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1. ЦЕЛЕВОЙРАЗДЕЛПРОГРАММЫ 
1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

 
В соответствии с законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 
любая дошкольная образовательная организация, в которой обучаются дети дошкольного 
возраста с ОВЗ, обязана самостоятельно разрабатывать и реализовывать адаптированные 
образовательные программы дошкольного образования (далее АОП). 
. Федеральная адаптированная образовательная программа дошкольного образования для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее - Программа) разработана в 
соответствии с Порядком разработки и утверждения федеральных основных 
общеобразовательных, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 30 сентября 2022 г. № 874 (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 2 ноября 2022 г., регистрационный № 70809) и Федеральным 
государственным образовательным стандартом дошкольного образования1 (далее - 
Стандарт). 

Дошкольным образовательным организациям предоставляется возможность 
разрабатывать свою адаптированную  образовательную программу, которая включает три 
основных раздела - целевой, содержательный и организационный. 

Содержание адаптированной  общеобразовательной программы дошкольного 
образования МАДОУ детский сад компенсирующего вида № 3 «Радуга» для детей с РАС 
включает в себя: 

Целевой раздел адаптированной образовательной программы определяет ее принципы 
и подходы к формированию Программы. Данный раздел содержит характеристики 
особенностей развития детей дошкольного возраста с РАС, возрастные и индивидуальные 
особенности контингента детей, воспитывающихся в дошкольном образовательном 
учреждении, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров и описание 
развивающего оценивания качества образовательной деятельности по Программе.  

В части, формируемой участниками образовательных отношений данный раздел 
представлен региональным компонентом. 

Содержательный раздел адаптированной общеобразовательной программы является 
наиболее сложным, обязательная часть включает описание образовательной деятельности в 
соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях – 
социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и 
физической, а также и деятельность по освоению культурных видов (культурных практик), 
способы, методы и средства реализации программы, которые отражают следующие аспекты 
образовательной среды: предметно-пространственная развивающая образовательная среда; 
характер взаимодействия со взрослыми; характер взаимодействия с другими детьми; систему 
отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому; содержание образовательной 
деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей. 

АОП для детей с РАС предполагает: 
- дополнение содержательного раздела направлениями коррекционно-развивающей 

работы, способствующей квалифицированной коррекции недостатков развития детей с РАС, 
психологической, моторно-двигательной базы; 

 - определение содержания программы коррекционной работы с детьми с РАС с 
учетом структуры дефекта, с обоснованным привлечением комплексных, парциальных 
программ, методических и дидактических пособий и иных содержательных ресурсов, 
предназначенных для использования в работе с детьми, имеющими задержку психического 
развития и сопутствующие проявления в общей структуре дефекта; 

Программа определяет содержание образовательных областей с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей детей с РАС в различных видах деятельности, таких как: 

 игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры),  
 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими 

детьми),  



4 

 

 

 познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и 
социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также 
такими видами активности ребенка, как: 

 восприятие художественной литературы и фольклора,  
 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),  
 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал,  
 изобразительная (рисование, лепка, аппликация),  
 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 
музыкальных инструментах),  

 двигательная (овладение основными движениями) формы активности 
ребенка 
В совокупности обозначенные образовательные области направлены на решение 

общеразвивающих и коррекционных задач. 
 Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-развивающей 

работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с РАС в общество. 
Коррекционная программа: 
- является неотъемлемой частью адаптированной общеобразовательной программы 

дошкольного образования для детей с РАС дошкольного возраста;  
- обеспечивает достижение максимальной коррекции нарушений развития;  
- учитывает особые образовательные потребности детей с РАС  дошкольного 

возраста.  
Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного образования для 

детей с РАС в виде целевых ориентиров в условиях дошкольных образовательных групп 
компенсирующей направленности.  

