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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка  

В соответствии с п. 1 ст. 79 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» «содержание образования и условия органи-

зации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

определяются адаптированной образовательной программой…». В связи с этим в муни-

ципальном автономном дошкольном образовательном учреждении детском саду № 9 «Че-

репашка» образовательная деятельность с ребенком с расстройствами аутистического 

спектра (далее по тексту - РАС) осуществляется согласно адаптированной образователь-

ной программы дошкольного образования (далее по тексту – АОП ДО). Воспитанник по-

сещает группу комбинированной направленности. 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для ребенка 

с РАС – это образовательная программа, адаптированная для обучения ребенка с РАС с 

учетом особенностей его психофизического и речевого развития, индивидуальных воз-

можностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

АОП ДО определяет содержание и организацию образовательной деятельности на 

уровне дошкольного образования. Она реализуется во всех образовательных областях, а 

также через специальные коррекционно-развивающие индивидуальные занятия. 

Дети с РАС представляют собой исключительно полиморфную группу, что проявля-

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

АОП ДО для ребенка с РАС разработана в соответствии с нормативно-правовыми 

документами: 

 Приказ Минпросвещения России от 24.11.2022 № 1022 Об утверждении федераль-

ной адаптированной образовательной программы дошкольного образования для обучаю-

щихся с ограниченными возможностями здоровья;  

 Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи 

от 20 ноября 1989 года. - ООН 1990. 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» [Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал правовой информа-

ции: - Режим доступа: pravo.gov.ru.   

 Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ре-

бенка в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал 

правовой информации: - Режим доступа: pravo.gov.ru. 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р «О 

стратегии развития воспитания до 2025 года» [Электронный ресурс] // Официальный ин-

тернет-портал правовой информации: - Режим доступа: pravo.gov.ru. 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федера-

ции от 28.09.2020 N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-2020 ««Сани-

тарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» (зарегистрировано Министром России 18.12.2020, реги-

страционный номер 61573). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013г.  № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стан-

дарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., 

регистрационный № 30384).  

 Приказ Минпросвещения России от 21.01.2019 № 31 «О внесении изменения в фе-

деральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, утвер-

жденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 ок-

тября 2013 г. № 1155» (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 

13 февраля 2019 года, регистрационный № 53776). 

 Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 

31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей ру-
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ководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования» (зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 

г. № 18638) 

 Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 

08-249 // Вестник образования. – 2014. – Апрель. – №7. 

 Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении мето-

дических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий субъ-

ектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования). 

 Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного об-

разования для детей с расстройствами аутистического спектра. 

 Программа дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для 

детей с нарушением интеллекта. Коррекционно-развивающее обучение и воспитание. 

Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. - М.: Просвещение, 2010; 

 Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Издание 3-е, пе-

реработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. - 240 с. 

Объем адаптированной образовательной программы 

АОП ДО включает три основных раздела: целевой, содержательный и организаци-

онный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая участ-

никами образовательных отношений. 

Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализа-

ции требований Федерального государственного образовательного стандарта дошкольно-

го образования. 

Объем обязательной части основной образовательной программы составляет не ме-

нее 60% от ее общего объема. Объем части основной образовательной программы, фор-

мируемой участниками образовательных отношений, составляет не более 40% от ее обще-

го объема.  

Обязательная часть программы предполагает комплексность подхода, обеспечивает 

развитие ребенка в соответствии с примерной адаптированной основной образовательной 

программой дошкольного образования и комплексной образовательной программой до-

школьного образования для детей с расстройствами аутистического спектра. 

В соответствии с п.2.12. приказа Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации от 17 октября 2013г.  № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» часть программы, формируемая 

участниками образовательных отношений, представлена выбранными участниками обра-

зовательных отношений парциальных программ, методик, форм ДОУ образовательной 

работы. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений выделена во всех 

разделах Программы (условное обозначение –*) 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

Режим работы ДОУ пятидневный, с 12-часовым пребыванием детей с 7.00 до 19.00. 

Программа реализовывается в течение всего времени пребывания ребенка в ДОУ – 

12 часов в группе комбинированной направленности. 

1.1.1. Цели и задачи АОП ДО 
Цель АОП ДО - создание условий для ребенка с РАС, его позитивной социализации, 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе со-

трудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах деятель-

ности и индивидуальных особенностях его развития и состояния здоровья. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, спо-

собствует реализации прав обучающихся дошкольного возраста на получение доступного 
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и качественного образования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, фор-

мирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе 

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

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

образовательных потребностей и интересов. 

Программа направлена на решение следующих задач: 

- реализация содержания АОП ДО; 

- коррекция недостатков психофизического развития обучающихся; 

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

числе их эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка в период 

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

ного статуса; 

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

хофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с педагогическим работником, ро-

дителями (законными представителями), другими детьми; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на ос-

нове духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил 

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности обучающихся, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной дея-

тельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и ин-

дивидуальным особенностям развития обучающихся; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных предста-

вителей) и повышение их компетентности в вопросах развития, образования, реабилита-

ции (абилитации), охраны и укрепления здоровья обучающихся; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начально-

го общего образования. 

Механизмы адаптации АОП ДО 
  Адаптация содержания образовательной программы дошкольного образования с 

учетом особых образовательных потребностей ребенка с расстройствами аутистического 

спектра предполагает: 

1. Конкретизацию задач и содержания АОП ДО для ребенка с РАС с учетом инди-

видуально-типологических особенностей и образовательных потребностей.  

2. Вариативность планируемых результатов освоения образовательной программы в 

соответствии с поставленными задачами и возможностями ребенка с РАС. 

3. Индивидуализацию темпов освоения образовательной программы. Использова-

ние методов и приемов обучения и развития с ориентацией на «зону ближайшего разви-

тия» ребенка, создание оптимальных условий для реализации его потенциальных возмож-

ностей. 

4. Применение психолого-педагогической диагностики как механизма адаптации 

коррекционно-образовательного содержания АОП ДО, отбор конкретного содержания 

воспитательной и коррекционно-образовательной работы в каждой возрастной группе на 

основе результатов психолого-педагогического изучения имеющихся у ребенка представ-

лений об окружающем мире, уровня развития психологического и речевого базиса, осо-

бенностей деятельности. 

5. Коррекционную направленность всего образовательно-воспитательного процес-

са, обеспечивающего решение задач общего развития, воспитания и коррекции недостат-

ков познавательной деятельности, эмоционально-личностной сферы и речи ребенка. 
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6. Разработку вариативного содержания образовательной деятельности по профес-

сиональной коррекции нарушений развития ребенка с РАС, этапов и методов ее реализа-

ции. 

7. Подбор методического обеспечения (программно-методических материалов, ди-

дактических пособий, учебных средств и оборудования) для реализации АОП ДО. 

8. Обеспечение практической направленности содержания Программы, ее связи с 

бытовой, предметно-практической, игровой, продуктивной деятельностью детей. 

9. Особый подход к организации предметно-пространственной среды, планирова-

нию образовательной деятельности и организации жизни и деятельности ребенка в режи-

ме дня.  

Условия реализации АОП ДО: 
 коррекционно-развивающая направленность воспитания и обучения, способству-

ющая как общему развитию ребенка, так и компенсации индивидуальных недостатков 

развития; 

 организация образовательного процесса с учетом особых образовательных потреб-

ностей ребенка с РАС, выявленных в процессе специального психолого-педагогического 

изучения особенностей развития ребенка, его компетенций; 

 создание особой образовательной среды и психологического микроклимата в груп-

пе с учетом особенностей здоровья ребенка и функционального состояния его нервной 

системы; 

 преемственность в работе учителя-дефектолога, учителя-логопеда, педагога-

психолога, воспитателей, музыкального руководителя, инструктора по физической куль-

туре; 

 «пошаговое» предъявление материала, дозирование помощи взрослого, использо-

вание специальных методов, приемов и средств, способствующих достижению минималь-

но возможного уровня, позволяющего действовать ребенку самостоятельно; 

 проведение непрерывного мониторинга развития ребенка и качества освоения Про-

граммы в специально созданных условиях; 

 сетевое взаимодействие с ТПМПК и сторонними организациями (медицинскими, 

образовательными, общественными, социальными, научными и др.) для повышения эф-

фективности реализации задач АОП ДО; 

 установление продуктивного взаимодействия семьи и ДОУ, активизация ресурсов 

семьи; комплексное сопровождение семьи ребенка с РАС командой специалистов; 

• осуществление контроля эффективности реализации АОП ДО со стороны пси-

холого- педагогического консилиума ДОУ. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию адаптированной программы 

Общие дидактические принципы и особенности их применения при реализации 

АОП ДО: 

 поддержка разнообразия детства; 

 сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем раз-

витии человека; 

 позитивная социализация ребенка; 

 личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия педагогиче-

ских работников и родителей (законных представителей), педагогических и иных работ-

ников Организации) и обучающихся; 

 содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, призна-

ние ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 сотрудничество ДО с семьей; 

 созрастная адекватность образования. Данный принцип предполагает подбор обра-

зовательными организациями содержания и методов дошкольного образования в соответ-

ствии с возрастными особенностями обучающихся. 
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Специфические принципы и подходы к формированию АОП ДО для обучающихся 

с РАС: 

1. Особенности восприятия и усвоения пространственно-временных характеристик 

окружающего лежат в основе трудностей ориентировки во времени (вчера - сегодня - зав-

тра, сначала - потом), искажения процессов формирования и использования опыта (впе-

чатления накапливаются, но не становятся опытом в традиционном смысле этого слова, то 

есть основой для решения грядущих жизненных задач; обладая информацией, иногда 

очень большой, человек с аутизмом не может выбрать (и, тем более, использовать) то, что 

соответствует заданному - потребности, необходимости, желанию), процессов воображе-

ния (символизации). 

2 Основные проявления нарушений пространственно-временных характеристиках 

окружающего у людей с РАС: фрагментарность восприятия: интрамодальная (трудности 

формирования мономодального сенсорного образа-зрительного, звукового), межмодаль-

ная (трудности формирования полисенсорного образа), в рамках феномена слабости цен-

тральной когеренции (фиксация на мелких деталях при трудности или невозможности 

формирования целостного образа);  

- симультанность восприятия;  

- трудности восприятия сукцессивно организованных процессов. 

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

ет целый спектр методических решений: специальные занятия, направленные на форми-

рование целостного сенсорного образа; организация сенсорного пространства и выбор 

стимульного и дидактического материала в соответствии с уровнем сензитивности по со-

ответствующим сенсорным каналам. 

3. Развитие социального взаимодействия, коммуникации и еѐ форм: большинство 

используемых методических подходов так или иначе преследует эти цели. Приѐмы и ме-

тоды, включѐнные в этот перечень, ориентированы на обучающихся с разной степенью 

выраженности аутистических расстройств и разным их профилем, используют различную 

техническую базу, и для каждого существуют определѐнные показания к применению, 

условия использования, возможные и нежелательные сочетания с другими подходами. 

4. Важным аспектом и одновременно предпосылкой социального взаимодействия 

является нарушенная при РАС способность понимать мотивы поведения, причины по-

ступков и действий других людей, способность предвосхищать, предугадывать их дей-

ствия и поведение, предполагать их возможные последствия и результаты. Без таких воз-

можностей другой человек становится для ребѐнка с РАС непредсказуемым, взаимодей-

ствие с ним может невольно индуцировать защитные реакции (включая страхи, агрессию, 

стереотипные формы поведения), что часто становится причиной тех или иных форм про-

блемного поведения и социальной дезадаптации. 

Развитие способности к репрезентации психической жизни других людей происхо-

дит только параллельно с развитием социального взаимодействия и коммуникации. Это 

процесс постепенный, требующий постоянного учѐта возможностей ребѐнка с РАС на 

данный момент, особенностей его мотивационной сферы. 

5. Особенности проблемного поведения ребѐнка с РАС разнообразны: агрессия и 

аутоагрессия, аффективные вспышки, неадекватные смех, плач, крик, различного рода 

стереотипии (двигательные, сенсорно-двигательные, речевые). Такие поведенческие про-

явления препятствуют развитию ребѐнка, затрудняют (при резкой выраженности делают 

фактически невозможным) учебный процесс и само взаимодействие с другими людьми. 

Коррекция проблемного поведения не только один из важнейших разделов комплексной 

коррекции аутистических расстройств, но часто и в значительной степени условие работы 

по другим направлениям. Коррекция проблем поведения должна начинаться в возможно 

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

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

развитие некоторых из них. 
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6. Отмеченные особые образовательные потребности отражают специфические для 

РАС проблемы воспитания и обучения, однако, помимо них, трудности образовательного 

процесса могут быть связаны со следствиями особых образовательных потребностей 

(например, искажение и задержка речевого развития в силу невозможности восприятия 

сукцессивно организованных процессов), а также с коморбидными расстройствами. Это 

полностью согласуется с практикой: как правило, у ребѐнка с РАС помимо сугубо аути-

стических проявлений могут быть и другие, свойственные не только аутизму расстройства 

(интеллектуальные, речевые, сенсорные, двигательные). 

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

отдельных нарушений может быть сложной: например, мутизм может быть связан одно-

временно с аутистическим искажением речевого развития, выраженной умственной от-

сталостью и сенсомоторной алалией, а интеллектуальная недостаточность может вклю-

чать в себя как обусловленный аутизмом синдром «олиго-плюс», так и классическую ор-

ганически обусловленную умственную отсталость. Без учѐта структуры нарушений воз-

можный уровень эффективности лечебно-коррекционной работы не может быть достиг-

нут. Сложная структура нарушений при РАС требует от специалиста широких коррекци-

онно-педагогических компетенций. 

8. Нарушения восприятия и усвоения пространственно-временных характеристик 

ближе к основному нарушению (расстройствам функций тонического блока мозга). Соот-

ветственно, здесь могут использоваться методы и компенсации, и коррекции; чаще, чем 

при нарушениях более высокого уровня, возникает необходимость медикаментозной те-

рапии. Из классических признаков РАС ближе всех к основному нарушению стереотипии 

компенсаторного и гиперкомпенсаторно-аутостимуляционного характера и, отчасти, ката-

тонический вариант стереотипии. 

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

вспышки, неадекватные крик, смех, плач, негативизм) также различны по генезу, но чаще 

всего относятся к продуктивным расстройствам вторичного уровня клинико-

психологической структуры РАС. Именно в связи с этим на первом плане в коррекции 

этих проявлений - психолого-педагогические методы, при необходимости в сочетании с 

психофармакотерапией. 

10. Нарушения коммуникации и социального взаимодействия - сложные психологи-

ческие образования, их квалификация может быть самой разной и требует исключительно 

индивидуального подхода. 

Подготовка к определению стратегии образовательных мероприятий должна вклю-

чать: 

- выделение проблем ребѐнка, требующих комплексной коррекции; 

- квалификацию каждой из этих проблем как вида особой образовательной потреб-

ности, уровня нарушений в клинико-психологической структуре, характер коморбидности 

(случайная или патогенетически обусловленная); 

- выявление ведущего уровня нарушений в клинико-психологической структуре; 

- определение образовательной траектории (по содержательному, деятельностному и 

процессуальному направлениям); 

- мониторинг реализации принятой индивидуальной коррекционно-образовательной 

программы. 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации АОП ДО характеристики. 

Клинико-психолого-педагогическая характеристика детей с расстройствами 

аутистического спектра 

РАС являются достаточно распространенной проблемой детского возраста и харак-

теризуются нарушением развития коммуникации и социальных навыков. Общими явля-

ются аффективные проблемы и трудности развития активных взаимоотношений с дина-

мично меняющейся средой, установка на сохранение постоянства в окружающем и сте-

реотипность поведения детей. РАС связаны с особым системным нарушением психиче-
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ского развития ребенка, проявляющимся в становлении его аффективно-волевой сферы, в 

когнитивном и личностном развитии. 

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

расстройств аутистического спектра. Происхождение РАС накладывает отпечаток на ха-

рактер и динамику нарушения психического развития ребенка, определяет сопутствую-

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

от этиологии степень нарушения (искажения) психического развития при аутизме может 

сильно различаться. При этом у многих детей диагностируется легкая или умеренная ум-

ственная отсталость, вместе с тем расстройства аутистического спектра обнаруживаются и 

у детей, чье интеллектуальное развитие оценивается как нормальное и даже высокое. Не-

редки случаи, когда дети с выраженным аутизмом проявляют избирательную одарѐн-

ность. В соответствии с тяжестью аутистических проблем и степенью нарушения (иска-

жения) психического развития выделяется четыре группы детей, различающихся целост-

ными системными характеристиками поведения: характером избирательности во взаимо-

действии с окружающим, возможностями произвольной организации поведения и дея-

тельности, возможными формами социальных контактов, способами аутостимуляции, 

уровнем психоречевого развития. Приводим характеристики, наиболее значимые для ор-

ганизации начального обучения, начиная от самых тяжѐлых форм к более лѐгким: 

Первая группа. Дети почти не имеют активной избирательности в контактах со 

средой и людьми, что проявляется в их полевом поведении. Они практически не реагиру-

ют на обращение и сами не пользуются ни речью, ни невербальными средствами комму-

никации, их аутизм внешне проявляется как отрешенность от происходящего. 

Дети будто не видят и не слышат, могут не реагировать явно даже на физический 

дискомфорт. Тем не менее, пользуясь в основном периферическим зрением, они редко 

ушибаются и хорошо вписываются в пространственное окружение, бесстрашно карабка-

ются, ловко перепрыгивают, балансируют. Не вслушиваясь, не обращая ни на что явного 

внимания, в своем поведении могут показывать неожиданное понимание происходящего. 

Полевое поведение, которое демонстрирует ребенок в данном случае, принципиально от-

личается от полевого поведения умственно отсталого ребенка. Ребенок с РАС отличается 

от гиперактивных и импульсивных детей: не откликается, не тянется, не хватает, не мани-

пулирует предметами, а скользит мимо. Отсутствие возможности активно и направленно 

действовать с предметами проявляется в характерном нарушении формирования зритель-

но-двигательной координации. Этих детей можно мимолетно заинтересовать, но привлечь 

к минимально развернутому взаимодействию крайне трудно. При активной попытке со-

средоточить ребенка, он может сопротивляться, но как только принуждение прекращает-

ся, он успокаивается. Негативизм в этих случаях не выражен активно, дети не защищают-

ся, а просто уходят от неприятного вмешательства. 

При столь выраженных нарушениях организации целенаправленного действия дети 

с огромным трудом овладевают навыками самообслуживания, также как и навыками ком-

муникации. Они мутичны, хотя известно, что многие из них время от времени могут по-

вторить за другими привлекшее их слово или фразу, а иногда откликнуться и неожиданно 

прокомментировать происходящее. Эти слова без специальной помощи плохо закрепля-

ются для активного использования, остаются эхом увиденного или услышанного. При яв-

ном отсутствии активной собственной речи, их понимание обращенной речи остается под 

вопросом. Так, дети могут проявлять явную растерянность, непонимание простой и прямо 

адресованной им инструкции и, в то же время, эпизодически демонстрировать адекватное 

восприятие значительно более сложной речевой информации, прямо им не направленной 

и воспринятой из разговоров окружающих. 

При овладении навыками коммуникации с помощью карточек с изображениями, 

словами, в некоторых случаях письменной речью с помощью клавиатуры компьютера, эти 

дети могут показывать понимание происходящего значительно более полное, чем это 

ожидается окружающими. Они также могут показывать способности в решении сенсомо-
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торных задач, в действиях с досками с вкладышами, с коробками форм, их сообразитель-

ность проявляется и в действиях с бытовыми приборами, телефонами, домашними ком-

пьютерами.   

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

ка из окружающего и не имеют потребности в общении и привязанности к близким. Они 

разделяют своих и чужих, это видно по меняющейся пространственной дистанции и воз-

можности тактильного контакта, радуются, когда их кружат, подбрасывают. Именно со 

взрослым эти дети проявляют максимум доступной им избирательности: могут взять за 

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

Существуют отработанные методы установления и развития эмоционального кон-

такта с такими детьми. Задачами последующей работы является постепенное вовлечение 

их во все более развернутое взаимодействие со взрослыми, в контакты со сверстниками, 

выработка навыков коммуникации и социально-бытовых навыков, и максимальная реали-

зация открывающихся в этом процессе возможностей эмоционального, интеллектуального 

и социального развития ребенка. Реализация этих задач требует индивидуальной про-

граммы обучения такого ребенка. Эта индивидуальная программа должна предусматри-

вать и включение его в группу других детей. У этого глубоко аутичного ребенка есть в 

этом внутренняя потребность, через других детей ему легче воспринимать учеб-

ную информацию, следуя за ними, легче выполнять требования взрослого. 

Вторая группа. Дети имеют лишь самые простые формы активного контакта с 

людьми, используют стереотипные формы поведения, в том числе речевого, стремятся к 

скрупулѐзному сохранению постоянства и порядка в окружающем. Их аутистические 

установки более выражаются в активном негативизме (отвержении). 

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

ношений с окружением. В отличие от пассивного ребенка первой группы, для которого 

характерно отсутствие активной избирательности, поведение этих детей не полевое. У них 

складываются привычные формы жизни, однако они жестко ограничены и ребенок стре-

мится отстоять их неизменность: здесь максимально выражено стремление сохранения 

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

маршруте прогулок. Эти дети с подозрением относятся ко всему новому, могут проявлять 

выраженный сенсорный дискомфорт, брезгливость, бояться неожиданностей, они легко 

фиксируют испуг и, соответственно, могут накапливать стойкие страхи.  Неопределен-

ность, неожиданный сбой в порядке происходящего, могут дезадаптировать ребенка и 

спровоцировать поведенческий срыв, который может проявиться в активном негативизме, 

генерализованной агрессии и самоагрессии. 

В привычных же, предсказуемых условиях они могут быть спокойны, довольны и 

более открыты к общению. В этих рамках они легче осваивают социально-бытовые навы-

ки и самостоятельно используют их в привычных ситуациях. В сложившемся моторном 

навыке такой ребенок может проявить умелость, даже искусность: нередки прекрасный 

каллиграфический почерк, мастерство в рисунке орнамента, в детских поделках 

и.т.п.  Сложившиеся навыки прочны, но они слишком жестко связаны с теми жизненными 

ситуациями, в которых были выработаны и необходима специальная работа для перенесе-

ния их в новые условия. Характерна речь штампами, требования ребенка выражаются 

словами и фразами в инфинитиве, во втором или в третьем лице, складывающимися на 

основе эхолалии (повторения слов взрослого – «накрыть», «хочешь пить» или подходя-

щих цитат из песен, мультфильмов). Речь развивается в рамках стереотипа и тоже привя-

зана к определенной ситуации.   

Именно у этих детей в наибольшей степени обращают на себя внимание моторные и 

речевые стереотипные действия (особые, нефункциональные движения, повторения слов, 

фраз, действий – как разрывание бумаги, перелистывание книги). Они субъективно зна-

чимы для ребенка и могут усилиться в ситуациях тревоги: угрозы появления объекта 

страха или нарушения привычного порядка. Это могут быть примитивные стереотипные 
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действия, а могут быть и достаточно сложные, как рисунок, пение, порядковый счет, или 

даже значительно более сложная математическая операция – важно, что это упорное вос-

произведение одного и того же действия в стереотипной форме. Эти стереотипные дей-

ствия ребенка важны ему для стабилизации внутренних состояний и защиты от травми-

рующих впечатлений извне. При успешной коррекционной работе нужды аутостимуляции 

могут терять свое значение и стереотипные действия, соответственно, редуцируются. 

В стереотипных действиях аутостимуляции могут проявляться не реализуемые на 

практике возможности такого ребенка: уникальная память, музыкальный слух, одарен-

ность в математических вычислениях, лингвистические способности. В привычных рам-

ках упорядоченного обучения часть таких детей может усвоить программу не только кор-

рекционной (специальной), но и массовой школы. Проблема в том, что знания без специ-

альной работы осваиваются детьми механически, укладываются в набор стереотипных 

формулировок, воспроизводимых ребенком в ответ на вопрос, заданный в привычной 

форме. Надо понимать, что эти механически освоенные знания без специальной работы не 

смогут использоваться ребенком в реальной жизни. Проблемой этих детей является край-

няя фрагментарность представлений об окружающем, ограниченность картины мира сло-

жившимся узким жизненным стереотипом. 

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

ждение может быть осложнено этим обстоятельством. Тем не менее, эти дети, как прави-

ло, хотят идти в школу, интересуются другими детьми и включение их в детский коллек-

тив необходимо для развития гибкости в их поведении, возможности подражания и смяг-

чения жестких установок сохранения постоянства в окружающем. При всех проблемах 

социального развития, трудностях адаптации к меняющимся условиям такой ребенок при 

специальной поддержке в большинстве случаев способен обучаться в условиях детского 

учреждения. 

Третья группа. Дети имеют развѐрнутые, но крайне косные формы контакта с 

окружающим миром и людьми – достаточно сложные, но жѐсткие программы поведения 

(в том числе речевого), плохо адаптируемые к меняющимся обстоятельствам, и стерео-

типные увлечения. Это создаѐт экстремальные трудности во взаимодействии с людьми и 

обстоятельствами, их аутизм проявляется как поглощенность собственными стереотип-

ными интересами и неспособность выстраивать диалогическое взаимодействие. 

Эти дети стремятся к достижению, успеху, и их поведение можно назвать целена-

правленным. Проблема в том, что для того, чтобы активно действовать, им требуется пол-

ная гарантия успеха, переживания риска, неопределенности их дезорганизуют. Если в 

норме самооценка ребенка формируется в ориентировочно-исследовательской деятельно-

сти, в реальном опыте удач и неудач, то для этого ребенка значение имеет только ста-

бильное подтверждение своей успешности. Он мало способен к исследованию, гибкому 

диалогу с обстоятельствами и принимает лишь те задачи, с которыми заведомо может 

справиться. 

Стереотипность этих детей в большей степени выражается в стремлении сохранить 

не постоянство их окружения, а неизменность собственной программы действий, необхо-

димость по ходу менять программу действий (а этого и требует диалог) может спровоци-

ровать у такого ребенка аффективный срыв. Близкие, в связи со стремлением такого ре-

бенка во чтобы то ни стало настоять на своем, часто оценивают его как потенциального 

лидера. Это ошибочное мнение, поскольку неумение вести диалог, договариваться, нахо-

дить компромиссы и выстраивать сотрудничество, не только нарушает взаимодействие 

ребенка со взрослыми, но и выбрасывает его из детского коллектива. 

При огромных трудностях выстраивания диалога с обстоятельствами дети способны 

к развернутому монологу. Их речь грамматически правильная, развернутая, с хорошим 

запасом слов может оцениваться как слишком правильная и взрослая - «фонографиче-

ская». При возможности сложных монологов на отвлеченные интеллектуальные темы 

этим детям трудно поддержать простой разговор.     
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Умственное развитие таких детей часто производит блестящее впечатление, что под-

тверждается результатами стандартизированных обследований. При этом, в отличие от 

других детей с РАС, их успехи более проявляются в вербальной, а не в невербальной об-

ласти. Они могут рано проявить интерес к отвлеченным знаниям и накопить энциклопе-

дическую информацию по астрономии, ботанике, электротехнике, генеалогии, и произво-

дят впечатление «ходячих энциклопедий». При блестящих знаниях в отдельных областях, 

связанных с их стереотипными интересами, дети имеют ограниченное и фрагментарное 

представление о реальном окружающем мире. Они получают удовольствие от самого вы-

страивания информации в ряды, ее систематизации, однако эти интересы и умственные 

действия тоже стереотипны, мало связаны с реальностью и являются для них родом ауто-

стимуляции. 

При значительных достижениях в интеллектуальном и речевом развитии эти дети 

гораздо менее успешны в моторном - неуклюжи, крайне неловки, у них страдают навыки 

самообслуживания. В области социального развития они демонстрируют чрезвычайную 

наивность и прямолинейность, нарушается развитие социальных навыков, понимания и 

учета подтекста и контекста происходящего. При сохранности потребности в общении, 

стремлении иметь друзей, они плохо понимают другого человека. 

Характерным является заострение интереса такого ребенка к опасным, неприятным, 

асоциальным впечатлениям. Стереотипные фантазии, разговоры, рисунки на темы 

«страшного» тоже являются особой формой аутостимуляции. В этих фантазиях ребенок 

получает относительный контроль над испугавшим его рискованным впечатлением и 

наслаждается им, воспроизводя снова и снова. 

В раннем возрасте такой ребенок может оцениваться как сверходаренный, позже об-

наруживаются проблемы выстраивания гибкого взаимодействия, трудности произвольно-

го сосредоточения, поглощенность собственными сверхценными стереотипными интере-

сами. При всех этих трудностях, социальная адаптация таких детей, по крайней мере, 

внешне, значительно более успешна, чем в случаях двух предыдущих групп. Эти дети, как 

правило, обучаются по программе массовой школы в условиях класса или индивидуально, 

могут стабильно получать отличные оценки, но и они крайне нуждаются в постоянном 

специальном сопровождении, позволяющем им получить опыт диалогических отношений, 

расширить круг интересов и представление об окружающем и окружающих, сформиро-

вать навыки социального поведения. 

Четвертая группа. Для этих детей произвольная организация очень сложна, но в 

принципе доступна. Они быстро устают, могут истощаться и перевозбуждаться, имеют 

выраженные проблемы организации внимания, сосредоточения на речевой инструкции, ее 

полного понимания. Характерна задержка в психоречевом и социальном развитии. Труд-

ности взаимодействия с людьми и меняющимися обстоятельствами проявляются в том, 

что, осваивая навыки взаимодействия и социальные правила поведения, дети стереотипно 

следуют им и теряются при неподготовленном требовании их изменения. В отношениях с 

людьми проявляют задержку эмоционального развития, социальную незрелость, наив-

ность. 

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

установка, а как лежащие на поверхности трудности общения - ранимость, тормозимость 

в контактах и проблемы организации диалога и произвольного взаимодействия. Эти дети 

тоже тревожны, для них характерно легкое возникновение чувства сенсорного диском-

форта, они готовы испугаться при нарушении привычного хода событий, смешаться при 

неудаче и возникновении препятствия. Отличие их в том, что они более, чем другие, ищут 

помощи близких, чрезвычайно зависят от них, нуждаются в постоянной поддержке и 

ободрении. Стремясь получить одобрение и защиту близких, дети становятся слишком 

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

зафиксированных форм одобренного поведения. В этом проявляется их типичная для лю-

бого аутичного ребенка негибкость и стереотипность. 
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Ограниченность такого ребенка проявляется в том, что он стремится строить свои 

отношения с миром только опосредованно, через взрослого человека. С его помощью он 

контролирует контакты со средой, и старается обрести устойчивость в нестабильной ситу-

ации. Вне освоенных и затверженных правил поведения эти дети очень плохо организуют 

себя, легко перевозбуждаются и становятся импульсивными. Понятно, что в этих услови-

ях ребенок особенно чувствителен к нарушению контакта, отрицательной оценке взросло-

го. Потеряв связь со своим эмоциональным донором, переводчиком и упорядочивателем 

смыслов происходящего вокруг, такой ребенок останавливается в развитии и может ре-

грессировать к уровню, характерному для детей второй группы. 

