ближайшего окружения.  

Формировать представление о четырехугольнике; о квадрате и прямо-

угольнике как его разновидностях.  



Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на плоскости.  

Формировать навыки ориентировки по простейшей схеме, плану. Учить 

понимать и обозначать в речи положение одного предмета по отношению к дру-

гому.  

Закрепить представления о смене времен года и их очередности, о смене 

частей суток и их очередности. Сформировать представление о таком временном 

отрезке, как неделя, об очередности дней недели.  

Рекомендуемые игры и упражнения: «Монгольская игра», «Колумбово 

яйцо», «Куб-хамелеон», «Уголки»; «Найди недостающую фигуру», «Найди такую 

же», «Заполни пустые клетки», «Кубики для всех», «Собери лестницу», «Найди 

выход», «Поймай пингвинов», «Лучший космонавт», «Вычислительная машина»; 

«Лови, бросай, дни недели называй», «Я начну, а ты продолжи», «Неделя, строй-

ся!»; «Гном строит дом», «Кот и мыши», «Гусеница», «Винни-Пух и его друзья»; 

«Найди кубик с таким же рисунком»,  

«Измени количество», «Измени фигуру дважды», «По ягоды», «На лесной 

полянке», «Белые кролики», «Сложи фигуру», «Считаем и размышляем», «Кло-

уны» и др.  

Организация предметно-пространственной развивающей среды  

Центр математического развития  

Направления коррекционно-развивающей и обучающей работы  

Основой разработки содержания на направление познавательного развития 

для детей с аутизмом стало достояние мировой практики и опыта. В этом контек-

сте выделены пять уровней последовательной работы с аутичными детьми:  

1 Уровень - Чувственный опыт;  

2 Уровень - Знания о предмете;  

3 Уровень - Знания о свойствах предмета;  

4 Уровень - Знания о связях между предметами, взаимоотношение;  

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

событий.  

Каждый из указанных уровней решает определенные задачи и становится 

основой для дальнейшего познавательного развития детей с аутизмом.  

2.5.4. Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосы-

лок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эсте-

тического отношения к окружающему миру; формирование элементарных пред-

ставлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произ-

ведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобрази-

тельной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)(ФГОС ДО).  

Особенности художественно-эстетического развития детей с аутизмом  
Известно, что большинство детей с расстройствами аутистического спек-

тра имеют высокую эмоциональную чувствительность к музыке, ритмическим 



стихам, ярким изобразительным и театральным образам. Кроме этого, большин-

ство аутичных детей очень уязвимы к стимулам внешней среды (зрительных, зву-

ковых, 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 прикоснове-

нием, или его привлекательность по запаху.  

Значимость художественно-эстетических занятий с аутичными детьми 

обусловлена следующим:  

1) как известно, одной из главных проблем при налаживании взаимодейст-

вия с аутичным ребенком является отсутствие его внимания, пребывание на «сво-

ей волне». Специально подобранные средства для художественно-эстетических 

занятий (звуки, мелодии, тексты) привлекают внимание и организуют относи-

тельную устойчивость процесса восприятия ребенка с аутизмом.  

2) обнаружена большая приверженность аутистов в отношении к предме-

там, чем к людям – это обуславливает эффективность налаживания диалога с ни-

ми опосредованно, например, через музыкальные инструменты, материал для 

изобразительного искусства.  

3) занятия, которые базируются на творческих началах, способствуют пре-

одолению стереотипных проявлений, характерных для детей с аутизмом, и рас-

ширению их поведенческого репертуара, их эмоциональной активации, становле-

нию релаксационных и регулятивных процессов, их способности к отклика как 

предпосылки общения.  

Мы предполагаем, что 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 взаимо-

действия с другими людьми.  

Уровни художественно-эстетического развития детей с аутизмом  
Неравномерность развития детей с аутизмом сказывается и на художест-

венно-эстетической линии развития. Много умений и достижений, которые свой-

ственны детям с нормальным типом развития, остаются недосягаемыми для ау-

тичных детей (сравнение произведений, объяснения особенностей художествен-

ных произведений, восприятие жанров, импровизации в пении, изображения му-

зыкально-игровых образов, интерес к музыкальной грамоты, стремление вырази-

тельно исполнить песню и т.д.), при этом в некоторых из них оказываются ис-

ключительные 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 раз-

вития.  

Таблица 2  



Содержание и задачи этапов художественно-эстетического развития 

детей с аутизмом 
Уро

вень  

Содержа-

ние  

Характерные про-

явления  

Учебные задачи  Коррекционные задачи  

1  Чувстви-

тельность к 

художест-

венно-

эстетиче-

ским сред-

ствам  

Способность реа-

гировать на рит-

мичные, вокаль-

ные, двигательные 

проявления, допус-

кать определенные 

звуки и прикосно-

вения  

Формировать 

навыки действо-

вать вместе с 

другими детьми; 

развивать танце-

вальные, игро-

вые действия с 

предметами  

Преодолевать гиперфокус 

внимания, распростра-

нять диапазон восприятия 

сигналов окружающей 

среды; развивать способ-

ность к визуального кон-

такта; формировать взаи-

модействие между зри-

тельным, слуховым и так-

тильным анализаторами  

2  Появление 

отклика 

ребенка на 

обращение 

к нему 

средствами 

искусства  

Способность к 

подражанию опре-

деленных звуков и 

действий, а также 

умение повторять 

те или иные дви-

жения во время 

слушания музыки 

или пения  

Формировать 

способность 

действовать по 

образцу, подра-

жанию простые 

движения, учить 

выполнять инст-

рукцию  

Развивать способность 

поддерживать визуаль-

ный контакт; развивать 

кинестетическую систе-

му; формировать зри-

тельно-моторную коор-

динацию  

3 Расшире-

ние спек-

тра худо-

жественно-

эстетиче-

ских 

действий 

ребенка 

Способность улав-

ливать ритм музы-

ки и подстраивать-

ся  

под него; возмож-

ность играть и петь 

вместе с другими, 

подхватывать (с 

помощью специа-

листа) ритмичные и 

вокальные прояв-

ления, способность 

внимание на кон-

текст ситуации  

 

Формировать 

представление о 

произведениях 

музыкального и  

театрального ис-

кусства; форми-

ровать способ-

ность к подра-

жанию в целом; 

развивать спо-

собность к 

функционирова-

нию руки как 

органа само-

стоятельного  

целенаправлен-

ного действия.  

Корректировать стерео-

типные проявления;  

4  Способ-

ность к 

участию в 

занятиях 

художест-

венно-

эстетиче-

ской на-

правленно-

сти вместе 

с другими  

Возможность пере-

ключения внима-

ния, способность 

участвовать в со-

вместной деятель-

ности и осваивать 

определенные 

формы художест-

венного поведения 

или определенные 

навыки;  

Развивать спо-

собность наблю-

дать за дейст-

виями взрослого 

и выполнять 

действия с под-

ражанием и по-

казом; формиро-

вать способность 

к совместному и 

самостоятельно-

му  

Достигать интеграции 

психических процессов; 

способствовать становле-

нию социальных функций 

ребенка  



выполнению 

действий с 

предметами  

5  Художест-

венно-

эстетиче-

ская актив-

ность ре-

бенка, спо-

собность к 

совместной 

деятельно-

сти  

 

Достаточный объем 

внимания, способ-

ность усматривать 

контекст  

ситуации; инициа-

тива в контакте; 

желание осваивать 

новые умения  

 

Формировать 

умение расши-

рять, системати-

зировать пред-

ставление об ок-

ружающей среде  

и собственное 

«Я»; формиро-

вать целена-

правленный ха-

рактер действий, 

способность к 

самоорганиза-

ции  

 

Развивать зачатки пла-

стичности и выраженно-

сти двигательных 

проявлений, способность 

к вокально-

пластическому 

самопроявлению 

 

Указанные уровни служат ориентирами последовательного развития детей 

с расстройствами аутистического спектра в художественно-эстетической сфере 

развития. Поэтому развертыванию целенаправленной коррекционно-развивающей 

работы этого направления предшествует определение, на каком уровне находится 

ребенок с аутизмом по художественно-эстетической линии развития.  

Данная группа детей по уровню развития художественно – эстетического 

направления находится на первом уровне. При этом следует помнить: если ребе-

нок 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 дезинтегрова-

ный характер, художественно-эстетические средства могут выступать интегри-

рующим фактором, когда в одном действии объединены интеллектуальные, эмо-

циональные, физические и социальные аспекты, которые непосредственно влияют 

на целостное развитие ребенка. Необходимо отслеживать моменты, которые мо-

гут стать тормозом в поступательном развитии аутичного ребенка. Одним из та-

ких препятствий является «застревания» ребенка на определенных сенсорных 

впечатлениях. Для ребенка это могут быть звуковые впечатления от музыкально-

го фрагмента или звука, который она изымает с помощью музыкального инстру-

мента (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 рисова-

ния 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 взрос-



лыми как партнерами по общению, сделать эти отношения сознательными, а опыт 

знакомства с музыкальными инструментами, мелодиями, красками, материалами 

и людьми (коррекционными педагогами, родителями) - положительным, с эле-

ментами творчества.  

Задачи и содержание коррекционно-развивающей работы, 

учебно-дидактический материал 

Восприятие художественной литературы 

Развивать интерес к художественной литературе, навык слушания художе-

ственных произведений, формировать эмоциональное отношение к прочитанно-

му, 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, совершенст-

вовать навык рассматривания иллюстраций. Учить сравнивать иллюстрации раз-

ных художников к одному произведению.  

Создавать условия для развития способностей и талантов, заложенных 

природой.  

Способствовать выражению эмоциональных проявлений.  

Рекомендуемая художественная литература. Русские песенки, потешки, 

загадки. Русские народные сказки «Три медведя», «Заюшкина избушка», «Гуси-

лебеди». А. С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке»; К.Д. Ушинский «Пчелки на 

разведках, «В лесу летом»; Л. Толстой «Косточка»; В. Маяковский «Кем быть?», 

«Доктор Айболит»; С. Маршак «Двенадцать месяцев», Почта»; К. Чуковский 

«Мойдодыр»; Н. Сладков «Осень на пороге»; Н. Носов «Живая шляпа»; Е. Пер-

мяк «Как Маша стала большой»; Б. Житков «Кружечка под елочкой»; Н. Калини-

на «Как Вася ловил рыбу»; В. Зотов «Дуб», «Клен», «Брусника», «Земляника», 

«Малина», «Лисички», «Мухомор», «Подберезовик»,«Снегирь», «Клест-еловик», 

«Божья коровка», «Кузнечик», «Ромашка», «Колокольчик», «Иван-да-Марья»; С. 

Воронин «Чистопородный Филя», Л. Воронкова «Таня выбирает елку», К. Булы-

чев «Тайна третьей планеты»; Ш. Перро «Золушка», «Кот в сапогах»; Г. Х. Ан-

дерсен «Стойкий оловянный солдатик». Стихи А. Пушкина, С. Михалкова, А. 

Прокофьева, И. Токмаковой, Е. Благининой, Г. Горбовского, Е. Стюарт, Ю. Туви-

ма, Л. Татьяничевой, О. Высотской, Б. Заходера, З. Александровой.  

Организация предметно-пространственной развивающей среды  
Центр «Наша библиотека» в групповом помещении  

Конструктивно-модельная деятельность 

Совершенствовать конструктивныйпраксис в работе с разрезными картин-

ками (4-12 частей со всеми видами разрезов), пазлами, кубиками с картинками по 

всем изучаемым лексическим темам.  

Развивать конструктивныйпраксис и тонкую пальцевую моторику в работе 

с дидактическими игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике.  

Совершенствовать навыки сооружения построек по образцу, схеме, описа-

нию — из разнообразных по форме и величине деталей (кубиков, брусков, цилин-

дров, конусов, пластин), выделять и называть части построек, определять их на-

значение 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 бума-

ги вчетверо, создавать объемные фигуры (корзинка, кубик, лодочка), работать по 

готовой выкройке.  

Продолжать учить выполнять поделки из природного материала.  

Изобразительная деятельность 

Рисование  

Совершенствовать изобразительные навыки, умение передавать в рисунке 

образы предметов и явлений окружающей действительности на основе собствен-

ных 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 ка-

рандашами, цветными мелками, пастелью, угольным карандашом.  

Развивать чувство цвета, знакомить с новыми цветами и цветовыми оттен-

ками, учить смешивать краски для получения новых цветов и оттенков. Учить пе-

редавать оттенки цвета при работе карандашом, изменяя нажим.  

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством 

(Полхов- Майдан, Городец, Гжель) и развивать декоративное творчест-

во.Расширять и углублять представления о разных видах и жанрах изобразитель-

ного искусства: графике, живописи.  

Аппликация  

Совершенствовать навыки работы с ножницами, учить разрезать бумагу на 

полоски, вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников; преобразовы-

вать одни фигуры в другие (квадраты и прямоугольники — в полоски и т.п.).  