Так же в данном разделе представлены новые подходы взаимодействия взрослого с 
детьми, способы и направления поддержки детской инициативы и особенности 
взаимодействия педагогического коллектива с семьями обучающихся с РАС.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений содержательного 
раздела включает описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 
нарушений развития детей. Представлена организация деятельности педагогического 
консилиума (ППк) МАДОУ № 3, взаимодействие специалистов в реализации коррекционно-
образовательного процесса. Так же в данном разделе представлено содержание 
экспериментальной деятельности и взаимодействие ДОУ с социальными партнерами. 

Организационный раздел адаптированной общеобразовательной программы включает 
в себя:  

✓ описание психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и 
финансовых условий, обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 
воспитания;  

✓ особенности организации развивающей предметно-пространственной среды;  
✓ планирование образовательной деятельности;  
✓ особенности режима дня, с учётом возрастных и индивидуальных особенностей 

детей, их специальных образовательных потребностей;  
Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию достижения 

целей в форме педагогической и психологической диагностики развития детей. Система 
оценивания качества реализации программы МАДОУ направлена на оценивание созданных 
ДОУ условий внутри образовательного процесса 

Программа завершается описанием перспектив по ее совершенствованию и развитию. 
Содержание адаптированной основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования МАДОУ детский сад компенсирующего вида № 3 включает краткую 
презентацию, перечни нормативных и нормативно-методических документов и 
литературных источников. Содержание данной программы для детей с задержкой 
психического развития дошкольного возраста соответствует структуре, определенной 
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Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 
Примерной адаптированной образовательной программе дошкольного образования для детей 
РАС с нарушениями и обеспечивает реализацию образовательных потребностей детей с 
ОВЗ, и их позитивную социализацию. 
 

1.1.1.ЦельизадачиПрограммы 
 
ЦельюПрограммыявляетсясозданиеусловийдлядошкольногообразования,определяемыхобщи
мииособымипотребностямиобучающегося раннего и дошкольного возраста сРАС, 
индивидуальнымиособенностями его развитияи состоянияздоровья. 
Программасодействуетвзаимопониманиюисотрудничествумеждулюдьми, способствует 
реализации прав воспитанников дошкольного 
возрастанаполучениедоступногоикачественногообразования,обеспечиваетразвитие 
способностей каждого ребенка, формирование и развитие 
личностиребенкавсоответствииспринятымивсемьеиобществедуховно-нравственными и 
социокультурными ценностями в целях интеллектуального,духовно-
нравственного,творческогоифизическогоразвитиячеловека,удовлетворения 
егообразовательныхпотребностейиинтересов. 
ЗадачиПрограммы: 
- реализациясодержанияАОПДО; 
- коррекциянедостатков психофизическогоразвитиявоспитанниковсРАС; 
- охранаиукреплениефизическогоипсихическогоздоровьявоспитанников 
сРАС,вт.ч.ихэмоционального благополучия; 
- обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенкас РАС в 
период дошкольного образования независимо от места 
проживания,пола,нации,языка,социальногостатуса; 
- созданиеблагоприятныхусловийразвитиявсоответствиисихвозрастными,психофиз
ическимиииндивидуальнымиособенностями,развитие способностей и творческого 
потенциала каждого ребенка с РАС каксубъекта отношений с педагогическим работником, 
родителями (законнымипредставителями),другимидетьми; 
- объединениеобученияивоспитаниявцелостныйобразовательныйпроцесснаосновед
уховно-нравственныхисоциокультурныхценностей, 
 
принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи,общества; 
- формированиеобщейкультурыличностивоспитанниковсРАС,развитиеихсоциальн
ых,нравственных,эстетических,интеллектуальных,физических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственностиребенка,формирование предпосылокучебной 
деятельности; 
- формированиесоциокультурнойсреды,соответствующейпсихофизическим и 
индивидуальным особенностям развития воспитанниковсРАС; 
- обеспечениепсихолого-
педагогическойподдержкиродителей(законныхпредставителей)иповышениеихкомпетентност
иввопросахразвития,образования,реабилитации(абилитации),охраныиукрепленияздоровьяво
спитанниковсРАС; 
- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольногои 
начальногообщегообразования.
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1.1.2. ПринципыиподходыкформированиюПрограммы 
ВсоответствииcФГОСДОПрограммапостроенанаследующихпринци