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

только дети четвертой группы пытаются вступить в диалог с обстоятельствами (действен-

ный и речевой), хотя и имеют огромные трудности в его организации. Психическое разви-

тие таких детей идет с более равномерным отставанием. Характерны неловкость крупной 

и мелкой моторики, некоординированность движений, трудности усвоения навыков само-

обслуживания; задержка становления речи, ее нечеткость, неартикулированность, бед-

ность активного словарного запаса, поздно появляющаяся, аграмматичная фраза; медли-

тельность, неровность в интеллектуальной деятельности, недостаточность и фрагментар-

ность представлений об окружающем, ограниченность игры и фантазии. В отличие от де-

тей третей группы, достижения здесь больше проявляются в невербальной области, воз-

можно в конструировании. 

В сравнении с «блестящими», явно вербально интеллектуально одаренными детьми 

третьей группы, они сначала производят неблагоприятное впечатление: кажутся рассеян-

ными, растерянными, интеллектуально ограниченными. Педагогическое обследование ча-

сто обнаруживает у них состояние пограничное между задержкой психического развития 

и умственной отсталостью. Оценивая эти результаты, необходимо, однако, учитывать, что 

дети четвертой группы в меньшей степени используют готовые стереотипы - пытаются 

говорить и действовать спонтанно, вступать в речевой и действенный диалог со средой. 

Именно в этих прогрессивных для их развития попытках общаться, подражать, обучаться 

они и проявляют свою неловкость. Трудности их велики, они истощаются в произвольном 

взаимодействии, и в ситуации истощения и у них могут проявиться моторные стереоти-

пии. Стремление отвечать правильно, мешает им учиться думать самостоятельно, прояв-

лять инициативу. Эти дети также наивны, неловки, негибки в социальных навыках, фраг-

ментарны в своей картине мира, затрудняются в понимании подтекста и контекста проис-

ходящего. Однако при адекватном коррекционном подходе именно они дают наибольшую 

динамику развития и имеют наилучший прогноз психического развития и социальной 

адаптации. У этих детей мы также встречаемся с парциальной одаренностью, которая 

имеет перспективы плодотворной реализации. 

Характеристика ребенка с общим недоразвитием речи 

Общее недоразвитие речи (ОНР)– сложное речевое расстройство, при котором нарушено 

формирование всех компонентов речевой системы: лексико-грамматического строя, связ-

ной речи, звукопроизношения, фонематического слуха, просодики (темпа, ритма, интона-

ционной выразительности).  

При первом уровне речевого развития: понимание вербальной инструкции не до-

ступно, ребенок не понимает и не выполняет простые инструкции; пассивный словарь не 

сформирован: ребенок не знает названия предметов, не показывает их на картинке; рече-

вая активность отсутствует; фраза отсутствует; навыки словоизменения и словообразова-

ния не сформированы; связная речь отсутствует. 

Характеристика специфики национальных, социокультурных и иных условий, 

в которых осуществляется образовательная деятельность 

* Региональные особенности территории (национальные, культурные, клима-

тические) * 

     При организации образовательной деятельности в ДОУ учитываются региональ-
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ные особенности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры: 

 ведущие отрасли экономики обуславливают тематику ознакомления детей с трудом 

взрослых: нефтяников, газовиков, строителей;  

 в округе проживают малочисленные народы севера, воспитанников знакомят с 

условиями жизни, промыслами народов ханты, манси;  

 округ относится к гипокомфортным территориям с агрессивными погодными усло-

виями. 

    Климато-географические особенности места обитания человека всегда были важ-

нейшим фактором, влияющим на его здоровье. Город Радужный, на территории которого 

находится дошкольная образовательная организация, относится к гипокомфортным тер-

риториям, с умеренно суровым климатом, с интенсивным природным и нарастающим 

техногенным прессингом на здоровье людей. Для ХМАО характерны агрессивные погод-

ные условия, главными качествами которых являются быстрая динамика барометрическо-

го давления, влажности, температуры атмосферного воздуха; высокая скорость ветра. По 

количеству солнечной радиации округ значительно превосходит европейскую часть тер-

ритории России в тех же широтах. В ХМАО сформирован резко континентальный климат. 

В зимние месяцы температура воздуха может понижаться до -45ºС, -50ºС. Период с 

устойчивым снежным покровом продолжается 180-200 дней, практически с конца октября 

и до начала мая. В содержании учебных рабочих программ предусмотрено не только по-

лучение воспитанниками необходимых знаний о здоровья и способах построения здорово-

го образа жизни в условиях севера, но и формирование компетенций, позволяющих ис-

пользовать полученные знания. Известно, что современные дети, особенно проживающие 

в суровых условиях севера, в большинстве своем испытывают двигательный дефицит, что 

приводит к серьезным функциональным нарушениям различных органов и систем орга-

низма. Сохранение здоровья детей, проживающих в условиях севера, является одной из 

актуальных проблем современной медицины и педагогики. Экстремальные климатические 

условия влияют не только на состояние здоровья, но и способствует созданию иной моде-

ли, образа жизни с собственным ритмом, привычками и особенностями. Эти особенности 

учитываются при организации жизни детей в ДОУ. Прежде всего, к ним относятся:  

 трудности двойной адаптации (к климатическим особенностям региона после от-

пуска и к условиям детского сада одновременно);  

 негативное влияние природных факторов на организм ребенка;  

 существенное снижение общей работоспособности в критические периоды года 

(актированные дни, низкая температура воздуха);  

 короткий день, нехватка кислорода; длительное пребывание в закрытом помеще-

нии и непродолжительные прогулки на воздухе. 

При организации жизни детей в группе, кроме основных принципов построения ре-

жима учитываются особенности конкретного сезонного периода года и их влияние на: 

 состояние и функционирование органов и систем организма ребенка;  

 уровень общей работоспособности;  

 возникновение естественных движений.  

В зависимости от погодных условий, температуры воздуха от продолжительности 

светового дня, график прогулок может быть изменен (прогулка либо сокращается, либо 

вовсе отменяется). Известно, что север накладывает свой отпечаток и на психологическое 

развитие детей. На них влияют резкие перепады атмосферного давления, длительное пре-

бывание при искусственном освещении, высокая влажность воздуха, сильные и частые 

ветра, длительная и жесткая зима с очень низкими температурами, дождливое и недоста-

точно теплое лето с заморозками, нерациональное питание, малоподвижный образ жизни. 

У значительной части детей выявляются нарушения познавательной деятельности, суще-

ственное отставание в развитии, признаки психоэмоционального неблагополучия и свое-

образие формирования познавательной деятельности. При построении образовательного 

пространства учитываются данные факторы. 
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Приоритетное направление детского сада 

Содержание данного раздела обращено на то, что связано с особенностями ДОУ, с ее 

уникальностью по отношению к другим организациям города. 

Миссия ДОУ – предоставление качественного и доступного дошкольного образо-

вания, всестороннее развитие детей в условиях открытого образовательного простран-

ства, ориентированного на успешную социализацию воспитанников в современном об-

ществе.  

Открытое образовательное пространство ДОУ предполагает вовлеченность участни-

ков образовательных отношений в определение и реализацию основных целей и задач об-

разовательной деятельности, открытость ДОУ к нововведениям и социальному окруже-

нию. 

1.2. Планируемые результаты освоения АОП ДО 

В соответствии со Стандартом специфика дошкольного детства и системные осо-

бенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка до-

школьного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты осво-

ения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и 

представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка с РАС к 

концу дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характе-

ристики развития ребенка с РАС. Они представлены в виде изложения возможных дости-

жений, обучающихся на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

1.2.1. Целевые ориентиры  

Учитывая, что в раннем возрасте комплексное сопровождение проводится с детьми 

группы риска по РАС, то есть до установления диагноза, целевые ориентиры определяют-

ся на время окончания этапа ранней помощи (одновременно на начало дошкольного воз-

раста) и на время завершения дошкольного образования. В каждом случае целевые ориен-

тиры определяются отдельно для трѐх уровней тяжести. 

Согласно требованиям Стандарта, результаты освоения Программы представлены в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка с повышенным риском формирования 

РАС к 3-м годам. 

Целевые ориентиры для обучающихся с повышенным риском формирования 

РАС: 

- локализует звук взглядом и (или) поворотом головы в сторону источника звука; 

- эмоционально позитивно реагирует на короткий тактильный контакт (не во всех 

случаях); 

- реагирует (останавливается, замирает, смотрит на педагогического работника, 

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

- выражает отказ, отталкивая предмет или возвращая его педагогическому работни-

ку; 

- использует взгляд и вокализацию, чтобы получить желаемое; 

- самостоятельно выполняет действия с одной операцией; 

- самостоятельно выполняет действия с предметами, которые предполагают схожие 

операции (нанизывание колец, вкладывание стаканчиков); 

- демонстрирует соответствующее поведение в ходе выполнения действий с игруш-

ками: бросает мяч, катает машинку, ставит кубики друг на друга, вставляет стержни в от-

верстия; 

- самостоятельно выполняет деятельность, включающую два разных действия, 

например, вынимать, вставлять; 

- самостоятельно выполняет деятельность, включающую несколько разных дей-

ствий, например, вставлять, открывать, вынимать, закрывать; 
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- завершает задание и убирает материал; 

- выполняет по подражанию до десяти движений; 

- вкладывает одну - две фигуры в прорезь соответствующей формы в коробке форм; 

- нанизывает кольца на стержень; 

- составляет деревянный пазл из трѐх частей; 

- вставляет колышки в отверстия; 

- нажимает кнопки на различных игрушках, которые в результате нажатия срабаты-

вают (например, включается свет, издаѐтся звук, начинается движение); 

- разъединяет детали конструктора; 

- строит башню из трѐх кубиков; 

- оставляет графические следы маркером или мелком (линии, точки, каракули); 

-  стучит игрушечным молотком по колышкам; 

-  соединяет крупные части конструктора; 

- обходит, а не наступает на предметы, лежащие на полу; 

- смотрит на картинку, которую показывают родители (законные представители), 

педагогические работники; 

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

какие-либо предметы; 

- следует инструкциям «стоп» или «подожди» без других побуждений или жестов; 

- выполняет простые инструкции, предъявляемые без помощи и жеста; 

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

ственно в поле зрения ребѐнка, а которые нужно поискать; 

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

- «танцует» с другими под музыку в хороводе; 

- выполняет одно действие с использованием куклы или мягкой игрушки; 

- решает задачи методом проб и ошибок в игре с конструктором; 

- снимает куртку, шапку (без застѐжек) и вешает на крючок; 

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

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

- понимает значения слов «да», «нет», использует их вербально или невербально (не 

всегда); 

- называет имена близких людей; 

- выражения лица соответствуют эмоциональному состоянию (рад, грустен); 

- усложнение манипулятивных «игр» (катание машинок с элементами сюжета); 

- последовательности сложных операций в игре (например, собирание пирамидки, 

домика из блоков, нанизывание бус); 

- понимание основных цветов («дай жѐлтый» (зелѐный, синий); 

- элементы сюжетной игры с игровыми предметами бытового характера; 

- проделывает действия с куклой или мягкими игрушками (с помощью педагогиче-

ского работника); 

- иногда привлекает внимание окружающих к предметам речью или жестом к жела-

емому предмету; 

- выстраивает последовательности из трѐх и более картинок в правильном порядке; 

- пользуется туалетом с помощью педагогического работника; 

- моет руки с помощью педагогического работника; 

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

- преодолевает избирательность в еде (частично). 

1.2.2. Система педагогической диагностики (мониторинга) достижений воспи-

танником планируемых результатов освоения АОП ДО 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой АОП ДО, 

представляет собой важную составную часть образовательной деятельности, направлен-

ную на ее усовершенствование. 
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Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации», а также ФГОС ДО, в котором опреде-

лены государственные гарантии качества образования. 

АОП ДО не предусматривает оценивание качества образовательной деятельности на 

основе достижения детьми с РАС планируемых результатов освоения АОП ДО. Целевые 

ориентиры, представленные в АОП ДО: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

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

точного уровня развития детей с РАС; 

 не позволяют формально сравнивать реальные достижения детей с РАС и детей без 

нарушений в развитии; 

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

При реализации АОП ДО проводится оценка индивидуального развития детей. Такая 

оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики. 

Педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную траекторию развития 

каждого ребенка. 

В АОП ДО предусмотрена система педагогической и психолого-педагогической ди-

агностики, мониторинга качества усвоения программы. Средствами получения адекватной 

картины развития детей и их образовательных достижений являются: 

 педагогические наблюдения, педагогическая диагностика, связанные с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

 детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной де-

ятельности; 

 карты развития ребенка с РАС. 

 индивидуальные маршруты развития. 

Без педагогической диагностики трудно представить осознанную и целенаправлен-

ную профессиональную деятельность педагога. Диагностическая деятельность является 

начальным этапом педагогического проектирования позволяя определить актуальные об-

разовательные задачи, индивидуализировать образовательный процесс, и завершает це-

почку по решению этих задач, поскольку направлена на выявление результативности об-

разовательного процесса.  

Познание и понимание педагогом ребенка дошкольного возраста как основная цель 

педагогической диагностики в дошкольном образовательном учреждении определяет ис-

пользование ими преимущественно аутентичной оценки, которая строится анализе реаль-

ного поведения ребенка, а не на результате выполнения специальных заданий. Информа-

ция фиксируется посредством прямого наблюдения за поведением ребенка. Результаты 

наблюдения педагог получает в естественной среде (в игровых ситуациях, в ходе режим-

ных моментов, на занятиях). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности.  

Инструментарий для педагогической диагностики — протоколы педагогичекской 

диагностики, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы раз-

вития каждого ребенка в ходе: 

 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления 

и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидер-

ства и пр.); 

 игровой деятельности; 

 познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познава-

тельной активности); 

 проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответствен-

ности и автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятель-
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ность); 

 художественной деятельности; 

 физического развития. 

Педагогическая диагностика проводится два раза в год (в сентябре и мае). В прове-

дении диагностики участвуют педагоги.  

Далее на каждого ребенка заводится «Карта индивидуального развития ребенка», 

вносятся данные педагогической диагностики в целях проведения индивидуального учета 

промежуточных результатов освоения образовательной программы.  

Карта индивидуального развития ребенка -  удобный компактный инструмент, кото-

рый позволяет педагогу оперативно фиксировать результаты наблюдений за ребенком в 

процессе образовательной деятельности, интерпретировать данные и использовать ре-

зультаты анализа данных при проектировании образовательного процесса.  

По результатам диагностики составляется индивидуальный маршрут развития ре-

бенка в целях поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или про-

фессиональной коррекции особенностей его развития (для детей с низким уровнем разви-

тия). 

Нормативные варианты развития - показатели «средний уровень» и «высокий уро-

вень» 

Показатель «низкий уровень» свидетельствует о выраженном несоответствии разви-

тия ребенка возрасту, а также корректировки педагогического процесса по данному пара-

метру (данной образовательной области).  

Психологическое обследование проводит педагог-психолог. В качестве диагности-

ческого инструментария используются разработки Е. А. Стребелевой, М. М. Семаго, 

А.В.Семенович. 

 Логопедическое, дефектологическое обследование ребенка, которое предусматри-

вает определение состояния всех компонентов языковой системы, интеллектуального раз-

вития проводят учитель – логопед, учитель-дефектолог. В качестве диагностического ин-

струментария используются разработки Н.В. Нищевой, Е.В.Мазановой, Е.А. Стребелевой, 

О. Б. Иншаковой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

 

 

 

 

1. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности  

Содержание примерной АООП дошкольного образования включает две составляю-

щих (два направления) коррекционно-развивающей работы с детьми с РАС и определяет 

их взаимосвязь и соотношение на этапах дошкольного образования. 

1. Коррекционная работа по смягчению в возможно большей степени (в идеале – 

преодолению) ключевых симптомов аутизма (качественные нарушения коммуникации и 

социального взаимодействия, а также ограниченные, стереотипные и повторяющиеся пат-

терны интересов, поведения и видов деятельности). 

2. Освоение содержания программ в традиционных образовательных областях (со-

циально-коммуникативном, познавательном, речевом, художественно-эстетическом и фи-

зическом развитии). 

Учитывая прямую связь основных симптомов аутизма с социальной жизнью челове-

ка и первазивный характер расстройств при РАС, коррекционная работа рассматривается 

как условие и предпосылка второй составляющей Программы, то есть дошкольное обра-

зование при РАС должно начинаться с решения проблем первой, коррекционной состав-

ляющей с постепенным переходом ко второй составляющей. 

В связи с этим на этапе помощи в раннем возрасте и начальном этапе дошкольного 

образования основным содержанием становится специальная коррекционная работа, тогда 

как освоение содержания Программы в традиционных образовательных областях стано-

вится возможным на основном этапе дошкольного образования детей с РАС. На этом эта-

пе Программа по организационно-управленческим характеристикам становится близкой к 

модульной. 

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

должительность, содержательная и методическая стороны – определяются результатами 

начального этапа, которые, в свою очередь, зависят от уровня тяжести аутистических рас-

стройств, спектра и выраженности сопутствующих расстройств, своевременности диагно-

стики и адекватности характеристик комплексного сопровождения особенностям каждого 

ребѐнка. На основном этапе коррекционная работа продолжается и в форме специальных 

занятий, и в форме введения коррекционной составляющей в программы основных обра-

зовательных областей. 

Пропедевтический этап выделен особо в связи с выраженной стереотипностью детей 

с РАС, их сложной, часто болезненной реакцией на изменения в окружающем. В зависи-

мости от уровня тяжести нарушений в программе пропедевтического периода делается 

акцент на формирование жизненной компетенции (эта составляющая необходима всем 

детям с аутизмом) и на подготовку к освоению академического компонента НОО. 

Разграничения по этапам дошкольного образования, уровням тяжести аутистических 

расстройств, возрасту детей с РАС трудно соотносятся между собой,строгое и однознач-

ное разделение программы на градации по схеме «этап А; уровни 3, 2, 1» представляется 

громоздким, будет содержать большое количество повторов и затруднять представление 

общей картины дошкольного образования и пользование Программой. В целях преодоле-

ния этих трудностей использована следующая структура Программы. 

Первый и последний этапы (помощь в раннем возрасте и пропедевтический) выде-

ляются как самостоятельные. Начальный этап рассматривается как старт специальной ин-

дивидуализированной коррекционной работы. Для каждого направления составляется 
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единая программа (может рассматриваться как модуль), реализация которой происходит с 

учѐтом индивидуальных особенностей каждого ребѐнка. Основной этап – освоение про-

грамм образовательных областей, которое начинается в разное время в соответствии с го-

товностью ребѐнка к началу освоения той или иной программы. По тому же принципу 

осуществляется определение содержания и время начала работы по тем или иным состав-

ляющим программы пропедевтического периода. 

2.2. Начальный этап дошкольного образования детей с расстройствами 

аутистического спектра 

2.2.1. Формирование и развитие коммуникации  

Уровень собственных коммуникативных резервов у детей с аутизмом может быть 

очень разным: в тяжелых случаях он фактически отсутствует, в наиболее лѐгких формаль-

но сохранен, но всегда искажѐн (ребѐнок задаѐт вопросы, но не для того, чтобы получить 

ответ; речь формально сохранна, но не используется для общения и т.п.). Для формирова-

ния и развития коммуникации, в первую очередь, необходима работа по следующим 

направлениям. 

Установление взаимодействия с аутичным ребѐнком - первый шаг к началу коррек-

ционной работы. Особенно при тяжѐлых и осложнѐнных формах РАС у ребѐнка нет моти-

вации к взаимодействию с другими людьми, но создать такую мотивацию (точнее, квази-

мотивацию – шаг к истинной мотивации) можно в русле АВА, используя подкрепление. 

Поскольку подкрепление с самого начала сочетается с «похвалой, описывающей правиль-

ное поведение», эмоциональное взаимодействие со взрослым постепенно приобретает са-

мостоятельное значение и мотивирующую силу. 

Установление эмоционального контакта также может быть первым шагом в кор-

рекционной работе, если у ребѐнка есть достаточные сохранные резервы эмоционального 

реагирования. Принципы и методы установления эмоционального контакта с аутичным 

ребѐнком подробно разработаны О.С. Никольской и еѐ коллегами. 

Произвольное подражание большинству детей с аутизмом исходно не доступно. 

Следует отработать навык произвольного подражания как можно раньше, так как он ва-

жен не только как форма взаимодействия, но и как имплицитный способ обучения. Могут 

быть использованы как методы АВА, так и развивающих подходов. Коммуникация в 

сложной ситуации подразумевает ответы на вопросы в тех случаях, когда ребѐнок с 

аутизмом остался без сопровождения. Умение отвечать на вопросы «Как тебя зовут?», 

«Где ты живѐшь?», «Как позвонить маме (папе)?» и тому подобные очень важно, так как 

помогает быстрее разрешить ситуацию и сделать еѐ менее травматичной для ребѐнка.  

Умение выразить отношение к ситуации, согласие или несогласие социально при-

емлемым способом (вербально или невербально) позволяет избежать использования про-

блемного поведения в коммуникативных целях.  

Использование конвенциональных форм общения – принятые формы общения при 

встрече, прощании, выражения благодарности и т.п. – общепринятый признак культуры, 

воспитанности. Важно для создания положительного отношения к ребѐнку, а также ино-

гда используется как отправная точка для установления контакта. Конвенциональные 

формы общения можно использовать в целях формирования и развития сложного для де-

тей с аутизмом навыка обращения: переход от «Здравствуйте!» к «Здравствуйте, Мария 

Ивановна!» создаѐт базу для обращения в других ситуациях. Невербальные эквиваленты 

конвенциональных форм общения используются не только в случае отсутствия звучащей 

речи, но как средство амплификации вербальных форм. 

Умение инициировать контакт имеет самостоятельное значение, поскольку, как по-

казывает опыт, даже при наличии серьѐзной причины для взаимодействия с другим чело-

веком (например, потребности в помощи) ребѐнок с аутизмом не устанавливает контакт 

потому, что не может его инициировать. Обучение принятым формам инициации контакта 

(«Скажите, пожалуйста…», «Можно у Вас спросить…» и т.п.), отработка стереотипа ис-

пользования таких речевых штампов очень полезны. 
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Обучение общению в различных жизненных ситуациях должно происходить по 

мере расширения «жизненного пространства» ребѐнка с аутизмом, развития его самостоя-

тельности. Это касается различных бытовых ситуаций дома, в организации, 

которую посещает ребѐнок, в транспорте и т.д. 

Спонтанное общение в дошкольном возрасте при РАС достигается нечасто. Условие 

– способность строить высказывание и поведение произвольно, в соответствии с активно-

стью партнѐра по коммуникации и особенностями ситуации. 

Использование альтернативной коммуникации. 

2.2.2. Коррекция нарушений речевого развития  
Нарушения речевого развития встречаются во всех случаях аутизма, их коррекция 

исключительно важна, поскольку речь не только ведущая форма коммуникации, но также 

играет очень важную роль в развитии мышления, эмоциональной сферы, деятельности. 

Генез речевых нарушений у детей с РАС неодинаков, проявления чрезвычайно разнооб-

разны: от мутизма до нарушений коммуникативной функции речи при еѐ формально пра-

вильном развитии. Коррекционной работе должно предшествовать тщательное обследо-

вание, целью которого является установление патогенетической и логопедической струк-

туры нарушений, разработка программы коррекции нарушений речевого развития. В 

частности, в раннем возрасте проблемы речевого развития чаще требуют психологической 

коррекции, чем логопедической помощи. Приводимые ниже направления работы охваты-

вают весь спектр нарушений, и в каждом случае необходимо использовать то, что адек-

ватно потребностям данного ребѐнка. 

1. Формирование импрессивной и экспрессивной речи, основ речевой коммуникации; 

владения речью как средством общения и культуры:  

обучение пониманию речи:  

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

- обучение пониманию инструкций в контексте ситуации:  

- обучение пониманию действий по фотографиям (картинкам);  

- обучение выполнению инструкций на выполнение простых движений;  

- выполнение инструкций на выполнение действий с предметами; обучение 

экспрессивной речи: 

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

- называние предметов;  

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

ла – как переходный этап - невербально); 

- обучение выражать согласие и несогласие; 

- обучение словам, выражающим просьбу; 

дальнейшее развитие речи: 

- обучение называть действия, назначение предметов; 

- умение отвечать на вопросы «Для чего это нужно?», «Что этим делают?», «Зачем 

это нужно?», «Чем ты (например, причѐсываешься)?»; 

- умение отвечать на вопросы о себе;  

- обучение пониманию признаков предметов (цвета, формы и др.); 

- умение отвечать на вопросы «Где?» и другие, связанные с пространственным 

восприятием, и выполнять соответствие инструкции; 

- увеличение числа спонтанных высказываний; 

2. Развитие фонематического слуха; обогащение активного словаря; развитие связ-

ной, грамматически правильной диалогической и монологической речи: 

- формирование основ коммуникативной функции речи (при предварительно сфор-

мированной потребности в коммуникации);  

- конвенциональные формы общения; 

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

сопровождения); 



22 
 

- навыки речевого общения в различных жизненных ситуациях; 

- развитие навыков диалога, речевого реципрокного взаимодействия 

3. Развитие речевого творчества:  

- преодоление искажѐнных форм речевого творчества (стереотипные игры со 

словом, неологизмы); 

- конкретной (и далеко не всегда достижимой не только в дошкольном возрасте, но и 

позднее) задачей в развитии речевого творчества при РАС является формирование спон-

танного речевого высказывания, спонтанной речи. 

2.2.3. Развитие навыков альтернативной коммуникации 

В части случаев РАС развитие экспрессивной речи затруднено и оказывается отсро-

ченным на неопределѐнное время. Иногда это связано с тяжестью аутистических рас-

стройств, в других случаях - является следствием сопутствующих нарушений (например, 

органическим поражением существенных для речевого развития мозговых центров). Вы-

сказывается мнение, что отсутствие устной речи становится препятствием в развитии 

коммуникации как таковой, и предлагается использовать различные способы альтерна-

тивной коммуникации, что действительно позволяет реализовать потребность в общении. 

Данные о том, что использование альтернативной коммуникации стимулирует развитие 

устной речи, неоднозначны.  

Решение о целесообразности обучения ребенка с РАС способам альтернативной 

коммуникации должно приниматься индивидуально в каждом случае на основании ре-

зультатов комплексной диагностики; далее может быть использована одна из знаковых 

систем – PECS (коммуникативная система через обмен картинками), «Макатон», Blyss и 

др. 

Следует принимать во внимание, что альтернативные формы коммуникации не яв-

ляются эквивалентом естественного языка15, и высшие формы мышления существуют 

только в вербальной форме. Поэтому отсутствие устной речи следует стремиться компен-

сировать другими вариантами экспрессивной вербальной речи, например, можно исполь-

зовать карточки со словами (как запускающий момент), дактилирование, набор текста на 

планшете или другом сходном средстве, письменную речь. Так или иначе, но очень важ-

ный вопрос использования альтернативной коммуникации требует дальнейшего изучения. 

2.2.4. Коррекция проблем поведения 

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

тивизм, аффективные вспышки16) очень часто оказываются одним из ключевых препят-

ствий для социальной адаптации и обучения детей с РАС, в связи с чем коррекция пове-

дения занимает очень важное место в структуре комплексного сопровождения. 

Проблемы поведения могут корректироваться с использованием АВА (прикладного 

анализа поведения), где исходят из того, что такое поведение всегда выполняет опреде-

ленную функцию; актом проблемного поведения ребѐнок с аутизмом осознанно или не-

осознанно сообщает какую-то информацию. Установив функцию проблемного поведения, 

можно подобрать средства, предотвращающие (что лучше) или прекращающие это пове-

дение. Общая схема работы такова: 

1. Определение проблемного поведения в терминах поведенческой терапии; 

2. Фиксация проблемного поведения: установление эмпирической связи данного по-

ведения с предшествующими и последующими событиями; 

3. Определение функции проблемного поведения (обобщѐнно их две – избегание не-

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

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

ное поведение; учить ребѐнка адекватным способам выражать своѐ желание изменить си-

туацию; не поощрять проявления проблемного поведения, если оно всѐ же возникло (ре-

бѐнок не должен избежать неприятной ситуации с помощью, например, агрессии или кри-

ка); 
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5. Коррекция проблем поведения. Конкретные решения подбираются индивидуаль-

но, чаще всего используются: 

- подкрепление поведения несовместимого с проблемным или отсутствия проблем-

ного поведения; 

- лишение подкрепления; 

- «тайм-аут» - ребѐнок немедленно, до окончания эпизода выводится из ситуации, в 

которой возникло проблемное поведение; нельзя использовать, если функцией проблем-

ного поведения было избегание неприятной ситуации; 

- введение в ситуацию после эпизода нежелательного поведения неприятного для 

ребѐнка стимула (в терминах поведенческой терапии – «наказание», что не подразумевает 

негуманного отношения к ребѐнку). В последние 15-20 лет используется редко из-за низ-

кой эффективности (не даѐт положительного образца поведения). Чаще всего используют-

ся повторяющиеся физические упражнения (наклоны, приседания, отжимания и т.п.). 

В рамках развивающих коррекционных подходов в целях коррекции проблемного 

поведения используются психодрама, игротерапия, когнитивная психотерапия и др., но 

как специальное направление сопровождения проблема выделена недостаточно чѐтко. 

Необходимо учесть, что в части случаев причины проблемного поведения 

могут быть эндогенными, что требует медикаментозного лечения. 

Стереотипии также относят к проблемному поведению, но рассматривают отдель-

но, так как наиболее характерные из них (компенсаторные, аутостимуляционно гиперком-

пенсаторные) связаны с глубинными звеньями патогенеза аутизма, рассматриваются как 

его неотъемлемый диагностически значимый признак и отличаются высокой ригидностью 

по отношению к лечебнокоррекционным воздействиям.  

Вопросом коррекции стереотипий специально занимается только АВА. 

В русле развивающих подходов специальная коррекция стереотипий не проводится; 

считается, что по мере развития осмысленной совместной деятельности стереотипное по-

ведение ребенка с аутизмом редуцируется, замещаясь игрой, учебными и бытовыми заня-

тиями. 

Поведенческое определение стереотипий («повторяющиеся нефункциональные дей-

ствия и/или виды деятельности») очень широко и включает ряд форм, встречающихся при 

аутизме, но не связанных ни с его патогенезом, ни с компенсаторными реакциями, что де-

лает патогенетическую классификацию (С.А. Морозов) значимой не только в теоретиче-

ском, но и в практическом отношении. 