Учить создавать изображения предметов, декоративные и сюжетные ком-

позиции 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 ха-

рактерные особенности и соблюдая пропорции. Формировать умение лепить мел-

кие детали. Совершенствовать умение украшать поделки рисунком с помощью 

стеки.  

Учить создавать сюжетные композиции, объединяя фигуры и предметы в 

небольшие группы, предавать движения животных и людей. Знакомить детей с 

особенностями декоративной лепки, учить лепить людей, животных, птиц по типу 

народных игрушек.  

Организация предметно-пространственной развивающей среды  
Центр моторного и конструктивного развития в кабинете логопеда  

Центр художественного творчества  



Музыкальное развитие 

Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, прививать интерес и 

любовь к ней.  

Формировать музыкальную культуру, знакомя с народной, классической и 

современной музыкой; с жизнью и творчеством известных композиторов.  

Продолжать развивать музыкальные способности, навыки пения и движе-

ния 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 музы-

кальных инструментах других детей.  

Пение  

Обогащать музыкальные впечатления детей, развивать эмоциональную от-

зывчивость 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 рису-

нок, петь слаженно, учить брать дыхание между музыкальными фразами, четко 

произносить слова, петь умеренно громко и тихо, петь с музыкальным сопровож-

дением и без него. Продолжать формирование навыков сольного пения. 

Музыкально-ритмические движения  

Развивать умение ритмично двигаться в соответствии с характером музы-

ки, регистрами, динамикой, темпом. Учить менять движения в соответствии с 

двух- и трехчастной формой музыки. Развивать умение слышать сильную долю 

такта, ритмический рисунок. Формировать навыки выполнения танцевальных 

движений под музыку (кружение, «ковырялочка», приставной шаг с приседанием, 

дробный шаг). Учить плавно поднимать руки вперед и в стороны и опускать их, 

двигаться в парах, отходить вперед от своего партнера. Учить пляскам, в которых 

используются эти элементы.  

Прививать умение самостоятельно исполнять танцы и пляски, запоминая 

последовательность танцевальных движений.  

Учить отражать в движении и игровых ситуациях образы животных и 

птиц, выразительно, ритмично выполнять движения с предметами, согласовывая 

их с характером музыки.  

Рекомендуемые музыкальные произведения для слушания:  
П. Чайковский «Утренняя молитва», «Болезнь куклы», «Новая кукла», 

«Старинная французская песенка», «Марш деревянных солдатиков», «Полька»; 

М. Глинка «Детская полька»; Н. Римский-Корсаков «Колыбельная»; Р. Шуман 

«Первая потеря», «Смелый наездник»; Д. Шостакович «Марш», «Шарманка»; Д. 

Кабалевский «Походный марш», «Клоуны», «Вальс»; Г. Свиридов «Колыбель-

ная», «Парень с гармошкой».  

Рекомендуемые для пения песенки: «Чики-чики-чикалочки», «Байкачи, 

качи», «Андрей-воробей» и другие русские народные мелодии; «Осень пришла», 



«Новый год в окно стучится», «Рождественская песня» (муз. Е. Зарицкой, сл. И. 

Шевчук), «Земля полна чудес» (муз. Е. Зарицкой сл. М. Пляцковского), «Закру-

жилась в небе осень», «Цветы полевые», «Спи, мой мишка» (муз. Г. Вихаревой, 

сл. Е. Тиличеевой), «Ну-ка, зайка, попляши» (муз. Г. Вихаревой, сл. А. Филиппен-

ко,), Т. Потапенко, Е. Авдиенко «Листопад», А. Лившиц, М. Познанская «Журав-

ли», А. Филиппенко, Т. Волгина «Урожайная», М. Иорданский, М. Клокова «Го-

лубые санки», А. Филиппенко, Т. Волгина «Саночки», В. Витлин, С. Погорелов-

ский «Дед Мороз», Т. Потапенко, Н. Найденов «Новогодний хоровод», Г. Фрид, 

Н. Френкель «Песенка о весне», В. Герчик, Я. Аким «Песенка друзей», Е. Тили-

чеева, М. Ивенсен «Маме в день 8 марта», А. Филиппенко, Т. Волгина «По мали-

ну в сад пойдем», А. Филиппенко, Т. Волгина «Про лягушек и комара»;«Ой, бе-

жит ручьем вода» (украинская народная песня), детские песенки В. Шаинского, Г. 

Струве по выбору музыкального руководителя.  

Рекомендуемые пляски и танцы: «Танец с цветами», «Танец с лодочка-

ми», «Танец в парах», «Танец с маленькими палочками» (муз. О. Хромушина), 

«Танец с бубнами» (муз. Л. Келер), свободные пляски под различные плясовые 

мелодии, «Кот Васька» (муз. Г. Лобачева, сл. Н. Френкеля), «Теремок» (русская 

народная песня в обработке Т. Потапенко), «Мы на луг ходили» (муз. А. Филип-

пенко, сл. Т. Волгиной), «Медведюшка» (муз. М. Карасева, сл. Н. Френкеля), му-

зыкальные композиции из сборника А. Бурениной «Ритмическая пластика».  

Рекомендуемые игры и упражнения: «Зайцы и медведь» (муз. Н. Шапо-

валенко), «Лиса и утята» (муз. Ю. Слонова), «Бодрый шаг и бег» (муз. Ф. Наде-

ненко), «Марш» (муз. Е. Тиличеевой), «Поскачем» (муз. Т. Ломовой), «Всадники» 

(муз. В. Витлина), «Пружинки» (муз. Т. Ломовой), «Ах, вы сени» (русская народ-

ная мелодия в обр. Т. Ломовой), «Передача платочка» (муз. Т. Ломовой), «Упраж-

нение с кубиками» (муз. С. Соснина), «Погремушки» (муз. Т. Вилькорейской), 

этюды, игры и упражнения М. Чистяковой, «Ловишка» (муз. Й. Гайдна), «Будь 

ловким» (муз. Н. Ладухина), «Кот и мыши» (муз. Т. Ломовой), «Ловушка» (рус-

ская народная мелодия в обр. А. Сидельникова), «Найди себе пару» (латвийская 

народная мелодия в обработке Т. Потапенко), «Щучка» (русская народная игра), 

«Ручеек» (русская народная игра), «Дедушка Ермак» (русская народная игра), 

«Ворон» (русская народная прибаутка в обработке Е. Тиличеевой), «Ворон» (рус-

ская народная песня).  

Рекомендуемые музыкально-дидактические игры: «Повтори звуки», 

«Ступеньки», «Ритмические полоски», «Простучи слово», «Музыкальные загад-

ки», «Наши песни», «Что делают в домике?», «Назови композитора», «Громко, 

тихо запоем», «музыкальная шкатулка».  

Рекомендуемые хороводы: «Хоровод», «Новогодний хоровод», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. Булатов «Песня про елочку», «Веснянка» (украинская народ-

ная мелодия в обработке С. Полонского), «Парная пляска» (чешская народная ме-

лодия), «Дружные тройки» (муз.И. Штрауса), «Веселые дети» (литовская народ-

ная мелодия в обработке Т. Ломовой), «Пляска петрушек» (хорватская народная 

мелодия), «Пляска с ложками» (русская народная мелодия «Ах, вы сени»), «Где 

был, Иванушка?» (русская народная песня в обработке М. Иорданского), «Всем, 

Надюша, расскажи» (русская народная мелодия).  



Игра на музыкальных инструментах: русская народная песня «Калин-

ка», русская народная песня «Во поле береза стояла», русская народная мелодия 

«Полянка».  

Организация предметно-пространственной развивающей среды  
Музыкальный центр в групповом помещении  

1. Музыкальные игрушки (балалайки, гармошки, пианино, лесенка).  

2. Детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан, погремушки, 

бубен, детский синтезатор, маракасы, румба, трещотка, треугольник, валдайские 

колокольчики).  

3. «Поющие» игрушки.  

4. Звучащие предметы-заместители.  

5. Ложки, палочки, молоточки, кубики.  

6. Магнитофон, аудиокассеты с записью детских песенок, музыки для де-

тей, «голосов природы».  

7. Музыкально-дидактические игры («Спой песенку по картинке», «Отга-

дай, на чем играю», «Ритмические полоски»).  

8. Портреты композиторов (П.Чайковский, Д.Шостакович, М.Глинка, Д. 

Кабалевский и др.).  

2.5.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упраж-

нений, 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 орга-

низму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты 

в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах 

спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправлен-

ности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового 

образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.)(ФГОС ДО).  

Особенности физического (психомоторного) развития при аутизме.  

Задержка психомоторного развития оказывается в ряде нарушений: гипо-

тонус, гипертонус, дисинергии (отсутствует согласованность работы мышц), дис-

таксии (нарушения координации в пространстве), апраксии (нарушение смысло-

вых цепей действий) и др.  

У аутичного ребенка наблюдается сложность произвольного распределе-

ния мышечного тонуса. Ребенок может демонстрировать завидную сноровку не-

произвольных движений, но становится в значительной степени неуклюжей, ко-

гда ей нужно сделать что-то по просьбе взрослого. Например, на занятиях по ри-

сованию рука ребенка становится настолько вялой, атонической, что не удержи-

вает карандаш или кисть, или, наоборот, с такой силой нажимает на карандаш, что 

дырявит лист.  



Как уже было сказано, стереотипное поведение является защитной реакци-

ей, направленной на адаптацию к ситуации. Что касается аутостимуляции (двига-

тельная активность направлена на раздражение собственных рецепторов) как од-

ной из форм стереотипной активности, она выполняет ту же функцию, что и сте-

реотипное 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 кинесте-

тической чувствительности - колыхания с ноги на ногу в стороны или вперед - на-

зад. У ребенка, который находится на уровне чувственной двигательной активно-

сти, отсутствует мимика, а существуют только гримасы - синкенезии, которые яв-

ляются 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 инте-

грацией сенсорной информации на пути к нервным центрам анализаторных сис-

тем.  

Несмотря на то, что ребенок может достичь уровня пространственного 

восприятия, но в его поведенческих проявлениях могут оставаться двигательные 

аутостимуляции. Например, они могут возникать в стрессовых для ребенка ситуа-

циях, защитная реакция в виде регресса к низшим формам поведения. Например, 

стереотипное бросание предметов, переборки предметов в руках, стук предмета-

ми и т.д. Все эти стереотипии также касаются трудностей в сенсомоторной инте-

грации.  

Задачи и содержание коррекционно-развивающей работы, 

учебно-дидактический материал 

Физическая культура 

Осуществлять непрерывное совершенствование двигательных умений и 

навыков с учетом возрастных особенностей (психологических, физических и фи-

зиологических) детей шестого года жизни.  

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, координированность и 

точность действий, способность поддерживать равновесие. Совершенствовать на-

выки 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, перека-

том 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 препятст-

вий, 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 предпле-

чья. Обучать вползанию и сползанию по наклонной доске, ползанию на четве-

реньках по гимнастической скамейке назад; пролезанию в обруч, переползанию 

через скамейку, бревно; лазанию с одного пролета гимнастической стенки на дру-

гой, 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 скре-

стно — ноги врозь, одна нога вперед — другая назад; перепрыгивать с ноги на но-

гу на месте, с продвижением вперед. Учить перепрыгивать предметы с места вы-

сотой до 30 см, перепрыгивать  

последовательно на двух ногах 4-5 предметов высотой 15-20 см, перепры-

гивать на двух ногах боком вправо и влево невысокие препятствия (канат, мешоч-

ки 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 гим-

настической скамейке, по узкому коридору шириной 20 см в указанную цель: кег-

ли, кубики и т.п.) с помощью двух рук. Учить прокатывать мячи по прямой, змей-

кой, зигзагообразно с помощью палочек, дощечек разной длины и ширины; про-

катывать обручи индивидуально, шагом и бегом. Совершенствовать умение под-

брасывать мяч вверх и ловить его двумя руками и с хлопками; бросать мяч о зем-

лю 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 положе-

ний, разными способами, в разных построениях. Учить бросать вдаль мешочки с 

песком и мячи, метать предметы в горизонтальную и вертикальную цель (рас-

стояние до мишени 3-5 м).  

Ритмическая гимнастика. Совершенствовать умение выполнять физиче-

ские упражнения под музыку в форме несложных танцев, хороводов, по творче-

скому 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. За-

крепить 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 колон-

не 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 ко-

лоннах на вытянутые вперед руки, на одну вытянутую вперед руку, с определени-

ем дистанции на глаз; размыканию в шеренгах на вытянутые в стороны руки; вы-

полнению поворотов направо и налево, кругом на месте и в движении различны-

ми 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; подни-

мать руки вверх и разводить в стороны ладонями вверх из положения руки за го-

лову; поднимать вверх руки со сцепленными в замок пальцами поднимать и опус-

кать 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 пря-

мые ноги, взявшись руками за рейку гимнастической стенки на уровне пояса; на-

клоняться вперед и стараться коснуться ладонями пола; учить наклоняться в сто-

роны, не сгибая ноги в коленях; поворачиваться, разводя руки в стороны; пооче-

редно отводить ноги в стороны из упора присев; подтягивать голову и ноги к гру-

ди, 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 впе-

ред, в сторону, совершая движение руками; катать и захватывать предметы паль-

цами ног. При выполнении упражнений использовать различные исходные поло-

жения (сидя, стоя, лежа, стоя на коленях и др.). Учить выполнять упражнения как 

без предметов, так и различными предметами (гимнастическими палками, мяча-

ми, 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 вы-

полнением поворотов вправо и влево.  