пах: 
1. Поддержкаразнообразиядетства. 
2. Сохранениеуникальностии самоценности детства как важного 

этапавобщемразвитиичеловека. 
3. Позитивнаясоциализацияребенка. 
4. Личностно-

развивающийигуманистическийхарактервзаимодействияпедагогическихработниковиродит
елей(законныхпредставителей),педагогическихииныхработниковДОО)ивоспитанников. 

5. Содействиеисотрудничествовоспитанниковипедагогическихработников,признани
еребенкаполноценнымучастником(субъектом)образовательныхотношений. 

6. СотрудничествоДООссемьей. 
7. Возрастная адекватность образования. Данный принцип 

предполагаетподборобразовательнымиорганизациямисодержанияиметодовдошкольногооб
разованиявсоответствиисвозрастнымиособенностямивоспитанников. 

 
 1.1.3.Специфические принципы и подходы к формированию 

АОП ДО длявоспитанниковсРАС: 
1. Особенностивосприятияиусвоенияпространственно-временныххарактеристик 
окружающего лежат в основе трудностей ориентировки вовремени (вчера - сегодня - завтра, 
сначала - потом), искажения процессовформирования и использования опыта (впечатления 
накапливаются, но нестановятся опытомвтрадиционном смысле этого слова,т.е.основой 
длярешения грядущих жизненных задач; обладая информацией, иногда 
оченьбольшой,человексаутизмомнеможетвыбрать(и,темболее,использовать) 
то, что соответствует заданному - потребности, необходимости, 
желанию),процессоввоображения(символизации). 
2. Основныепроявлениянарушенийпространственно-
временныххарактеристикахокружающегоулюдейсРАС: 

• фрагментарностьвосприятия:интрамодальная(трудностиформирования 
мономодального сенсорного образа - зрительного, звукового),межмодальная 
(трудности формирования полисенсорного образа), в рамкахфеномена слабости 
центральной когеренции (фиксация на мелких 
деталяхпритрудностиилиневозможностиформированияцелостногообраза); 

• симультанностьвосприятия; 
• трудности восприятия сукцессивно организованных 

процессов.Коррекционнаяработапокаждомуизэтихпунктов(илиихсочетанию) 
• предполагает целыйспектрметодических решений: специальныезанятия,направленные 

на формирование целостного сенсорного образа; организациясенсорного пространства 
и выбор стимульного и дидактического материала 
всоответствиисуровнемсензитивностипосоответствующимсенсорнымканалам. 

 
1. Развитие социального взаимодействия, коммуникации и её форм: большинство 

используемых методических подходов так или иначе преследует эти цели. Приёмы и 
методы, включённые в этот перечень, ориентированы на воспитанников с разной степенью 
выраженности аутистических расстройств и разным их профилем, используют различную 
техническую базу, и для каждого существуют определённые показания к применению, 
условия использования, возможные и нежелательные сочетания с другими подходами. 
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2. Важным аспектом и одновременно предпосылкой социального взаимодействия 
является нарушенная приРАС способность понимать мотивы поведения, причины поступков и 
действий других людей, способность предвосхищать, предугадывать их действия и поведение, 
предполагать их возможные последствия и результаты. Без таких возможностей другой 
человек становится для ребёнка с РАС непредсказуемым, взаимодействие с ним может 
невольно индуцировать защитные реакции (включая страхи, агрессию, стереотипные формы 
поведения), что часто становится причиной тех или иных форм проблемного поведения и 
социальной дезадаптации. 
Развитие способности к репрезентации психической жизни других людей происходит только 
параллельно с развитием социального взаимодействия и коммуникации. Это процесс 
постепенный, требующий постоянного учёта возможностей ребёнка с РАС на данный момент, 
особенностей его мотивационной сферы. 
3. Особенности проблемного поведения ребёнка с РАС разнообразны: агрессия и 
аутоагрессия, аффективные вспышки, неадекватные смех, плач, крик, различного рода 
стереотипии (двигательные, сенсорно-двигательные, речевые). Такие поведенческие 
проявления препятствуют развитию ребёнка, затрудняют (при резкой выраженности делают 
фактически невозможным) учебный процесс и само взаимодействие с другими людьми. 
Коррекция проблемного поведения не только один из важнейших разделов комплексной 
коррекции аутистических расстройств, но часто и в значительной степени условие работы по 
другим направлениям. 
Коррекция проблем поведения должна начинаться в возможно более раннем возрасте 
(желательно не позднее 2-3 лет), что позволяет в части случаев смягчить поведенческие 
проблемы, а в некоторых случаях, возможно, и предупредить развитие некоторых из них. 
 