Порядок коррекции стереотипий следующий: 

1. Необходимо определить патогенетическую принадлежность имеющихся у ребѐнка 

стереотипий (их может быть несколько видов, у некоторых – сложный генез) 

В случае стереотипий дизонтогенетических (диснейрогенетических), резидуально-

органических и в рамках кататонического синдрома необходимо медикаментозное лече-

ние, психолого-педагогическое вмешательство играет в лучшем случае вспомогательную 

роль. 

В случае компенсаторных, аутостимуляционно-гиперкомпенсаторых и психогенных 

стереотипий решающую роль, наоборот, играет психолого-педагогическая коррекция, хо-

тя в тяжелых случаях медикаментозная поддержка необходима. 

2. Компенсаторные стереотипии часто вырабатываются спонтанно как средство, об-

легчающее трудные для детей с аутизмом процессы, связанные с выбором и с сукцессив-

ной организацией; иногда с теми же целями такие стереотипии отрабатываются направ-

ленно в ходе коррекции. Иногда такая компенсация используется длительно, иногда – как 

временное, промежуточное средство, отказ от которого возможен в связи с наработкой 

гибкости или экстериоризацией и визуализацией процессов планирования и самоконтроля 

(например, в форме расписания). 

3. Аутостимуляционно-гиперкомпенсаторные стереотипии в соответствии со своим 

названием направлены на стимуляцию тонических процессов с целью повышения устой-
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чивости к давлению внешней среды, обеспечения продолженности действия и/или дея-

тельности. Другими словами, эти стереотипии выполняют важную для ребѐнка функцию, 

и просто пресечь их часто небезопасно (как правило, усиливаются другие проявления 

проблемного поведения). Чаще всего используются следующие приѐмы: 

- переключение: стереотипию прерывают и предлагают ребѐнку другой вид деятель-

ности, отличающейся от стереотипии и не относящейся к сверхценным; 

- замещение: замена стереотипии на близкий по характеру, но социально более при-

емлемый вид занятий (например, вместо стереотипных прыжков – прыжки на батуте);  

- трансформация: изменение смысла деятельности с одновременной его модифика-

цией (например, требование, чтобы всѐ было на своих местах в русле феномена тождества 

трансформируется в участие в уборке квартиры, накрывании на стол, сортировка высох-

шего белья и т.п.); 

- прерывание: допускается только в том случае, если другие приѐмы не работают, а 

стереотипия наносит очевидный вред развитию, адаптационным процессам и т.п. при 

условии, что у ребѐнка крепкая нервная система; 

- наработка гибкости: вводятся новые и новые стереотипии в регистре той же дея-

тельности, обучают выбору между имеющимися вариантами; количество переходит в ка-

чество, постепенно происходит отказ от стереотипности. 

Необходимо заметить, что тонизирующая функция присуща любой 

деятельности, и, если ребѐнок постоянно занят, то аутостимуляционно-

гиперкомпенсаторые стереотипии вытесняются, по крайней мере, их выраженность 

уменьшается. 

4. Психогенные стереотипии являются реакцией на психологический дискомфорт; 

коррекция – через повышение адаптационных возможностей эмоциональной сферы, раци-

ональную психотерапию и другие психологические методы. Коррекция стереотипий тре-

бует целенаправленных усилий специалистов и семьи, часто растягивается на длительное 

время и не всегда приводит в полной мере к желательным результатам. 

2.2.5. Коррекция и развитие эмоциональной сферы 

Эмоциональные нарушения занимают очень важное место в структуре аутистиче-

ских расстройств. Отдельные задачи эмоционального развития включены в другие обра-

зовательные направления, но, как представляется, целесообразно выделить основные за-

дачи эмоционального развития специально. 

1. Установление эмоционального контакта с аутичным ребѐнком – очень важный 

фактор, с помощью которого взаимодействие ребѐнка с окружающими приобретает эмо-

циональную составляющую и переводит мотивацию ребѐнка к деятельности на уровень, 

более близкий к естественному; 

2. Формирование способности эмоционального взаимодействия с другими людьми и 

окружающим миров в целом: 

- формирование способности выделять и адекватно оценивать внешние признаки 

эмоционального состояния других людей, использовать эти признаки как предикторы их 

поведения; 

- развитие способности к использованию в качестве эмоционального значимой оцен-

ки собственного поведения и поведения других людей социально принятых критериев; 

- развитие способности к эмоциональному резонансу, в перспективе – к сопережива-

нию, сочувствию, состраданию; 

- уметь выделять определѐнные явления окружающего мира (голоса людей и их ли-

ца, звуки музыкальных инструментов, природные и бытовые звуки, картины природы и 

др.), связывая их с тем или иным эмоциональным смыслом (используя различные приѐмы, 

например, эмоциональное заражение, эстетическое воздействие). 

3. Использование аффективно значимой цели в качестве фактора, организующего 

поведение (через эмоциональное тонизирование при определѐнном уровне развития аф-

фективной сферы); 
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4. Использование эмоциональной сферы в целях познавательного и художественно-

эстетического развития ребѐнка с РАС (не ранее основного этапа дошкольного образо-

вания): 

- формирование эмоционального отношения к произведениям искусства с помощью 

средств, адекватных ведущему уровню аффективного развития ребѐнка, эмоциональное 

заражение (через эмоции другого, прежде всего, близкого человека, например, мамы), со-

циально опосредованные реакции, осмысление и др.); 

- в некоторых случаях - занятия соответствующим видом искусства в доступной 

форме и объѐме (музыкотерапия – музыкальные занятия, арттерапия – занятия тем или 

иным вариантом изобразительной деятельности и т.п.). 

2.2.6. Формирование навыков самостоятельности 

Формирование навыков самостоятельности – одна из главных задач коррекционной 

работы с аутичными детьми, поскольку без достаточной самостоятельности хотя бы в бы-

ту удовлетворительный уровень социализации, независимость в жизни недостижимы. 

Можно выделить несколько причин, лежащих в основе трудностей, препятствующих раз-

витию самостоятельности при РАС. Установить, что именно мешает развитию самостоя-

тельности ку данного ребѐнка, позволяет наблюдение за поведением в различных ситуа-

циях и выполнением различных инструкций. 

1. Эмоциональная зависимость от другого человека проявляется в том, что ребѐнок 

выполняет задание только в присутствии взрослого (родителя, специалиста), который 

фактически в выполнении задания никакого участия не принимает. Непосредственной 

причиной может быть симбиоз с матерью или со специалистом или включение взрослого 

в связанный с выполнением задания симультанный комплекс. Для преодоления чаще все-

го используют десенсибилизацию – постепенное увеличение дистанции эмоционального и 

физического контакта. 

2. При воспитании в условиях гиперопеки в основе несамостоятельности ребѐнка 

также лежит эмоциональная зависимость от других людей, обычно родителей, которые 

опекают ребѐнка с аутизмом настолько плотно, что у него не было возможности даже по-

пробовать выполнить что-либо (например, одеваться или принимать пищу) самостоятель-

но. 

Преодоление несамостоятельности требует изменения отношения родителей к ре-

бѐнку и обучения его технологии соответствующих действия и/или видов деятельности. 

3. Недостаточность целенаправленности и мотивации также могут затруднять ста-

новление самостоятельности.  

В этих случаях подбирается простая деятельность, результат которой привлекателен 

для ребѐнка и может служить одновременно мотивацией и подкреплением. Повторное 

выполнение каждой из нескольких подобных схем формирует и закрепляет стереотип за-

вершѐнности деятельностного цикла, благодаря чему действенной становится и менее 

значимая мотивация. 

4. Трудности планирования, организации и контроля деятельности – одна из самых 

частых и типичных причин несамостоятельности ребѐнка с аутизмом, в основе которой 

лежат сложности восприятия и усвоения сукцессивно организованных процессов: ребѐнок 

не может составить план деятельности, включающей несколько последовательных этапов, 

организовать эту деятельность и осуществлять контроль за еѐ выполнением (каждое из 

трѐх звеньев или их любое сочетание).  

Логика коррекционной работы такова: 

- выбирается относительно простая деятельность, которую ребѐнок успешно выпол-

няет с помощью, и которая ему нравится; 

- составление адекватной и понятной ребѐнку схемы деятельности; 

- оптимальная организация пространства и необходимых материалов; 

- обучение выполнению в созданных конкретных условиях; 
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- постепенный «уход» взрослого до степени, когда ребѐнок устойчиво выполняет из-

бранную последовательность действий по схеме в определѐнных условиях самостоятель-

но; 

- перенос деятельности в новые условия (если необходим – неоднократно); 

- внесение изменений в схему деятельности (заранее оговорѐнное); 

- внесение неожиданных изменений в ситуацию (схему); 

- отказ от схемы. 

Самый частый вариант такой схемы – различные формы расписаний. 

5. Трудности выбора как такового могут быть самостоятельной причиной затрудне-

ний становления самостоятельности на любом этапе деятельности: начинать /не начинать; 

когда начинать; какой материал (способ) выбрать и т.п. Такого рода проблемы связаны с 

невозможностью выбрать определѐнный вариант из нескольких доступных, поскольку в 

условиях сниженного уровня тонических процессов ребѐнок не способен усилить один из 

вариантов и оттормозить другие. 

Преодоление трудностей может осуществляться следующими способами: 

- по линии формирования стереотипа (при выраженных проблемах тонической си-

стемы и в начальных этапах коррекции), что, собственно, является не решением пробле-

мы, а отказом от решения (компенсацией); 

- облегчение выбора через алгоритм (если есть условие А, то выбираем В и т.д.) или 

визуализацию (в силу симультанности восприятия визуально представленные варианты 

облегчают принятие решения); 

- усиление мотивации чрез привнесение эмоционально-смысловой основы деятель-

ности. 

6. Стереотипность деятельности и поведения может стать причиной трудностей 

становления самостоятельности как вследствие фиксации стереотипий, отработанных в 

предыдущем пункте, так и самостоятельно. 

Преодоление – через наработку гибкости любым из известных (в т.ч. отмеченных 

выше) способов. 

2.2.7. Обучение навыкам самообслуживания и бытовым навыкам 

Достижение главной цели комплексного сопровождения детей с РАС (способность к 

самостоятельной и независимой жизни) невозможно, если ребѐнок не будет уметь себя 

обслуживать: одеваться и раздеваться, чистить зубы, есть, умываться, пользоваться туале-

том и совершать другие гигиенические процедуры, выполнять простейшие бытовые навы-

ки. Всѐ это необходимо начинать осваивать в дошкольном возрасте.  

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

другие близкие, несмотря на значительные усилия, очень часто не могут достичь желае-

мого без помощи специалистов. Учитывая комплексность навыков самообслуживания и 

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

основе более простые и одновременно более глубокие нарушения. 

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

мостоятельности. 

1. Выбор навыка должен осуществляться с учѐтом следующих факторов: 

- возможностей ребѐнка: например, при плохой моторике по понятным причинам 

нельзя учить заваривать чай или нарезать овощи для салата; 

- интереса ребѐнка: нельзя обучать навыку, который связан со страхами или просто 

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

деактуализировать его; 

- возможности организации среды обучения; 

- возможности постоянного (частого) применения навыка в жизни: если навык не 

используется, он угасает. 

2. Мотивация естественная (при обучении любым моментам, связанным с приѐмом 

пищи, нужно, чтобы ребѐнок был голоден) или созданная на соответствующем уровню 
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развития ребѐнка уровне (подкрепление; завершѐнность стереотипа; социальные мотивы 

не подвести педагога, сделать приятное маме и т.д.). 

3. Определение конкретной задачи коррекционной работы: например, трудности 

формирования навыка самостоятельно принимать пищу могут быть 

связаны с различными причинами (их может быть одна или несколько): ребѐнок не 

может усидеть на месте; не умеет (или не может) пользоваться столовым прибором; не 

может преодолеть неподходящий стереотип поведения; чрезмерно избирателен в еде и др. 

Каждую из этих проблем нужно решать отдельно. 

4. Определение причины трудностей и выбор коррекционных средств. 

Наиболее типичными причинами трудностей освоения навыков самообслуживания и 

бытовых навыков являются:  

- нарушение исполнительных функций (планирование, торможение доминанты, гиб-

кость, целенаправленность, самоконтроль, рабочая память); 

- недостаточность произвольного подражания;  

- нарушение тонкой моторики и/или зрительно-двигательной координации; 

- неправильная организация обучения, а именно: неудачная организация простран-

ства, затрудняющая овладение навыком (при обучении мытью посуды стол с посудой сто-

ит справа от сушки, а мойка – справа от стола); 

- неудачный подбор материалов и оборудования (тяжѐлая мельхиоровая ложка 

для ребѐнка с низким мышечным тонусом не подходит); 

- несвоевременность обучения определѐнному навыку (если до пяти лет ребѐнка 

кормили, то в результате сформировался жѐсткий стереотип, преодолевать который, как 

правило, сложно); 

- неправильное оказание помощи: например, обучая застѐгивать пуговицы, взрослый 

находился не позади, а впереди ребѐнка; это обычно приводит к нежелательному стерео-

типу;  

- если помощь не уменьшается постепенно, то навык как самостоятельный не фор-

мируется, необходимость помощи фиксируется; 

- воспитание по типу гиперопеки: некоторые дети не владеют навыками 

самообслуживания только потому, что у них не было возможности попробовать сделать 

что-либо самостоятельно. 

Алгоритм работы: 

- выбирается навык; 

- определяется конкретная задача коррекции; 

- выясняется причина затруднений; 

- подбирается адекватный вариант мотивации; 

- выбирается определѐнный способ коррекционной работы; 

- создаются необходимые условия проведения обучения; 

- разрабатывается программа коррекционной работы с учѐтом особенностей ребѐнка; 

- программа реализуется; если результат не достигнут, то проводится анализ, на ос-

нове которого в программу вносятся изменения и проводится новая попытка; если про-

грамма реализована, переходят к следующей проблеме. 

2.2.8. Формирование предпосылок интеллектуальной деятельности 

При РАС когнитивные нарушения по своей природе, структуре и динамике не сов-

падают с таковыми при умственной отсталости, их оценка основывается на несколько 

иных критериях и требует специальных знаний и большой осторожности. 

Формирование предпосылок интеллектуальной деятельности является обязательной 

составляющей комплексного сопровождения детей с РАС. Этот раздел работы имеет 

большое диагностическое значение, так как полученные результаты могут прояснить при-

роду и содержание имеющихся когнитивных нарушений, способствовать оптимальному 

выбору стратегии комплексного сопровождения. 
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Независимо от оценки когнитивной сферы ребенка с РАС, АВА-подход (прикладной 

анализ поведения) предлагает отрабатывать, в первую очередь, такие простейшие опера-

ции как соотнесение и различение. 

Используются следующие виды заданий: 

- сортировка (обследуемый расположить предметы или картинки рядом с соответ-

ствующими образцами); 

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

одинаковых предметов; соотнесение предметов и их изображений; навыки соотнесения и 

различения предметов по признакам цвета, формы, размера; 

- задания на ранжирование (сериацию); 

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

Развивающие подходы предполагают возможность отработки как перечисленных, 

так и иных простейших когнитивных операций в ходе совместной с ребенком игровой де-

ятельности, которая формируется у дошкольника с аутизмом в процессе индивидуальных 

занятий со взрослым, и далее – в ходе игровых занятий в малой группе ДОО. Однако, ве-

дущим направлением формирования предпосылок интеллектуальной деятельности у до-

школьника с РАС с точки зрения развивающих подходов является формирование произ-

вольности, развитие возможности к организации собственного внимания и поведения. 

2.3. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с РАС. 

Содержание коррекционной работы для ребенка с ОВЗ (РАС) организовано с ис-

пользованием специальных образовательных программ и методик, специальных мето-

дических пособий и дидактических материалов, с предоставлением услуг учителя-

дефектолога, учителя-логопеда, педагога-психолога, музыкального руководителя, ин-

структора по физической культуре. 

Помощь детям группы повышенного риска формирования расстройств аутистиче-

ского спектра в раннем возрасте. 

На этапе помощи в раннем возрасте происходит выявление обучающихся группы 

повышенного риска формирования РАС (далее - группа риска). 

Специальная коррекция аутистических расстройств начинается с использования раз-

вивающих методов коррекции аутизма. Она постепенно индивидуализируется по мере по-

лучения результатов динамического наблюдения, уточнения индивидуального психолого-

педагогического профиля и накопления материалов, необходимых для формирования ин-

дивидуальной программы развития. 

Период помощи в раннем возрасте целесообразно заканчивать с установлением диа-

гноза из входящих в РАС («детский аутизм», «атипичный аутизм», «синдром Аспергера"», 

введенного после одиннадцатого пересмотра Международной статистической классифи-

кации болезней и проблем, связанных со здоровьем, диагноза РАС. Это примерно 3-

3,5 года, а затем необходимо создать условия для дальнейшей подготовки ребѐнка с РАС к 

переходу в ДОУ, для чего необходимо, во-первых, обеспечить возможность интенсивной, 

индивидуальной и специализированной коррекции обусловленных аутизмом трудностей, 

одновременно являющихся главным препятствием для начала посещения детского сада, 

во-вторых, «дозированное» введение ребенка с РАС в группу ДОУ с постепенным увели-

чением периода его пребывания в группе детей в течение дня, по мере адаптации и реше-

ния поведенческих, социально-коммуникативных, речевых и других проблем. 

Программы помощи в раннем возрасте должны быть строго индивидуальными, но 

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

по мере созревания аутистической симптоматики. На этапе помощи в раннем возрасте де-

тям 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. 
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5. Речевое развитие. 

6. Профилактика и коррекция проблем поведения. 

7. Развитие двигательной сферы. 

8. Формирование навыков самостоятельности. 

9. Обучение элементам навыков самообслуживания и бытовых навыков. 

Развитие эмоциональной сферы. 

Установление эмоционального контакта с аутичным ребѐнком является очень важ-

ным моментом не только в эмоциональном развитии ребѐнка с аутизмом, но и его сопро-

вождении в целом. 

Формирование способности эмоционального взаимодействия с другими людьми и 

окружающим миров в целом: 

- формирование способности выделять признаки эмоционального состояния других 

людей и адекватно на них реагировать; 

- развитие способности к эмоциональному резонансу, в перспективе - к сопережива-

нию, сочувствию, состраданию; 

- уметь выделять определѐнные явления окружающего мира (голоса людей и их ли-

ца, звуки музыкальных инструментов, природные и бытовые звуки, природные явления), 

связывая их с тем или иным эмоциональным смыслом (используя различные приѐмы, 

например, эмоциональное заражение); 

Использование аффективно значимой цели в качестве фактора, организующего по-

ведение (через эмоциональное тонизирование при определѐнном уровне развития аффек-

тивной сферы): например, чтобы получить желаемое, научиться использовать указатель-

ный жест. Подкреплением должно стать не только удовлетворение желания, но и похвала 

другого человека, и нужно стремиться к тому, чтобы постепенно она стала более важной, 

чем материальный результат. 

Развитие сенсорно-перцептивной сферы. 

Особенности сенсорно-перцептивной сферы относят к одним из основных признаков 

аутизма. От уровня развития сенсорно-перцептивной сферы, качественных характеристик 

восприятия зависит не только накопление чувственного опыта и формирование сенсорных 

образов, но и фактически всѐ психическое и физическое развитие человека. 

Содержание направления включает 6 разделов: «Зрительное восприятие», «Слуховое 

восприятие», «Кинестетическое восприятие», «Восприятие запаха», «Восприятие вкуса» и 

«Формирование сенсорных эталонов (цвет, форма, величина)». Содержание каждого раз-

дела представлено по принципу «от простого к сложному». Сначала проводится работа, 

направленная на расширение диапазона воспринимаемых ощущений ребенка, стимуляцию 

активности. Под активностью подразумеваются психические, физические, речевые реак-

ции ребенка, например: эмоционально-двигательная отзывчивость, концентрация внима-

ния, вокализация. В дальнейшем в ходе обучения формируются сенсорно-перцептивные 

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

получаемую информацию, адекватно на неѐ реагировать, что в будущем поможет ему 

лучше ориентироваться в окружающем мире. 

Работа по развитию сенсорно-перцептивной сферы должна учитывать, что у части 

обучающихся с РАС может быть повышенная чувствительность к стимулам той или иной 

модальности, не учитывая, которую можно спровоцировать нежелательные поведенческие 

реакции и предпосылки к формированию страхов. 

Зрительное восприятие: 

- стимулировать фиксацию взгляда на предмете; 

- стимулировать функцию прослеживания взором спокойно движущегося объекта; 

- создавать условия для фиксации взгляда ребенка на лице педагогического работни-

ка, находящегося на расстоянии вытянутой руки; 

- стимулировать установление контакта «глаза в глаза»; 
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- стимулировать пространственное восприятие, развивая согласованные движения 

обоих глаз при использовании движущегося предмета (игрушки); 

- стимулировать рассматривание предмета, захватывание его рукой на доступном 

расстоянии для захвата; 

- совершенствовать прослеживание и возникновение связи «глаз-рука» (предпосыл-

ки зрительно-моторной координации); 

- развивать концентрацию зрительного внимания ребенка на предметах, находящих-

ся рядом с ребенком, а также на небольшом удалении; 

- стимулировать развитие координации движений рук при обеспечении зрительного 

прослеживания в процессе действий с предметами различной формы (неваляшки, мячи, 

шары, кубики, пирамидки), побуждать к действиям хватания, ощупывания; 

- формировать зрительное восприятие разных предметов, учить дифференцировать 

предметы (игрушки), имеющие разные функциональное назначение (мяч, машинка, ку-

бик); 

- учить различать предметы по цвету, форме, размеру; 

- развивать способность переключать зрительное внимание с одного предмета на 

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

- формировать умение выделять изображение объекта из фона; 

- создавать условия для накопления опыта реагирования на зрительные стимулы. 

Слуховое восприятие: 

- развивать слуховые ориентировочные реакции на звучащие стимулы (погремушки, 

колокольчики, шарманки); 

- стимулировать проявления эмоциональных и двигательных реакций на звучание 

знакомых игрушек; 

- побуждать прислушиваться к звукам, издаваемым различными предметами и иг-

рушками, улыбаться, смеяться в ответ на звучание, тянуться к звучащим предметам, ма-

нипулировать ими; 

- замечать исчезновение из поля зрения звучащей игрушки, реагировать на звук или 

голос, подкрепляя демонстрацией игрушки, возможностью погреметь, сжать игрушку са-

мостоятельно или совместно с педагогическим работником; 

- побуждать ребенка определять расположение звучащей игрушки, говорящего чело-

века, находящегося сначала справа и слева, затем - спереди и сзади при постоянно увели-

чивающемся расстоянии; 

- расширять диапазон узнаваемых звуков, знакомя с музыкальными звуками (дудоч-

ки, бубен, металлофон); 

- активизировать возможность прислушиваться к звучанию невидимой игрушки, 

ожидать ее появления сначала в одном месте (за ширмой, из-под салфетки), а затем в раз-

ных местах; 

- привлекать внимание к быстрым и медленным звучаниям игрушек и музыки, дви-

гаться вместе с ребенком в темпе звучания: хлопать ладошками ребенка, покачивать на 

руках или на коленях, демонстрировать ему низкое и высокое звучание голоса, соотнося 

их с конкретными игрушками и игровой ситуацией; 

- создавать условия для накопления опыта восприятия различных звуков окружаю-

щего мира, фиксировать внимание на различных звуках в быту (стуке в дверь, телефонном 

звонке, шуме льющейся воды, звуке падающего предмета), называя соответствующие 

предметы и действия; 

- расширять слуховое восприятие звуков природы (шум ветра, шум воды), голосов 

животных и птиц, подражать им; 

- совершенствовать слуховое восприятие через игры с музыкальными инструмента-

ми, учить дифференцировать их звучание (рояль, барабан; металлофон, шарманка; бубен, 

свирель), выполняя при этом действия с музыкальными инструментами (игрушками); 
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- учить узнавать и различать скрытые от ребенка игрушки по их звучанию, голоса 

животных при использовании дидактических игр («Кто там?», «Кто пришел вначале?», 

«Кто спрятался?»); 

- учить различать людей по голосу, выделять голос человека на общем звуковом 

фоне; 

- создавать условия для пространственной ориентировки на звук, используя звучания 

игрушек в качестве сигнала к началу или прекращению действий в подвижных играх и 

упражнениях, побуждая обучающихся определять расположение звучащего предмета, бе-

жать к нему, показывать и называть его. 

Тактильное и кинестетическое восприятие: 

- активизировать позитивные эмоциональные реакции на прикосновение, поглажи-

вание и другие тактильные стимулы улыбкой, ласковыми словами; 

- вызывать спокойные реакции на контакт с руками другого человека и оказание фи-

зической помощи (рука в руке, рука на локте, плече); 

- добиваться спокойных реакций на соприкосновение с различными материалами 

(дерево, металл, клейстер, пластмасса, бумага, вода), различными по температуре (холод-

ный, теплый), фактуре (гладкий, шероховатый), вязкости (твѐрдый, жидкий, густой, сыпу-

чий); 

- развивать тактильно-кинестетическое восприятие через накопление разнообразных 

ощущений в результате давления на поверхность тела, изменения положения тела, его от-

дельных частей; 

- развивать тактильно-кинестетическое восприятие через накопление разнообразных 

ощущений на исходящую от объектов вибрацию; 

- развивать тактильно-кинестетическое восприятие через накопление разнообразных 

ощущений и восприятий путем обследования различной предметной среды, предлагать 

ребенку для захватывания, сжимания предметы разной формы, цвета, фактуры; 

- развивать различение наощупь материалов (дерево, металл, клейстер, крупа, вода) 

по температуре (холодный, горячий), фактуре (гладкий, шероховатый), влажности (мок-

рый, сухой), вязкости (жидкий, густой); 

- формировать умения дифференцировать игрушки (предметы) на основе тактильно-

го восприятия их разных свойств (раскладывать мячики в две коробочки - колючие и мяг-

кие, опираясь на их тактильные свойства); 

Восприятие вкуса: 

- различать продукты по вкусовым качествам (сладкий, горький, кислый, соленый); 

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

Восприятие запаха: 

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

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

Формирование сенсорных эталонов (цвет, форма, величина): 

- обогащать опыт манипулятивной деятельности ребенка с предметами различной 

формы, величины, разного цвета; 

- формировать ориентировку на внешние свойства и качества предметов, их отличие 

(по цвету, форме, величине) с использованием зрительного, тактильно-двигательного вос-

приятия; 

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

же»); 

- формировать способы сравнения разных свойств предметов (путем наложения, 

сортировки). 

Формирование полисенсорного восприятия: создавать условия для развития у ре-

бенка зрительного восприятия с опорой на другие виды ощущений и восприятия: показы-

вать предмет или его изображение по его звучанию (запаху, тактильным характеристи-

кам). 
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Формирование предпосылок интеллектуальной деятельности. 

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

ляется уровень интеллектуального развития ребѐнка. 

Работа по формированию предпосылок интеллектуальной деятельности является 

обязательной составляющей комплексного сопровождения обучающихся с РАС. Она осо-

бенно важна в случае тяжѐлых и осложнѐнных форм РАС и должна начинаться как можно 

раньше. 

Формирование и развитие коммуникации. 

Освоение содержания этого приоритетного направления проводится в процессе вза-

имодействия обучающихся с ближним социальным окружением, и рассматривается как 

основа формирования потребности в общении, форм и способов общения, а в дальней-

шем, - игровой деятельности или еѐ предпосылок, основ развития личности ребенка с 

аутизмом. 

Несмотря на то, что целевой группой Программы являются обучающиеся с РАС, за-

дачи, которые решаются в развивающей работе с детьми раннего возраста в той или иной 

степени актуальны для всех обучающихся, как уже имеющих выявленные нарушения раз-

вития различного генеза, так и находящихся в группе риска. Таким образом, имеются как 

общие задачи, безотносительно специфики нарушений, так и те, которые ориентированы 

на особенности развития обучающихся группы риска по формированию РАС. Диагности-

ка генеза наблюдаемых нарушений развития также является одной из важнейших задач 

этапа ранней помощи. 

Основополагающим является формирование способов принятия, установления и 

поддержания контакта ребенка с педагогическим работником и научение ребенка приѐмам 

взаимодействия с ним. Большую роль играет эмоциональный контакт с родителями (за-

конными представителями), которые является важным звеном становления мотивацион-

ной сферы ребѐнка. 

Содержание этого приоритетного направления коррекционно-развивающей работы 

подразделяется на: 

- формирование потребности в коммуникации, развитие эмоциональных средств об-

щения ребенка с родителями (законными представителями), педагогическим работником, 

формирование способности принимать контакт; 

- развитие взаимодействия ребенка с другими детьми; 

- развитие основ социального поведения, в том числе предпосылок учебного поведе-

ния. 

Формирование потребности в коммуникации. 

Развитие эмоциональных средств общения ребенка с родителями (законными пред-

ставителями), другими близкими, педагогическим работником: 

- формировать потребность в общении с родителями (законными представителями), 

педагогическим работником в процессе удовлетворения физических потребностей ребен-

ка; 

- формировать у ребенка эмоциональную отзывчивость через теплые эмоциональные 

отношения с родителями (законными представителями), чувства доверия и привязанности 

к ним; 

- создать условия для пробуждения у ребенка ответных реакций на контакт с роди-

телями (законными представителями), педагогическим работником; 

- формировать эмоционально-личностные связи ребенка с родителями (законными 

представителями), педагогическим работником, положительное взаимодействие между 

матерью и младенцем: синхронность, взаимность, совместное изменение поведения, 

настроенность друг на друга; 

- стимулировать установление и поддержание контакта ребенка с родителями (за-

конными представителями), педагогическим работником (глаза в глаза, улыбки и вербали-

зации, развитие ритмического диалога); 
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- укреплять визуальный контакт ребенка с родителями (законными представителя-

ми), педагогическим работником в процессе телесных игр; 

- формировать умение фиксировать взгляд на родителях (законных представителях), 

педагогическом работнике; 

- формировать умения прослеживать взглядом за родителями (законными представи-

телями), педагогическим работником, его указательным жестом как основного вида пред-

посылок проявления внимания к совместному действию. 