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

кетбол (элементы), футбол (элементы), хоккей (элементы).  

Подвижные игры  

Формировать умение участвовать в играх-соревнованиях и играх-

эстафетах, учить самостоятельно организовывать подвижные игры.  

Рекомендуемые игры и упражнения  



Игры с бегом: «Пятнашки», «Пятнашки со скакалкой», «Бег с препятст-

виями», «Птицы и клетка», «Лиса и зайцы», «Сорви шапку», «Поймай дракона за 

хвост», «Коршун и наседка», «Палочка-выручалочка», «Кто больше». Пятнашки с 

вызовом», «Рыбки», «Домик у дерева», «Заяц без домика», «Два круга», «Бег по 

кругу», «Паровоз и вагоны», «Караси и щука», «Воробьи и вороны», «Тяни-

толкай». «Мы — веселые ребята», «Караси и щука», «Хитрая лиса», «Успей про-

бежать».  

Игры с прыжками: «Прыжки по кочкам», «Цапля», «Скакалка», «Кот и 

воробей», «Поймай лягушку». Игры с мячом: «Стой!», «Догони мяч», «Попры-

гунчики», «Мяч — соседу». «Чемпионы скакалки», «Бой петухов», «Солнечные 

зайчики», «Ворон-синица», «Тройной прыжок». «Лови не лови». «Кто скорее?», 

«Пастух и стадо», «Удочка».  

Игры с обручем: «Бег сороконожек», «Догони обруч», «Прокати обруч», 

«Пробеги сквозь обруч», «Мячом в обруч». «Колодец», «Попади в обруч», «Кто 

быстрее», «Успей стать в обруч», «Эстафета с препятствиями».  

Словесные игры: «И мы!», «Много друзей», Закончи слово», «Дразнилки», 

«Цапки», «Назови правильно», «Повтори-ка», «Подражание», «Путаница», «На-

зови дни недели», «Кого нет», «Маланья», «Наоборот», «Чепуха».  

Зимние игры: «Снеговик», «Гонки снежных комов», «Медведи», «Сумей 

поймать», «Снежки». «Снежком в цель», «Палочку в снег», «Засада», «Защита», 

«Два Мороза».  

Игровые поединки: «Попади в бутылку», «Кто дальше», «Наступи на но-

гу», «Точный поворот», «Собери яблоки» . 

Эстафетные игры: «Забей гвоздь»,«Эстафета с поворотами», «Эстафета с 

загадками», «Палочка», «Круговая эстафета».  

Организация предметно-пространственной развивающей среды  

Физкультурный центр в групповом помещении  

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни 

Продолжать закаливание организма с целью укрепления сердечно-

сосудистой и нервной систем, улучшения деятельности органов дыхания, обмена 

веществ в организме.  

Продолжать формировать правильную осанку, проводить профилактику 

плоскостопия.  

Ежедневно использовать такие формы работы, как утренняя гимнастика, 

физкультминутки, подвижные игры, прогулки, физические упражнения, спортив-

ные игры на прогулке с использованием спортивного оборудования.  

Совершенствовать навыки самообслуживания, умения следить за состоя-

нием одежды, прически, чистотой рук и ногтей.  

Закрепить умение быстро одеваться и раздевать, самостоятельно застеги-

вать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, аккуратно скла-

дывать одежду.  

Продолжать работу по воспитанию культуры еды.  

Расширять представления о строении организма человека и его функцио-

нировании.  



Расширять представления о здоровом образе жизни и факторах, разру-

шающих здоровье человека. Формировать потребность в здоровом образе жизни.  

Психолого-педагогическая коррекция физического (психомоторного) раз-

вития  

Даже при отсутствии очевидных психомоторных нарушений аутичному 

ребенку необходима определенная физическая нагрузка для поддержания психо-

физическоготонуса, нормального развития мышечной и опорно-двигательной 

системы и снятия психоэмоционального напряжения. Опыт работы подтверждает, 

что психолого-педагогическая коррекция при психомоторной задержке при ау-

тизме возможна, вплоть до соответствия абсолютной норме. 
 

2.5.6. Направления деятельности педагогов-специалистов по коррекции 

развития детей по группам РАС 

Непосредственную реализацию коррекционно-образовательной программы 

осуществляют следующие педагоги под общим руководством старшего воспита-

теля: 

 педагог-психолог, 

 учитель-логопед, 

 музыкальный руководитель  

 воспитатель, 

 воспитатель по ФИЗО 

На основании заявлений родителей может быть организовано дополнитель-

ное образование. 

Старший воспитатель обеспечивает организацию образовательного про-

цесса в детском саду в соответствии с образовательной программой, обеспечивает 

организацию деятельности специалистов, осуществляющих психолого-

педагогическое сопровождение ребенка с ОВЗ, обеспечивает повышение профес-

сиональной компетенции педагогов, а также организует взаимодействие с ПМПК 

образовательной организации, семьями детей с ОВЗ и различными социальными 

партнерами. 

С группой детей работают воспитатели, каждый имеет среднее профессио-

нальное или высшее профессиональное образование с обязательным повышением 

квалификации в области оказания помощи детям с ОВЗ. 

Воспитатели реализуют задачи образовательной Программы в пяти образова-

тельных областях, при этом круг их функциональных обязанностей расширяется 

за счет: 

 участия в мониторинге освоения Программы (педагогический блок), 

 адаптации рабочих программ и развивающей среды к образователь-

ным потребностям воспитанников с ОВЗ; 

 совместной со специалистами реализацией задач коррекционно-

развивающего компонента программы в рамках своей профессиональной 

компетенции. 

Задачи коррекционно-развивающего компонента программы воспитатели 

реализуют в процессе режимных моментов, совместной с детьми деятельности и 



самостоятельной деятельности детей, проведении групповых и подгрупповых за-

нятий, предусмотренных расписанием непосредственной образовательной дея-

тельности. Воспитатель проводит индивидуальную работу с детьми во второй по-

ловине дня, обозначая это в ежедневном планировании. По заданию специалистов 

(учителя-логопеда, педагога-психолога, музыкального руководителя) воспитатель 

организует работу, направленную на развитие общей и мелкой моторики, сенсор-

ных способностей, предметно-практической и игровой деятельности, закрепляет 

речевые навыки. Работа организуется в форме игры, практической или речевой 

деятельности, упражнений. 

Учитель-логопед совместно с воспитателями осуществляют работу в обра-

зовательной области «Речевое развитие», а другие педагоги подключаются и пла-

нируют образовательную деятельность в соответствии разделами адаптированной 

программы и рекомендациями специалистов. Основная функция учителя-

логопеда  — коррекция недостатков фонематической, произносительной и лекси-

ко-грамматической сторон речи во время коррекционно-развивающей деятельно-

сти, совместной деятельности с ребенком и в процессе индивидуальных занятий. 

Педагогу-психологу отводится особая роль. Он осуществляет психопрофи-

лактическую, диагностическую, коррекционно-развивающую, консультативно-

просветительскую работу. Обязательно включается в работу ПМПК, привлекается 

к анализу и обсуждению результатов обследования детей, наблюдению за их 

адаптацией и поведением. При поступлении детей с ОВЗ в группы педагог-

психолог участвует в обследовании каждого ребенка, осуществляя скрининг-

диагностику для выявления детей, нуждающихся в специальной психологической 

помощи. Психологическая диагностика направлена на выявление негативных 

личностных и поведенческих проявлений, на определение факторов, препятст-

вующих развитию личности ребенка, выявление «зоны ближайшего развития», 

определение способности к ориентации в различных ситуациях жизненного и 

личностного самоопределения. Такие воспитанники включаются в малые группы 

для проведения психокоррекционных занятий. Педагогу-психологу основной ак-

цент следует сделать на коррекции недостатков эмоционально-волевой сферы, 

формировании произвольной регуляции поведения, коммуникации, развитии со-

циальных компетенций и представлений, межличностных отношений. Таким об-

разом, в коррекционной работе педагога-психолога приоритеты смещаются на 

эмоционально-личностную сферу. Перед педагогом-психологом стоят задачи пре-

одоления недостатков социально-коммуникативного развития, гармонизации 

внутреннего мира ребенка, оказания психологической помощи детям и их родите-

лям.  

Откликаясь на запросы педагогов и родителей, педагог-психолог проводит 

дополнительное обследование детей и разрабатывает соответствующие рекомен-

дации, осуществляет консультирование родителей и педагогов. По их запросу 

проводится индивидуальная психопрофилактическая и коррекционная работа. 

Важным направлением в деятельности педагога-психолога является кон-

сультирование и просвещение педагогов и родителей в вопросах, касающихся 

особенностей развития детей с ОВЗ, причин их образовательных трудностей, а 



также обучение родителей и педагогов методам и приемам работы с такими деть-

ми, на вовлечение родителей в педагогический процесс.  

Таким образом, учитель-логопед, педагог-психолог реализуют следующие 

профессиональные функции:  

 диагностическую: проводят психолого-педагогическое обследование, 

выявляют и определяют причину той или иной трудности с помощью 

комплексной диагностики; оформляют необходимую документацию;  

 проектную: на основе реализации принципа единства диагностики и 

коррекции разрабатывают Программу коррекционной работы для детей 

с РАС, рабочие программы специалистов, ИОМ (индивидуальный обра-

зовательный маршрут), АОП (Адаптированная образовательная про-

грамма). 

 сопровождающую, коррекционно-развивающую: реализуют Программу 

как в работе с группой, так и индивидуально; 

 мониторинговую, аналитическую: проводят стартовую диагностику, 

анализируют результаты реализации групповых и индивидуальных про-

грамм коррекции и корректируют их содержание на каждом этапе, вы-

полняют итоговую диагностику. 

Особую роль в реализации коррекционно-педагогических задач принадлежит 

воспитателю по физической культуре и музыкальному руководителю. Это связа-

но с тем, что психомоторное развитие детей с ОВЗ имеет ряд особенностей. 

Большинство из них отстают по показателям физического развития, у них замед-

лен темп формирования двигательных навыков и качеств, многие дети соматиче-

ски ослаблены. Инструктор по физической культуре проводит работу по развитию 

общей и мелкой моторики, координационных способностей, развитию правильно-

го дыхания, координации речи и движения.  

Музыкальный руководитель обеспечивает развитие темпа, ритма, мелодики, 

силы и выразительности голоса, развитие слухового восприятия. 

Необходимым условием качественной реализации Программы является ее 

непрерывное сопровождение педагогическими и учебно-вспомогательными ра-

ботниками в течение всего времени ее реализации в Организации или в Группе. 

Тесное взаимодействие педагогического состава является важнейшим условием 

эффективности коррекционного образования. 

Распределение педагогических функций при реализации задач  

каждой образовательной области в соответствии с ФГОС ДО 

В реализации задач образовательной области «Познавательное развитие» 

участвуют воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед. Воспитатели и педа-

гог-психолог работают над развитием любознательности и познавательной моти-

вации, формированием познавательной деятельности. Важным направлением яв-

ляется формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов, об особенностях приро-

ды нашей планеты, о многообразии стран и народов мира; ведется работа по фор-

мированию элементарных математических представлений. Решение задач позна-



вательного характера способствует развитию высших психических функций, сти-

мулирует развитие воображения и творческой активности.  

Специалисты помогают воспитателям выбрать адекватные методы и прие-

мы работы с учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого ре-

бенка на каждом этапе коррекционного воздействия. 

Задачи в области «Социально-коммуникативное развитие» решают и вос-

питатели, и специалисты. Воспитатели реализуют задачи АООП в ходе режимных 

моментов, в специально организованных образовательных ситуациях и беседах, в 

коммуникативной и игровой деятельности детей, при взаимодействии с родите-

лями. 

Педагог-психолог способствует адаптации и социализации детей с ОВЗ в 

условиях ДОУ. Особое внимание уделяет развитию эмоционально-волевой сферы 

и становлению самосознания. 

Учитель-логопед также активно включают в свою деятельность задачи из 

этой области: создают коммуникативные ситуации, включают в планы темы, спо-

собствующие социальному развитию, например, тема «Моя семья». 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

принимают участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед, 

осуществляющий часть работы по логопедической ритмике. 

Работу в образовательной области «Физическое развитие» осуществляют 

воспитатель по физическому воспитанию при обязательном подключении всех 

остальных педагогов и родителей детей. Все задачи области «Физическое разви-

тие» адаптированы к образовательным потребностям детей с ОВЗ. 