6. Отмеченные особые образовательные потребности отражают специфические для РАС 
проблемы воспитания и обучения, однако, 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 ребёнка с РАС помимо сугубо аутистических 
проявлений могут быть и другие, свойственные не только аутизму расстройства 
(интеллектуальные, речевые, сенсорные, двигательные). 
7. Определение стратегии коррекционной работы осложняется и тем, что природа отдельных 
нарушений может быть сложной: например, мутизм может быть связан одновременно с 
аутистическим искажением речевого развития, выраженной умственной отсталостью и 
сенсомоторной алалией, а интеллектуальная недостаточность может включать в себя как 
обусловленный аутизмом синдром "олиго-плюс", так и классическую органически 
обусловленную умственную отсталость. Без учёта структуры нарушений возможный уровень 
эффективности лечебно-коррекционной работы не может быть достигнут. Сложная структура 
нарушений при РАС требует от специалиста широких коррекционно-педагогических 
компетенций. 
8. Нарушения восприятия и усвоения пространственно-временных характеристик ближе к 
основному нарушению (расстройствам функций тонического блока мозга). Соответственно, 
здесь могут использоваться методы и компенсации, и коррекции; чаще, чем при нарушениях 
более высокого уровня, возникает необходимость медикаментозной терапии. Из классических 
признаков РАС ближе всех к основному нарушению стереотипии компенсаторного и 
гиперкомпенсаторно-аутостимуляционного характера и, отчасти, кататонический вариант 
стереотипии. 
9. Другие формы проблемного поведения (агрессия, аутоагрессия, аффективные вспышки, 
неадекватные крик, смех, плач, негативизм) также различны по генезу, но чаще всего 
относятся к продуктивным расстройствам вторичного уровня клинико-психологической 
структуры РАС. Именно в связи с этим на первом плане в коррекции этих проявлений - 
психолого-педагогические методы, при необходимости в сочетании с психофармакотерапией. 
10. Нарушения коммуникации и социального взаимодействия - сложные психологические 
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образования, их квалификация может быть самой разной и требует исключительно 
индивидуального подхода. 
Подготовка к определению стратегии образовательных мероприятий должна включать: 
 выделение проблем ребёнка, требующих комплексной коррекции; 
 квалификацию каждой из этих проблем как вида особой образовательной потребности, 

уровня нарушений в клинико-психологической структуре, характер коморбидности 
(случайная или патогенетически обусловленная); 

 выявление ведущего уровня нарушений в клинико-психологической структуре; 
 определение образовательной траектории (по содержательному, деятельностному и 

процессуальному направлениям); 
 мониторинг реализации принятой индивидуальной коррекционно-образовательной 

программы. 
 
1.2. Планируемые результаты. 
В соответствии со Стандартом специфика дошкольного детства и системные особенности 
дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 
возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения 
Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и 
представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ОВЗ к 
концу дошкольного образования. 
Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых 
ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики 
развития ребенка с ОВЗ. Они представлены в виде изложения возможных достижений 
обучающихся на разных возрастных этапах дошкольного детства. 
 