Развитие взаимодействия ребенка с педагогическим работником и другими 

детьми: 

- создавать предпосылки для возникновения у ребенка ощущения психологического 

комфорта, уверенности и раскрепощенности в новом пространстве, с новыми людьми; 

- формировать навыки активного внимания; 

- формировать умение отслеживать источник звука взглядом и (или) поворотом го-

ловы в сторону источника звука; 

- вызывание реакции на голос поворотом головы и взглядом в сторону говорящего; 

- формировать поддержание эмоционального контакта с педагогическим работником 

и концентрацию внимания ребѐнка на контакте в процессе игрового и речевого взаимо-

действия; 

- вызывать у ребѐнка эмоционально положительные голосовые реакции и устанавли-

вать на их основе контакт; 

- вызывать эмоционально положительное реагирование на социально-

коммуникативные игры, пение педагогического работника с использованием разнообраз-

ных игрушек и игр; 

- создавать возможность совместных действий с новым педагогическим работником; 

- стимулировать взгляд на объект, на который указывает и смотрит педагогический 

работник; 

- формировать толерантное отношение и (по возможности) интерес к другим детям, 

- вызывать интерес к совместным действиям с другими детьми в ситуации, органи-

зованной педагогическим работником (активным движениям, музыкальным играм, пред-

метно-игровым, продуктивным видам деятельности); 

- формировать умение непродолжительное время играть рядом с другими детьми; 

- совершенствовать умения действовать по подражанию педагогическому работнику. 

Развитие основ социального поведения (предпосылок учебного поведения, про-

филактика и (или) коррекция проблемного поведения): 

- учить откликаться на своѐ имя; 

- формировать умение выделять (показывать) по речевой инструкции педагогическо-

го работника основные части своего тела и лица (покажи, где голова, нос, уши, руки, жи-

вот); 

- учить ориентироваться на оценку своих действий педагогическим работником, из-

менять свое поведение с учетом этой оценки; 

- формировать предпосылки учебного поведения: учить соблюдать определѐнную 

позу, слушать, выполнять действия по подражанию и элементарной речевой инструкции; 

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

- предупреждать неадекватные реакции на смену режимных моментов: питание, сон, 

бодрствование (с использованием расписания и (или) на основе стереотипа поведения). 

Речевое развитие. 

Специфические нарушения развития ребенка значительно препятствуют и ограничи-

вают его полноценное общение с окружающими. У обучающихся с повышенным риском 

формирования РАС отсутствует или слабо выражена потребность в коммуникативных 

связях, имеются трудности выбора и использования форм общения, включая коммуника-

тивную речь и целенаправленность речевой деятельности. У обучающихся целевой груп-
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пы наблюдается несформированность языковых средств и (или) недоразвитие речи и ее 

функций, прежде всего, коммуникативной, а также познавательной, регулирующей. 

В связи с этим обучение обучающихся речи и коммуникации должно включать це-

ленаправленную психолого-педагогическую работу по формированию возможностей об-

щения, его вербальных и невербальных средств. 

Цель речевого развития - формирование коммуникативных и речевых навыков с ис-

пользованием средств вербальной и невербальной коммуникации, умения пользоваться 

ими в процессе общения и социального взаимодействия. 

Программа представлена следующими разделами: развитие потребности в общении, 

развитие понимания речи и развитие экспрессивной речи. 

Развитие потребности в общении: 

- формировать аффективно-личностные связи у ребенка с родителями (законными 

представителями), педагогическим работником как основу возникновения интереса к об-

щению; 

- развивать эмоциональные средства общения ребенка с родителями (законными 

представителями), педагогическим работником; 

- формировать умение принимать контакт, 

- формировать умения откликаться на свое имя; 

- формировать потребность в речевых высказываниях с целью общения с педагоги-

ческим работником и другими детьми; 

- формировать понимание жестовой инструкции педагогического работника с рече-

вым сопровождением, используя элементарные жесты во взаимодействии с педагогиче-

ским работником; 

- учить использовать доступные средства коммуникации с педагогическим работни-

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

- стимулировать речевые проявления и инициативу обучающихся: обращения, 

просьбы, требования; 

- стимулировать речевые реакции в процессе общения с родителями (законными 

представителями), педагогическим работником. 

Развитие понимания речи: 

- стимулировать внимание ребѐнка к звучащей речи педагогического работника, ин-

тонации, голосу, зрительному восприятию ребенком говорящего, дополняя речь есте-

ственными жестами, мимикой, указаниями на предметы; 

- активизировать восприятие речи на слух, называя новые звуки, слоги, слова, свя-

занные с предметом, игрушкой, которая привлекает ребенка, на которую он направляет 

свой взгляд; 

- создавать условия для развития слухового восприятия при использовании различ-

ных игр с музыкальными игрушками; 

- формировать умение находить близко расположенный предмет, который называет 

педагогический работник; 

- учить по просьбе находить и приносить игрушку, которая расположена далеко от 

ребенка; 

- создавать условия для восприятия различных интонаций речевых высказываний 

(побуждающих, одобрительных, строгих, запрещающих), подкрепляя интонацию соответ-

ствующей мимикой лица и естественными жестами; 

- учить выполнять запрет: «Нельзя!», «Стоп!»; 

- формировать взаимосвязь между движением и его словесным обозначением, ком-

ментируя действия ребенка и собственные движения речью; 

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

- учить выполнять простые инструкции сопровождаемые, соответствующим жестом: 

«иди ко мне», «сядь»; 

- учить выполнять простые инструкции, предъявляемые без жеста; 



35 
 

- учить обучающихся слушать песенки, стихи, фиксировать взгляд на артикуляции 

педагогического работника; 

- активизировать речевые реакции обучающихся, совместно рассматривая предметы, 

игрушки, картинки; 

- учить показывать по просьбе знакомые предметы и их изображения. 

Развитие экспрессивной речи, в том числе средствами невербальной коммуни-

кации: 

- стимулировать использование жеста, указывающего на желаемый объект, чтобы 

выразить просьбу; 

- учить выражать просьбу с помощью вокализации, которая может сопровождаться 

взглядом и (или) жестом, указывающим на желаемый предмет; 

- учить выражать просьбу о помощи, протягивая предмет педагогическому работни-

ку; 

- стимулировать произнесение звуков, слогов, слов по очереди с педагогическим ра-

ботником; 

- учить выражать отказ социально адекватными средствами (например, движением 

головы или кисти); 

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

- стимулировать фиксацию взгляда на лице педагогического работника, для получе-

ния желаемого предмета; 

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

- стимулировать использование вокализации, звука, слога, слова и взгляда для выра-

жения просьбы; 

- учить показывать указательным пальцем на желаемый отдаленно расположенный 

(1 и более метров) предмет; 

- создавать условия для развития активных вокализаций; 

- стимулировать произнесение пяти и более согласных в спонтанной вокализации и 

лепете; 

- создавать условия для формирования невербальных средств коммуникации: умение 

фиксировать взгляд на лице партнера, смотреть в глаза партнера по общению; 

- учить обучающихся подражать действиям губ педагогического работника в русле 

простой артикуляционной гимнастики; 

- побуждать к звукоподражанию; 

- создавать условия для активизации обучающихся к речевым высказываниям в ре-

зультате действий с игрушками («паровоз - ту-ту», «самолет – ууу»); 

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

«Не хочу»; выражать свои потребности словом: «Дай пить», «Хочу сок», «Хочу спать» (в 

дальнейшем - с обращением). 

Профилактика формирования проблем поведения и их коррекция. 

В возрасте до трѐх лет у любого ребѐнка возможности обозначить своѐ отношение к 

происходящему с ним и в окружении ограничены, поэтому в этих целях нередко исполь-

зуются крик, плач, агрессия, аутоагрессия и другие проявления проблемного поведения, и 

это, в принципе, можно рассматривать как естественную реакцию для данного возраста. В 

связи с тем, что при аутизме выражена склонность к формированию стереотипии, частые 

повторения таких эпизодов приводят к фиксации нежелательного поведения и, следова-

тельно, уменьшение частоты проявлений проблемного поведения в раннем детстве делает 

такую работу не только коррекционной, но и, во многом, профилактической. Следует 

принимать во внимание, что сходные поведенческие проявления могут носить эндоген-

ный характер, и не быть связанными с внешними обстоятельствами. 

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

нию обучающихся с РАС) как можно раньше привлекались родители (законные предста-

вители) и другие члены семей, в которых есть обучающиеся с аутизмом, поскольку в этот 
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период ребѐнок, в основном, находится в семье (больше, чем в любом другом возрасте). 

Коррекционцую работу с проблемами поведения в раннем возрасте следует строить в рус-

ле развивающих, эмоционально ориентированных методов; элементы поведенческих под-

ходов следует вводить по мере необходимости и выяснения особенностей психологиче-

ского профиля ребѐнка. 

Основные составляющие психолого-педагогического сопровождения: 

- создание эмоционально положительной атмосферы в окружении ребѐнка исключи-

тельно важно не только в плане профилактики и коррекции проблем поведения, но для 

развития ребѐнка в целом. Положительные эмоции способствуют повышению общего (в 

том числе, психического) тонуса, создают благоприятный фон для установления контакта 

и развития взаимодействия, общения с ребѐнком; 

- установление эмоционального контакта также нужно для всех направлений сопро-

вождения, но в рамках ранней помощи - особенно важно, необходимо, так как эмоцио-

нальный контакт ребѐнка с аутизмом с педагогическим работником, родителями (закон-

ными представителями) (прежде всего, с матерью) делает приобретѐнные навыки более 

стойкими, не требующими постоянного подкрепления, ориентирует на естественные, эмо-

циональные формы поощрения и (или) подкрепления; 

- установление функции проблемного поведения необходимо проводить для опреде-

ления конкретного направления помощи: при установлении функции проблемного пове-

дения (основные функции: избегание неприятного (нарушение привычного стереотипа, 

непонимание происходящего, общение в некомфортной для ребѐнка форме, непривлека-

тельное занятие, сверхсильные сенсорные стимулы, внутренний дискомфорт) и получение 

желаемого), необходимо в соответствии с используемым коррекционным подходом и с 

учѐтом индивидуальных особенностей ребѐнка разработать программу по предупрежде-

нию ситуаций, провоцирующих проблемное поведение (например, обучение адекватным 

способам обозначать свои желания: не криком или плачем, а указательным жестом). 

В случае возникновения эпизода проблемного поведения: 

а) никаким образом не обнаруживать негативных эмоциональных реакций, так как 

они могут подкреплять проблемное поведение; 

б) не допускать, чтобы ребѐнок решал проблемную ситуацию (получение желаемого, 

избегание неприятного) с помощью крика, плача, агрессии, так как это может закрепить 

нежелательную поведенческую реакцию; 

в) использовать те или иные способы коррекции проблем поведения (переключение, 

игнорирование, тайм-аут). 

Коррекция стереотипии в раннем возрасте требует особого внимания по не-

скольким причинам: 

- в раннем возрасте в определѐнный период стереотипии свойственны типичному 

развитию; 

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

тия (например, при умственной отсталости, ДЦП); 

- определение стереотипии в поведенческой терапии расширительно (повторяющие-

ся нефункциональные движения, действия, интересы) и включает несколько патогенети-

ческих вариантов, из которых психолого-педагогические методы коррекции являются ос-

новными для гиперкомпенсаторно-аутостимуляционных, компенсаторных и психогенных. 

По феноменологии в раннем возрасте наиболее характерны двигательные и сенсорно-

двигательные стереотипии. 

Общий алгоритм работы со стереотипиями в раннем возрасте таков: 

Динамическое наблюдение за любыми (как правило, двигательными) проявлениями, 

напоминающими стереотипии: время появления, возрастная динамика и устойчивость во 

времени, зависимость от внешних факторов (возможность отвлечь, переключить, связь с 

пресыщением, утомлением, эмоциональным состоянием); 



37 
 

Отнесение стереотипии к возрастным особенностям или к проявлениям нарушений 

развития, возможное наличие связи с аутизмом; 

Квалификация стереотипии по феноменологическим и патогенетическим признакам; 

Выбор коррекционного подхода, адекватного возрасту, индивидуальным особенно-

стям ребѐнка и варианту стереотипии; 

Собственно, коррекционная работа с обязательным привлечением к ней семьи. 

Следует отметить, что работа со стереотипиями никогда не заканчивается в пределах 

ранней помощи и нуждается в продолжении в дальнейшем. 

Развитие двигательной сферы и физическое развитие. 

Психомоторный уровень развития нервно-психического реагирования становится 

при типичном развитии ведущим после трѐх лет и остаѐтся таковым до 5-7 лет, однако ба-

зис его развития - и в норме, и при различных нарушениях -закладывается в раннем дет-

стве. Именно поэтому у ребѐнка с повышенным риском формирования РАС двигательная 

сфера должна быть в поле внимания родителей (законных представителей) и сотрудников 

дошкольного образования. Детям с аутизмом могут быть свойственны различные уровни 

двигательной активности, от гиперактивности до выраженной двигательной заторможен-

ности, неравномерность развития двигательной сферы, например, несоответствие разви-

тия тонкой и общей моторики, различия между возможностями произвольной и спонтан-

ной двигательной активности. Это направление сопровождения включает формирование 

предметно-манипулятивной деятельности, развитие предметно-практической деятельно-

сти, общефизическое развитие, подвижные игры и плавание. 

Формирование предметно-манипулятивной деятельности: 

- развивать различные виды захвата и удержание предметов в руке; 

- вызывать двигательную активность на интересный, новый, яркий предмет (игруш-

ку), учить тянуться рукой к этому предмету; 

- учить рассматривать игрушку в своей руке, перекладывая ее из одной руки в дру-

гуюу 

- формировать умение ставить игрушку (предмет) на определенное место; 

- формировать умение удерживать предметы (игрушки) двумя руками и отдавать по 

просьбе педагогическому работнику; 

- учить снимать и нанизывать шарики и (или) колечки на стержень без учета разме-

ра; 

- учить вставлять в прорези коробки соответствующие плоскостные фигурки; 

- вызывать интерес к объемным формам, учить опускать объемные геометрические 

фигуры в разнообразные прорези коробки (выбор из двух-трѐх форм); 

- учить использовать музыкальную игрушку, нажимая на разные кнопки указатель-

ным пальцем и прослушивая разные мелодии; 

- создавать ситуации для формирования взаимодействия обеих рук. 

Формирование предметно-практических действий: предметно-практические дей-

ствия (далее - ППД) являются ведущей деятельностью ребенка в раннем возрасте и начи-

наются на уровне неспецифических манипуляций. Обучение направлено на формирование 

специфических манипуляций, которые в дальнейшем преобразуются в произвольные це-

ленаправленные действия с различными предметами и материалами. У обучающихся 

группы повышенного риска формирования РАС действия с предметами часто приобрета-

ют стереотипный характер, поэтому одной из задач сопровождения становится развитие 

ППД без усиления стереотипии: 

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

разминать, пересыпать, переливать, наматывать различный материал (следует выбирать те 

действия и материалы, которые не относятся к сверхценным и (или) не вызывают нега-

тивных аффективных реакций); 

- знакомить со свойствами отдельных материалов (мягкий, твѐрдый, текучий, сыпу-

чий, пластичный); 
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б) действия с предметами (с соблюдением тех же предосторожностей в отношении 

провоцирования и (или) поддержки формирования стереотипии): 

- развивать манипулятивные действия с предметами (до того момента, когда они пе-

рестают соответствовать возрастным нормам); 

- формировать умения захватывать, удерживать, отпускать предмет; 

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

- формировать умения вращать, нажимать, сжимать предмет (вращений лучше избе-

гать); 

- формировать умения вынимать и (или) складывать предметы из ѐмкости или в ѐм-

кость, перекладывать предметы из одной ѐмкости в другую; 

- учить вставлять предметы в отверстия, нанизывать предметы на стержень, нить; 

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

вании совместных или подражательных действий (следует ещѐ раз обратить внимание на 

опасность формирования стереотипии!); 

- формировать способы усвоения общественного опыта на основе ППД (действия по 

подражанию, образцу и речевой инструкции); 

- учить действовать целенаправленно с предметами-инструментами, учитывая их 

функциональное назначение и способы действия (ложкой, лейкой, молоточком, маркером, 

сачком, тележкой с веревочкой); 

- создавать условия для развития познавательной активности ребенка через выделе-

ние предметов из окружающей среды. 

Общефизическое развитие: 

- формировать у обучающихся интерес к физической активности и совместным фи-

зическим занятиям с педагогическим работником (в дальнейшем - по возможности с дру-

гими детьми); 

- создавать условия для овладения ползанием: формирование координированного 

взаимодействия в движениях рук и ног; 

- учить обучающихся ползать по ковровой дорожке, доске, по наклонной доске, за-

лезать на горку с поддержкой педагогического работника и самостоятельно спускать с 

нее; 

- продолжать совершенствовать навык проползать через что-то (ворота, обруч) и пе-

релезать через что-то (гимнастическая скамейка, бревно); 

- учить перешагивать через легко преодолимое препятствие (ручеек, канавку, палку). 

- учить обучающихся играть с мячом («лови – бросай», бросать в цель); 

- формировать умения удерживать предметы (игрушки) двумя руками, производить 

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

- создавать условия для овладения умением бегать; 

- учить ходить по лесенке вверх с педагогическим работником, а затем и самостоя-

тельно; 

- формировать у обучающихся потребность в разных видах двигательной деятельно-

сти; 

- развивать у обучающихся координацию движений; 

- учить выполнять физические упражнения без предметов и с предметами; 

- учить выполнять упражнения для развития равновесия; 

- учить обучающихся ходить по «дорожке» и «следам»; 

- учить переворачиваться из одного положения в другое: из положения «лежа на 

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

- учить обучающихся спрыгивать с высоты (с гимнастической скамейки высота 15-

20 см); 

- учить обучающихся подползать под веревку, под скамейку; 

- формировать правильную осанку у каждого ребенка; 

- тренировать у обучающихся дыхательную систему, 
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- создавать условия в группе для эффективной профилактики простудных и инфек-

ционных заболеваний и для закаливания организма. 

Подвижные игры. 

Задачи этого подраздела тесно связаны с задачами направления «Предпосылки раз-

вития игровой деятельности», хотя представленность игровых моментов в совместной 

двигательной активности может быть очень разной. В ходе совместной двигательной ак-

тивности облегчается формирование понимания мотивов деятельности других участни-

ков; преследуются следующие задачи: 

- воспитывать у обучающихся интерес к участию в подвижных играх; 

- закреплять сформированные умения и навыки, 

- стимулировать подвижность, активность обучающихся, 

- развивать взаимодействие с педагогическим работником и другими детьми, 

- создавать условия для формирования у обучающихся ориентировки в простран-

стве, умения согласовывать свои движения с движениями других играющих обучающих-

ся. 

Плавание. 

В этот подраздел включены водные процедуры и начальный этап обучения плава-

нию, поскольку оно оказывает необходимое стимулирующее воздействие на растущий ор-

ганизм ребенка. В то же время, необходимо учитывать индивидуальное отношение к воде 

(возможны страхи воды, водных процедур). Физические свойства водной среды, в частно-

сти, плотность воды, оказывают специфическое влияние на функции кровообращения, 

дыхания, кожные рецепторы. Плавание закаливает, тренирует вестибулярный аппарат. За-

нятия в воде необходимо сочетать с общеразвивающими упражнениями и подвижными 

играми на суше. Основные задачи подраздела: 

- создавать условия для положительного отношения к воде; 

- учить не бояться воды и спокойно входить в бассейн; 

- окунаться спокойно в воду; 

- учить удерживаться в воде на руках педагогического работника; 

- формировать у обучающихся интерес к движениям в воде; 

- выполнять некоторые упражнения и действия в воде по подражанию; 

- создавать условия для выполнения действий бросания и хватания игрушек в воде, 

удерживаться в воде при использовании вспомогательных средств (круга, пояса) при под-

держке педагогического работника. 

Формирование произвольного подражания и предпосылок игровой деятельно-

сти. 

Произвольное подражание и игра для обучающихся дошкольного возраста являются 

естественными формами деятельности, освоения окружающего мира. При аутизме разви-

тие этих и других имплицитных способов познания мира затруднено (в тяжѐлых случаях 

спонтанно фактически не развивается). Развитие игры, выбор еѐ видов и форм должны 

опираться на актуальный уровень и зону ближайшего развития ребѐнка в коммуникации, 

речевом развитии, памяти, внимании, воображении, моторике. 

В раннем возрасте основными задачами этого направления, как правило, являются: 

- учить действовать целенаправленно с игрушками и другими предметами по подра-

жанию в процессе предметно-игровых действий с педагогическим работником (вставить 

фигурки в пазы; расставить матрешки в свои домики); 

- учить действовать целенаправленно с игрушками на колѐсах (катать каталку, ка-

тать коляску с игрушкой); 

- учить обучающихся выполнять движения и действия по подражанию действиям 

педагогического работника; 

- учить обучающихся выполнять двигательные упражнения по образцу и речевой 

инструкции. 

Формирование навыков самообслуживания и бытовых навыков. 
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Трудности усвоения жизненных компетенций являются одной из основных проблем 

в достижении хотя бы элементарного уровня целей сопровождения лиц с аутизмом. Навы-

ки, сформированные в раннем детстве, хорошо закрепляются (при аутизме - тем более, в 

силу склонности к формированию стереотипов), поэтому начинать обучение в этой сфере 

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

коррекции проблем поведения) необходимо единство позиций и действий профессионалов 

и семьи. 

Наиболее существенным является создание условий для участия ребѐнка в исполне-

нии повседневных бытовых действий (одевание (раздевание), приѐм пищи, различные ги-

гиенические процедуры): 

- сначала на уровне пассивного участия (отсутствие негативизма); 

- далее с постепенным подключением к действиям педагогического работника; 

- возрастанием «доли участия» ребѐнка с тенденцией к полной самостоятельности, 

достижимой в раннем возрасте далеко не всегда и не во всех видах деятельности. 

Параллельно следует стремиться вызывать интерес к предметам быта и адекватным 

(сообразно функциям) действиям с ними, а также учить соблюдать элементарную акку-

ратность и опрятность во внешнем виде и в вещах, убирать после себя (занятия, приѐм 

пищи). 

Формирование навыков самостоятельности. 

Главная задача коррекционной работы с аутичными детьми - формирование навыков 

самостоятельности, так как без достаточной самостоятельности в быту удовлетворитель-

ный уровень социализации и независимости в жизни недостижимы. 

У обучающихся с высоким риском развития аутизма в раннем возрасте возможности 

развития самостоятельности различны как в силу формирующихся аутистических рас-

стройств, так и в силу возраста. Незрелость симптоматики затрудняет выделение непо-

средственных причин, препятствующих развитию самостоятельности, однако начинать 

это приоритетное направление сопровождения следует как можно раньше, при появлении 

первой же возможности. 

Развитие самостоятельности может быть связано с обучением бытовым навыкам, 

развитием предпосылок интеллектуальной деятельности, занятиями по физическому раз-

витию и другими приоритетными направлениями этого возрастного периода, с организа-

цией отдельных занятий или дня в целом. Основным методическим приѐмом формирова-

ния навыков самостоятельности является использования расписаний различных по форме 

и объѐму. 

Некоторые из традиционных направлений сопровождения в ранней помощи детям с 

повышенным риском формирования РАС - такие как познавательное и художественно-

эстетическое развитие - не выделяются в самостоятельные, что не означает отсутствия со-

ответствующей работы. 

Познавательное развитие представлено в направлениях «сенсорное развитие», «фор-

мирование предпосылок интеллектуальной деятельности» и других. Выделение «пред-

ставлений об окружающем мире» как самостоятельной темы в раннем возрасте у обучаю-

щихся группы риска по РАС преждевременно: сначала необходимо создать возможности 

его познания (что особенно относится к социальному миру). Тем не менее с формирова-

нием представлений об окружающем мире могут быть связаны многие направления со-

провождения (сенсорное, коммуникативное, речевое, физическое развитие). Соответству-

ющая специальная задача не ставится, поскольку еѐ содержание и возможности решения 

фактически полностью определяются успехами коррекционно-развивающей работы и не-

которых других направлений сопровождения. 

То же относится к художественно-эстетическому развитию: полноценному выделе-

нию этого приоритетного направления (в дальнейшем образовательной области) препят-

ствует неготовность подавляющего большинства обучающихся группы риска по РАС к 
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соответствующей деятельности по социально-коммуникативному, речевому развитию, 

уровню сформированности активного внимания. 

2.3.1. Особенности организации психологического сопровождения  
Основные направления в деятельности педагога-психолога: 

- коррекция и развитие коммуникативных и социальных компетенций; 

- компетенций эмоционально-волевой сферы; 

- развитие пространственных представлений; 

- развитие игровой деятельности; 

- коррекция и развитие познавательной сферы; 

Таким образом, комплекс нарушений речевого и когнитивного развития у детей с 

тяжелой речевой патологией препятствует становлению полноценных коммуникативных 

связей с окружающими, затрудняет контакты со взрослыми и может приводить к изоля-

ции их в коллективе сверстников. В связи с этим требуется специальная работа по коррек-

ции и развитию всех компонентов речевой, познавательной и коммуникативной деятель-

ности в целях оптимальной и эффективной адаптации детей с выраженными нарушениями 

речи к условиям и требованиям социума. 

Коррекция познавательной сферы направлена на формирование познавательной мо-

тивации, развитие познавательных психических процессов, тренировку интеллектуальных 

функций и способов умственной деятельности, преодоление синдрома дефицита внима-

ния. 

Коррекция эмоционально-волевой сферы - это развитие произвольности психиче-

ских процессов, формирование целеполагания, мотивации, осмысленности и рефлексив-

ности поведения, снижение психоэмоционального напряжения. Она предполагает разви-

тие социальных эмоций и способов безопасного эмоционального реагирования и форми-

рование навыков эмоционального контроля поведения у ребенка. 

Коррекция коммуникативной сферы заключается в принятии себя, формировании 

адекватной самооценки, уменьшении агрессии в межличностных отношениях; улучшении 

коммуникативных качеств личности: появления активности и самостоятельности; приоб-

ретении навыков конструктивного поведения. 

2.3.2. Особенности организации дефектологического сопровождения 
Формирует элементарные математические, сенсорные, пространственные представ-

ления, умения саморегуляции деятельности, навыки самообслуживания. 

Данный специалист проводит мониторинг развития. По результатам мониторинга 

составляет рабочую программу для ребѐнка, проводит индивидуальную образовательную 

деятельность, консультирование родителей (законных представителей), которым даются 

необходимые рекомендации. 

Учитель-дефектолог консультирует педагогов о применении специальных методов, 

приемов и технологий, направляя их деятельность на развитие ребенка. 

2.3.3. Особенности организации логопедического сопровождения  

Основные задачи коррекционно-логопедической работы  

- установить эмоциональный контакт педагога с ребѐнком; 

- формировать визуальный контакт с ребѐнком; 

- развивать устойчивость и концентрацию внимания; 

- формировать способность к зрительному контакту во время общения; 

- развивать предпосылки совместной деятельности; 

- формировать способность к подражанию движений и звуков; 

- развивать невербальные проявления ребенка как попытки вступать в контакт с 

окружающими людьми (использование простых жестов и т.п.); 

 развивать устойчивость и концентрацию внимания. 

- оказывать консультативную и методическую помощь родителям (законным пред-

ставителям) детей с ограниченными возможностями здоровья. 

В работе с ребенком важно соблюдать последовательность и систематичность.  
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Работа учителя-логопеда планируется на основе результатов комплексного речевого 

обследования, которое проводится в начале коррекционной работы. Результаты отража-

ются в диагностической карте. Через 3 месяца проводится мониторинг динамики усвоения 

программы и развития речи. В мае проводится итоговая диагностика усвоения знаний по 

АОП ДО, определяется прогноз речевого развития воспитанника. 

Логопедическое сопровождение организуется в соответствии с рекомендациями 

ТПМПК.   

Основной формой логопедической работы с ребенком является индивидуальная 

работа.  

Организационные формы: индивидуальные занятия.  

Продолжительность индивидуальных логопедических занятий составляет 10-15 ми-

нут, проводятся 2 раза в неделю.  

Коррекционную направленность логопедических занятий определяют:  

1. Выбор методов и приемов с учетом возрастных и индивидуальных возможностей.  

2. Индивидуальный и дифференцированный подход с учетом уровня развития и воз-

можностей ребенка.  

Вся коррекционная логопедическая работа имеет специфическую методическую 

направленность и охватывает различные стороны речевой и познавательной деятельности. 

Требования к результатам усвоения программы: 

- развивать способность к устойчивому эмоциональному контакту со взрослым и 

сверстниками; 

- способствовать проявлению речевой активности, взаимодействию с окружающими, 

желанию общаться с помощью слова; 

- научить выполнять словесные инструкции, понимать лексические значения слов 

названий предметов, действий, выполненных персонажами сказок или другими объектами 

признаков, встречающихся в повседневной речи; 

 - научить произносить простые по артикуляции звуки, использовать для передачи 

сообщения слова, простые предложения, состоящие из двух – трех слов, которые могут 

добавляться жестами. 

Этапы логопедической работы: 

- установление эмоционального контакта с детьми; 

- провоцирование непроизвольного подражания действию, мимике, интонации 

взрослого; 

1. Имитация вербальных движений: 

- имитация основных движений. Сидя напротив ребенка, предъявлять инструкцию, 

одновременно демонстрируя движение и помогая ребѐнку выполнить его. Например, 

«Подними руки вверх», «Погладь себя по голове», «Дай руку», «Хлопай в ладоши» и др. 

- имитация действий с предметами. Учить ребенка игровым действиям, которые мо-

гут доставить ему удовольствие: «Положи кубик в ведро», «Позвони в колокольчик», «Ка-

тай машину», «Покорми куклу», «Подуй в дудочку» и др; 

- имитация мелких и точных движений. Учим ребенка показывать части тела, раз-

жимать и сжимать кулаки и др. В формировании данных действий используются «клоун-

ские атрибуты»: поролоновый клоунский нос, большие уши (на ободке) и др.  

- имитация артикуляционных вербальных движений. При артикуляционных трудно-

стях учитель-логопед проводит с ребѐнком работу по развитию подвижности мышц рече-

вого аппарата. При показе движений артикуляционных органов необходимо использовать 

зеркало, чтобы ребенок смотрел в зеркало и одновременно видел своѐ лицо и лицо учите-

ля-логопеда.  

2. Провоцирование ребенка на эхолалии и непроизвольные словесные реакции. 

Для этого целесообразно использовать следующие приѐмы. Включение в эмоцио-

нальный комментарий односложных реплик, междометий, звуков. Во время игр и занятий, 
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произносить звукосочетания и слова, которые ребѐнку легко подхватить: «Ж-ж-ж – заво-

дим мотор», «Прыгаем в воду – бул-тых!»  

3. Повторение за ребѐнком и обыгрывание его звуковых реакций, в том числе и 

вокальной аутостимуляции.  