Важным условием, обеспечивающим эффективность коррекционной рабо-

ты, является взаимодействие с родителями воспитанников по вопросам реализа-

ции образовательной программы и вопросам коррекции эмоционально-волевых, 

речевых и познавательных недостатков развития детей с ОВЗ.  

Чтобы обеспечить единство в работе всех педагогов и специалистов, 

можно предложить следующую модель их взаимодействия: 

1. Воспитатели совместно с учителем-логопедом и педагогом-психологом 

изучают особенности психоречевого развития и освоения основной обще-

образовательной программы. Педагогическим коллективом группы обсуж-

даются достижения и образовательные трудности детей, намечаются пути 

коррекции. 

2. Совместно изучается содержание ФАОП ДО для детей с ОВЗ и разраба-

тывается собственная АОП для образовательной организации (группы) или 

АОП для индивидуального сопровождения ребенка с ОВЗ. 

Специалисты должны знать содержание не только тех разделов программы, 

по которым они непосредственно проводят работу, но и тех, по которым 

работает воспитатель. В свою очередь воспитатели должны знать 

содержание тех видов деятельности, которые осуществляют специалисты.  

3. Совместно готовятся и проводятся праздники, развлечения, 

тематические и интегрированные мероприятия. Чтобы все возможности 



детей были раскрыты, реализованы, над их подготовкой должен работать 

весь педагогический коллектив совместно с музыкальным руководителем. 

4. Педагогический коллектив тесно взаимодействует с родителями 

воспитанников (законных представителей). 

Основная задача педагогов в работе с родителями – помочь им стать 

заинтересованными, активными и действенными участниками образовательного и 

коррекционно-развивающего процесса. Педагоги разъясняют родителям 

необходимость ежедневного общения ребенком в соответствии с рекомендациями, 

которые дают специалисты.  

Достижение эффективности в коррекционно-развивающей работе 

возможно за счет взаимодействия всех участников педагогического процесса и в 

совместном решении образовательных, воспитательных и коррекционных задач. 

Единообразие подходов к работе с детьми, преемственность в требованиях, 

а также в содержании и методах коррекционной, учебной и воспитательной 

работы, комплексность и многообразие средств развития детей и преодолении 

имеющихся у них недостатков, использование ведущего вида деятельности – 

залог успеха в работе.  

Одним из основных документов, регламентирующих деятельность педаго-

га, является его рабочая программа, в которой он определяет наиболее оптималь-

ные и эффективные для определенной группы детей содержание, формы, методы 

и приемы организации образовательной и коррекционной деятельности. Индиви-

дуальный образовательный маршрут для каждого ребенка с ОВЗ составляется с 

учетом рекомендаций всех специалистов. 

Психолого-педагогический консилиум, который создается в образователь-

ной организации, выполняет организационно-управленческую функцию и коор-

динирует деятельность участников коррекционно-педагогического процесса. Его 

главные задачи: защита прав и интересов ребенка; углубленная диагностика по 

проблемам развития; выявление групп детей, требующих особого внимания спе-

циалистов; консультирование всех участников образовательного процесса. Кон-

силиум можно рассматривать как механизм психолого-педагогического сопрово-

ждения детей с ОВЗ в образовательной организации. Консилиум разрабатывает и 

утверждает индивидуальные образовательные маршруты, отслеживает их выпол-

нение. Выполняет консультативные функции, а также служит для повышения 

компетенции педагогических кадров, работающих с детьми с ОВЗ. 

Взаимодействие участников образовательного процесса 
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Участие в работе психоло-

го-педагогического конси-

лиума 

в течение года 

 

специалисты, воспитатели, 

Проведение психолого-

педагогического монито-

ринга 

 

апрель 

старший воспитатель, специа-

листы 

К
о
р

р
ек

ц
и

о
н

н
о

-р
а
зв

и
в

а
ю

щ
е
е
 

Обсуждение и утверждение 

годового плана  

май – сентябрь  специалисты, воспитатели, ст. 

воспитатель 

Корректировка календарно-

тематических планов рабо-

ты специалистов на основе 

обобщенных данных, полу-

ченных в ходе обследова-

ния, и других источников 

информации 

сентябрь, ок-

тябрь 

специалисты, воспитатели, ст. 

воспитатель 

Анкетирование родителей с 

целью получения информа-

ции о раннем психофизиче-

ском развитии детей и вы-

явления запросов, пожела-

ний 

сентябрь  специалисты, воспитатели, 

медработник 

Проведение фронтальных, 

подгрупповых, групповых и 

индивидуальных занятий по 

перспективному, 

календарно-тематическому 

плану 

в течение года специалисты, воспитатели 

К
о
н

су
л

ь
т
а
т
и

в
н

о
е 

Проведение тематических 

родительских собраний 

октябрь, фев-

раль,  

апрель 

специалисты, воспитатели, 

Выставка книг, методиче-

ских пособий, дидактиче-

ских игр, используемых в 

коррекционно-

педагогической работе 

январь специалисты  

Оформление и системати-

ческое обновление методи-

ческих материалов по об-

мену опытом 

в течение года специалисты, воспитатели, 

ст.воспитатель 

 



И
н

ф
о
р

м
а
ц

и
о
н

н
о

-

п
р

о
св

ет
и

т
ел

ь
ск

о
е
 

Формирование у педагогов, 

родителей информационной 

готовности к коррекцион-

ной работе с детьми, 

имеющими проблемы в 

развитии 

в течение года специалисты, воспитатели, 

ст.воспитатель 

 

 

Оформление стендов, па-

пок-передвижек для роди-

телей с рекомендациями 

профильных специалистов 

ежемесячно  специалисты 

 

2.5.7. Особенности образовательной деятельности различных видов и 

культурных практик 

Развитиеребенкавобразовательномпроцесседетскогосадаосуществляется 

целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В то же время освоение любого 

вида деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходи-

мым для ее осуществления.  

Основные формы и методы работы с детьми дошкольного возраста 

 
Совместная деятельность 

 

Самостоятельная дея-

тельность детей 

 

Взаимодействие с 

семьёй 

 
Непосредственно об-

разовательная дея-

тельность 

 

Образовательная дея-

тельность в режимных 

моментах 

Рассказывание ска-

зок. Чтение художе-

ственной литерату-

ры. Разучивание 

стихотворений. Рас-

сматривание картин, 

серии картинок. 

Конструирование. 

Практическая про-

дуктивная деятель-

ность: лепка, аппли-

кация. Дидактиче-

ские, театрализован-

ные, развивающие 

игры. Слушание му-

зыки. Пение. Вы-

полнение физиче-

ских упражнений.  

Беседы с детьми. 

Наблюдение за тру-

дом взрослых, за 

живой и неживой 

природой. Игры: 

сюжетно-ролевые, 

дидактические, те-

атрализованные, 

развивающие, под-

вижные, хоровод-

ные. Рассказывание 

сказок. Рассматри-

вание, обследование 

предметов. Слуша-

ние музыки. Пение.  
 

Строительно-

конструктивные, 

сюжетные, дидакти-

ческие, развиваю-

щие игры. Рассмат-

ривание книг, кар-

тинок, тематических 

открыток, фотогра-

фий. Изобразитель-

ная деятельность. 

Двигательная дея-

тельность. Пение.  
 

Вовлечение родителей 

в образовательный 

процесс: выполнение 

творческих работ, со-

вместные праздники, 

досуги. 

Консультации. Роди-

тельские собрания. 

Наглядная информа-

ция, агитация. 

 

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению 

АОП осуществляется в двух основных моделях организации образовательного 

процесса: 



 совместной деятельности взрослого и детей 

 самостоятельной деятельности детей. 

Непосредственно-образовательная деятельность с детьми проводится в 

форме совместной деятельности. 

Совместная деятельность - это деятельность, основанная на балансе ини-

циатив взрослого и ребенка, деятельность с открытым концом. Отличается нали-

чием партнерской (равноправной) позиции взрослого и партнерской формой ор-

ганизации (возможность свободного размещения, перемещения и общения детей в 

процессе образовательной деятельности). Предполагает индивидуальную, под-

групповую и групповую формы организации работы с воспитанниками. Ключе-

вым моментом в совместной деятельности является баланс инициатив, который 

выражается в том, что позиция и инициатива взрослого не доминирует над ини-

циативой и творчеством ребенка, а именно:  

 педагоги действуют исходя из интересов детей, учитывая возрастные 

особенности,  

 педагоги учитывают в ходе деятельности идеи детей, корректируя 

свой план,  

 учитывается баланс мнений (обсуждения с детьми),  

 педагоги дают содержательную, поддерживающую, оптимистическую 

оценку деятельности детей, ориентированную на успех,  

 детям предоставляется выбор деятельности в контексте своих идей,  

 вопросы дисциплины регулируются правилами, выработанными вме-

сте с детьми,  

 вопросы к детям открытые, предполагающие рассуждение детей,  

 реакция воспитателя на незапланированные вопросы детей носит под-

держивающий характер (педагог поощряет, инициирует).  

Основной единицей образовательного процесса выступает  

образовательная ситуация, то есть такая форма совместной деятельности 

педагога и детей, которая планируется и целенаправленно организуется педагогом 

с целью решения определенных задач развития, воспитания и обучения.  

Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период об-

разовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации является 

появление образовательного результата (продукта) входе специально организо-

ванного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как 

материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и 

нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориен-

тация на конечный продукт определяет технологию создания образовательных 

ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер 

и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном темати-

ческом содержании.  

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно ор-

ганизованной образовательной деятельности. Главными задачами таких образова-

тельных ситуаций являются формирование у детей новых умений в разных видах 



деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности 

рассуждать и делать выводы.  

Педагогические работники создают разнообразные образовательные си-

туации, побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать но-

вые пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную от-

зывчивость и творчество.  

Организованные воспитателем и специалистами образовательные ситуа-

ции ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить поставлен-

ную задачу. Активно используются игровые приемы, разнообразные виды на-

глядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические модели. На-

значение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, 

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

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

детей в повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. 

Успешное и активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей 

к будущему школьному обучению. Воспитатель также широко использует ситуа-

ции выбора (практического и морального). Предоставление дошкольникам реаль-

ных прав практического выбора средств, цели, задач и условий своей деятельно-

сти создает почву для личного самовыражения и самостоятельности.  

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятель-

ность в режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей 

знаний и умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком актив-

ности, самостоятельности и творчества. Образовательные ситуации могут запус-

кать инициативную деятельность детей через постановку проблемы, требующей 

самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к материалам для 

экспериментирования и исследовательской деятельности, для продуктивного 

творчества.  

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образователь-

ной деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в 

материальной форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, 

газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и 

др.). Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в 

образовательной  деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют 

современные способы организации образовательного процесса с использованием 

детских проектов, игр- оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, экспе-

риментирования, ведения детских дневников и журналов, создания спектаклей-

коллажей и многое другое.  

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации 

педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошколь-

ного возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в 

качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошко-

льного возраста. В группах детского сада игровая деятельность является основой 

решения всех образовательных задач. В расписании непосредственно образова-

тельной деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного 



вида деятельности, так как она является основой для организации всех других ви-

дов детской деятельности.  

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разно-

образных 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 

(внутренний отрезок времени и во второй половине дня).  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитиемсвободногообщениядетейиосвоениемвсехкомпонентовустнойречи, ос-

воение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к 

обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке непосредственно 

организованной  образовательной деятельности она занимает отдельное место, но 

при этом коммуникативная деятельность включается во все виды детской дея-

тельности, 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 взаимо-

отношениями людей, городом, страной и другими странами), безопасного поведе-

ния, освоение средств и способов познания (моделирования, экспериментирова-

ния), сенсорное и математическое развитие детей.  

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как 

процесс  слушания детьми произведений художественной и познавательной лите-

ратуры,  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 раз-

ными видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) дея-

тельности. Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со зна-

комством детей с изобразительным искусством, развитием способности художе-

ственного восприятия.  

Художественное восприятие произведений искусства существенно обога-

щает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познаватель-

но-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности.  

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, 

которые проводятся музыкальным руководителем ДОУ в специально оборудо-

ванном помещении.  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольной органи-

зацией с положениями действующего СанПиН.  



Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных мо-

ментов, требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами 

воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной 

детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости дополнительно 

развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие до-

школьников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок време-

ни, включает:  

 наблюдения — в уголке природы, за деятельностью взрослых (серви-

ровка 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 обще-

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

саду, проявлений эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстни-

кам;  

 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнат-

ными  растениями  и пр.);  

 беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр ви-

деоматериалов разнообразного содержания;  

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей;  

 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от со-

держания организованной образовательной деятельности в первой полови-

не дня;  

 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и 

культуры здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, вклю-

чает:  

 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию ре-

жима двигательной активности и укрепление здоровья детей;  

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на ус-

тановление 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.  
 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы 



Поведенческая терапия направлена на формирование независимости и са-

мостоятельности ребенка в повседневной жизни. В ней выделяют 2 направления: 

Оперантное обучение (поведенческая терапия). Метод предполагает соз-

дание внешних условий, формирующих желаемое поведение в самых различных 

аспектах: социально-бытовом развитии, речи, овладении учебными предметами и 

производственными навыками, при этой методике сначала отрабатывают отдель-

ные операции, и затем их объединяют. На первом этапе обращают особое внима-

ние на способности сосредотачиваться и следовать инструкции. Благодаря систе-

ме подкреплений удается закрепить желаемое поведение и удалить нежелатель-

ное. 