Для закрепления появившихся речевых реакций целесообразно использовать сле-

дующие приѐмы: 

 постоянно в игре или на занятиях воспроизводить ту ситуацию, в которой у ребен-

ка появилась подходящая звуковая или словесная реакция. Например, если он, когда раз-

рушилась башня из кубиков, произнѐс: «Упала» или повторил за взрослым междометие: 

«Бух!», то в дальнейшем в игре следует воспроизводить эту ситуацию. Следует с помо-

щью комментария постепенно «накалять обстановку», чтобы снова вызвать эту же аффек-

тивную реакцию: «Ставим ещѐ один кубик – как высоко, сейчас она зашатается, ещѐ один 

– башня покачнулась, ещѐ один – ой-ой-ой! Подул сильный ветер, ещѐ сильнее - башня 

зашаталась и..». Если ребенок не произнесѐт: «Бух!», взрослый произнесѐт это сам и про-

играет весь эпизод ещѐ раз; 

 добиваться закрепления слов, связанных с каждодневными потребностями ребенка; 

  закреплять появившиеся у ребенка слова и фразы, всегда подхватывая его речевые 

реакции, повторяя слова или вокализации, привязывая их по смыслу к ситуации, обыгры-

вая, отвечая на них, создавая у ребенка впечатление реального диалога. Эта работа необ-

ходима не только для того, чтобы пробудить речевую инициативу ребенка, но и для фик-

сации сложившихся форм речевого контакта. 

В связи с тем, что нарушения речи у детей носит системный характер, на протяже-

нии всей коррекционной работы логопедическое воздействие направляется на речевую 

систему в целом.  

Программа предусматривает постепенное усложнение форм речи, заданий и речево-

го материала, которое проводиться с учѐтом психологических особенностей ребенка.  

2.3.4. Содержание работы музыкального руководителя 

Для эффективной организации музыкальной деятельности ребенка с РАС музыкаль-

ному руководителю необходимо учитывать индивидуальные особенности дошкольников с 

РАС. Поэтому, при проведении НОД используются упражнения для развития основных 

движений, мелких мышц руки, активизации слухового внимания, воспитания музыкаль-

ного ритма, ориентировки в пространстве, развития «мышечного чувства». Особое внима-

ние уделяется танцевальным движениям. 

Включаются пляски под пение, хороводы, игры с пением. Необходимы для ребенка с 

РАС музыкально-дидактические и ритмические игры, способствующие развитию фонема-

тического слуха, ориентировки в пространстве, различению музыкальных звуков по высо-

те, автоматизации поставленных звуков. Также, в процессе НОД ведется работа по разви-

тию тембра, силы, высоты голоса, т.е. создается основа для интонационно-выразительной 

стороны речи. Для этого используются доступные для детей ритмические упражнения: 

выполнение ударения в начале, конце, середине отрезка, отхлопывание ритмического ри-

сунка слова, фразы, стихотворения; имитация акцентной структуры слова (словесное уда-

рение) и предложения (логическое ударение). В ходе работы по развитию интонационной 

выразительности используются междометия, считалки, звукоподражания, диалоги- инсце-

нировки, сказки, русский фольклор. 

2.3.5 Содержание работы инструктора по физической культуре 

В дошкольном периоде физическое воспитание тесно связано с общим воспитанием, 

так как закладываются основы здоровья, долголетия, всесторонней двигательной подго-

товленности и гармонического развития. Необходимо строго руководствоваться индиви-

дуальными особенностями ребенка с РАС и физическую нагрузку на ребѐнка регулиро-

вать с учѐтом индивидуальной программы реабилитации ребѐнка-инвалида, выдаваемой 

федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы. Таким 

образом, овладение двигательными умениями и навыками, развитие координации общих 
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движений, мелкой и артикуляционной моторики является одним из средств коррекции ре-

бенка с РАС. 

Следует отметить, что у детей с тяжелыми нарушениями наряду с общей соматиче-

ской ослабленностью и замедленным развитием локомоторных функций наблюдается от-

ставание в развитии двигательной сферы. 

2.4. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации АОП ДО 

Реализация Программы осуществляется ежедневно, в следующих формах образова-

тельной деятельности: 

 в процессе организованной образовательной деятельности с детьми (занятия), 

 в ходе режимных моментов, 

 в процессе самостоятельной и совместной деятельности детей в различных видах 

детской деятельности, 

 в процессе взаимодействия с семьями детей по реализации АОП ДО. 

К способам реализации относится обеспечение эмоционального благополучия ре-

бенка; формирование доброжелательных, внимательных отношений; развитие самостоя-

тельности; создание условий для развития свободной игровой, познавательной, проектной 

деятельности; создание условий для развития проектной деятельности, для самовыраже-

ния средствами искусства, для физического развития.  

Методы реализации: 
проектный метод; метод создания проблемных, поисковых, эвристический ситуаций; 

игровые обучающие ситуации; совместное со взрослым и самостоятельное детское экспе-

риментирование; выполнение индивидуально-творческих занимательных заданий на иг-

ровом материале; постановка вопросов причинно-следственного характера и вопросов, 

предполагающих рассуждение; решение изобретательских задач; здоровьесберегающие 

технологии; нетрадиционные техники рисования; метод мнемотехники; информационно-

коммуникативные технологии; технологии личностно-ориентированного обучения; игро-

вые технологии. 

Средства реализации: 
демонстрационные (применяемые взрослым) и раздаточные (используемые детьми), 

визуальные (для зрительного восприятия); аудийные (для слухового восприятия), аудио-

визуальные (для зрительно-слухового восприятия); естественные (натуральные) и искус-

ственные (созданные человеком). 

Для реализации программы применяются не только традиционные (книги, игрушки, 

картинки и др.), но и современные, а также перспективные дидактические средства, осно-

ванные на достижениях технологического прогресса (электронные образовательные ре-

сурсы). Также следует отметить, что они носят не рецептивный (простая передача инфор-

мации с помощью ТСО), а интерактивный характер (в диалоговом режиме, как взаимо-

действие ребѐнка и соответствующего средства обучения), поскольку наличие обратной 

связи повышает эффективность реализации АОП ДО для воспитанника с нарушениями 

речи. 

Интеграция образовательных областей 

Образовательная 

область 

Задачи Вид 

деятельности 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

-развивать коммуникативные навы-

ки; 

-совершенствовать навыки игры в 

настольно-печатные игры, учить 

устанавливать и соблюдать правила 

в игре; 

-развивать умение инсценировать 

стихи, разыгрывать сценки. 

-настольно-печатные игры; 

-театрализованные игры; 

-автоматизация поставлен-

ных звуков в стихах, рас-

сказах, спонтанной речи 

Познавательное -развитие мыслительных процессов: -составление описательных 



45 
 

развитие отождествления, сравнения, анали-

за, синтеза, обобщения, классифи-

кации и абстрагирования; 

-развитие памяти, внимания; 

-формирование представлений о 

внешних свойствах предметов, их 

форме, цвете, величине, запахе, 

вкусе, положении в пространстве и 

времени. 

 

рассказов; 

-развитие фразовой речи, 

обогащение и расширение 

словаря; 

-дидактические игры на 

развитие слухового и зри-

тельного восприятия; 

-игры с мозайкой, пазлами, 

с мелкими предметами; 

-пальчиковая гимнастика; 

-автоматизация поставлен-

ных звуков. 

Речевое развитие Формирование навыков владения 

языком в его коммуникативной 

функции- развитие связной речи, 

монологической, диалогической ре-

чи; 

-формирование структурных ком-

понентов системы языка- фонетиче-

ского, лексического 

грамматического; 

-формирование способности к эле-

ментарному осознанию явлений 

языка и речи. 

-автоматизация поставлен-

ных звуков в стихах, рас-

сказах, спонтанной речи; 

-дидактические игры на 

развитие слухового и зри-

тельного восприятия; 

- развитие мелкой мотори-

ки; 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

- развивать графомоторные навыки; 

- развивать умение слышать ритми-

ческий рисунок; 

-учить передавать ритмический ри-

сунок; 

-развитие мелкой моторики; 

-развитие манипулятивной 

деятельности и координа-

ции рук, укрепления мышц 

рук. 

Физическое разви-

тие 

-Развивать координированность и 

точность действий; 

-Формировать правильную осанку 

при посадке за столом; 

-Расширять знания о строении ар-

тикуляционного аппарата и его 

функционировании. 

-пальчиковая гимнастика; 

-логоритмические упраж-

нения; 

-кинезиологические упраж-

нения; 

-речь с движением; 

-физ. Минутки. 

 

2.5. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

Особенности образовательной деятельности разных видов 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется це-

лостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида дея-

тельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для еѐ осу-

ществления. В соответствии с принципами дошкольного образования, указанными в 

ФГОС ДО, основной единицей образовательного процесса выступает образовательная си-

туация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется 

и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач разви-

тия, воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный времен-

ной период образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации яв-

ляется появление образовательного результата (продукта) в ходе специально организо-

ванного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как матери-

альными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериаль-
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ными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный 

продукт определяет технологию создания образовательных ситуаций. Преимущественно 

образовательные ситуации носят комплексный характер и включают задачи, реализуемые 

в разных видах деятельности на одном тематическом содержании. Образовательные ситу-

ации используются в процессе непосредственно организованной образовательной дея-

тельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций является формирование у 

детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по 

теме, развитие способности рассуждать и делать выводы. Воспитатель создает разнооб-

разные образовательные ситуации, побуждающие детей применять свои знания и умения, 

активно искать новые пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоцио-

нальную отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем образовательные си-

туации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить поставленную 

задачу. Активно используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том 

числе схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение образовательных 

ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в осво-

ении 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 подго-

тавливает детей к будущему школьному обучению. Воспитатель широко использует так-

же ситуации выбора (практического и морального). Предоставление дошкольникам ре-

альных прав практического выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности со-

здает почву для личного самовыражения и самостоятельности. Образовательные ситуации 

могут включаться в образовательную деятельность в режимных моментах. Они направле-

ны на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых услови-

ях, проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества. Образовательные 

ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей через постановку пробле-

мы, требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к материа-

лам для экспериментирования и исследовательской деятельности, для продуктивного 

творчества. Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в материаль-

ной форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, ат-

рибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивно-

сти ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности раз-

нообразного содержания. Этому способствуют современные способы организации обра-

зовательного процесса с использованием детских проектов, игр-путешествий, коллекцио-

нирования, экспериментирования, создания спектаклей многое другое. Образовательная 

деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует особых форм работы в 

соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В ре-

жимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере необ-

ходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, актив-

ность для самостоятельного решения возникшей задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 

включает: 

 наблюдения: в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к 

завтраку); 

 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

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

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, со-

трудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений эмо-

циональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; трудовые поручения (сервировка 

столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.);   
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 беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания;   

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образователь-

ных областей;   

 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания ор-

ганизованной образовательной деятельности в первой половине дня;   

 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здо-

ровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигатель-

ной активности и укрепление здоровья детей;   

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

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

 экспериментирование с объектами неживой природы; 

 сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным мате-

риалом);   

 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

 свободное общение воспитателя с детьми. 

Культурные практики  

Под культурными практиками мы понимаем разнообразные, основанные на текущих 

и перспективных интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, поведения, опы-

та, складывающиеся с первых дней его жизни.  

Среди культурных практик можно выделить следующие: манипуляция с предмета-

ми, фантазирование, творческая деятельность, продуктивные виды деятельности, коллек-

ционирование, экспериментирование, игра, поисково-исследовательская деятельность.  

Культурные практики могут формироваться во взаимодействии ребенка с взрослым 

и при постоянно расширяющихся самостоятельных действиях. Культурные практики 

формируют общую культуру личности дошкольника, развивают их социальные, нрав-

ственные, эстетические, интеллектуальные, физические качества. Также культурные прак-

тики детства являются мощным инструментом для развития инициативности, самостоя-

тельности и ответственности ребенка, а также формирования предпосылок к учебной дея-

тельности. Самостоятельность ребенка дошкольного возраста неразрывно связана с про-

явлением его инициативы. Важность такого подхода подчеркивают следующие целевые 

ориентиры согласно Федеральному государственному образовательному стандарту до-

школьного образования на этапе завершения дошкольного образования: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности;  

 проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и других; 

 способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности.  

Современный педагог осознает, что развитие детской самостоятельности и инициа-

тивы во многом зависят от него, особенно от признания, что ребенок – это свободная лич-

ность. Он имеет право выражать себя соответственно только его пониманию и теми спо-

собами, которые он считает подходящими. Авторитарный стиль педагогики, который дол-

гое время «царствовал» в нашей стране, не позволял развивать инициативу и самостоя-

тельность ребенка дошкольного возраста. Поменять мышление необходимо, прежде всего, 

педагогу. 

Что такое инициатива и самостоятельность? Как помочь детям развить эти ценные 

качества с помощью культурных практик? Под «инициативой» мы понимаем внутреннее 

побуждение к новым формам деятельности, руководящую роль в каком-либо действии. 

Инициативность характеризует себя как черту детской личности, которая включает в себя 
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способность и склонность к активным и самостоятельным действиям. Способы проявле-

ния инициативы и самостоятельности ребенка в различных культурных практиках 

 
Культурная 

практика (вид 

детской деятель-

ности) 

Проявление само-

стоятельности 

Проявление инициати-

вы 

Взаимодействие 

ребенка и взрослого 

Целевой ориен-

тир по ФГОС ДО 

игровая Поиск партнера по 

игре, придумывание 

новых правил, за-

мещение известных 

предметов для игр. 

Развитие эмоцио-

нальной насыщен-

ности игры, как 

способ развития 

нравственного и 

социального опыта. 

Развитие желания по-

пробовать новые виды 

игр с различными 

детьми в разных усло-

виях, игровых центрах. 

Использование режис-

серских и театрализо-

ванных игр. 

Использование ро-

левой игры, как 

способа приобще-

ния к миру взрос-

лых. Взрослый – 

партнер по игре без 

которого нельзя 

обойтись для усвое-

ния социального 

опыта. 

Ребенок участ-

вует в совмест-

ных играх, обла-

дает развитым 

воображением 

экспериментиро-

вание 

Поиск не одного, а 

нескольких вариан-

тов решения вопро-

сов. Использование 

в деятельности раз-

личных свойств, 

предметов и явле-

ний 

Желание придумать 

новый образ, способ 

решения поставленной 

задачи 

Участие ребенка в 

создании предмет-

но- развивающей 

среды для формиро-

вания новообразо-

ваний психики ре-

бенка. 

 

Проявляет любо-

знательность, 

задает вопросы 

взрослым, спо-

собен к приня-

тию собствен-

ных решений 

опираясь на свои 

знания и умения 

продуктивная Создание ориги-

нальных образов, 

проявление эмоци-

ональных выраже-

ний. Придумывание 

поделки по ассоци-

ации. 

Ознакомление со свой-

ствами предметов на 

новом уровне 

Развитие дивер-

гентного мышления. 

Формирование 

партнерских отно-

шений с взрослым. 

Способен к во-

левым усилиям, 

может выражать 

свои мысли и 

желания 

проектная дея-

тельность 

Поиск нестандарт-

ных решений, спо-

собов их реализации 

в культурной жизни 

ребенка. 

Поиск нового способа 

познания мира. Разви-

тие интереса к различ-

ным явлениям детской 

жизни. 

Развитие взаимо-

действия с педаго-

гом и членами се-

мьи на новом 

уровне. Познание 

окружающей дей-

ствительности про-

исходит с помощью 

взрослого и самим 

ребенком в актив-

ной деятельности. 

Ребенок облада-

ет элементарным 

и представления 

ми из области 

живой природы, 

естествознания , 

математики, ис-

тории 

манипуляция с 

предметами 

Развитие внутрен-

ней взаимосвязи 

между мышлением, 

воображением, про-

извольностью и 

свободой поведения 

Поиск новых способов 

использования предме-

тов в игровой деятель-

ности  

Взрослый рассмат-

ривается как основ-

ной источник ин-

формации.  

У ребенка разви-

та мелкая и 

крупная моторик 

трудовая Воспроизведение 

конкретных трудо-

вых действий в 

группе, на участке 

для прогулок.  

Проявление интереса к 

труду, наблюдение за 

трудом, участие в тру-

довой деятельности. 

Предложения различ-

ных способов органи-

зации труда.  

Совместный труд со 

взрослым и детьми. 

Необходимое рече-

вое общение с дру-

гими детьми, прояв-

ление сопережива-

ния, сочувствия и 

содействия.  

Обладает знани-

ями о социаль-

ном мире.  
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Все культурные практики представляют собой элемент детского творчества. В про-

цессе творческой деятельности изменяется и сам ребенок – формы и способы его мышле-

ния, личностные качества, - сам ребенок становится творческой личностью. В творчестве, 

как основном показателе результативности культурных практик, проявляется новизна. Это 

может быть оригинальный рисунок, поделка, конструкция, правила игры, свойство пред-

мета в ходе экспериментирования. Иначе говоря, новизна результата творческой деятель-

ности носит объективный характер, поскольку создается то, что раньше не существовало в 

жизни ребенка. В процессе создания нового проявляется инициативность ребенка. В ини-

циативности просматривается самостоятельность в выборе материалов, правил для игры, 

собственное мнение и выводы. Существуют три особенности в проявлении самостоятель-

ности и инициативы ребенка в ходе культурных практик или различных видов деятельно-

сти 

 

Особенности проявления самостоятельности и инициативы детей в культурных 

практиках 
Особенность Характеристика 

Субъективность новизны и открытий  Дети вкладывают в процесс деятельности свой субъектив-

ный взгляд на вещи, который выражается в проявлении 

инициативы и самостоятельности. Инициативность заклю-

чается в стремлении искать различные способы решения и 

проявлении эмоциональности, которые присущи конкрет-

ному ребенку. 

Целенаправленная и увлекательная деятель-

ность 

Проявляя инициативу, ребенок с легкостью управляет своей 

деятельностью. Она увлекает его поиском и часто приводит 

к положительным результатам 

Развитие творческого мышления Именно в самостоятельной деятельности ребенок дошколь-

ного возраста в силу несовершенства психических процес-

сов, добивается успехов. Особая роль в этом процессе отво-

дится развитию воображения. Процесс воображения носит 

сугубо личностный характер, и его результатом является 

формирование особой внутренней позиции и возникновени-

ем личностных новообразований: стремлением изменить 

ситуацию соответственно своему видению, уметь находить 

новое в уже известном, игровое отношение к действитель-

ности. 

 

Именно творчество связано с проявлением детской инициативы и самостоятельно-

сти в большей степени. Все виды детской деятельности, направленные на развитие твор-

ческих способностей, предполагают развитие у ребенка определенной доли самостоятель-

ности, инициативы, а также произвольности. Произвольность представляет собой умение 

ребенка ставить цель и добиваться ее.  

Самостоятельность – это не только выбор деятельности, средств ее выполнения, 

темы, определения собственной задачи и способов ее решения, но и свободой поведения. 

Самостоятельность позволяет ребенку использовать обнаруженные в ходе игровой или 

экспериментальной деятельности различные свойства объектов, побуждая к дальнейшему 

их изучению.  

В продуктивной деятельности, например, такими объектами для самостоятельного 

экспериментирования являются, материалы: конструкторы, бумага, природный материал, 

игровые модули. Эти предметы обладают разными свойствами: цветом, размером, факту-

рой, функциональностью, структурой. Постичь все особенности предметов ребенок может 

именно в самостоятельной деятельности, проявив инициативу.  

Экспериментальная деятельность, которая напрямую связана с проявлением само-

стоятельности и инициативы, позволяет ребенку проявлять интеллектуальную активность, 

которая связана со стремлением получить более целесообразный и оригинальный продукт 

своей деятельности. Проявление самостоятельности поощряет ребенка не только выявлять 
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различные способы использования того или иного материала, но и найти новые свойства 

предметов, открыть их взаимосвязь в интеграции с другими видами деятельности.  

Культурные практики позволяют дошкольнику самостоятельно применять уже 

имеющиеся знания. Немаловажно то, что ребенок в ходе проектной деятельности может 

приобретать и вид культурной практики, которые направлены у него на развитие у него 

универсальных культурных способов действий, помогающие ему действовать во всех об-

стоятельствах жизни.  

Культурные практики – это разнообразные, основанные на текущих и перспектив-

ных интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта. В каче-

стве ведущей культурной практики выступает игровая деятельность. Она позволяет со-

здать событийно организованное пространство образовательной деятельности взрослых и 

детей. Для развития инициативы и самостоятельности важно создавать ситуацию личного 

выбора вида игры, партнеров по игре, игрового пространства, атрибутов и даже правил. 

Игра как культурная практика развивает ребенка и приобщает его к духу игровой культу-

ры с ее специфическими чертами: свободным выбором и необязательностью, внутренней 

целью, заключающейся в самом процессе деятельности.  

В образовательном пространстве детского сада культурные практики можно ис-

пользовать:  

- досуговые мероприятия; 

 - разнообразные ситуации общения, в которых ребенок может свободно высказы-

ваться, выражать свое мнение, придумывать сказки, истории, стихи; 

- коллективная и индивидуальная трудовая деятельность.  

Самостоятельная помощь в уборке игрушек, материалов для занятий, собирании 

листьев на участке, посадка лука; 

 - музыкальная и театральная деятельность. Выражение ребенком собственных 

эмоций, желание сыграть роль по желанию, по определенной сказке или рассказу, созда-

ние костюмов, придумывание эскизов по индивидуальному видению – все это способ-

ствует не только обогащению эмоционального фона ребенка, но и самовыражению. - ре-

жимные моменты. Дети могут самостоятельно готовить материалы к занятиям, выбирать 

книги для совместного с воспитателем чтения, рассматривания иллюстраций, изготовле-

ния поделок; - проведение занятий. Воспитатель предлагает детям отправиться в путеше-

ствие. Дети решают, на каком виде транспорта им поехать. Воспитатель на занятии созда-

ет атмосферу свободы выбора, творческого обмена и сотрудничества. Для этого можно 

использовать следующие фразы и предложения: «Ребята, приглашаю вас в космическое 

путешествие. Кто хочет полететь?» «Посмотрите, какая у меня секретная коробочка. От-

гадайте, что в ней находится? А поможет вам загадка». «Ребята, Винни Пух пригласил нас 

в гости. Что мы можем ему подарить?» «Ребята, поднимите руку, кто хочет стать ученым-

исследователем?» «Здравствуйте, ребята. Я рада вас видеть. Давайте поприветствуем друг 

друга необычным способом!» «Ребята, я сейчас раздам вам веселые сапожки, давайте их 

оденем и поприветствуем друг друга вот так…» Такие приемы помогают стабилизировать 

эмоциональное состояние детей, дает выбор и организует на занятия. - родительские по-

сиделки.  

Для организации свободной сюжетно-ролевой и подвижной игры можно использо-

вать различные виды деятельности детей в микрогруппах по два-три человека. Такая фор-

ма работы с детьми может быть создана по интересам, способностям, то есть по замыслу 

детей.  

Разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление детьми 

творчества и самостоятельности в разных видах деятельности можно организовывать в 

первой и во второй половине дня.  

Таким образом, мы можем сделать вывод о целесообразности использования куль-

турных практик в амплификации детского развития. Для взрослого появляется еще одна 
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возможность соприкоснуться с прекрасным миром детства и стать для ребенка близким 

другом.  

2.6. Способы и направления поддержки детской инициативы 
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей 

по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоциональ-

ного благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протека-

ет преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме само-

стоятельной инициативной деятельности:  

 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; раз-

вивающие и логические игры;  

 музыкальные игры и импровизации; речевые игры, игры с буквами, звуками и сло-

гами;  

 самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать 

ряд общих требований:  

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний и умений;  

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;  

- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. 

Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообрази-

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

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца;  

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо 

своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, 

торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу;  

- «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок дей-

ствовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, по-

советовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае. 

 - поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества. 

2.7. Взаимодействие взрослых с детьми с расстройствами аутистического 

спектра 
Роль взрослых, как родителей, так и специалистов, во взаимодействии с детьми с 

РАС отличается от таковой при типичном развитии, что обусловлено, прежде всего, каче-

ственными нарушениями коммуникации и социального взаимодействия при аутизме. И 

родители, и специалисты должны знать основные особенности детей с аутизмом, их раз-

вития, поведения, деятельности, обучения.  

Информация, поступающая от взрослых, воспринимается по-разному в зависимости 

от еѐ модальности, и наиболее доступной для ребѐнка с аутизмом является визуальная 

информация, что делает необходимым визуализировать инструкции, учебный и игровой 

материал, обеспечивать визуальную поддержку выполнения игровых, учебных, бытовых 

действий ребѐнка. 

Использование устной речи во взаимодействии с ребѐнком требует ясного представ-

ления о его уровне понимания речи, поскольку речь взрослого должна быть доступна ре-

бѐнку для понимания, не слишком сложной.  
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Важной чертой является необходимость структурировать время и пространство, в 

которых находится ребѐнок, подбирать для этого адекватные решения и вносить необхо-

димые изменения в соответствии с динамикой развития ребѐнка. 

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

для этого неадекватные, на наш взгляд, средства, например, проблемное поведение. В та-

ких случаях взрослый ни в коем случае не должен: 

а) демонстрировать выраженную негативную эмоциональную реакцию (гнев, крик и 

т.п.) на поведение ребѐнка; 

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

таком случае мы будем подкреплять его проблемное поведение). 

Поскольку дети с аутизмом не могут в достаточной степени воспринимать сигналы о 

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

окружающее предсказуемым, что относительно доступно в отношении взрослых, но в 

значительно меньшей степени – в отношении детей. В связи с этим нужно, помимо орга-

низации окружающего, учить ребѐнка понимать происходящее, понимать, оценивать и 

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

готовлено расширять контакты, доступное социальное пространство. Очень важно проду-

мывать наперед не только свои действия, но и возможные реакции ребѐнка, для чего нуж-

но хорошо знать, что его привлекает и что вызывает негативные реакции, что является 

объектом особого, сверхценного интереса, какие формы стереотипий наиболее характер-

ны и с помощью чего ребѐнка можно отвлечь и переключить на другие занятия и т.д. 

Очень важно и в дошкольной образовательной организации, и в семье создавать и 

поддерживать ровную и доброжелательную атмосферу, формировать у ребѐнка с РАС 

уверенность в себе и своих силах, поддерживать и развивать коммуникативные интенции, 

воспитывать доброжелательность и доверие по отношению к взрослым и детям. 

2.8. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родители являются 

не только равноправными, но и равно ответственными участниками образовательного 

процесса. 

Взаимодействие педагогов ДОУ с родителями направлено на повышение педагоги-

ческой культуры родителей. Задача педагогов – активизировать роль родителей в воспи-

тании и обучении ребенка, выработать единое и адекватное понимание проблем ребенка. 

Основной целью работы с родителями является обеспечение взаимодействия с семь-

ей, вовлечение родителей в образовательный процесс для формирования у них компе-

тентной педагогической позиции по отношению к собственному ребенку. 

Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

- выработка у педагогов уважительного отношения к традициям семейного воспита-

ния детей и признания приоритетности родительского права в вопросах воспитания ре-

бенка; 

- вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 

- внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, активизация их 

участия в жизни ДОО; 

- создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые 

подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

- повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения де-

тей. 

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, 

включает следующие направления: 

- аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей ребѐнка 

с ТНР и предпочтений родителей для согласования воспитательных воздействий на ре-

бенка; 
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- коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической куль-

туры родителей; вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; созда-

ние активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию лично-

сти в семье и детском коллективе; 

- информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности ДОО; созда-

ние открытого информационного пространства (сайт ДОУ, форум, группы в социальных 

сетях и др.); 

Система взаимодействия образовательного учреждения с семьей 

Изучение семьи и ее образовательных потребностей: 

- беседы (администрация, педагоги, специалисты) с членами семей; 

- сбор информации: о ребенке: (состояние здоровья: анамнез (медицинская карта), 

психологическая диагностика; протекание адаптации к дошкольному образовательному 

учреждению (адаптационный лист); индивидуальные особенности ребѐнка (личностные, 

поведенческие, общения); выявление детей и семей группы «риска»; 

- о семье: состав семьи; материально-бытовые условия; психологический микрокли-

мат, стиль воспитания; семейные традиции, увлечения членов семьи; заказ на образова-

тельные и оздоровительные услуги; позиция родителей по отношению к воспитанию ре-

бѐнка и детскому саду как институту социализации (потребитель, созерцатель, активный 

участник, партнѐр); 

- наблюдение в ходе совместной деятельности; 

- опросы, анкетирование, интервьюирование; 

- анализ результатов продуктивной деятельности в ходе конкурсов, выставок детско-

родительских проектов 

Информирование родителей о содержании, ходе и результатах воспитательно- об-

разовательной работы ДОУ: 

- индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, личные бесе-

ды; 

- передача информации по телефону и электронной почте, мессенджеры, социальные 

сети, групповые педагогические блоги, сайт ДОУ, дополненная реальность; 

- наглядная информация: стенды, постеры, объявления, фотогазеты, памятки, мето-

дические издания; 

- доски, альбомы, портфолио, др. личных достижений ребенка; 

- выставки детского творчества; 

- детские концерты и праздники; 

- совместные мероприятия с детьми и родителями; 

- совместное с родителями благоустройство территории (в т. ч. субботники), оформ-

ление групп и учреждения; 

- Совет родителей. Анализ и обсуждение воспитательно- образовательной работы 

ДОУ 

Анализ и обсуждение воспитательно- образовательной работы ДОУ. Совместное 

планирование, корректировка воспитательно- образовательной работы ДОУ: 

- Совет родителей; 

- родительское собрание; 

- сетевое взаимодействие; 

- совместные мероприятия; 

- мастер-классы, семинары-практикумы; 

- опрос, анкетирование, интервьюирование; 

- независимая экспертиза. 

Целенаправленная работа, пропагандирующая общественное дошкольное вос-

питание в его разных формах: 

- совместная деятельность (праздники, соревнования, КВНы, субботники, др.); 

- проектная деятельность; 
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- дни открытых дверей; 

- маршруты выходного дня; 

- семинары-практикумы; 

- мастер-классы; 

- совет родителей; 

- родительское собрание; 

- сайт ДОУ, личные сайты и блоги педагогических работников, социальные сети; 

- информационные стенды; 

- брошюры, справочники, методические издания; 

- устные журналы, вечера ответов и вопросов, др.; 

- создание библиотеки (медиатеки). 

Консультирование родителей: 

- консультации (индивидуальные, групповые, семейные); 

- круглые столы. 

Обучение родителей: 

- семинары – практикумы; 

- мастер – классы; 

- творческие задания; 

- родительский клуб. 

Совместная деятельность детского сада и семьи: 

- работа совета родителей; 

- участие родителей в образовательных проектах; 

- совместные праздники и досуги, уличные ярмарочные гуляния; 

- субботники; 

- деятельность по освоению социокультурного пространства, экскурсии, работа по 

маршрутам выходного дня; 

- участие в конкурсах, выставках, концертах, театрализованных представлениях раз-

личного уровня (включая районного, городского, международного). 

Содержание работы с семьей по образовательным областям 

 

Образовательная 

область 

Содержание работы 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Знако-

мить родителей с достижениями и трудностями общественного воспита-

ния в детском саду. 

Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабу-

шек, воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в раз-

витии взаимодействия ребенка с социумом, понимания социальных норм 

поведения. Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества вне 

зависимости от его индивидуальных особенностей и этнической принад-

лежности. 

Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, 

обеспечивающей успешную социализацию, усвоение гендерного поведе-

ния. 

Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать 

внимание родителей на возможности развития коммуникативной сферы 

ребенка в семье и детском саду. 

Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для обще-

ния с ребенком, поводом для которого могут стать любые события и свя-

занные с ними эмоциональные состояния, достижения и трудности ре-

бенка в развитии взаимодействия с миром и др. Показывать родителям 

ценность общения с ребенком, открывающего возможность для познания 

окружающего мира, обмена информацией и эмоциями. Развивать у роди-

телей навыки общения, используя семейные ассамблеи, психолого-
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«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

 

педагогические тренинги и другие формы взаимодействия. Показывать 

значение доброго, теплого общения с ребенком, не допускающего грубо-

сти; демонстрировать ценность и уместность как делового, так и эмоцио-

нального общения. Побуждать родителей помогать ребенку устанавли-

вать взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми; подсказы-

вать, как легче решить конфликтную (спорную) ситуацию. 

Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам со-

трудничеству (участию в деятельности родительского клуба, ведению 

семейных календарей, подготовке концертных номеров (родители -

ребенок) для фестивалей, досугов детей), способствующему развитию 

свободного общения взрослых с детьми в соответствии с познавательны-

ми потребностями дошкольников. 

Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного 

общения в семье, исключающего родных для ребенка людей из контекста 

развития. Создавать у родителей мотивацию к сохранению семейных тра-

диций и зарождению новых.  

Ребенок в семье и обществе, патриотическое воспитание. 
Показать необходимость формирования представления детей об истории 

семьи в контексте истории родной страны (роль каждого поколения в 

разные периоды 

истории страны). Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, ба-

бушек, родителей. 

Рекомендовать родителям закреплять знание домашнего адреса и телефо-

на, имен и отчеств родителей, их профессий. 

Побуждать родителей нa основе расширения знаний об окружающем вос-

питывать патриотические и интернациональные чувства, любовь к Ро-

дине, углублять и уточнять представления о Родине — России, поощрять 

интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство 

гордости за ее достижения. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Изу-

чать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся в 

семьях воспитанников. 

Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и 

детском саду; показывать необходимость навыков самообслуживания, 

помощи взрослым, наличия у ребенка домашних обязанностей. Знако-

мить с лучшим опытом семейного трудового воспитания посредством 

выставок, мастер-классов и других форм взаимодействия. Побуждать 

близких взрослых знакомить детей с домашним и профессиональным 

трудом, показывать его результаты, обращать внимание на отношение 

членов семьи к труду. 

Развивать у родителей интерес к совместным с детьми проектам по изу-

чению трудовых традиций, сложившихся в семье, а также родном городе. 

Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с 

детьми трудовой деятельности в детском саду и дома, способствующей 

формированию взаимодействия взрослых с детьми, возникновению чув-

ства единения, радости, гордости за результаты общего труда. 

Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустрой-

ству и озеленению территории детского сада, ориентируясь на потребно-

сти и возможности детей и научно обоснованные принципы и нормативы. 

Формирование основ безопасности. Показывать родителям значение 

безопасного поведения в природе, значение формирования экологическо-

го сознания как условия всеобщей выживаемости природы, семьи, от-

дельного человека, всего человечества. 

Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, воз-

никающими дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема, и способами по-

ведения в них. Направлять внимание родителей на развитие у детей спо-
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собности видеть, осознавать и избегать опасности. Информировать роди-

телей о необходимости создания благоприятных и безопасных условий 

пребывания детей на улице (соблюдать технику безопасности во время 

игр и развлечений на каруселях, на качелях, на горке, в песочнице, во 

время катания на велосипеде, во время отдыха у водоема и т.д.). Расска-

зывать о необходимости создания безопасных условий пребывания детей 

дома (не держать в доступных для них местах лекарства, предметы быто-

вой химии, электрические приборы; содержать в порядке электрические 

розетки; не оставлять детей без присмотра в комнате, где открыты окна и 

балконы и т.д.). Информировать родителей о том, что должны делать дети 

в случае непредвиденной ситуации (звать на помощь взрослых; называть 

свои фамилию и имя; при необходимости —фамилию, имя и отчество 

родителей, адрес и телефон; при необходимости звонить по телефонам 

экстренной помощи —«01», «02» и «03» и т. д.). 

Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему 

границы жизни дошкольников и формирующему навыки безопасного по-

ведения во время отдыха. Помогать родителям планировать выходные 

дни с детьми, обдумывая проблемные ситуации, стимулирующие форми-

рование моделей позитивного поведения в разных жизненных ситуациях. 

Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. По-

буждать родителей на личном примере демонстрировать детям соблюде-

ние правил безопасного поведения на дорогах, бережное отношение к 

природе и т.д.  

Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по 

проблеме безопасности детей дошкольного возраста. 

«Познавательное 

развитие» 

Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального раз-

вития ребенка в семье и детском саду. 

Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, 

общению со взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на цен-

ность детских вопросов. Побуждать находить на них ответы посредством 

совместных с ребенком наблюдений, экспериментов, размышлений, чте-

ния художественной и познавательной литературы, просмотра художе-

ственных, документальных видеофильмов. 

Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных 

впечатлений, вызывающих положительные эмоции и ощущения (зри-

тельные, слуховые, тактильные и др.). 

Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проект-

ной и продуктивной деятельности в детском саду и дома, способствую-

щей возникновению познавательной активности. Проводить совместные с 

семьей конкурсы, игры-викторины. 

«Речевое разви-

тие» 

Развитие речи изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. 

Обращать внимание родителей на возможности развития речевой сферы 

ребенка в семье и детском саду, развитие свободного общения с взрослы-

ми и детьми, овладение конструктивными способами и средствами взаи-

модействия с окружающими. 

Рекомендовать родителям развивать все компоненты устной речи детей: 

грамматического строя речи, связной речи — диалогической и монологи-

ческой форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры ре-

чи. 

Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам со-

трудничеству (участию в деятельности семейных досугов и праздников), 

способствующему развитию свободного общения взрослых с детьми в 

соответствии с потребностями дошкольников. 

«Чтение художественной литературы» 

Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего спо-

собом развития пассивного и активного словаря ребенка, словесного 
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творчества. 

Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного 

чтения в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

ребенка. Показывать методы и приемы ознакомления ребенка с художе-

ственной литературой. 

Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребен-

ка в ходе ознакомления с художественной литературой при организации 

семейных театров, вовлечения его в игровую деятельность, рисование. 

Ориентировать родителей в выборе художественных и мультипликаци-

онных фильмов, направленных на развитие художественного вкуса ре-

бенка. 

Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные и 

викторины, театральные мастерские, встречи с писателями, поэтами, ра-

ботниками детской библиотеки, направленные на активное познание 

детьми литературного наследия. Поддерживать контакты семьи с детской 

библиотекой. 

Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии 

оформления альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных 

вместе с детьми). Побуждать поддерживать детское сочинительство. 

«Художественно-

эстетическое раз-

витие» 

Приобщение к искусству. Изобразительная деятельность. Конструк-

тивно-модельная деятельность. На примере лучших образцов семейно-

го воспитания показывать родителям актуальность развития интереса к 

эстетической стороне окружающей действительности, раннего развития 

творческих способностей детей. Знакомить с возможностями детского 

сада, а также близлежащих учреждений дополнительного образования и 

культуры в художественном воспитании детей. 

Поддерживать стремление родителей развивать художественную дея-

тельность детей в детском саду и дома; организовывать выставки семей-

ного художественного творчества, выделяя творческие достижения 

взрослых и детей. 

Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятель-

ности, способствующим возникновению творческого вдохновения: заня-

тиям в художественных студиях и мастерских (рисунка, живописи, 

скульптуры и пр.), творческим проектам, экскурсиям и прогулкам. Ори-

ентировать родителей на совместное рассматривание зданий, декоратив-

но-архитектурных элементов, привлекших внимание ребенка на прогул-

ках и экскурсиях; показывать ценность общения по поводу увиденного и 

др. 

Организовывать семейные посещения музея изобразительных искусств, 

выставочных залов, детской художественной галереи, мастерских худож-

ников и скульпторов. 

Музыкально-художественная деятельность. 

Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежа-

щих учреждений дополнительного образования и культуры в музыкаль-

ном воспитании детей. 

Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного "воздей-

ствия на психическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов 

семейного воспитания показывать родителям влияние семейного досуга 

(праздников, концертов, домашнего музицирования и др.) на развитие 

личности ребенка, детско-родительских отношений. Привлекать родите-

лей к разнообразным формам совместной музыкально-художественной 

деятельности с детьми в детском саду, способствующим возникновению 

ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию общения (семейные 

праздники, концерты, занятия в театральной и   вокальной студиях). 

Организовывать в детском саду встречи родителей и детей с музыкантами 

и композиторами, фестивали, музыкально-литературные вечера. 
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Информировать родителей о концертах профессиональных и самодея-

тельных коллективов, проходящих в учреждениях дополнительного обра-

зования и культуры. 

Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые марш-

руты выходного дня в концертные залы, музыкальные театры, музеи му-

зыкальных инструментов и пр. 

«Физическое раз-

витие» 

 

«Формирование начальных представлений о здоровом образе жиз-

ни». Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоро-

вье ребенка. 

Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоро-

вье ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, движения). Рас-

сказывать о действии негативных факторов (переохлаждение, перегрева-

ние, перекармливание и др.), наносящих непоправимый вред здоровью 

малыша. Помогать родителям сохранять и укреплять физическое и пси-

хическое здоровье ребенка. 

Ориентировать родителей на совместное с ребенком    чтение литературы, 

посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответ-

ствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми 

в детском саду. Разъяснять важность посещения детьми секций, студий, 

ориентированных на оздоровление дошкольников. Совместно с родите-

лями и при участии медико-психологической службы детского сада со-

здавать индивидуальные программы оздоровления детей и поддерживать 

семью в их реализации 

«Физическая культура» Разъяснять родителям (через оформление соот-

ветствующего раздела в «уголке для родителей», на родительских собра-

ниях, в личных беседах, рекомендуя соответствующую литературу) необ-

ходимость создания в семье предпосылок для полноценного физического 

развития ребенка. 

Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного 

отношения к физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно 

утреннюю гимнастику (это лучше всего делать на личном примере или 

через совместную утреннюю зарядку); стимулирование двигательной ак-

тивности ребенка совместными спортивными занятиями (лыжи, коньки), 

совместными подвижными играми, длительными прогулками в парк или 

лес; создание дома спортивного уголка; покупка ребенку спортивного 

инвентаря, совместное чтение литературы, посвященной спорту; про-

смотр соответствующих художественных и мультипликационных филь-

мов. Информировать родителей об актуальных задачах физического вос-

питания детей на разных возрастных этапах их развития, а также о воз-

можностях детского сада в решении данных задач. 

Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в 

семье и детском саду, демонстрирующим средства, формы и методы раз-

вития важных физических качеств, воспитания потребности в двигатель-

ной деятельности. 

Создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий 

физической культурой и спортом, открывая разнообразные секции и клу-

бы (любителей туризма, плавания и пр.). Привлекать родителей к уча-

стию в совместных с детьми физкультурных праздниках и других меро-

приятиях, организуемых в детском саду (а также городе). 

 

2.9.  Особенности организации образовательной деятельности с воспитанником 

с ограниченными возможностями здоровья (расстройства аутистического спектра) 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) - физическое лицо, 

имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные 
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территориальной психолого-медико-педагогической комиссией, препятствующие получе-

нию образования без создания специальных условий. 

В ДОУ ДС № 9 «Черепашка» на основании рекомендаций ТПМПК рабочая группа 

ДОУ разрабатывает адаптированную образовательную программу для ребенка с ОВЗ, ин-

дивидуальные маршруты специалистов ДОУ (учителя-дефектолога, учителя-логопеда, пе-

дагога-психолога, музыкального руководителя, инструктора по физической культуре) и 

воспитателей. Ребенок с РАС зачисляется на логопедический пункт в рамках инклюзивно-

го образования.  

После разработки адаптированной образовательной программы и индивидуальных 

маршрутов, педагоги ДОУ осуществляют их реализацию и ведут динамическое наблюде-

ние за развитием ребенка.  

Организуя совместную деятельность, педагоги создают дополнительную мотивацию 

при организации детских видов деятельности для решения образовательных задач, а также 

поддерживают познавательную активность детей через создание целой системы интере-

сов, значимых для ребенка, а не через формальный авторитет взрослого человека. 

Индивидуальные занятия специалистов проводятся как в часы свободные от непо-

средственно образовательной деятельности, так и во время еѐ проведения (согласно сетке 

занятий).  

Занятия с ребенком проводятся индивидуально не менее 2 раз в неделю. Продолжи-

тельность индивидуальных занятий составляет 15-20 минут.  

Работа по всестороннему развитию ребенка проводится специалистами и воспитате-

лями: на прогулках, в вечерние и утренние часы, а также во время образовательной дея-

тельности и по заданию специалистов. Родители ребѐнка и педагоги детского сада посто-

янно закрепляют сформированные у ребѐнка умения и навыки. 

Результаты диагностики и индивидуальные маршруты развития ребѐнка фиксируют-

ся в карте развития ребѐнка. 

 

2.10. Рабочая программа воспитания 

Воспитательная работа в группе осуществляется в соответствии с рабочей програм-

мой воспитания и календарным планом воспитательной работы МАДОУ ДС № 9 «Чере-

пашка» 

Цель и задачи воспитания 

Общая цель воспитания в ДОО - личностное развитие каждого ребѐнка с учѐтом 

его индивидуальности и создание условий для позитивной социализации детей на основе 

традиционных ценностей российского общества, что предполагает: 

1) формирование первоначальных представлений о традиционных ценностях рос-

сийского народа, социально приемлемых нормах и правилах поведения; 

2) формирование ценностного отношения к окружающему миру (природному и со-

циокультурному), другим людям, самому себе; 

3) становление первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с тради-

ционными ценностями, принятыми в обществе нормами и правилами. 

Общие задачи воспитания в ДОО: 

1) содействовать развитию личности, основанному на принятых в обществе пред-

ставлениях о добре и зле, должном и недопустимом; 

2) способствовать становлению нравственности, основанной на духовных отече-

ственных традициях, внутренней установке личности поступать согласно своей совести; 

3) создавать условия для развития и реализации личностного потенциала ребѐнка, 

его готовности к творческому самовыражению и саморазвитию, самовоспитанию; 

4) осуществлять поддержку позитивной социализации ребѐнка посредством проек-

тирования и принятия уклада, воспитывающей среды, создания воспитывающих общно-

стей. 
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Направления воспитания 

Воспитательный процесс осуществляется по следующим направлениям: 

1. Патриотическое воспитание; 

2. Духовно-нравственное воспитание; 

3. Социальное воспитание; 

4. Познавательное воспитание; 

5. Физическое и оздоровительное воспитание; 

6. Трудовое воспитание; 

7. Эстетическое воспитание. 

Принципы воспитания 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультур-

ных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества и опирается на следующие принципы: 

- принцип гуманизма: приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод лично-

сти, свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, граждан-

ственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к 

природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

- принцип ценностного единства и совместности: единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

- принцип общего культурного образования: воспитание основывается на культуре 

и традициях России, включая культурные особенности региона; 

- принцип следования нравственному примеру: пример как метод воспитания поз-

воляет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему 

диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при 

построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку 

реальную возможность следования идеалу в жизни; 

- принципы безопасной жизнедеятельности: защищенность важных интересов 

личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и без-

опасного поведения; 

- принцип совместной деятельности ребенка и педагогического работника: зна-

чимость совместной деятельности педагогического работника и ребенка на основе при-

общения к культурным ценностям и их освоения; 

- принцип инклюзивности: организация образовательного процесса, при котором 

все обучающиеся, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, куль-

турно-этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему образова-

ния. 

Целевые ориентиры воспитания  

Деятельность педагогических работников нацелена на перспективу становления 

личности и развития ребѐнка. Поэтому планируемые результаты представлены в виде це-

левых ориентиров как обобщенные «портреты» ребѐнка к концу дошкольного возраста. 

В соответствии с ФГОС ДО оценка результатов воспитательной работы не осу-

ществляется, так как целевые ориентиры основной образовательной программы дошколь-

ного образования не подлежат непосредственной оценке, в т.ч. в виде педагогической диа-

гностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с ре-

альными достижениями детей. 

Целевые ориентиры воспитания детей на этапе завершения освоения програм-

мы дошкольного образования. 

№ 

п/п 

Направления  

воспитания 

Ценности Целевые ориентиры 

1 Патриотиче-

ское 

Родина, при-

рода 

Любящий свою малую родину и имеющий представ-

ление о своей стране - России, испытывающий чув-
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ство привязанности к родному дому, семье, близким 

людям 

2 Духовно-

нравственное 

Жизнь, 

милосердие, 

добро 

Различающий основные проявления добра и зла, при-

нимающий и уважающий традиционные ценности, 

ценности семьи и общества, правдивый, искренний, 

способный к сочувствию и заботе, к нравственному 

поступку. 

Способный не оставаться равнодушным к чужому го-

рю, проявлять заботу.  

Самостоятельно различающий основные отрицатель-

ные и положительные человеческие качества, иногда 

прибегая к помощи взрослого в ситуациях морального 

выбора 

3 Социальное Человек, се-

мья, 

дружба, 

сотрудниче-

ство 

Проявляющий ответственность за свои действия и по-

ведение; принимающий и уважающий различия меж-

ду людьми.  

Владеющий основами речевой культуры.  

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий слу-

шать и слышать собеседника, способный взаимодей-

ствовать со взрослыми и сверстниками на основе об-

щих интересов и дел 

4 Познаватель-

ное 

Познание Любознательный, наблюдательный, испытывающий 

потребность в самовыражении, в т.ч. творческом.  

Проявляющий активность, самостоятельность, иници-

ативу в познавательной, игровой, коммуникативной и 

продуктивных видах деятельности и в самообслужи-

вании.  

Обладающий первичной картиной мира на основе 

традиционных ценностей 

5 Физическое и 

оздоровитель-

ное 

Здоровье, 

жизнь 

Понимающий ценность жизни, владеющий основны-

ми способами укрепления здоровья - занятия физиче-

ской культурой, закаливание, утренняя гимнастика, 

соблюдение личной гигиены и безопасного поведения 

и другое; стремящийся к сбережению и укреплению 

собственного здоровья и здоровья окружающих.  

Проявляющий интерес к физическим упражнениям и 

подвижным играм, стремление к личной и командной 

победе, нравственные и волевые качества.  

Демонстрирующий потребность в двигательной дея-

тельности.  

Имеющий представление о некоторых видах спорта и 

активного отдыха 

6 Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в обществе на 

основе уважения к людям труда, результатам их дея-

тельности. 

Проявляющий трудолюбие при выполнении поруче-

ний и в самостоятельной деятельности 

 

Задачи воспитания в образовательных областях 

Содержание программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольно-

го возраста всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО.  

 

№ 

п/п 

Образовательная область Направление воспитания 

1 Социально-

коммуникативное развитие 

Патриотическое, духовно-нравственное, 

социальное, трудовое 
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2 Познавательное развитие Познавательное, патриотическое 

3 Речевое развитие Социальное, эстетическое 

4 Художественно-

эстетическое развитие 

Эстетическое 

5 Физическое развитие Физическое, оздоровительное 

1. Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Родина», 

«Природа», «Семья», «Человек», «Жизнь», «Милосердие», «Добро», «Дружба», «Сотруд-

ничество», «Труд».  

Это предполагает решение задач нескольких направлений воспитания: 

- воспитание любви к своей семье, своему населенному пункту, родному краю, своей 

стране; 

- воспитание уважительного отношения к ровесникам, родителям (законным пред-

ставителям), соседям, другим людям вне зависимости от их этнической принадлежности; 

- воспитание ценностного отношения к культурному наследию своего народа, к 

нравственным и культурным традициям России; 

- содействие становлению целостной картины мира, основанной на представлениях о 

добре и зле, прекрасном и безобразном, правдивом и ложном; 

- воспитание социальных чувств и навыков: способности к сопереживанию, общи-

тельности, дружелюбия, сотрудничества, умения соблюдать правила, активной личност-

ной позиции. 

- создание условий для возникновения у ребѐнка нравственного, социально значимо-

го поступка, приобретения ребѐнком опыта милосердия и заботы; 

- поддержка трудового усилия, привычки к доступному дошкольнику напряжению 

физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи; 

- формирование способности бережно и уважительно относиться к результатам свое-

го труда и труда других людей. 

2. Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Познаватель-

ное развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Человек», «Семья», «По-

знание», «Родина» и «Природа». 

Это предполагает: 

- воспитание отношения к знанию как ценности, понимание значения образования 

для человека, общества, страны; 

- приобщение к отечественным традициям и праздникам, к истории и достижениям 

родной страны, к культурному наследию народов России; 

- воспитание уважения к людям - представителям разных народов России независи-

мо от их этнической принадлежности; 

- воспитание уважительного отношения к государственным символам страны (флагу, 

гербу, гимну); 

- воспитание бережного и ответственного отношения к природе родного края, род-

ной страны, приобретение первого опыта действий по сохранению природы. 

3. Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Речевое раз-

витие» направлено на приобщение детей к ценностям «Культура», «Красота». 

Это предполагает: 

- владение формами речевого этикета, отражающими принятые в обществе правила 

и нормы культурного поведения; 

- воспитание отношения к родному языку как ценности, умения чувствовать красоту 

языка, стремления говорить красиво (на правильном, богатом, образном языке). 

4. Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Художе-

ственно-эстетическое развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Кра-

сота», «Культура», «Человек», «Природа». 

Это предполагает: 
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- воспитание эстетических чувств (удивления, радости, восхищения, любви) к раз-

личным объектам и явлениям окружающего мира (природного, бытового, социокультур-

ного), к произведениям разных видов, жанров и стилей искусства (в соответствии с воз-

растными особенностями); 

- приобщение к традициям и великому культурному наследию российского народа, 

шедеврам мировой художественной культуры с целью раскрытия ценностей «Красота», 

«Природа», «Культура»; 

- становление эстетического, эмоционально-ценностного отношения к окружающему 

миру для гармонизации внешнего мира и внутреннего мира ребѐнка; 

- формирование целостной картины мира на основе интеграции интеллектуального и 

эмоционально-образного способов его освоения детьми; 

- создание условий для выявления, развития и реализации творческого потенциала 

каждого ребѐнка с учѐтом его индивидуальности, поддержка его готовности к творческой 

самореализации и сотворчеству с другими людьми (детьми и взрослыми). 

5. Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Физическое 

развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Жизнь», «Здоровье». 

Это предполагает: 

- формирование у ребѐнка возрастосообразных представлений о жизни, здоровье и 

физической культуре; 

- становление эмоционально-ценностного отношения к здоровому образу жизни, ин-

тереса к физическим упражнениям, подвижным играм, закаливанию организма, к овладе-

нию гигиеническим нормам и правилами; 

- воспитание активности, самостоятельности, уверенности, нравственных и волевых 

качеств. 

Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

1. Патриотическое воспитание 

Ценности: Родина, природа. 

Цель патриотического воспитания: воспитание в ребенке нравственных качеств, 

чувства любви, интереса к России, своему краю, малой родине, своему народу и народу 

России в целом (гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения при-

надлежности к своему народу. 

Задачи: 

- формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, культур-

ному наследию своего народа; 

- воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства соб-

ственного достоинства как представителя своего народа; 

- воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим соотече-

ственникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, родите-

лям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической принадлежно-

сти; 

- воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания 

единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

Содержание деятельности 

Воспитательная работа по патриотическому воспитанию связана со структурой са-

мого понятия «патриотизм».  

Ее содержание определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

- когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, 

духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

- эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России, ува-

жением к своему народу, народу России в целом; 
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- регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культур-

ных традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за 

настоящее и будущее своего народа, России. 

Виды и формы деятельности: 

- ознакомление детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего 

народа; 

- организация коллективных творческих проектов, направленных на приобщение де-

тей к российским общенациональным традициям; 

- организация экскурсий, походов, смотров, соревнований, праздников, викторин, 

выставок и пр.; 

- формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного от-

ношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека; 

2. Духовно-нравственное воспитание 

Цель духовно-нравственного воспитания - формирование способности к духовному 

развитию, нравственному самосовершенствованию, индивидуально-ответственному пове-

дению. 

Ценности - жизнь, милосердие, добро лежат в основе духовно-нравственного 

направления воспитания. 

Содержание деятельности 

Духовно-нравственное воспитание направлено на развитие ценностно-смысловой 

сферы дошкольников на основе творческого взаимодействия в детско-взрослой общности, 

содержанием которого является освоение социокультурного опыта в его культурно-

историческом и личностном аспектах. 

В процессе духовно-нравственного воспитания осуществляется формирование тра-

диционных российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосер-

дия, справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти пред-

ков. 

Виды и формы деятельности: 

- ознакомление детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего 

народа; 

- организация коллективных творческих проектов, направленных на приобщение де-

тей к российским общенациональным традициям; 

- организация экскурсий, походов, смотров, соревнований, праздников, викторин, 

выставок и пр.; 

- формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного от-

ношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека; 

3. Социальное воспитание 

Ценности: семья, дружба, человек и сотрудничество. 

Цель социального воспитания дошкольника: формирование его ценностного отно-

шения к семье, другому человеку, развитии дружелюбия, создания условий для реализа-

ции в обществе. 

Задачи: 

- формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа семьи с 

детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и 

детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных ви-

дах деятельности (на материале истории России, ее героев), милосердия и заботы; 

- анализ поступков самих детей в группе в различных ситуациях; 

- формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обще-

стве: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудни-

чества, умения договариваться, умения соблюдать правила; 

- развитие способности поставить себя на место другого как проявление личностной 

зрелости и преодоление детского эгоизма. 
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Содержание деятельности 

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его значение 

в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие социаль-

ных отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться прави-

лам, нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах семьи, группы.  

Формирование правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к социаль-

ному окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в 

котором обязательно должна быть личная социальная инициатива ребенка в детско-

взрослых и детских общностях.  

Важным аспектом является формирование у дошкольника представления о мире 

профессий взрослых, появление к моменту подготовки к школе положительной установки 

к обучению в школе как важному шагу взросления. 

Формы и виды деятельности: 

- организация сюжетно-ролевых игр (в семью, в команду и т.п.), игр с правилами, 

традиционных народных игр и пр.; 

- проведение праздников, конкурсов, выставок и пр.; 

- разработка и реализация проектов; 

- воспитание у детей навыков поведения в обществе; 

- обучение детей сотрудничеству, использование групповых форм в продуктивных 

видах деятельности; 

- обучение детей анализу поступков и чувств – своих и других людей; 

- организация коллективных проектов заботы и помощи; 

- создание доброжелательного психологического климата в детском коллективе; 

- использование возможностей социокультурной среды для достижения целей вос-

питания; 

4. Познавательное воспитание 

Ценность: знания. 

Цель познавательного направления воспитания: формирование ценности познания. 

Задачи: 

- развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

- формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

- приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-

источники, дискуссии и др.). 

Cодержание деятельности 

Содержание познавательного направления воспитания направлено на формирование 

целостной картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашен-

ное отношение к миру, людям, природе, деятельности человека. 

Виды и формы деятельности: 

- совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, 

проведения опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, просмотра 

доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг; 

- организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной 

и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 

- организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включаю-

щей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различного 

типа конструкторы и наборы для экспериментирования; 

5. Физическое и оздоровительное воспитание 

Ценность: здоровье.  

Цель физического и оздоровительного воспитания: сформировать навыки здорового 

образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 
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- обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания обу-

чающихся с ОВЗ (совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье фор-

мирующих и здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармонично-

го физического и эстетического развития ребенка; 

- закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней сре-

ды; 

- укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, 

обучение двигательным навыкам и умениям; 

- формирование элементарных представлений в области физической культуры, здо-

ровья и безопасного образа жизни; 

- организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 

- воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. 

Направления деятельности воспитателя: 

- организация подвижных, спортивных игр, в т.ч. традиционных народных игр, дво-

ровых игр на территории детского сада; 

- создание детско-педагогических работников проектов по здоровому образу жизни; 

- введение оздоровительных традиций в ДОО. 

Задачи формирования у культурно-гигиенических навыков: 

- формирование у ребенка навыков поведения во время приема пищи; 

- формирование у ребенка с представлений о ценности здоровья, красоте и чистоте 

тела; 

- формирование у ребенка привычки следить за своим внешним видом; 

- включение информации о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру. 

Направления деятельности воспитателя 

Воспитатель должен формировать у дошкольников с понимание того, что чистота 

лица и тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене и здоровью человека, но и 

социальным ожиданиям окружающих людей.  

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны 

формироваться на протяжении всего пребывания ребенка с в ДОО. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из клю-

чевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной перио-

дичностью, ребенок вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они становятся 

для него привычкой. 

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна ве-

стись в тесном контакте с семьей. 

6. Трудовое воспитание 

Ценность: труд. 

Цель трудового воспитания: формирование ценностного отношения детей к труду, 

трудолюбия, а также их приобщение к труду.  

Задачи: 

- ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание положи-

тельного отношения к их труду; 

- познание явлений и свойств, связанных с преобразованием материалов и природ-

ной среды, которое является следствием трудовой деятельности взрослых и труда самих 

детей; 

- формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, воспита-

ние у них навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков пла-

нирования; 

- формирование у детей привычки трудового усилия (привычки к доступному до-

школьнику напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения трудо-

вой задачи). 

Содержание деятельности 
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С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен принимать участие в 

труде, и те несложные обязанности, которые он выполняет в детском саду и в семье, 

должны стать повседневными. Только при этом условии труд оказывает на детей опреде-

ленное воспитательное воздействие и подготавливает их к осознанию его нравственной 

стороны. 