 Обучение проводится в основном индивидуально. Формально эффектив-

ность метода достаточно высока: до 50-60% воспитанников становятся способны 

и овладевают программой массовой школы, получают возможность работать дос-

таточно успешно для того, чтобы обеспечить свое существование, а в отдельных 

случаях даже поступают в колледжи и университеты. 

ТЕАССН-программа - при некотором сходстве отдельных методических 

черт ТЕАССН-программы и оперантного обучения между ними есть различия 

концептуального порядка. 

Тщательное изучение особенностей психики аутичных детей привело к 

выводу, что при аутизме мышление, восприятие и психика в целом организованы 

совсем иначе, чем в норме: восприятие носит в основном симультанный характер, 

у них особый характер мышления. ТЕАССН-программа позволяет довольно бы-

стро достичь положительных устойчивых изменений в работе даже с очень тяже-

лыми случаями аутизма. Цель - добиться возможности жить «независимо и само-

стоятельно» достигается, но только в особых, ограниченных или искусственно 

созданных условиях. Организационно идеальными считаются развитие и жизнь 

домашних условиях, так как именно семья - «естественная среда существования» 

для аутичного ребенка. Этот тезис делает работу с родителями чрезвычайно важ-

ной. 

Flock-time – разработанный С. Гринспаном. Эта программа основана на 

использование интересов ребенка, для установления контакта. 

1. Интерес к миру- 3 мес. 

2. Привязанность- 5-6 мес. 

3. Стадия развития двусторонней коммуникации- 9 мес. 

4. Осознание самого себя- 1,5 г. 

5. Стадия эмоциональных идей- 2,5 г. 

6. Стадия эмоционального мышления. 

 

Для каждого возраста (метод, подразумевает шесть уровней развития) ха-

рактерна своя игра. Бывает и так, что 6-летний аутичный ребенок играет на уров-

не 6-месячного. Это не важно, все равно мы идем за этим ребенком, встраиваясь в 

его игру и добиваясь взаимодействия. Специалист делает вид что не понимает ре-

бенка, побуждая его к объяснению. Вмешиваться в процесс игры и предлагать 

свои идеи терапевт может только если ребенок перестает замыкать коммуника-



тивные круги и прерывает общение. Для гармонизации развития ребенок должен 

пройти все шесть уровней. 

Сенсорно-интегративный подход. Сенсорная интеграция - это одна из 

важнейших функций нервной системы, объединяющая сигналы, поступающие от 

различных органов чувств в единую картину мира. Сенсорно-интегративный под-

ход основан на различных воздействиях на все органы чувств, начиная с базовых 

ощущений, помогающих аутичному ребёнку ощутить своё тело и заканчивая 

сложными многоканальными воздействиями. 

Они могут быть слишком или недостаточно чувствительными, а также не 

уметь интегрировать свои чувства. Терапия сенсорной интеграции фокусируется 

на снижении чувствительности ребенка и оказании ему помощи в реорганизации 

чувственной информации. Например, если ребенок испытывает трудности с ося-

занием, терапия может включать обращение с большим количеством разных на 

ощупь предметов. 

Плюсы методики - Сторонниками этой методики считается, что ребенок 

постепенно учится интерпретировать сенсорные отклики и адаптироваться на но-

вых и новых, более совершенных уровнях. 

Минусы методики - сфера сенсорной интеграции - это прежде всего лечеб-

ный метод, используемый специалистами , поэтому использование родителями 

этой методики может быть разрешено ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО после обучения роди-

телей работе в данной методике и ТОЛЬКО под постоянным руководством спе-

циалистов по данному методу. 

(PECS) Picture Exchange Communication System. По своей сути это сис-

тема обмена изображениями. Целью системы PECS является побудить ребенка 

спонтанно начать коммуникационное взаимодействие, это система, которая по-

зволяет ребенку общаться при помощи карточек, она используется для детей, ко-

торые не умеют говорить. Метод начинается с определения у ребенка мотиваци-

онного потенциального стимула (то, что ребенок любит и хочет): пищевой сти-

мул; предмет; запах ; звук. 

В процессе взаимодействия с ребенком важно постоянно тестировать мо-

тивационные стимулы, так как стимулы могут у ребенка меняться. Мотивацион-

ные стимулы не должны быть легко достижимыми и доступными для ребенка. 

Лишь по запросу ребенка он должен получить желаемое, от старшего. 

Холдинг-терапия. Этот метод состоит в попытке форсированного, почти 

насильственного, но неповреждающего образования физической связи между ма-

терью и ребенком, т. к. именно отсутствие этой связи считается сторонниками 

этого метода центральным нарушением при аутизме. Причём ребёнок удержива-

ется лицом к лицу с родителем, что позволяет наладить эмоциональный контакт. 

Мать садится на стул, сажает ребёнка лицом к себе на колени, ноги ребён-

ка свободно свисают по сторонам от тела матери. Мать насильно удерживает ре-

бенка в своих объятиях, преодолевая его физическое и моральное сопротивление. 

Во время тактильного контакта с ребенком говорит ему о своих чувствах, как его 

любят папа и мама, как они просят его остаться, не покидать их. Причём если у 

матери в момент холдинг-терапии нарастает раздражение, его тоже проговарива-

ют, включая даже проявление гнева на его сопротивление. Классическая форма 



холдинг-терапии начинается с 1 часа удержания и идёт по сокращению времени, 

ориентируясь на успокоение ребёнка. 

После сеанса холдинга ребенок становится спокойным, расслабленным, а 

может остаться и достаточно активным.  

АВА терапия- прикладной анализ поведения. Поведенческая терапия 

для аутистов по программе АВА построена на идее, что любое поведение челове-

ка влечет за собой определенные последствия, и когда ребенку это нравится, он 

станет повторять это поведение, а когда не нравится, не станет. При данном под-

ходе все сложные для аутистов навыки, включая речь, контактность, творческую 

игру, умение слушать, смотреть в глаза, и прочее, разбиваются на отдельные мел-

кие блоки – действия. Затем каждое действие разучивается отдельно с ребенком, а 

впоследствии действия соединяются в единую цепь, образуя одно сложное дейст-

вие. В процессе разучивания действий ребенку с расстройствами аутичного спек-

тра специалист центра лечения аутизма дает задание, если справиться с ним один 

он не может, тогда дает подсказку, а потом вознаграждает ребенка за правильные 

ответы, игнорируя при этом неправильные. 

Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практи-

ки, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в 

разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается ат-

мосфера свободы  выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества 

взрослого и детей.  

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой 

характер.  

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, иг-

ра-драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение 

содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для 

организации самостоятельной игры.  

Ситуации общения и накопления положительного социально-

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизнен-

ную проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они 

принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально - 

практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-

вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литератур-

ных произведений) имитационно - игровыми. В ситуациях условно-вербального 

характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех 

или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержа-

ние разговора с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети 

приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, 

принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы ук-

рашаем детский сад к празднику» и пр.).  

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в 

ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешениювоз-

никающих проблем.  



Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, со-

держанию, например: занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам 

(«В гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, 

оформление художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («Мас-

терская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. На-

чало мастерской — это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предме-

та, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: 

словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И обяза-

тельно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыс-

лей, взглядов («Чему удивились? Что узнали? Что порадовало?» и пр.). Результа-

том работы в творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских 

журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление коллек-

ции, создание продуктов детского рукоделия и пр.  

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия)-форма 

организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая ор-

ганизацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую 

деятельностьдетейисвободноеобщениевоспитателяидетейналитературномили му-

зыкальном материале.  

Сенсорный и интеллектуальный тренинг—система заданий преимущест-

венно игрового характера, обеспечивающая становление системы  

сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), спосо-

бов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, классифицировать, со-

ставлять сериационные ряды, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). 

Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные за-

дачи.  

Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый взрос-

лыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются 

досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Воз-

можна организация досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей 

(в старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг организуется как проект-

ная деятельность. Например, для занятий рукоделием, художественным трудом и 

пр.  

Коллективная индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в при-

роде. 

Самостоятельная деятельность детей обеспечивается созданием в группе 

предметно-пространственной развивающей среды:  

1) свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами 

предметно-развивающей образовательной среды, обеспечивающая выбор каждым 

ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со 

сверстниками или действовать индивидуально;  

2) организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная на 

решение задач, связанных с интересами других людей (эмоциональное благопо-

лучие других людей, помощь другим в быту и др.).  



В самостоятельной деятельности детей ставятся цели по обеспечению воз-

можности их саморазвития и творческой активности, расширению «степени сво-

боды» развивающегося ребенка, его способностей, прав, перспектив. Воспитатель 

занимает позицию «создателя» окружающей развивающей среды для свободной 

самостоятельной деятельности детей, обеспечивая им выбор направления актив-

ности соответственно интересам каждого ребенка.  

Ребенку предоставляется возможность самореализации, освоения умений 

действовать в группе сверстников.  

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, со-

чинять и пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим ис-

точником эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятель-

ная деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени 

и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в фор-

ме самостоятельной инициативной деятельности:  

 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализован-

ные игры;  

 развивающие и логические игры;  

 музыкальные игры и импровизации;  

 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  

 самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

 самостоятельнаяизобразительнаяиконструктивнаядеятельностьповыбо

ру детей;  

 самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно со-

блюдать 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 самостоя-

тельно; постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, тре-

бующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять 

детскую инициативу;  

 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать труд-

ности, доводить начатое дело до конца;  

 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;  

 своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно прояв-

ляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных 

не завершать работу;  



 дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ре-

бенок действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, доста-

точно 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 каж-

дого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

Развитиюсамостоятельностиспособствуетосвоениедетьмиуниверсальных 

умений: поставить цель (или принять ее от воспитателя), обдумать путь к ее дос-

тижению, осуществить свой замысел, оценить полученный результат с позиции 

цели. 

Задача развития данных умений ставится воспитателем в разных видах дея-

тельности. При этом воспитатель использует средства, помогающие дошкольни-

кам планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, 

наглядные модели, пооперационные карты. Высшей формой самостоятельности 

детей является творчество. Задача воспитателя — развивать интерес к творчеству. 

Этому способствуют  

Создание творческих ситуаций в игровой, театральной, художественно-

изобразительной деятельности, в ручном труде, словесное творчество. Все это — 

обязательные элементы образа жизни дошкольников в детском саду. Именно в 

увлекательной творческой деятельности перед дошкольником возникает проблема 

самостоятельного определения замысла, способов и формы его воплощения. 

Педагог является не диктующим, всезнающим «источником информации», 

руководителем, а проводником, фасилитатором, «архитектором», создающим 

пространство для свободного творчества, где они общаются друг с другом, участ-

вуют в обсуждениях и совместном решении проблем. Педагоги поддерживают де-

тей и помогают им осмыслить свои действия, учат рефлексировать и оценивать 

свою деятельность и поведение. 

В группах детского сада педагоги создают развивающую среду, стимули-

рующую возможности для личной инициативы. Во время утреннего 

сбора и в течение дня детям предоставляется возможность выбора деятельностии 

материалов. Создание проекта или какого-либо продукта в результате этого выбо-

ра мотивирует и помогает почувствовать успех. Дети испытывают чувство гордо-

сти за свои достижения, когда могут самостоятельно вытереть стол после еды, 

зашнуровать ботинки, представить совместный коллаж или индивидуальные про-

екты.  

Возможность экспериментировать и исследовать способствует развитию 

личной инициативы и творческого мышления. Имея возможность выбирать дея-

тельность и партнеров по игре, дети понимают, что взрослые их уважают и верят 

в их способность планировать свою деятельность и осуществлять задуманное. 

Педагог также должен проявлять уважение, когда ребенок принимает решение не 

делать что-либо в настоящий момент, выражает желание сделать это в другой раз 

или находит способы сделать это  

другим способом. Педагог помогает детям учиться выбирать и брать на себя  

ответственность за свой выбор.  



3. Рабочая программа воспитания. 

Пояснительная 

записка 

ООП МБДОУ ЦРР – д/с № 501 стр. 53 

Целевой раздел ООП МБДОУ ЦРР – д/с № 501 стр. 55 

Содержатель-

ный раздел 

ООП МБДОУ ЦРР – д/с № 501 стр. 60 

Организацион-

ный раздел 

ООП МБДОУ ЦРР – д/с № 501 стр.90 

 

4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

4.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребен-

ка 

Для реализации АОП в ДОУ созданы следующие психолого-педагогические 

условия, обеспечивающие развитие ребенка с РАС в соответствии с его возрас-

тными и индивидуальными возможностями и интересами: 

1. Направленность на целостное развитие (главные ориентиры развития -  

психомоторный, социальный и общий интеллект). 