Формы и виды деятельности: 

- демонстрация и объяснение детям необходимости постоянного труда в повседнев-

ной жизни; 

- воспитание у детей бережливости (беречь игрушки, одежду, труд и старания роди-

телей, педагогов, сверстников); 

- предоставление детям самостоятельности в выполнении работы, воспитание ответ-

ственности за собственные действия; 

- воспитание у детей стремления к полезной деятельности, демонстрация собствен-

ного трудолюбия и занятости; 

- формирование общественных мотивов труда, желанием приносить пользу людям; 

- приобретение материалов, оборудования, электронных образовательных ресурсов 

(в т.ч. развивающих компьютерных игр) и средств воспитания детей дошкольного возрас-

та; 

- организация экскурсий для знакомства с различными профессиями; 

- проведение конкурсов, выставок на тему труда; 

- подготовка и реализации проектов; 

- задействование потенциала режимных моментов в трудовом воспитания детей; 

7. Эстетическое воспитание 

Ценности: культура и красота. 

Цель этико-эстетического направления воспитания: формирование ценностного 

отношения детей к культуре и красоте, формирование у них эстетического вкуса, развитие 

стремления создавать прекрасное.  

Задачи: 

- формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

- воспитание представлений о значении опрятности и внешней красоты, ее влиянии 

на внутренний мир человека; 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведе-

ний искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

- воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны 

и других народов; 

- развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка 

действительности; 

- формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным, 

создавать его. 

Содержание деятельности 

Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие эмоцио-

нальной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной составляющей 

внутреннего мира ребенка. 

Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное чувство 

– уважение к человеку, к законам человеческого общества. Культура отношений является 

делом не столько личным, сколько общественным. Конкретные представления о культуре 

поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением нравствен-

ных представлений. 

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель должен со-

средоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной рабо-

ты: 
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- учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их делами, 

интересами, удобствами; 

- воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет 

вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных ме-

стах; 

- воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству; не 

перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть голо-

сом; 

- воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с иг-

рушками, книгами, личными вещами, имуществом ДОО;  

умение подготовиться к предстоящей деятельности, четко и последовательно вы-

полнять и заканчивать ее, после завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно 

убрать все за собой; привести в порядок свою одежду. 

Виды и формы деятельности: 

- выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей с 

воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, воображе-

ния и творчества; 

- уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение их 

произведений в жизнь организации; 

- организация выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и др.; 

- формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова 

на русском и родном языке; 

- реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по разным 

направлениям эстетического воспитания; 

- воспитание культуры поведения. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с 

расстройствами аутистического спектра 

Направлениями деятельности образовательной организации, реализующей програм-

мы дошкольного образования, по выполнению образовательной программы в группе ком-

бинированной направленности являются: 

- развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личност-

ных качеств; 

- формирование предпосылок учебной деятельности; 

- сохранение и укрепление здоровья; 

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

- создание современной развивающей предметно-пространственной среды, ком-

фортной как для детей с РАС, так и для нормально развивающихся детей, их родителей 

(законных представителей) и педагогического коллектива; 

- формирование у детей общей культуры.  

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных по-

требностей ребенка с РАС и заключений психолого-медико-педагогической комиссии 

(ПМПК).  

Организация образовательного процесса для детей с ОВЗ и детей-инвалидов предпо-

лагает соблюдение следующих позиций:  

1) регламент проведения и содержание занятий с ребенком с ОВЗ строится специа-

листами и воспитателями дошкольной образовательной организации в соответствии с 

АОП, разработанным индивидуальным образовательным маршрутом с учетом рекоменда-

ций ПМПК и/или ИПРА для ребенка-инвалида; 

2) создание специальной среды; 

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

ПМПК; 

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

дошкольной образовательной организации.  

При составлении АОП ориентиры направлены на:  

- формирование личности ребенка с использованием адекватных возрасту и физиче-

скому и (или) психическому состоянию методов обучения и воспитания;  

- создание оптимальных условий совместного обучения детей с ОВЗ и их нормально 

развивающихся сверстников с использованием адекватных вспомогательных средств и 

педагогических приемов, организацией совместных форм работы воспитателей, педаго-

гов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов;  

- личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской деятельно-

сти и целенаправленное формирование ориентации в текущей ситуации, принятие реше-

ния, формирование образа результата действия, планирование, реализацию программы 

действий, оценку и осмысление результатов действия.  

В АОП определяется оптимальное для ребенка с РАС соотношение форм и видов де-

ятельности, индивидуализированный объем и глубина содержания, специальные психоло-

го-педагогические технологии, учебно-методические материалы и технические средства.  

АОП обсуждается и реализуется с участием родителей (законных представителей 

ребенка). В ее структуру, в зависимости от психофизического развития и возможностей 

ребенка, структуры и тяжести недостатков развития, интегрируются необходимые модули 

коррекционных программ, комплексов методических рекомендаций по проведению кор-

рекционно-развивающей и воспитательно-образовательной работ. 

Реализация индивидуальной АОП ребенка с РАС в группе реализуется с учетом:  

- особенностей и содержания взаимодействия с родителями (законными представи-

телями) на каждом этапе включения;  

- особенностей и содержания взаимодействия между сотрудниками ДОУ;  
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- вариативности, технологий выбора форм и методов подготовки ребенка с ОВЗ к 

включению в среду нормативно развивающихся сверстников; 

- критериев готовности особого ребенка продвижению по этапам инклюзивного про-

цесса;  

- организации условий для максимального развития и эффективной адаптации ре-

бенка в инклюзивной группе.  

Психолого-педагогические условия, обеспечивающих развитие ребенка с РАС до-

школьного возраста в соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями 

развития, возможностями и интересами.  

1. Научная обоснованность и гибкость методических и организационных решений 

задач комплексного сопровождения детей с аутизмом в дошкольном возрасте; 

2. Интегративная направленность комплексного сопровождения; 

3. Этапный, дифференцированный, личностно ориентированный и преемственный 

характер комплексного сопровождения; 

4. Организация развивающей образовательной среды, способствующей реализации 

особых образовательных потребностей детей с аутизмом и – в соответствии с положения-

ми ФГОС ДО - социально-коммуникативному, речевому, познавательному, художествен-

но-эстетическому и физическому развитию с учѐтом особенностей развития при РАС; 

5. Сбалансированность усилий, направленных на коррекцию аутистических рас-

стройств у ребѐнка с аутизмом, и организацию среды, адекватной особенностям его разви-

тия; 

6. Ориентированность коррекционно-педагогической оценки на относительные по-

казатели детской успешности, то есть положительную динамику коррекционной работы и 

общего развития; 

7. Активное участие семьи как необходимое условие коррекции 

аутистических расстройств и по возможности успешного развития ребѐнка с РАС; 

8. Высокая и постоянно повышаемая профессиональная компетентность психолого-

педагогических сотрудников в вопросах коррекции РАС в соответствии с требованиями 

их функционала – через занятия на курсах повышения квалификации, участия в обучаю-

щих семинарах, конференциях и т.п. 

Важным условием является составление индивидуального образовательного марш-

рута, который дает представление о ресурсах и дефицитах в развитии ребенка, о видах 

трудностей, возникающих при освоении основной образовательной программы ДО; рас-

крывает причину, лежащую в основе трудностей; содержит примерные виды деятельно-

сти, осуществляемые субъектами сопровождения. 

3.2. Организация коррекционно-развивающей предметно-практической 

среды 

Коррекционно-развивающая предметно-практическая среда должна учитывать 

интересы и потребности ребенка с РАС, особенности его развития и задачи коррекционно-

воспитательного воздействия.  

Коррекционно-развивающая предметно-практическая среда и социокультурное 

окружение являются мощным фактором, обогащающим детское развитие. Они основыва-

ются на системном подходе к коррекционно-развивающему обучению детей с РАС и опи-

раются на современное представление о предметном характере деятельности, еѐ роли и 

значении для психического и личностного развития ребенка младенческого, раннего и 

дошкольного возрастов. Важнейшим механизмом развития личности, начиная с раннего 

детства, являются различные виды деятельности ребенка (общение, игра, движение, труд, 

конструирование, рисование, лепка и др.). Для обеспечения возможно более успешного 

развития ребѐнка необходимо единство развивающей предметной среды и содержательно-

го общения взрослых с детьми. 

Коррекционно-развивающая предметно-практическая среда при РАС – это система 

условий, обеспечивающих возможно более полное развитие всех видов детской деятель-
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ности, коррекцию аутистических расстройств и становление личности ребенка. Коррекци-

онно-развивающая предметно-практическая среда включает ряд базовых компонентов, 

необходимых для социально-коммуникативного, физического, познавательного и художе-

ственно-эстетического развития детей с аутизмом. Учитывая интегративно-инклюзивную 

направленность дошкольного образования детей с РАС, это, с одной стороны, традицион-

ные для ДОО компоненты, к которым относятся: природные среды и объекты, культурные 

ландшафты, физкультурно-игровые и оздоровительные сооружения, предметно-игровая 

среда, детская библиотека, игротека, музыкально-театральная среда, предметно-

развивающая среда занятий и др. С другой стороны, среда должна учитывать повышенные 

требования к структурированности пространства и времени, уровню речевых и коммуни-

кативных возможностей, необходимости особого внимания к визуальной опоре в ориен-

тировке в пространстве и организации деятельности. 

Определение базового содержания компонентов коррекционно-развивающей пред-

метно-практической среды современной ДОО опирается на деятельностно-

коррекционный подход. Содержание развивающей предметной среды должно удовлетво-

рять потребности актуального, ближайшего и перспективного развития ребѐнка с РАС, 

становление его индивидуальных способностей. Единство педагогического процесса и 

преемственность этапов развития деятельности на этапах ранней помощи, начальном, ос-

новном и пропедевтическом этапах дошкольного возраста обеспечиваются общей систе-

мой требований к коррекционно-развивающей предметно-пространственной среде с уче-

том специфики коррекционно-образовательного направления ДОУ.  

Предметная среда должна быть системной, т. е. отвечать вполне определенному 

коррекционно-развивающему содержанию деятельности детей, основным принципам 

национальной культуры и ориентироваться на возрастные нормы. 

Непременным условием построения развивающей предметно-пространственной сре-

ды в дошкольной образовательной организации является опора на личностно-

ориентированную модель взаимодействия между людьми. Это означает, что стратегия и 

тактика построения образовательной среды определяется особенностями личностно-

ориентированной модели воспитания.  

Цель взрослого – коррекция аутистических расстройств, содействие становлению 

ребѐнка с аутизмом как личности; взрослый должен обеспечить чувство психологической 

защищенности ребенка, его доверия к миру, развитие индивидуальности ребѐнка. 

Выделяются следующие принципы построения развивающей среды в дошкольной 

образовательной организации:  

- принцип оптимальной пространственно-эмоциональной дистанции при взаимодей-

ствии: установление контакта между ребенком и взрослым, 

предпочтительно сопровождающееся контактом «глаза в глаза»; 

- принцип стимулирования и поддержания активности ребѐнка, направленной на 

общение, игровую и познавательную деятельность, развитие эмоций, воли. Этому 

должно способствовать наличие соответствующих игрушек и пособий в доступной 

среде, их размещение, стимулирующее самостоятельную активность ребѐнка; 

- принцип стабильности-динамичности: в цветовом и объемно-пространственном 

построении интерьера при сохранении общей смысловой целостности должны выделяться 

многофункциональные формы, легко трансформируемые формы (мягкий строительный 

материал, сборно-разборные игровые модули и т. д); 

- принцип комплексирования и гибкого зонирования: жизненное пространство в 

ДОУ должно быть построено таким образом, чтобы оно создавало возможность как для 

групповых занятий (спортивный и музыкальные залы, изостудия и др.), так и индивиду-

альных занятий; 

- принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и эмоционального 

благополучия достигается путем использования в детской группе определенных семейных 
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традиций (альбомы с фотографиями близких родственников; стенды с фотографиями де-

тей, и т. д.). 

- принцип открытости и соблюдения личных границ: 

открытость природе («зеленые комнаты», организация участков с растущими на них 

деревьями кустарниками, клумбами, проживание домашних животных);  

- открытость культуре (элементы настоящей «взрослой» живописи, литературы, му-

зыки должны органически входить в дизайн интерьера. Среда ДОУ должна основываться 

и на специфических региональных особенностях культуры, декоративно-прикладных 

промыслов с фольклорными элементами, исторически связанными с данным регионом; 

- открытость обществу, открытость своему Я: среда организуется таким образом, 

чтобы способствовать формированию и развитию образа Я (фотографии, уголки «уедине-

ния» и т. д.); 

- принцип учета половых и возрастных различий детей (зонирование спален, закры-

вающиеся туалетные и ванные комнаты и т. д.). 

3.3. Кадровые условия реализации Программы 

Для реализации Программы МАДОУ ДС № 9 «Черепашка» укомплектовано квали-

фицированными кадрами, в т. ч. руководящими, педагогическими, учебно-

вспомогательными, административно-хозяйственными работниками. 

Согласно ФГОС ДО, реализация Программы осуществляется педагогическими ра-

ботниками в течение всего времени пребывания воспитанников в детском саду. 

Для преодоления задержки психического развития в группе комбинированной 

направленности работает учитель-дефектолог (олигофренопедагог). При наличии наруше-

ний речевого развития, подтвержденного в заключении ПМПК, в работу по коррекции ре-

чи включается учитель-логопед. Оба специалиста имеют высшее дефектологическое обра-

зование. Психолого-педагогическое сопровождение обеспечивает педагог-психолог (с со-

ответствующим высшим образованием).  

Дошкольнику с РАС предоставляется услуга ассистента в случае, если такое специ-

альное условие прописано в заключении ПМПК. 

Повышение педагогической компетентности осуществляется за счет курсов повы-

шения профессиональной квалификации, системы непрерывного образования, в которой 

предусмотрены различные формы повышения квалификации (конференции, семинары, 

мастер-классы, вебинары, стажировочные площадки, самообразование, взаимопосещение 

и другое).  

В педагогическом коллективе поддерживается положительный микроклимат, кото-

рый является дополнительным стимулом для слаженной и скоординированной работы со-

трудников, повышения квалификации, распространения передового опыта работы и внед-

рения последних научных достижений. 

Непосредственную реализацию коррекционно-образовательной программы осу-

ществляют следующие педагоги под общим руководством методиста (старшего воспита-

теля): 

 учитель-дефектолог (ведущий специалист), 

 учитель-логопед, 

 педагог-психолог, 

 воспитатель, 

 инструктор по ФИЗО, 

 музыкальный руководитель. 

На основании заявлений родителей может быть организовано дополнительное обра-

зование. Наиболее целесообразны для детей с РАС занятия по дополнительной программе 

ритмикой, танцами, театрализованной и изобразительной деятельностью, плаваньем. 

Заместитель заведующего (старший воспитатель) обеспечивает организацию вос-

питательно-образовательного процесса в детском саду в соответствии с образовательной 

программой дошкольной образовательной организации, обеспечивает организацию дея-
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тельности специалистов, осуществляющих психолого-педагогическое сопровождение ре-

бенка с РАС, обеспечивает повышение профессиональной компетенции педагогов, а так-

же организует взаимодействие с консилиумом образовательной организации, семьями де-

тей с РАС и различными социальными партнерами. 

Учитель-дефектолог для осуществления эффективного коррекционного обучения 

детей с расстройствами аутистического спектра должен обладать высоким уровнем про-

фессиональных компетенций и личностных качеств: 

- знать клинико-психологические особенности детей с РАС и их образовательные 

потребности; 

- владеть методами психолого-педагогической диагностики и коррекции; 

- уметь отбирать содержание и методы образовательной деятельности по професси-

ональной коррекции недостатков развития у дошкольников разных возрастных групп; 

- учитывать индивидуальные особенности детей; 

- обладать личностными качествами, обеспечивающими полноценную коммуника-

цию с детьми, отстающими в психоречевом развитии, имеющими особенности поведения 

и деятельности; 

- обладать высоким уровнем коммуникативной и речевой культуры; 

- уметь устанавливать коллегиальные взаимоотношения с врачами, психологами, 

учителями общеобразовательных учреждений, членами ПМПК для выработки оптималь-

ных условий коррекции нарушений развития у детей; 

- осознавать свою личную профессиональную ответственность при интерпретации 

результатов педагогической диагностики и проектировании собственной профессиональ-

ной деятельности. 

Учитель-дефектолог несет ответственность за реализацию задач и уровень коррек-

ционно-развивающей работы с детьми, направляет и координирует деятельность членов 

педагогического коллектива группы. Он осуществляет: 

- психолого-педагогическое изучение детей в начале, в середине и в конце учебного 

года; составляет развернутые психолого-педагогические характеристики детей; оформляет 

диагностико-эволюционные карты; 

- на основе анализа результатов обследования и с учетом программных требований 

осуществляет планирование работы, составляет рабочую программу; 

- проводит анализ динамики развития каждого ребенка и текущий мониторинг в 

процессе коррекционно-развивающего обучения; 

- взаимодействует со специалистами консилиума образовательной организации при 

определении образовательного маршрута; для получения дополнительных рекомендаций 

по работе с воспитанником с ОВЗ (особенно в условиях инклюзии); 

- организует работу с родителями: проводит групповые и индивидуальные консуль-

тации, родительские собрания, открытые занятия.  

Для того, чтобы грамотно организовывать работу с семьей воспитанника педагогу 

необходимо знать психологию семьи, условия ее социально-культурного развития, пони-

мать жизненные приоритеты и ценности ее членов. 

Учитель-дефектолог работает с детьми ежедневно в утренний отрезок времени. Его 

занятия включаются в расписание непосредственной образовательной деятельности. 

Учитель-дефектолог реализует следующие направления: 

- формирование целостного представления о картине мира с учетом возрастных и 

специфических особенностей развития детей с РАС; 

- формирование элементарных математических представлений; 

- проводит занятия, направленные на развитие коммуникации и связной речи, 

подготовку к обучению элементарной грамоте.  

Особое внимание уделяется формированию элементарных математических пред-

ставлений. На всех занятиях проводится работа по развитию базовых психических функ-
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ций и мышления, по преодолению недостатков планирования собственной деятельности и 

самоконтроля.  

Учитель-дефектолог также проводит индивидуальные занятия, решая задачи профи-

лактики и коррекции недостатков эмоционально-волевой сферы, познавательного и рече-

вого развития, формирования общей структуры деятельности у ребенка с РАС. 

В группе детей работают 2 воспитателя, каждый имеет высшее профессиональное 

образование с повышением квалификации в области оказания помощи детям с расстрой-

ствами аутистического спектра. 

Воспитатели реализуют задачи образовательной Программы в пяти образовательных 

областях, при этом круг их функциональных обязанностей расширяется за счет: 

- участия в мониторинге освоения Программы (педагогический блок), 

- адаптации рабочих программ и развивающей среды к образовательным потребно-

стям 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 занятий, предусмотренных 

расписанием непосредственной образовательной деятельности. Воспитатель по согласо-

ванию со специалистом проводит индивидуальную работу с детьми во второй половине 

дня (в режиме дня это время обозначается как «развивающий час»). В это время по зада-

нию специалистов (учителя-дефектолога и логопеда) воспитатель планирует работу, 

направленную на развитие общей и мелкой моторики, сенсорных способностей, предмет-

но-практической и игровой деятельности, закрепляются речевые навыки. Работа органи-

зуется в форме игры, практической или речевой деятельности, упражнений. 

Учитель-логопед совместно с учителем-дефектологом осуществляют работу в обра-

зовательной области «Речевое развитие», а другие педагоги подключаются и планируют 

образовательную деятельность в соответствии разделами адаптированной программы и 

рекомендациями специалистов. Основная функция логопеда - коррекция недостатков фо-

нематической, произносительной и лексико-грамматической сторон речи вовремя непо-

средственно образовательной деятельности, совместной деятельности с ребенком и в про-

цессе индивидуальных занятий. 

Учитель-логопед и учитель-дефектолог распределяют задачи работы в области «Ре-

чевое развитие». Наиболее целесообразно в младшей и средней группах большую часть 

речевых задач поручить учителю-дефектологу. В старшем дошкольном возрасте (в боль-

шинстве случаев) необходимо активное подключение учителя-логопеда. Он работает с 

малыми подгруппами и индивидуально по преодолению недостатков звукопроизношения 

и слоговой структуры слова, обогащению лексического запаса, формированию граммати-

ческого строя речи. Совместно с учителем-дефектологом решает задачи развития связной 

речи и подготовки к обучению грамоте. Однако, в зависимости от образовательных усло-

вий конкретной образовательной организации, задачи работы учителя-дефектолога и учи-

теля-логопеда могут быть распределены иначе. 

Педагогу-психологу отводится особая роль. Он осуществляет психо-

профилактическую, диагностическую, коррекционно-развивающую, консультативно-

просветительскую работу. Обязательно включается в работу ППк (консилиума), привле-

кается к анализу и обсуждению результатов обследования детей, наблюдению за их адап-

тацией и поведением. При поступлении детей с РАС в группу комбинированной направ-

ленности педагог-психолог участвует в обследовании каждого ребенка, осуществляя 

скрининг-диагностику для выявления детей, нуждающихся в специальной психологиче-

ской помощи. Психологическая диагностика направлена на выявление негативных лич-

ностных и поведенческих проявлений, на определение факторов, препятствующих разви-

тию личности ребенка, выявление «зоны ближайшего развития», определение способно-
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сти к ориентации в различных ситуациях жизненного и личностного самоопределения. 

Как правило, в специальной психологической помощи нуждаются дети, испытывающие 

трудности в период адаптации, с повышенным уровнем тревожности, с поведенческими 

нарушениями, у которых отклонения затрагивают преимущественно эмоционально-

личностную сферу. Такие воспитанники включаются в малые группы для проведения 

психо-коррекционных занятий. Учитывая то, что учитель-дефектолог в своей работе ос-

новное внимание уделяет развитию познавательной сферы детей, психологу основной ак-

цент следует сделать на коррекции недостатков эмоционально-волевой сферы, формиро-

вании произвольной регуляции поведения, коммуникации, развитии социальных компе-

тенций и представлений, межличностных отношений. Таким образом, в коррекционной 

работе психолога приоритеты смещаются на эмоционально-личностную сферу. Перед 

психологом стоят задачи преодоления недостатков социально-коммуникативного разви-

тия, гармонизации внутреннего мира ребенка, оказания психологической помощи детям и 

их родителям.  

Откликаясь на запросы педагогов и родителей, педагог-психолог проводит дополни-

тельное обследование детей и разрабатывает соответствующие рекомендации, осуществ-

ляет консультирование родителей и педагогов. По их запросу проводится индивидуальная 

психопрофилактическая и коррекционная работа.  

Важным направлением в деятельности педагога-психолога является консультирова-

ние и просвещение педагогов и родителей в вопросах, касающихся особенностей развития 

детей с РАС, причин их образовательных трудностей, а также обучение родителей и педа-

гогов методам и приемам работы с такими детьми, на вовлечение родителей в педагогиче-

ский процесс.  

На этапе подготовки к школе педагог-психолог определяет состояние параметров 

психологической готовности к школе, совместно с членами ПП консилиума разрабатывает 

рекомендации для педагогов и родителей относительно образовательного маршрута ре-

бенка. 

Таким образом, учитель-дефектолог, 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 диагностико-эволюционную карту;  

- проектную: на основе реализации принципа единства диагностики и коррекции 

разрабатывают Программу коррекционной работы для группы и для каждого ребенка; 

- сопровождающую, коррекционно-развивающую: реализуют Программу как в рабо-

те с группой, так и индивидуально; 

- мониторинговую, аналитическую: анализируют результаты реализации групповых 

и индивидуальных программ коррекции и корректируют их содержание на каждом этапе. 

Особую роль в реализации коррекционно-педагогических задач принадлежит ин-

структору по физической культуре и музыкальному руководителю. Это связано с тем, что 

психомоторное развитие детей с РАС имеет ряд особенностей. Большинство из них от-

стают по показателям физического развития, у них замедлен темп формирования двига-

тельных навыков и качеств, многие дети соматически ослаблены. Инструктор по физиче-

ской культуре проводит работу по развитию общей и мелкой моторики, координационных 

способностей, развитию правильного дыхания, координации речи и движения.  

Музыкальный руководитель обеспечивает развитие темпа, ритма, мелодики, силы и 

выразительности голоса, развитие слухового восприятия. 

В инклюзивных формах образования - при включении в Группу детей с ограничен-

ными возможностям здоровья - также могут быть привлечены дополнительные педагоги-

ческие работники, имеющие соответствующую квалификацию. 

Необходимым условием качественной реализации Программы является ее непре-

рывное сопровождение педагогическими и учебно-вспомогательными работниками в те-
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чение 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 образова-

тельной области в соответствии с ФГОС ДО 

В реализации задач образовательной области «Познавательное развитие» участву-

ют учитель-дефектолог, воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед. Воспитатели, 

учитель-дефектолог и педагог-психолог работают над развитием любознательности и по-

знавательной мотивации, формированием познавательной деятельности. Важным направ-

лением является формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов, об особенностях природы нашей 

планеты, о многообразии стран и народов мира; ведется работа по формированию элемен-

тарных математических представлений. Решение задач познавательного характера спо-

собствует развитию высших психических функций, стимулирует развитие воображения и 

творческой активности.  

Специалисты помогают воспитателям выбрать адекватные методы и приемы работы 

с учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка на каждом эта-

пе коррекционного воздействия. 

Задачи в области «Социально-коммуникативное развитие» решают и воспитатели, и 

специалисты. Воспитатели реализуют задачи Программы в ходе режимных моментов, в 

специально организованных образовательных ситуациях и беседах, в коммуникативной и 

игровой деятельности детей, при взаимодействии с родителями. 

Педагог-психолог способствует адаптации и социализации детей с ОВЗ в условиях 

детского сада. Особое внимание уделяет развитию эмоционально-волевой сферы и ста-

новлению самосознания. 

Учитель-дефектолог и учитель-логопед также активно включают в свою деятель-

ность задачи из этой области: создают коммуникативные ситуации, включают в планы те-

мы, способствующие 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 инструк-

тор по физическому воспитанию и инструктор по лечебной физкультуре (если заключен 

договор с поликлиникой) при обязательном подключении всех остальных педагогов и ро-

дителей дошкольников. Все задачи области «Физическое развитие» адаптированы к обра-

зовательным потребностям детей с РАС. 

Важным условием, обеспечивающим эффективность коррекционной работы, являет-

ся взаимодействие с родителями воспитанников по вопросам реализации образователь-

ной программы и вопросам коррекции эмоционально-волевых, речевых и познавательных 

недостатков развития детей с РАС.  

Чтобы обеспечить единство в работе всех педагогов и специалистов, можно предло-

жить следующую модель их взаимодействия: 

1. Воспитатели совместно с учителем-дефектологом, учителем-логопедом и педаго-

гом-психологом изучают особенности психоречевого развития и освоения основной об-

щеобразовательной программы. Педагогическим коллективом группы обсуждаются до-

стижения и образовательные трудности детей, намечаются пути коррекции. 

2. Совместно изучается содержание ПрООП ДО для детей с РАС и разрабатывается 

собственная АОП для образовательной организации (группы) или АОП для индивидуаль-

ного сопровождения ребенка с РАС в условиях инклюзии. 

Специалисты должны знать содержание не только тех разделов программы, по кото-

рым они непосредственно проводят работу, но и тех, по которым работает воспитатель. В 
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свою очередь воспитатели должны знать содержание тех видов деятельности, которые 

осуществляют специалисты.  

3. Совместно готовятся и проводятся праздники, развлечения, тематические и инте-

грированные мероприятия. Чтобы все возможности детей были раскрыты, реализованы, 

над их подготовкой должен работать весь педагогический коллектив совместно с музы-

кальным руководителем. 

4. Педагогический коллектив тесно взаимодействует с родителями воспитанников 

(законных представителей). 

Основная задача педагогов в работе с родителями – помочь им стать заинтересован-

ными, 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 обра-

зовательных, 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, ис-

пользование ведущего вида деятельности – залог успеха в работе.  

Одним из основных документов, регламентирующих деятельность педагога, являет-

ся его рабочая программа, в которой он определяет наиболее оптимальные и эффективные 

для определенной группы детей содержание, формы, методы и приемы организации обра-

зовательной и коррекционной деятельности. Рабочая программа является неотъемлемой 

частью АОП ДО. Каждый педагог разрабатывает рабочую программу для работы с груп-

пой детей и АОП, содержащую программу коррекции для каждого ребенка, а также инди-

видуальный образовательный маршрут для каждого ребенка с ОВЗ. 

Учитывая сложную психологическую структуру расстройства аутистического спек-

тра в дошкольном возрасте, полиморфный состав воспитанников, педагоги должны быть 

подготовлены к творческой деятельности, предполагающей изучение специальной науч-

ной и методической литературы, быть готовыми экспериментировать, выбирать наиболее 

адекватные методы работы с детьми, отбирать содержание образовательной деятельности 

с учетом индивидуально-психологических особенностей детей. 

Психолого-педагогический консилиум (ППк) выполняет организационно-

управленческую функцию и координирует деятельность участников коррекционно-

педагогического процесса. Его главные задачи: защита прав и интересов ребенка; углуб-

ленная диагностика по проблемам развития; выявление групп детей, требующих особого 

внимания специалистов; консультирование всех участников образовательного процесса. 

Консилиум можно рассматривать как механизм психолого-педагогического сопровожде-

ния детей с ОВЗ в образовательной организации. Консилиум разрабатывает и утверждает 

индивидуальные АОП и образовательные маршруты, отслеживает их выполнение. Вы-

полняет консультативные функции, а также служит для повышения компетенции педаго-

гических кадров, работающих с детьми с ОВЗ. 

Программа коррекционной работы обсуждается и утверждается участниками ППк. 

ППк также обеспечивает обсуждение промежуточных результатов реализации программы 

коррекционной работы, анализирует динамику развития детей, корректирует содержание 

коррекционно-развивающих программ, формы работы, используемые технологии, разра-

батывает рекомендации для дальнейшей работы педагогов. ППк тесно взаимодействует с 

ПМПК и семьями воспитанников. 

 

 

3.4. Материально-техническое обеспечение программы 
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В МАДОУ ДС № 9 «Черепашка» созданы общие и специальные материально-

технические условия, позволяющие реализовать поставленные в Программе задачи с 

учетом требований СанПиН, экономических и социокультурных условий, образователь-

ных потребностей участников образовательной деятельности (детей с РАС и их семей). 

Преодоление расстройства аутистического спектра возможно только при условии напол-

нения педагогического процесса современными коррекционно-развивающими и здоро-

вьесберегающими технологиями, а также создания предметно-развивающей среды, адек-

ватной особенностям развития детей с РАС.  