2. Становление социальных качеств как приоритетное направление раз-

вития. 

3. Организация коррекционно-развивающих и обучающих занятий в ус-

ловиях индивидуального обучения. 

4. Оценка эффективности образовательного процесса по показаниям ин-

дивидуального развития ребенка (индивидуальная коррекционно-

развивающая программа). 

5. Последовательная работа с семьей. 

Специальные образовательные условия для ребенка с РАС. 

1. Обучение по адаптированной образовательной программе с учетом ин-

дивидуальных особенностей и возможностей ребенка с РАС. 

2. Очная форма. 

3. Режим — полный день. 

4. Занятия в системе дополнительного образования. 

5. Индивидуальные занятия: с педагогом-психологом, учителем-

логопедом. 

6. Срок повторного прохождения ПМПК по запросу ПМПк. 

Дополнительные условия: сопровождение психиатра. 

Планирование образовательной деятельности 

Планирование деятельности специалистов опирается на результаты психоло-

го-педагогической (в том числе с использованием тестовых инструментов) оценки 

индивидуального развития детей и должно быть направлено в первую очередь на 

создание психолого-педагогических условий для развития каждого ребёнка, в том 

числе на формирование развивающей предметно-практической среды. 



Образовательная деятельность с детьми с ОВЗ обеспечивается командой пе-

дагогов: воспитателями, педагогом-психологом, учителем-логопедом, музыкаль-

ным руководителем, воспитателем по физической культуре. 

Использование основной общеобразовательной программы создает условия 

для реализации 

гарантированногогражданамРоссийскойФедерацииправанаполучениеобщедоступ

ногои бесплатного дошкольного образования. Использование адаптированной 

программы позволяет обеспечивать максимальное развитие психологических 

возможностей и личностного потенциала дошкольников. 

План непосредственной образовательной деятельности с детьми с ОВЗ, по-

сещающими группы общеразвивающей направленности, основывается на плане 

непосредственной образовательной деятельности, заложенном в Основной обра-

зовательной программе дошкольного образования МБДОУ ЦРР - д/с № 501, а 

также на разработанном для каждого воспитанника с ОВЗ индивидуальном обра-

зовательном маршруте. 

График организации образовательного процесса 

Сроки Содержание работы 

1-15 сентября Психолого-педагогическоеи логопедическое обследование детей. Состав-

ление индивидуальных программ развития (ИПР), заполнение документа-

ции. 

16 сентября – 

15 мая 

Фронтальные, подгрупповые, индивидуальные занятия по расписанию. 

16 - 31 мая  Итоговая (мониторинговая) диагностика развития детей. Заполнение до-

кументации. Подготовка к ТПМПК. 

Образовательная деятельность с детьми с ОВЗ проводится в форме подгруп-

повой и индивидуальной работы. Продолжительность занятий не превышает вре-

мя, предусмотренное физиологическими особенностями возраста детей и сани-

тарно-эпидемиологическими правилами и нормами. 

Режим занятий 

Режим занятий 

(НОД) 

Возрастная группа 

4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Длительность НОД не более 20 мин. не более 25 мин. не более 30 мин. 

Объём недельной об-

разовательной нагруз-

ки 

4 часа 6 часов 15 минут 8 часов 30 минут 

Перерыв между НОД обязательный 10-ти минутный перерыв между НОД 

 

Образовательная деятельность реализуется через организацию различных 

видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-

исследовательской, коммуникативной, продуктивной, художественной, трудовой, 

а также чтения художественной литературы) или их интеграцию с использовани-

ем разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педа-

гогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения 

Программы и решения конкретных образовательных задач. 



Объём образовательной нагрузки (как непосредственно образовательной 

деятельности, так и образовательной деятельности, осуществляемой в ходе ре-

жимных моментов) является примерным, дозирование нагрузки - условным, обо-

значающим пропорциональное соотношение продолжительности деятельности 

педагогов и детей по реализации и освоению содержания дошкольного образова-

ния в различных образовательных областях. Педагоги самостоятельно определя-

ют ежедневный объём образовательной нагрузки при планировании работы по 

реализации Программы, в зависимости от решения конкретных образовательных 

задач в пределах максимально допустимого объёма образовательной нагрузки и 

требований к ней, установленных Федеральными государственными требования-

ми к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образо-

вания и действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и нормати-

вами. 

Для детей с РАС обязательно предусмотрены занятия по коррекции речевых 

и психических функций, в зависимости от имеющихся у детей нарушений.  

Коррекционно-

развивающеевоздействиеосуществляетсянаосновеиспользования разнообразных 

практических, наглядных и словесных, двигательно-кинестетических методов.  

Выделяются следующие формы работы с детьми с двигательной патологией: 

индивидуальные, подгрупповые и фронтальные в соответствие с медицинскими 

показаниями.  

В зависимости от структуры нарушений коррекционно-развивающая работа с 

детьми данной категории должна строиться дифференцированно.  

Эффективность коррекционной работы определяется четкой организацией 

детей в период их пребывания в детском саду, правильным распределением на-

грузки в течение дня, координацией и взаимодействием всех субъектов коррекци-

онного процесса: учителя-логопеда, ребенка, педагога, родителя. 

4.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

В ДОУ создано единое образовательное пространство из разных помещений 

групп, кабинетов и залов, а также прилегающей территории. 

Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ ЦРР - д/с № 501 

обеспечивает:  

 максимальную реализацию образовательного потенциала пространст-

ва группы и прилегающей территории (участка) для реализации АООП;  

 наличие материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастно-

го этапа;  

 охрану и укрепление здоровья детей с учетом их особенностей и кор-

рекции недостатков развития;  

 возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения;  

 реализацию данной АООП с учётом организации инклюзивного обра-

зования для детей с РАС;  



 учёт климатических условий, в которых осуществляется коррекцион-

ная и образовательная деятельность с учетом особенностей детей с аутиз-

мом.  

Характерные особенности развивающей предметно-пространственной 

среды, адаптированной для детей с РАС в ДОУ (по ФГОС ДО. 

К ним относятся:  

 Насыщенность среды, которая соответствует особым возможностям и 

потребностям детей с РАС. Коррекционное образовательное пространство 

оснащено средствами, материалами, оборудованием и инвентарем в здании 

и на участке (игровым, спортивным, оздоровительным), которые обеспе-

чивают развитие всех видов детской деятельности (игровую, познаватель-

ную, двигательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами).  

 Трансформируемость пространства, которая дает возможность изме-

нять предметно-пространственной среду в зависимости от образователь-

ной (коррекционной) ситуации, от меняющихся интересов, возможностей, 

потребностей детей.  

 Полифункциональность материалов, которая позволяет разнообразно 

использовать различные составляющих предметной среды, природных ма-

териалов, пригодных для использования в разных видах детской активно-

сти, в качестве предметов-заместителей в детской игре. 

 Вариативность среды, которая предполагает наличие в группе различ-

ных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), разнооб-

разных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих сво-

бодный выбор детей и периодическую сменяемость игрового материала, 

появление новых предметов, стимулирующих все виды детской деятельно-

сти.  

 Доступность среды, которая даёт детям с ОВЗ свободный доступ во 

всех помещениях к играм, игрушкам, материалам, пособиям, где осущест-

вляется образовательная деятельность.  

 Безопасность предметно-пространственной среды, которая предпола-

гает соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надеж-

ности и безопасности их использования.  

Организация предметно - развивающей пространственной среды,  

адаптированной для детей с РАС 

Организация среды в ДОУ:    

1) Организация пространства:  

Пространство, в т. ч. помещения группы, кабинеты индивидуальных заня-

тий, условно делится на зоны. Зоны оборудованы в соответствии с их функцио-

нальным назначением. Определенные виды деятельности выполняются в соот-

ветствующих зонах.  

При организации пространства в ДОУ используются дополнительные ви-

зуальные средства, в т. ч. фотографии, информационные таблички, пиктограммы, 



иллюстрации правил поведения, визуальные сценарии. Визуальные средства, под-

сказки условно подразделяются на три вида: 

 ориентировочные;  

 коммуникативные;  

 социально – поведенческие 

Примеры ориентировочных подсказок:  

 Использование маленьких фотографий  ребенка или привлекательного 

цвета меток  для обозначения вещей, которыми он пользуется в группе 

(стула, стола, шкафчика, крючка для полотенца и т. д.).  

 Размещение на стене перед входом в группу стенда с фотографиями 

воспитателей и детей, посещающих группу.  

 Размещение на дверях кабинетов для индивидуальных занятий фото-

графий педагогов, работающих в этих кабинетах. 

 Обозначение определенных помещений при помощи информацион-

ных табличек. 

В качестве коммуникативных подсказок используются таблички с печат-

ным текстом, которые размещаются в соответствующих местах.  

Примеры коммуникативных табличек:  

 табличка «ПОМОГИ» — в рабочей зоне ребенка; 

 табличка «ДАЙ ПИТЬ» — на бутылке с водой; 

 табличка «ОТКРОЙ ДВЕРЬ» — на входной двери; 

 табличка «ДАВАЙ ИГРАТЬ» — в игровой зоне;  

 табличка «ОДЕВАТЬСЯ» — на двери шкафчика для одежды и т. д. 

В качестве социально - поведенческих подсказок могут использоваться:  

 иллюстрированные списки правил поведения. правила поведения ил-

люстрируются при помощи наглядных изображений тех действий, которые 

можно и нельзя делать в детском саду; 

 серии картинок, иллюстрирующие алгоритм действий; 

 наличие в организованном пространстве для ребёнка с рас средств 

коммуникации (коммуникативной доски, коммуникативного альбома). 

 

Коммуникативная доска и коммуникативный альбом включают:  

 фотографии близких людей;  

 фотографии и пиктограммы с изображением любимых видов деятель-

ности ребенка;  

 фотографии, пиктограммы, связанные с удовлетворением физиологи-

ческих потребностей ребенка (вода, еда, туалет);  

 фотографии, пиктограммы с изображением эмоций ребенка; 

 пиктограммы, иллюстрирующие базовые коммуникативные функции 

(в т. ч. просьбу о помощи, приветствие, отказ, согласие и т. д.).  

 

Оборудование игровой зоны включает: 

 однотонный ковер;  



 шкаф / стеллаж с игрушками и играми,  

 игровой стол.  

 

Игровое пространство организуется в зависимости от уровня социального 

развития ребенка с РАС. 

Для детей с низким уровнем социального развития игровое пространство 

должно быть организовано индивидуально, с учетом их специфических особенно-

стей. Необходимо целенаправленное обучение детей с РАС игровым навыкам. 

Для этого создаются специальные игровые комнаты. Необходимо, чтобы все ма-

териалы были упорядочены: 

 в игровой зоне должны располагаться только те материалы и предме-

ты мебели, которые необходимы для организации игрового занятия; 

 желательно, чтобы игрушки и игры находились в закрытых шкафах, 

чтобы не отвлекать внимание ребенка от процесса игры; 

 необходимо, чтобы каждый вид игровых материалов располагался на 

отдельной полке; 

 предметы мебели, а также крупногабаритные игровые материалы 

(горка, батут, бассейн с шариками) размещаются по периметру игровой 

комнаты так, чтобы в центре оставалась просторная игровая зона. для того 

чтобы обеспечить возможность социального взаимодействия, игровая зона 

организуется особым образом: с одной стороны, дети должны находиться 

на одной территории, и обязательно, чтобы у каждого было свое собствен-

ное, четко обозначенное игровое пространство). 

С целью обозначения собственного игрового пространства используется 

прием разграничения, т. е. общая игровая поверхность делится на  равные части. 

например, поверхность стола разграничивается с помощью клейкой ленты, по-

верхность ковра — длинной веревкой и т.д.  

Игровое пространство должно характеризоваться относительным постоян-

ством, т. е. пространственное расположение различных игровых материалов и 

предметов мебели должно быть приблизительно одинаковым на каждом занятии. 

это позволяет детям не отвлекаться на повторное изучение окружающей обста-

новки, а концентрироваться на совместных игровых действиях.  

Игровое пространство должно быть «умеренным» (подразумевается раз-

реженность, не перегруженность игровой комнаты /зоны разнообразными игро-

выми объектами). 

2) Организация времени  

 упорядочивание режима дня (осуществляется путем его визуализации  

при помощи фотографий или карточек, иллюстрирующих последователь-

ность событий); 

 составление расписаний  занятий  при помощи: 

 различных предметов, символизирующих определенное задание. На-

пример, план занятия включает игру в кубики, работу с картинками, рисо-

вание и игру с игрушками. В этом случае, составляя расписание, можно 

использовать следующие предметы: кубик, карточку, фломастер и мягкую 



игрушку; 

 фотографий (самого ребенка, выполняющего определенный вид дея-

тельности; предмета, вызывающего ассоциацию с определённым видом 

деятельности, заданием);  

 пиктограмм, рисунков, символизирующих определенные задания. 

 

Используя расписание при работе с детьми, имеющими РАС, необходимо 

соблюдать следующие правила:  

 задания, включенные в расписание, должны быть для ребенка доступ-

ными. трудновыполнимые задания могут провоцировать вспышки деза-

даптивного поведения; 

 увеличение количества заданий в расписании и их усложнение долж-

но осуществляться постепенно, в зависимости от уровня развития ребенка; 

 в расписание необходимо всегда включать интересные для ребенка 

виды деятельности. наиболее интересный для ребенка вид деятельности 

нужно помещать в конец расписания в качестве подкрепления / вознаграж-

дения; 

 при выполнении заданий необходимо соблюдать последовательность, 

указанную в расписании. искажение последовательности — недопустимо;  

 ребенка нужно хвалить и поощрять после выполнения каждого зада-

ния. это стимулирует его к дальнейшей работе; 

 выполнение всех заданий, включенных в расписание, — обязательно. 

занятие заканчивается только после завершения последнего задания. 

 

На основании требований федерального государственного образовательного 

стандарта (ФГОС ДО) к инклюзивному образованию. Необходимое условие, для 

успешного обучения и развития ребенка - это создание и обеспечение адаптивной 

среды:  

 кабинеты для специалистов;  

 специализированные оборудование, материалы, подобранные для ка-

ждого конкретного ребенка;  

 изменения в помещениях, группах, которые делаются для данного ре-

бенка; в группе выделяется особая зона отдыха, уединения;  

 для обеспечения физического комфорта в группе: меняется освеще-

ние, используются наушники, стулья-фитболы, подставки под ноги;  

 для понимания ребёнком последовательности режимных моментов 

составляется визуальное расписание и т.д.  

Жизненное пространство аутичного ребенка требует особой заботы и специ-

альной организации. Он очень раним, и это делает его беззащитным перед окру-

жающим миром. Пространство, в котором он живет и развивается, приобретает 

особую терапевтическую значимость. 

По виду деятельности ребенка пространство можно условно разграничить на:  

 бытовое (прием пищи, подготовка ко сну, туалет и т.д.);  

 игровое (место для разнообразных игр);  



 учебное (место для специальных развивающих занятий);  

 ближайшее социальное окружение (лестничная клетка, детская пло-

щадка, магазин, улица).  

Игровая комната должнастать для ребенка «крепостью», комфортным ме-

стом, в котором он чувствовал себя в безопасности. Это потребует от педагогов 

выполнения ряда необходимых условий.  

Первое условие – безопасность: обставить устойчивой мебелью, без острых 

углов, так как у ребенка с аутизмом часто отсутствует «чувство края» и в состоя-

нии аффекта он может перестать контролировать свои движения и действия; в 

комнате не должно быть опасных предметов (тяжелых, острых, бьющихся и др.).  

Второе условие – обеспечение комфорта и уюта: оформите комнату в прият-

ных, неярких, успокаивающих тонах; электрическое освещение должно быть мяг-

ким, не режущим глаза.  

Третье условие – наличие необходимого оборудования. Поскольку детская 

комната – это место, где ребенок играет и учиться, она требует содержательного 

наполнения:  

 при организации индивидуальных занятий соблюдается следующая 

последовательность: рабочий стол находится у стены для минимизации от-

влекающих ребенка факторов, рабочий стол отодвигается от стены, и педа-

гог располагается в зоне видимости ребенка; занятия проводятся в малой 

группе, состоящей из двух детей, рабочие столы располагаются рядом друг 

с другом; 

 детские книжки для домашней библиотеки должны быть специально 

подобраны: с учетом возраста, особенностей и предпочтений ребенка; по-

нятные ему; без абстрактных и фантастических сюжетов; полезные для ос-

воения окружающего мира; вызывающие положительные эмоции.  

 игрушки: деревянные и пластмассовые строительные наборы, конст-

рукторы; разнообразные пирамидки, матрешки; звучащие игрушки, набор 

игрушечных музыкальных инструментов; игры для развития мелкой мото-

рики-мозаики, деревянные бусы, игры со шнурками; развивающие игруш-

ки (лото, домино, разрезные картинки и др.);игрушки для сюжетно-

ролевых игр — куклы, мягкие, резиновые игрушки, машинки, кукольные 

домик, мебель, аптечка, посуда.  

 материалы для творчества: цветные карандаши, фломастеры; аква-

рельные и гуашевые краски; пастельные мелки и мелки для рисования на 

асфальте; цветная бумага и картон; пластилин.  

 спортивное оборудование для физического развития ребенка: швед-

ская стенка; обручи, скакалки, мячи; велосипед; самокат.  

Четвертое условие – поддержание порядка. В комнате должен быть уста-

новлен и поддерживаться определенный порядок – все предметы, вещи и игрушки 

должны иметь свое фиксированное место. Порядок в окружающем мире предме-

тов важен для любого ребенка, но для аутичного, с его стереотипностью поведе-

ния, он – необходимое условие его жизни. Однако, избегайте раз и навсегда уста-

новленной завершенности. Вводите новые приятные ребенку детали, например, 



развесьте на стене его рисунки. Если ребенок сопротивляется малейшим переме-

нам, отложите их, но обязательно попытайтесь вновь.  

Создайте эмоционально положительное настроение: обсудите с детьми пред-

стоящую перемену в интерьере, поговорите о том, как это будет хорошо, органи-

зуйте их активное участие в процессе внесения новых элементов в интерьер.  

Аутичному ребенку необходимо помочь осознать предназначение самых раз-

ных предметов, вещей. Для этого следует, во-первых, комментировать разнооб-

разные бытовые моменты (например, мытье рук). Во-вторых, вовлекать ребенка в 

работу (накрыть столы, отнести посуду после еды и т.д.). Во всем следует учиты-

вать возраст ребенка и его возможности. 

Базовая ячейка, в которой происходит обучение ребенка дошкольника в ДОУ 

- группа. Ее развивающая предметно-пространственная среда является матери-

альной основой реализации образовательной программы. От насыщенности пред-

метно-пространственной среды группы зависит социально-коммуникативное, по-

знавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей, 

реализация различных видов детской деятельности.  

Конкретный образовательный материал для групп с ОВЗ(РАС) подобран  в 

зависимости от условий и возможностей дошкольного учреждения.  

Развивающая среда наполняет «зону ближайшего развития» ребенка с РАС, 

дает ему возможность реализовать личные интересы и потребности, стимулирует 

к накоплению опыта, предоставляет возможность общения и совместной деятель-

ности детей и взрослых. Образовательный процесс наиболее эффективен в том 

случае, если обучающийся является полноценным участником образовательных 

отношений, сам выбирает содержание своего образования, проявляет индивиду-

альность, самостоятельность и инициативу. Это возможно только при доступно-

сти и возможности выбора ребенком игр и игрушек, объектов для исследования, 

материала для творчества и прочего образовательного материала. 

Соблюдение четкого распорядка дня является условием успешной адаптации 

ребенка в образовательной организации. При подготовке ребенка к посещению 

детского сада необходимо учитывать склонность к постоянству. Любое изменение 

режима дня и распорядка занятий может повлиять на поведение ребенка. Дети с 

расстройствами аутистического спектра при восприятии информации в вербаль-

ной форме нуждаются в визуальном ее подкреплении. С этой целью используют 

визуальное расписание. Необходимость введения визуального расписания связана 

с тем, что у детей с РАС недостаточно сформировано понимание речи. Выбор ви-

да визуального расписания зависит от возраста и интеллектуального развития ре-

бенка. На первых порах используют фотографии, обозначающие занятия и ре-

жимные моменты. Многим детям с РАС требуется использование индивидуально-

го визуального расписания (в него могут быть внесены коррекционные занятия, 

дополнительные перерывы и т.д.). 

Для обеспечения качества сна ребенка с РАС необходимо обратить внимание 

на: соблюдение температурного режима, комфортного для ребенка, возможную 

специфическую реакцию ребенка на ткань постельного белья и пижамы, наличие 

посторонних шумов (шум воды в кране, звук вентилятора, шум за окном, которые 

могут мешать заснуть), создание условий для пробуждения в спокойной обста-



новке. Удачным является размещение шторок над кроваткой ребенка, что дает 

возможность уединения и спокойного засыпания ребенка с РАС. Для некоторых 

детей с РАС сон в незнакомом месте является невозможным. При этом ребенок 

очень устает и дневной сон для него является физиологической потребностью. 

Для таких детей необходимо предусмотреть возможность ухода на время дневно-

го сна домой и возвращение ребенка обратно после пробуждения. 

Для детей с РАС характерно стремление сохранить постоянные привычные 

условия жизни, сопротивление изменениям в жизни, в том числе в организации 

приема пищи. У детей наблюдается пристрастие к определенным блюдам, непри-

язнь к некоторым продуктам. Постепенно пищевой репертуар ребенка расширит-

ся. Однако на этапе адаптации допускается организовать ребенку возможность 

питаться принесенной из дома едой, а также пользоваться одноразовой или лич-

ной посудой.  

При организации прогулок необходимо учитывать то, что детям с РАС нра-

вятся ощущения, получаемые от прыжков с высоты или падения на землю. Они 

часто не могут оценить уровень опасности, лишены «чувства края» и могут заби-

раться очень ловко, быстро и довольно высоко. Поэтому очень важно, чтобы на 

прогулочной площадке соблюдались все меры безопасности. При этом у детей с 

РАС должен быть доступ к оборудованию, позволяющему обеспечить сенсорную 

разгрузку ребенка: безопасные качели, батут, гамак и др. 

 

4.3. Реализация Программы обеспечивается созданием в образовательной ор-

ганизации кадровых, финансовых, материально-технических условий. 

4.3.1 Кадровые условия реализации Программы 

АООП предоставляет право Учреждению самостоятельно определять по-

требность в педагогических работниках и формировать штатное расписание по 

своему усмотрению, исходя из особенностей реализуемых образовательных про-

грамм дошкольного образования, контекста их реализации и потребностей.  

В целях эффективной реализации АООП в МБДОУ ЦРР - д/с № 501 созданы 

условия для профессионального развития педагогических и руководящих кадров, 

в т. ч. их дополнительного профессионального образования. Федеральный госу-

дарственный образовательный стандарт дошкольного образования предъявляет 

требования к кадровым условиям «п.3.2.6. В целях эффективной реализации Про-

граммы должны быть созданы условия для: 

 профессионального развития педагогических и руководящих работни-

ков.  

 консультативной поддержки педагогических работников…»  

В соответствии с современными требованиями основной целью деятельности 

методической службы становится: Создание условий для непрерывного образова-

ния педагогов, повышение их профессиональной компетентности.  

Для реализации цели в МБДОУ ЦРР - д/с № 501  создана система корпора-

тивного обучения педагогов, которая является одним из наиболее крупных блоков 

деятельности методической службы.  



Направления деятельности методической службы в системе корпоративного 

обучения:  

 создание условий для дополнительного образования педагогов;  

 обеспечение условий для самообразования педагогов;  

 создание системы работы с молодыми специалистами;  

 организация работы профессиональных объединений педагогов (твор-

ческие, проектные группы; кластерные объединения: медицинских работ-

ников, музыкальных руководителей, педагогов дополнительного образова-

ния, учителей-логопедов, педагогов-психологов; стажировочные группы). 

 создание условий для аттестации педагогов.  

Все направления взаимосвязаны между собой направлены на повышение 

профессиональной компетенций педагогов, проводятся по двум вариантам: 

 привлечения внешних ресурсов (образовательные Учреждения города, 

области, дистанционные образовательные центры и т.п.). 

 использование внутреннего потенциала МБДОУ ЦРР - д/с № 501 . 

 

Сетевые формы взаимодействия 

На протяжении всего учебного года МБДОУ ЦРР-д/с № 501, реализуя обра-

зовательную программу, 

взаимодействуетссоциальнымипартнерамисцельюповышениякачестваобразовател

ьных услуг. 

4.3.2. Финансовое  обеспечение Программы 

Финансовые условия реализации Программы обеспечивают возможность 

выполнения требований ФГОС ДО к условиям реализации и к структуре Про-

граммы. 

Финансирование реализации Программы осуществляется в объеме опреде-

ляемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации нор-

мативов обеспечения гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования, с учетом типа организации. 

В объем финансового обеспечения реализации Программы включаются за-

траты на оплату труда педагогических работников с учетом специальных условий 

получения образования обучающимися с ТНР (части 2, 3 статьи 99 Федерального 

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

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 59, ст. 7598; 2022, 

№ 29, ст. 5262). 

4.3.3. Материально-техническое обеспечение Программы 

Необходимым условием организации успешного обучения и воспитания де-

тей с РАС в образовательном учреждении являются надлежащие материально-

технические условия, позволяющие обеспечить их полноценную интеграцию и 

личностную самореализацию. 