В соответствии со Стандартом предметно-пространственная среда ДОУ обеспечи-

вает и гарантирует: 

- охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей с РАС, в том числе с учетом специфики информационной социали-

зации и рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоин-

ству, чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной самооцен-

ки, уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимо-

действии детей друг с другом и в коллективной работе; 

– максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Органи-

зации, группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образова-

тельной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста с РАС в соответствии с потребностями каждого возрастного эта-

па, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития; 

– построение вариативного развивающего образования, ориентированного на воз-

можность свободного выбора детьми материалов, видов активности и участников сов-

местной деятельности и общения (сверстников, детей других возрастных дошкольных 

групп, взрослых), а также свободу в выражении своих чувств и мыслей;  

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможно-

сти каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответ-

ствующие возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как искусствен-

ного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);  

– создание условий для профессиональной деятельности педагогов, обеспечиваю-

щих реализацию программы (воспитателей, музыкальных руководителей, инструкторов 

по ФИЗО, учителей-дефектологов, педагогов-психологов, учителей-логопедов, педагогов 

дополнительного образования), непрерывного самосовершенствования и профессиональ-

ного развития педагогических работников, а также содействие в определении собствен-

ных целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных предста-

вителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их поддержки 

в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также под-

держки образовательных инициатив внутри семьи; 

– создание равных условий, максимально способствующих реализации различных 

образовательных программ в ДОУ, для детей, принадлежащих к разным национально -

культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих различ-

ные (в том числе ограниченные) возможности здоровья в рамках РАС.  

В ДОУ созданы материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 

Программы; 

2) выполнение требований: 

−  выполнение общих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, 

удовлетворяющих требования СанПиН, к: 
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− условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, 

− оборудованию и содержанию территории и помещений, 

− размещению оборудования в помещениях, 

− естественному и искусственному освещению помещений, 

− отоплению и вентиляции, 

− водоснабжению и канализации, 

− организации питания, 

− медицинскому обеспечению, 

− приему детей в организации, режиму дня и организации воспитательно-

образовательного процесса, 

− организации физического воспитания, 

− личной гигиене персонала; 

− пожарной безопасности и электробезопасности; 

− охране здоровья воспитанников и охране труда работников Организации. 

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам инфраструктуры детского 

сада.  

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда ДОУ обеспечива-

ет возможность реализации разных видов детской активности: игровой, коммуникатив-

ной, познавательно-исследовательской, двигательной, конструирования, восприятия про-

изведений словесного, музыкального и изобразительного творчества, продуктивной дея-

тельности и пр. Среда обеспечивает потребности детей на каждом возрастном этапе, соот-

ветствует требованиям охраны жизни детей и укрепления здоровья с учетом образова-

тельных потребностей детей с РАС.  

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда ДОУ создана пе-

дагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, 

уровня активности и интересов, поддерживая формирования его индивидуальной траекто-

рии развития и с учетом принципа соответствия анатомо-физиологическим особенно-

стям детей. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда удовлетворяет 

следующим требованиям и является: 

– содержательно-насыщенной и динамичной – включать средства обучения (в том 

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

игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить иг-

ровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность детей с РАС, экспе-

риментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, в том чис-

ле развитие общей и тонкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмо-

циональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окру-

жением; игрушки должны обладать динамичными свойствами - подвижность частей, воз-

можность собрать, разобрать, комбинировать детали; возможность самовыражения детей; 

– трансформируемой – обеспечивать возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе меня-

ющихся интересов, мотивов и возможностей детей; 

– полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного использования 

составляющих предметно-пространственной среды (например, детской мебели, матов, 

мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской ак-

тивности; 

– доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности. Все иг-

ровые материалы должны подбираться с учетом особенностей ребенка с РАС, уровня раз-

вития его познавательных психических процессов, стимулировать познавательную и ре-
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чевую деятельность ребенка, создавать необходимые условия для его самостоятельной, в 

том числе, двигательной и речевой активности; 

– безопасной – все элементы развивающей среды должны соответствовать требова-

ниям по обеспечению надежности и безопасности их использования, а также правила без-

опасного пользования Интернетом; 

– эстетичной – все элементы развивающей среды должны быть привлекательными 

и способствовать формированию основ эстетического вкуса ребенка. 

При проектировании предметно-пространственной среды учтена целостность обра-

зовательного процесса в ДОУ, в заданных Стандартом образовательных областях (соци-

ально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физи-

ческой) и коррекционной направленности Программы. 

Для реализации всех видов образовательной деятельности воспитанников с РАС, пе-

дагогической, административной и хозяйственной деятельности ДОУ оснащено и обору-

довано:  

–  мебелью, техническим оборудованием, инвентарем для художественного творче-

ства, музыкальными инструментами, спортивным и хозяйственным инвентарем; 

– помещениями для игры и общения, занятий различными видами дошкольной дея-

тельности (трудовой, конструктивной, продуктивной, театрализованной, познавательно-

исследовательской), двигательной и других форм детской активности с участием взрос-

лых и других детей; 

– учебно-методическим комплектом для реализации Программы, дополнительной 

литературой по проблеме организации коррекционно-образовательной деятельности с 

детьми с ОВЗ, в том числе с РАС; 

– комплектами развивающих игр и игрушек, способствующими разностороннему 

развитию детей в соответствии с направлениями развития дошкольников в соответствии с 

ФГОС ДО и специальными образовательными потребностями детей с РАС. 

Принимая во внимание интегративные качества образовательных областей, игруш-

ки, оборудование и прочие материалы для реализации содержания одной образовательной 

области могут использоваться и в ходе реализации содержания других областей, каждая 

из которых соответствует детским видам деятельности (игровой, двигательной, коммуни-

кативной, познавательно-исследовательской, изобразительной, конструирования, воспри-

ятия художественной литературы и фольклора, музыкальной и др.). 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда в ДОУ обеспе-

чивает условия для эмоционального благополучия детей и комфортной работы педаго-

гических и учебно-вспомогательных сотрудников.  

3.5. Финансовые условия реализации Программы 
Федеральный государственный образовательный стандарт четко определяет, что ре-

ализация образовательной программы осуществляется в полной мере лишь в условиях, 

соответствующих предъявляемых к ним требованиям. Финансовое обеспечение реализа-

ции программы осуществляется на основе нормативов обеспечения государственных га-

рантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного обра-

зования, определяемых органами государственной власти субъектов Российской Федера-

ции, обеспечивающих реализацию программы в соответствии со ФГОС дошкольного об-

разования.  

Статус дошкольники с ОВЗ (РАС) определяется на основании заключения ПМПК, 

поэтому для такого ребенка определяется специальное финансирование на основании ве-

домственного перечня государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) госу-

дарственными организациями. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного об-

разования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государ-

ственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного обще-

го образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в муниципаль-



81 
 

ном задании ДОУ. Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие 

качество и объем муниципальной услуги по предоставлению общедоступного бесплатного 

дошкольного образования, а также по уходу и присмотру за детьми в муниципальных ор-

ганизациях, а также порядок ее оказания. Обеспечение государственных гарантий реали-

зации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного общего образова-

ния в ДОУ, осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами гос-

ударственной власти субъектов Российской Федерации.  

 

3.6. Планирование образовательной деятельности 

Расписание непосредственной образовательной деятельности в группе комбиниро-

ванной направленности является нормативным локальным документом, регламентирую-

щим организацию образовательного процесса с учетом специфики организации педагоги-

ческого процесса, учебно-методического, кадрового и материально-технического оснаще-

ния.  

Объем образовательной нагрузки в течение недели определен в соответствии с Сан-

ПиНом.  

Продолжительность НОД составляет: 

 для детей 4-го года жизни - не более 15 минут;  

 для детей 5-го года жизни - не более 20 минут;  

 для детей 6-го года жизни - не более 25 минут;  

 для детей 7-го года жизни - не более 30 минут.  

С целью предупреждения переутомления детей проводятся физкультминутки, пере-

рывы не менее 10 минут. 

Максимально допустимый объем нагрузки в первой половине дня: 

в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно; 

в старшей и подготовительной к школе группах – 45 минут и 1,5 часа соответственно 

(Приложение 1. Расписание НОД (занятий) группы комбинированной направленно-

сти). 

Организованная образовательная деятельность преимущественно проводится в пер-

вой половине дня, для детей среднего и старшего дошкольного возраста может прово-

диться во второй половине дня, но не чаще 2-3 раз в неделю, преимущественно художе-

ственно-продуктивного или двигательного характера. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности 

и умственной нагрузки детей, проводится только в первой половине дня и в дни наиболее 

высокой работоспособности детей (вторник, среда). Также строго регулируется сочетание 

видов образовательной деятельности, с целью профилактики утомления детей.  

Длительность - не более 20-30 минут в зависимости от возраста. В середине непосред-

ственно образовательной деятельности статического характера организуется динамиче-

ская пауза. Организованная образовательная деятельность физкультурно-

оздоровительного и эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, отве-

денного на образовательную деятельность.  

В группе комбинированной направленности организованная образовательная дея-

тельность с детьми РАС проводится подгруппами и индивидуально. Организованная об-

разовательная деятельность по развитию музыкальности и физической культуре прово-

дятся со всей группой. Количество и продолжительность, время проведения соответству-

ют требованиям СанПин 2.4.1.3049-13 № 26 от 15.05.2013 г. Вся психолого-

педагогическая работа ДО строится с учетом принципа интеграции образовательных об-

ластей в соответствии с возрастными возможностями и индивидуальными особенностями 

воспитанников. 

Ведущим специалистом в группе для детей с РАС является учитель-дефектолог. 

Коррекционная работа осуществляется учителем-дефектологом через подгрупповую и/или 

индивидуальную работу в соответствии с учебным планом и планом специалиста. Учи-
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тель-логопед проводит подгрупповые и индивидуальные занятия с детьми старшего до-

школьного возраста, нуждающимися в коррекции речевого развития по заключению 

ТПМПК. 

В летний период жизнь детей максимально перемещается на детские площадки на 

участке детского сада, где согласно рекомендациям СанПиН, проводятся спортивные и 

подвижные игры, праздники, развлечения, экскурсии. Время прогулки в летний период 

увеличивается. 

 

План организованной непосредственной образовательной деятельности 

№ Вид занятия От 5 до 6 лет 

1 Комплексное коррекционно-развивающее занятие 

(ККРЗ) 

- 

2 Комплексное коррекционно-развивающее занятие 

на развитие ВПФ, развитие ЭВС 

2 (П) 

3 Формирование целостной картины мира, расши-

рение кругозора 

1 (Д) 

4 ФЭМП 2 (Д) 

5 Подготовка к обучению грамоте  1(Л) 

6 Развитие речи 1 (Л) 

7 Рисование  1 (В) 

8 Лепка 1/2 (В) 

9 Аппликация 1/2 (В) 

10 Конструирование 1 (В) 

11 Физическая культура 3(ИФ) 

12 Плавание 2 (ИФ) 

13 Музыкальное воспитание 2 (М.р.) 

 Всего: 18 

 

Условные обозначения: 

(Д) – учитель-дефектолог; 

(П) – педагог-психолог; 

(Л) – учитель-логопед; 

(В) – воспитатель;  

(М. р.) – музыкальный руководитель;  

(ИФ) - инструктор по ФИЗО. 

Примечание: индивидуальная работа дефектолога и логопеда проводится ежедневно за 

пределами групповых занятий. 

3.8. Режим дня и распорядок 

Особенности организации режимных моментов 

C целью охраны физического и психического здоровья детей с РАС, а также их эмо-

ционального благополучия, важно поддерживать определенную размеренность детской 

жизни, используя стабильные ее компоненты (утренняя гимнастика, систематические за-

нятия, сон, питание, прогулка, игры с использованием разных материалов и разных форм 

организации и т. п.).  

Учитывая выраженные трудности с планированием собственных действий и фикса-

ции внимания на последовательности бытовых событий, детям с РАС необходима посте-

пенная адаптация к новым для них условиям дошкольного учреждения и дополнительное 

время для усвоения распорядка дня. Для освоения распорядка дня в ДОУ ребенку с РАС 

рекомендована помощь тьютора и привлечение методов визуальной поддержки (визуаль-

ное расписание, визуальные подсказки) и структурирование пространства. 
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Учитывая стереотипность, страхи и частые негативные реакций детей с РАС на 

внезапные изменения, вносимые в привычное расписание, необходимо предупреждать и 

подготавливать ребенка к данным изменениям. Например, с помочью пояснений со сто-

роны сопровождающего ребенка с РАС тьютора и (или) с использованием методов визу-

альной поддержки заранее предупредить о сюрпризных моментах на занятии или празд-

ничном мероприятии. 

Настоящая Программа не предусматривает жѐсткого регламентирования режима дня 

и распорядка для детей с РАС. Гибкий подход к режиму дня дает возможность специали-

стам ДОУ самостоятельно определять виды организованной образовательной деятельно-

сти (ООД), в которых будут решаться образовательные задачи, их дозировку и последова-

тельность, исходя из особенностей АООП ДО детей с РАС, условий образовательной дея-

тельности, потребностей, возможностей и готовностей, интересов и инициатив родителей 

(законных представителей) воспитанников, педагогов и других сотрудников ДОУ. 

Однако неизменными остаются интервалы между приемами пищи, время приема 

пищи; обеспечение необходимой длительности суточного сна, время отхода ко сну; про-

ведение ежедневной прогулки. 

Режим дня строится с учетом сезонных изменений. В теплый период года увеличи-

вается ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, при наличии усло-

вий непосредственно образовательная деятельность переносится на прогулку. При осу-

ществлении основных моментов режима важен индивидуальный подход к ребенку с РАС: 

сон может быть разным по длительности и др. 

 

Режим дня 

группы комбинированной направленности 

на учебный год 

 

№№ 

 

Режимные моменты 

 

Время 

 

1 Прием детей, осмотр, игровая самостоятельная деятельность 07.00-08.00 

2 Утренняя гимнастика 08.00-08.10 

3 Подготовка к завтраку, завтрак 08.10-08.40 

4 Игровая самостоятельная деятельность, подготовка к НОД 08.40-9.00 

5 Непосредственно образовательная деятельность* 09.00-09.40 

6 Второй завтрак 09.40-09.50 

7 **Подготовка, выход на прогулку, прогулка 09.50-11.30 

8 Возвращение с прогулки 11.30-11.45 

9 Подготовка к обеду, обед 11.45-12.15 

10 Подготовка к дневному сну, сон 12.15-15.00 

11 Постепенный подъем. Воздушные, водные ванны, закаливаю-

щие процедуры 

15.00-15.15 

12 Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.30 

13 Непосредственно образовательная деятельность, совместная об-

разовательная деятельность 

15.30-16.05 

14 Игровая самостоятельная деятельность 16.05-16.40 

15 Подготовка к ужину, ужин 16.40-17.10 

16 **Прогулка, уход детей домой 17.10-19.00 

 

* в режиме дня указана общая длительность образовательной деятельности, включая 

перерывы 

** Длительность игровой самостоятельной деятельности на прогулке занимает не 

менее 30-40 минут 
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*** в дни проведения занятий по плаванию прогулка переносится на 09.00 

 

Режим дня строится с учетом сезонных изменений. В теплый период года увеличи-

вается ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, при наличии усло-

вий непосредственно образовательная деятельность переносится на прогулку. При осу-

ществлении основных моментов режима важен индивидуальный подход к ребенку: сон 

может быть у детей разным по длительности и др. 

 

 

Режим дня 

группы комбинированной направленности 

на летний оздоровительный период 

№№ Режимные моменты Время  

1 Прием детей, осмотр, игровая самостоятельная дея-

тельность 

07.00-08.05 

2 Утренняя гимнастика 08.05-08.15 

3 Игровая самостоятельная деятельность 08.15-08.30 

4 Подготовка к завтраку, завтрак 08.25-08.55 

 Игровая самостоятельная деятельность 08.55-09.00 

5 **Совместная образовательная  деятельность 09.00-09.20 

6 Второй завтрак 09.20-09.40 

7 *Подготовка, выход на прогулку, прогулка, оздорав-

ливающие процедуры 

09.40-11.30 

8 Возвращение с прогулки 11.30-11.45 

9 Подготовка к обеду, обед 11.45-12.15 

10 Подготовка к дневному сну, сон 12.15-15.00 

11 Постепенный подъем. Воздушные, водные ванны, за-

каливающие процедуры 

15.00-15.15 

12 Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.35 

13 Игровая самостоятельная деятельность 15.35-15.45 

14 *Подготовка, выход на прогулку, прогулка 15.45-16.40 

15 Подготовка к ужину, ужин 16.40-17.10 

16 *Прогулка, уход детей домой 17.10-19.00 

 

3.7. Перечень нормативных документов и методического обеспечения 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации». 

2. Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвали-

дов в Российской Федерации». 

3. Федеральный закон от 3 мая 2012 г. № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о пра-

вах инвалидов». 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17октября 

2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стан-

дарта дошкольного образования». 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 20 сентября 2013 г. № 1082 «Об утверждении Положения о психолого-медико-

педагогической комиссии». 

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 15.05.2020 №236 

«Об утверждении порядка приѐма на обучение по образовательным программам до-

школьного образования (с изменениями и дополнениями от 08.09.2020). 
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7. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 373 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам до-

школьного образования» 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Феде-

рации от 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648 20 «Санитар-

но-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодѐжи» (Зарегистрирован 18.12.2020 №61573). 

9. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 

№2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания» (Зарегистрировано в Минюсте России 29.01.2021 №62296) 
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(ранний возраст). – М., 2007. 

2. Бардышевская М.К., Лебединский В.В. Диагностика эмоциональных нарушений у 

детей. – М., 2003. 

3. Волкмар Ф.Р., Вайзнер Л.А. Аутизм. Практическое руководство для родителей, 

членов семьи и учителей. Книги 1, 2, 3. Пер. с англ. – Екатеринбург, 2014.  

4. Гринспен С., Уидер С. На ты с аутизмом (пер. с англ.). – М., 2013.  

5. Лебединская К.С., Никольская О.С. Диагностика детского аутизма. –М., 1991.  

6. Лебединский В.В. Нарушения психического развития у детей. – М., 1985. 

7. Лебединский В.В. Нарушения психического развития в детском возрасте.– М., 
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9. Манелис Н.Г., Хаустов А.В., Никитина Ю.В., Солдатенкова Е.Н. Ребенок с РАС 

идет в детский сад //Под ред. Н.Г. Манелис. – Воронеж, 2014. 

10. Манелис Н.Г., Волгина Н.Н., Никитина Ю.В., Панцырь С.Н., Феррои Л.М. Орга-

низация работы с родителями детей с расстройствами аутистического спектра. Методиче-

ское пособие / Под общ. ред. А.В. Хаустова. М.: ФРЦ ФГБОУ ВО МГППУ, 2017. 

11. Мелешкевич О.В., Эрц Ю.М. Особые дети. Введение в прикладной анализ пове-

дения (АВА). – Бахрах-М, 2014. 

12. Морозов С.А. Выявление риска развития расстройств аутистического спектра в 

условиях первичного звена здравоохранения у детей раннего возраста. Пособие для вра-

чей. – Воронеж, 2014. 

13. Морозов С.А. Комплексное сопровождение лиц с расстройствами аутистического 

спектра. – М., 2015. 

14. Морозов С.А., Морозова Т.И., Белявский Б.В. К вопросу об умственной отстало-

сти при расстройствах аутистического спектра. //Аутизм и нарушения развития, 2016, 14, 

№1, с.9-18.  

15. Морозов С.А., Морозова Т.И. Клинический полиморфизм и вариативность обра-

зования детей с аутизмом //Аутизм и нарушения развития, 2016, 14, №4, с.3-9. 

16. Морозов С.А., Морозова Т.И. Воспитание и обучение детей с аутизмом. До-

школьный возраст. – М., 2017. 

17. Морозов С.А., Морозова С.С., Морозова Т.И. Некоторые особенности ранней 

помощи детям с расстройствами аутистического спектра. //Аутизм и нарушения развития, 

2017, 15, №2, с.19-31. 

18. Морозова С.С. Аутизм: коррекционная работа при тяжѐлых и осложнѐнных фор-

мах. – М., 2007. 
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19. Морозова С.С. Основные аспекты использования АВА при аутизме. – М., 2013. 

20. Никольская О.С. Особенности психического развития и психологической кор-
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21. Никольская О.С. Аутизм лечится общением. – Аутизм и нарушения развития. 

2016, Т.14, №4(53). – С.35-38. 

22. Никольская О.С., Баенская Е.Р., Либлинг М.М. Аутичный ребѐнок. Пути помо-

щи. – М., 2017. 

23. Никольская О.С., Малофеев Н.Н. Игра в пространстве современной культуры: 

взгляд дефектолога. // Воспитание и обучение детей с нарушениями развития. – 2016, №8. 
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тельства для детей с аутизмом. Пер. с англ. – Екатеринбург, 2016.  

26. Хаустов А.В. Рекомендации для сотрудников ДОУ, работающих с 

детьми, имеющими расстройства аутистического спектра. // Аутизм и нарушения разви-
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ствами аутистического спектра. Учебно-методическое пособие. – М.: 
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тина Ю.В., Стальмахович О.В. Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с 
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А.В. М.: ФРЦ ФГБОУ ВО МГППУ, 2016. 

29. Шоплер Э., Ланзинд M., Ватерc Л. Поддержка аутичных и отстающих в развитии 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Краткая презентация программы 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования (далее - АОП 

ДО) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра (далее - РАС) разработа-

на в соответствии с Федеральной адаптированной образовательной программой дошколь-

ного образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее - 

ОВЗ), утвержденной приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 24 

ноября 2022 г. № 1022 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

27 января 2023 г., регистрационный № 72149) и Федеральным государственным образова-

тельным стандартом дошкольного образования (далее - Стандарт). 

Цель и задачи реализации Программы 

Целью реализации АОП ДО является обеспечение условий для дошкольного обра-

зования ребенка с расстройствами аутистического спектра с учетом его индивидуально-

типологических особенностей и особых образовательных потребностей. Реализация про-

граммы предполагает психолого-педагогическую и коррекционно-развивающую под-

держку позитивной абилитации и социализации, развитие личности ребенка дошкольного 

возраста с РАС; формирование и развитие компетенций, обеспечивающих преемствен-

ность между первой (дошкольной) и второй ступенью образования (начальной школой). 

АОП ДО предназначена для выстраивания коррекционно-образовательной деятельности с 

ребенком дошкольного возраста, которому на основании заключения ТПМПК рекомендо-

вана АОП для детей с РАС.  

Цель - создание условий для ребенка с РАС, его позитивной социализации, личност-

ного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудниче-

ства со взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности и ин-

дивидуальных особенностях его развития и состояния здоровья. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, спо-

собствует реализации прав обучающихся дошкольного возраста на получение доступного 

и качественного образования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, фор-

мирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе 

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

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

образовательных потребностей и интересов. 

Программа направлена на решение следующих задач: 

- реализация содержания АОП ДО; 

- коррекция недостатков психофизического развития обучающихся; 

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

числе их эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка в период 

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

ного статуса; 

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

хофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с педагогическим работником, ро-

дителями (законными представителями), другими детьми; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на ос-

нове духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил 

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности обучающихся, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
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самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной дея-

тельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и ин-

дивидуальным особенностям развития обучающихся; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных предста-

вителей) и повышение их компетентности в вопросах развития, образования, реабилита-

ции (абилитации), охраны и укрепления здоровья обучающихся; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начально-

го общего образования. 

Возрастные категории детей, на которых ориентирована Программа 

Программа ориентирована на ребенка 4 - 5 лет с расстройствами аутистического 

спектра посещающего группу комбинированной направленности. 

Программа включает четыре основных раздела: целевой, содержательный, организа-

ционный (60% Программы) и часть, формируемую участниками образовательных отно-

шений (40 % Программы). Дополнительным разделом является краткая презентация ос-

новных сведений из Программы. 
Целевой раздел Включает пояснительную записку и планируемые результаты осво-

ения АОП ДО, определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию АОП ДО, в т.ч. специфические принципы, значи-

мые для разработки и реализации программы характеристики – 

особенности развития детей старшего дошкольного возраста с РАС, 

планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров 

образования в соответствии с особенностями психофизического 

развития ребенка с РАС на этапе завершения обучения. Также вхо-

дит развивающее оценивание качества образовательной деятельно-

сти по программе для обучающихся с РАС. 

Содержательный 

раздел 

Включает описание образовательной деятельности для возрастной 

группы 4-5 лет по пяти образовательным областям: социально-

коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое раз-

витие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие; 

формы, способы, методы и средства реализации программы, кото-

рые отражают аспекты образовательной среды: предметно-

пространственная развивающая образовательная среда; характер 

взаимодействия с педагогическим работником; характер взаимо-

действия с другими детьми; система отношений ребенка к миру, к 

другим людям, к себе самому; содержание образовательной дея-

тельности по профессиональной коррекции нарушений развития 

обучающихся (программу коррекционно-развивающей работы). 

Также в разделе описаны:  

- особенности образовательной деятельности разных видов и куль-

турных практик; 

- способы поддержки детской инициативы; 

- взаимодействие педагогического коллектива с семьями; 

- рабочая программа воспитания. 

Организационный 

раздел 

Отражает образовательные потребности, интересы и мотивы детей 

с РАС, членов их семей и педагогов. Включает перечень парциаль-

ных образовательных программ и форм организации работы с 

детьми, 

которые в наибольшей степени соответствует потребностям, инте-

ресам и возможностям детей с РАС, а также возможностям педаго-

гического коллектива. 

Данная часть ориентирована также на: 

 • специфику национальных, социокультурных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

• на условия, в которых осуществляется образовательный процесс 
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(инновационная деятельность ДОУ). 

 

 

Организация режима пребывания детей в детском саду 

Режим работы: 12-часовое пребывание воспитанников при 5-дневной рабочей неде-

ле. 

Работа по реализации Программы проводится в течение года и делится на два пери-

ода: 

• первый период (с 1 сентября по 31 мая); 

• второй период (с 1 июня по 31 августа). 

Организация жизни детей опирается на определенный суточный режим, который 

представляет собой рациональное чередование отрезков сна и бодрствования в соответ-

ствии с физиологическими обоснованиями. При организации режима учитываются реко-

мендации СанПиН и СП, видовая принадлежность детского сада, сезонные особенности, а 

также региональные рекомендации специалистов в области охраны и укрепления здоровья 

детей. 

Режим дня составлен для старших возрастных групп на холодный и теплый перио-

ды, учтены функциональные возможности детей, а также ведущий вид деятельности - иг-

ра. 

Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа 

Организация образовательного процесса имеет следующие особенности. 

1. Действует система физкультурно-оздоровительной работы. 

2. Используется региональный компонент в образовательном процессе. 

3. Оказывается помощь детям, родителям, педагогическим работникам и социуму со 

стороны психолого-педагогической и логопедической служб. 

4. Создана система психолого-педагогического сопровождения детей. Используется 

модель личностно-ориентированного подхода при взаимодействии взрослого и ребенка. 

5. Осуществляются дополнительные платные услуги. 

Используемые программы 

 Программа определяет построение образовательной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО и примерной адаптированной основной образовательной про-

граммой дошкольного образования для детей с расстройствами аутистического спектра, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему обра-

зованию (Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по об-

щему образованию 7 декабря 2017 г. Протокол № 6/17) с использованием необходимых 

для реализации Программы методических материалов, соответствующих Стандарту (От 

рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образова-

ния, разработанная в соответствии с ФГОС. Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комарова, М.А. 

Васильева. Год издания: 2014. Количество страниц: 368, формат: 70х100/16, ISBN: 978-5-

4315-0504-1). Программа дошкольных образовательных учреждений компенсирующего 

вида для детей с нарушением интеллекта. Коррекционно-развивающее обучение и воспи-

тание. Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. - М.: Просвещение, 2010; 

В соответствии с п.2.12. приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013г.  № 1155 «Об утверждении федерального государственно-

го образовательного стандарта дошкольного образования» часть программы, формиру-

емая участниками образовательных отношений, представлена выбранными участни-

ками образовательных отношений парциальных программ, методик, форм организа-

ции образовательной работы: 

 
Реализуемая программа, образо-

вательная технология 

Возрастная категория 

детей 

Где включена 

«Экология для малышей» (автор Дети дошкольного Реализуется  в совместной дея-
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Гончарова Е.В.) возраста от 4 до 5 лет  тельности, в режимных моментах 

Методическое пособие АЛМА. 

«Финансовая грамотность» 

Дети дошкольного 

возраста от 4 до 5 лет 

Реализуется  в совместной дея-

тельности, в режимных моментах 

Программа «Социокультурные 

истоки» под редакцией И.А. 

Кузьмина 

Дети дошкольного 

возраста от 4 до 5  лет  

Часть содержания реализуется в 

непрерывной образовательной 

деятельности, часть реализуется  в 

совместной деятельности, в ре-

жимных моментах, в самостоя-

тельной деятельности 

Академия экспериментов: пер-

вые шаги в мир электроники» 

/С.Д., Чернакова, Л.Н. Кудинова/  

Дети дошкольного 

возраста от 4 до 5  лет 

Реализуется через организацию 

непосредственно образовательной 

деятельности (НОД) по направле-

нию Конструктивно-модельная 

деятельность  

Программа обучения плаванию в 

детском саду» /Воронова Е.К./ 

Дети дошкольного 

возраста от 4 до 5  лет 

Реализуется на занятиях по плава-

нию 1 раз в неделю 

 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способно-

стей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные едини-

цы, представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области): 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников с рас-

стройствами аутистического спектра 

Взаимодействие педагогов МАДОУ ДС № 9 «Черепашка»» с родителями (законны-

ми представителями) воспитанников предполагает взаимопомощь, взаимоуважение и вза-

имодоверие, знание и учет педагогом условий семейного воспитания, а родителями (за-

конными представителями) – условий воспитания в ДОУ. Также оно подразумевает обо-

юдное желание родителей (законных представителей) и педагогов поддерживать контакты 

друг с другом. Цель взаимодействия в современных условиях – это установление партнер-

ских отношений участников педагогического процесса, активное включение родителей 

(законных представителей) в жизнь детского сада. Программа направлена на взаимодей-

ствие педагогического коллектива с родителями по направлениям: педагогическая под-

держка, педагогическое образование родителей, совместная деятельность педагогов и ро-

дителей. 

Педагоги работают над созданием единого сообщества, объединяющего взрослых и 

детей. Родители участвуют в организованной образовательной деятельности, интегриро-

ванных занятиях, спортивных праздниках, викторинах, вечерах досуга, театрализованных 

представлениях, экскурсиях.  

Для родителей проводятся индивидуальные мастер-классы, создаются библиотеки 

специальной литературы. 

В группе специалисты ДОУ, воспитатели привлекает родителей к коррекционно-

развивающей работе через систему методических рекомендаций. Эти рекомендации роди-

тели получают в устной форме на консультациях и методических рекомендаций. Реко-

мендации родителям по организации деятельности с ребенком необходимы для того, что-

бы как можно скорее преодолеть отставание как в речевом, так и в общем развитии ребен-

ка. 
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