В процессе образовательной деятельности в дошкольном учреждении гибко 

сочетается индивидуальный и дифференцированный подходы. Это способствует 



успешной социализации детей с РАС, обеспечению их полноценного участия в 

жизни образовательного учреждения, общества. 

Необходимым условием организации успешного обучения и воспитания де-

тей с ограниченными возможностями здоровья в образовательных учреждениях 

является создание адаптивной среды, позволяющей обеспечить их полноценную 

интеграцию и личностную самореализацию в образовательном учреждении.  

При создании материально-технических условий для детей с ограниченными 

возможностями здоровья ДОУ учитывает особенности их физического и психо-

физиологического развития.  

ДОУ имеет необходимое для всех видов образовательной деятельности вос-

питанников (в т.ч. детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов), педагогической, административной и хозяйственной деятельности 

оснащение и оборудование:  

 учебно-методический комплект Программы (в т.ч. комплект различ-

ных развивающих игр);  

 помещения для занятий, обеспечивающие образование детей с РАС 

через игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и 

другие формы активности ребенка с участием взрослых и других детей; 

 оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства;  

образования и воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста; 

 мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный ин-

вентарь, инвентарь для художественного творчества, музыкальные инст-

рументы. 

Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания Про-

граммы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, финансовых, 

научно-методических, кадровых, информационных и материально-

технических ресурсов 

В целях совершенствования АОП запланирована следующая работа: 

1. Реализация АОП в сочетании с вариативными образовательными про-

граммами и их технологиями, обсуждение результатов реализации с уча-

стниками образовательных отношений. 

2. Внесение корректив в АОП, разработка рекомендаций по особенно-

стям ее реализации и т. д.  

3. Уточнение содержания, форм, методов, способов реализации АООП. 

4. Разработка методических материалов для качественной реализации 

АОП. 

5. Регулярноенаучно-методическоеконсультационно-

информационноесопровождение педагогических кадров при реализации 

АОП. 

6. Повышение квалификации педагогических и управленческих кадров. 

7. Развитие и укрепление материально-технической базы в части осна-

щения ДОУ современным игровым, спортивным оборудованием, ТСО. 

8. Расширение сетевого взаимодействия с целью повышения эффектив-

ности реализации АОП. 



4.4. Федеральный календарный план воспитательной работы. 

На основе Программы воспитания и Плана, составляется календарный план 

воспитательной работы. Организация вправе включать в него мероприятия по 

ключевым направлениям развития воспитания. План определяет перечень собы-

тий, которые могут стать основой для проведения воспитательных мероприятий с 

детьми. 

Календарный план воспитательной работы разрабатывается в свободной 

форме с указанием: содержания дел, событий, мероприятий; участвующих до-

школьных групп; сроков проведения, в том числе сроков подготовки; ответствен-

ных лиц. Формы проведения избираются организацией самостоятельно в зависи-

мости от задач воспитательной работы, возраста обучающихся, их погруженности 

в смысл праздника. 

Дни рождения великих людей нашего Отечества включаются в календарь си-

туативно, закрепляются в деятельности обучающихся (чтении, слушании музыки, 

проектной деятельности) Многие праздники могут включаться в календарь воспи-

тательной работы регионально, опираясь на личный опыт ребенка дошкольного 

возраста, историю региона или членов его семьи. 

Все мероприятия должны проводиться с учетом особенностей Федеральной 

программы, а также возрастных, физиологических и психоэмоциональных осо-

бенностей обучающихся. 

4.4.1. Перечень основных государственных и народных праздников, памят-

ных дат в календарном плане воспитательной работы Организации дополняется и 

актуализируется ежегодно в соответствии с памятными датами, юбилеями обще-

российского, регионального, местного значения, памятными датами Организации. 

Январь 

27 января: День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады; 

День памяти жертв Холокоста (рекомендуется включать в план воспитательной 

работы с дошкольниками регионально и (или) ситуативно). 

Февраль 

2 февраля: день победы Вооруженных сил СССР над армией гитлеровской 

Германии в 193.8 году в Сталинградской битве (рекомендуется включать в план 

воспитательной работы с дошкольниками регионально и (или) ситуативно); 

8 февраля: День российской науки; 

21 февраля: Международный день родного языка; 

23 февраля: День защитника Отечества. 

Март 

8 марта: Международный женский день; 

18 марта: День воссоединения Крыма с Россией (рекомендуется включать в 

план воспитательной работы с дошкольниками регионально и (или) ситуативно); 



27 марта: Всемирный день театра. 

Апрель 

12 апреля: День космонавтики, день запуска СССР первого искусственного 

спутника Земли; 

22 апреля: Всемирный день Земли. 

Май 

1 мая: Праздник Весны и Труда; 

9 мая: День Победы; 

13 мая: день основания Черноморского флота (рекомендуется включать в 

план воспитательной работы с дошкольниками регионально и (или) ситуативно); 

18 мая: день основания Балтийского флота (рекомендуется включать в план 

воспитательной работы с дошкольниками регионально и (или) ситуативно); 

19 мая: День детских общественных организаций России; 

24 мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь 

1 июня: Международный день защиты обучающихся; 

5 июня: День эколога; 

6 июня: день рождения великого русского поэта Александра Сергеевича 

Пушкина (1799-1837), День русского языка; 

12 июня: День России. 

Июль 

8 июля: День семьи, любви и верности; 

30 июля: День Военно-морского флота (рекомендуется включать в план вос-

питательной работы с дошкольниками регионально и (или) ситуативно). 

Август 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

23 августа: день победы советских войск над немецкой армией в битве под 

Курском в 193.8 году (рекомендуется включать в план воспитательной работы с 

дошкольниками регионально и (или) ситуативно); 

27 августа: День российского кино. 

Сентябрь 

1 сентября: День знаний; 

7 сентября: день Бородинского сражения (рекомендуется включать в план 

воспитательной работы с дошкольниками регионально и (или) ситуативно); 

27 сентября: День воспитателя и всех дошкольных работников. 

Октябрь 

1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день му-

зыки; 

5 октября: День учителя; 



16 октября: День отца в России. 

Ноябрь 

4 ноября: День народного единства; 

27 ноября: День матери в России; 

30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации. 

Декабрь: 

3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов (ре-

комендуется включать в план воспитательной работы с дошкольниками регио-

нально и (или) ситуативно); 

5 декабря: День добровольца (волонтера) в России; 

8 декабря: Международный день художника; 

9 декабря: День Героев Отечества; 

31 декабря: Новый год. 
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КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ АДАПТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ ДЛЯ ВОСПИТАННИКОВ С РАС 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с РАС муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреж-

дения города Новосибирска «Центр развития ребенка - детский сад № 501 «Мед-

вежонок» (далее Программа) определяет содержание образования и условия орга-

низации обучения и воспитания детей с расстройствами аутистического спектра в 

условиях дошкольной образовательной организации.  

Программа определяет содержание образования, воспитания и организацию 

коррекционнообразовательной деятельности с детьми, имею-

щими РАС в МБДОУ ЦРР – д/с № 501 и составлена в соответ-

ствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) и 

Федеральной адаптированной образовательной программой 

дошкольного образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – ФАОП ДО), утвержденной 

Приказом Министерства просвещения РФ от 24.11.2022 N 

1022 "Об утверждении федеральной адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья». 

Структура Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает 

три основных раздела - целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и планируе-

мые результаты освоения Программы, определяет ее цели и задачи, принципы и 

подходы к формированию 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, которые отражают аспекты образовательной среды: 

предметно-пространственная развивающая образовательная среда; характер взаи-

модействия со педагогическим работником; характер взаимодействия с другими 

детьми; система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому; со-

держание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нару-

шений развития обучающихся (программу коррекционно-развивающей работы). 

Программа определяет базовое содержание образовательных областей с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся в различных 

видах деятельности, таких как: 

1. Предметная деятельность. 

2. Игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры). 

3. Коммуникативная (общение и взаимодействие с педагогическим работ-



ником и другими детьми). 

4. Познавательно-исследовательская (исследование и познание природного 

и социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также 

такими видами активности ребенка, как: 

восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на ули-

це), 

конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал, 

изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инст-

рументах), 

двигательная (овладение основными движениями) формы активности ре-

бенка. 

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-

развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и включение обучающихся с 

РАС в социум. 

Программа коррекционно-развивающей работы: 

1. Является неотъемлемой частью адаптированной основной образователь-

ной программы МБДОУ ЦРР – д/с № 501 обучающихся с РАС в условиях дошко-

льных образовательных групп комбинированной и компенсирующей направлен-

ности. 

2. Обеспечивает достижение максимальной реализации реабилитационного 

потенциала. 

3. Учитывает особые образовательные потребности обучающихся раннего и 

дошкольного возраста с РАС, удовлетворение которых открывает возможность 

общего образования. 

Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного образова-

ния обучающихся раннего и дошкольного возраста с РАС в условиях дошкольных 

образовательных групп общеразвивающей, комбинированной, компенсирующей 

направленности. 

Организационный раздел программы содержит психолого-педагогические 

условия, обеспечивающие развитие ребенка с расстройствами аутистического 

спектра, особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды, федеральный календарный план воспитательной работы с перечнем основ-

ных государственных и народных праздников, памятных дат в календарном плане 

воспитательной работы МБДОУ ЦРР – д/с № 501. 

Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию 

достижения целей в форме педагогической и психологической диагностики раз-

вития обучающихся, а также качества реализации основной образовательной про-

граммы МБДОУ ЦРР – д/с № 501. Система оценивания качества реализации про-

граммы МБДОУ ЦРР – д/с № 501 направлена в первую очередь на оценивание 

созданных в МБДОУ ЦРР – д/с № 501 условий внутри образовательного процес-

са. 



Цель реализации Программы: обеспечение условий для дошкольного об-

разования, определяемых общими и особыми потребностями обучающегося ран-

него и дошкольного возраста с РАС, индивидуальными особенностями его разви-

тия и состояния здоровья. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людь-

ми, способствует реализации прав обучающихся дошкольного возраста на полу-

чение доступного и качественного образования, обеспечивает развитие способно-

стей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии 

с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и 

физического развития человека, удовлетворения его образовательных потребно-

стей и интересов. 

 

Задачи Программы: 

 реализация содержания АОП ДО; 

 коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с 

РАС; 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья обучаю-

щихся с РАС, в том числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребен-

ка с РАС в период дошкольного образования независимо от места прожи-

вания, пола, нации, языка, социального статуса; 

 создание благоприятных условий развития в соответствии с их воз-

растными, психофизическими и индивидуальными особенностями, разви-

тие способностей и творческого потенциала каждого ребенка с РАС как 

субъекта отношений с педагогическим работником, родителями (законны-

ми представителями), другими детьми; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, се-

мьи, общества; 

 формирование общей культуры личности обучающихся с РАС, разви-

тие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физи-

ческих качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ре-

бенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей психофизи-

ческим и индивидуальным особенностям развития обучающихся с РАС; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (закон-

ных представителей) и повышение их компетентности в вопросах разви-

тия, образования, реабилитации (абилитации), охраны и укрепления здоро-

вья обучающихся с РАС; 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольно-

го и начального общего образования. 



АОП обеспечивает образовательную деятельность в следующих группах 

МБДОУ ЦРР - д/с № 501: 

 в группах комбинированной направленности для детей с ограничен-

ными возможностями здоровья (ОВЗ) с учетом особенностей их психофи-

зического развития и индивидуальных возможностей, где она обеспечива-

ет работу по коррекции нарушений развития и социальную адаптацию 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья; 

 в группах общеразвивающей направленности с учетом особенностей 

их психофизического развития детей и их индивидуальных возможностей, 

где она обеспечивает работу по коррекции нарушений развития и социаль-

ную адаптацию воспитанников с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

детей 

Главными целями взаимодействия педагогического коллектива ДОО с семь-

ями обучающихся дошкольного возраста являются: 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компе-

тентности родителей (законных представителей) в вопросах образования, охраны 

и укрепления здоровья детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов; 

- обеспечение единства подходов к воспитанию и обучению детей в условиях 

ДОО и семьи; 

- повышение воспитательного потенциала семьи. Достижение этих целей осуще-

ствляется через решение основных задач: 

1) информирование родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей ДО, общих для всего образовательного пространства Россий-

ской Федерации, о мерах господдержки семьям, имеющим детей дошкольного 

возраста, а также об образовательной программе, реализуемой в ДОО; 

2) просвещение родителей (законных представителей), повышение их правовой, 

психолого-педагогической компетентности в вопросах охраны и укрепления здо-

ровья, развития и образования детей; 

3) способствование развитию ответственного и осознанного родительства как 

базовой основы благополучия семьи; 

4) построение взаимодействия в форме сотрудничества и установления парт-

нёрских отношений с родителями (законными представителями) детей младенче-

ского, раннего и дошкольного возраста для решения образовательных задач; 

5) вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный про-

цесс. 