1.2.1. Целевые ориентиры реализации Программы для обучающихся с РАС. 
Учитывая, что в раннем возрасте комплексное сопровождение проводится с детьми группы 
риска поРАС, то есть до установления диагноза, целевые ориентиры определяются на время 
окончания этапа ранней помощи (одновременно на начало дошкольного возраста) и на время 
завершения дошкольного образования. В каждом случае целевые ориентиры определяются 
отдельно для трёх уровней тяжести. 
Согласно требованиям Стандарта результаты освоения Программы представлены в виде 
целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 
характеристики возможных достижений ребенка с повышенным риском формирования РАС к 
3-м годам. 
1.2.2. Целевые ориентиры для обучающихся раннего возраста с повышенным риском 
формирования РАС: 
1) локализует звук взглядом и (или) поворотом головы в сторону источника звука; 
2) эмоционально позитивно реагирует на короткий тактильный контакт (не во всех случаях); 
3) реагирует (останавливается, замирает, смотрит на педагогического работника, начинает 
плакать) на запрет ("Нельзя!", "Стоп!"); 
4) выражает отказ, отталкивая предмет или возвращая его педагогическому работнику; 
5) использует взгляд и вокализацию, чтобы получить желаемое; 
6) самостоятельно выполняет действия с одной операцией; 
7) самостоятельно выполняет действия с предметами, которые предполагают схожие 
операции (нанизывание колец, вкладывание стаканчиков); 
8) демонстрирует соответствующее поведение в ходе выполнения действий с игрушками: 
бросает мяч, катает машинку, ставит кубики друг на друга, вставляет стержни в отверстия; 
9) самостоятельно выполняет деятельность, включающую два разных действия, например, 
вынимать, вставлять; 
2) самостоятельно выполняет деятельность, включающую несколько разных действий, 
например: вставлять, открывать, вынимать, закрывать; 
11) завершает задание и убирает материал; 
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12) выполняет по подражанию до десяти движений; 
13) вкладывает одну - две фигуры в прорезь соответствующей формы в коробке форм; 
14) нанизывает кольца на стержень; 
15) составляет деревянныйпазл из трёх частей; 
16) вставляет колышки в отверстия; 
17) нажимает кнопки на различных игрушках, которые в результате нажатия срабатывают 
(например, включается свет, издаётся звук, начинается движение); 
18) разъединяет детали конструктора; 
19) строит башню из трёх кубиков; 
20) оставляет графические следы маркером или мелком (линии, точки, каракули); 
21) стучит игрушечным молотком по колышкам; 
22) соединяет крупные части конструктора; 
23) обходит, а не наступает на предметы, лежащие на полу; 
24) смотрит на картинку, которую показывают родители (законные представители), 
педагогические работники; 
25) следит за местом (контейнер, пустое место для кусочка пазла), куда помещаются какие-
либо предметы; 
26) следует инструкциям "стоп" или "подожди" без других побуждений или жестов; 
27) выполняет простые инструкции, предъявляемые без помощи и жеста; 
28) находит по просьбе 8-2 объектов, расположенных в комнате, но не непосредственно в 
поле зрения ребёнка, а которые нужно поискать; 
29) машет (использует жест "Пока") по подражанию; 
30) "танцует" с другими под музыку в хороводе; 
31) выполняет одно действие с использованием куклы или мягкой игрушки; 
32) решает задачи методом проб и ошибок в игре с конструктором; 
33) снимает куртку, шапку (без застёжек) и вешает на крючок; 
34) уместно говорит "привет" и "пока" как первым, так и в ответ; 
35) играет в простые подвижные игры (например, в мяч, "прятки"); 
36) понимает значения слов "да", "нет", использует их вербально или невербально (не всегда); 
37) называет имена близких людей; 
38) выражения лица соответствуют эмоциональному состоянию (рад, грустен); 
39) усложнение манипулятивных "игр" (катание машинок с элементами сюжета); 
40) последовательности сложных операций в игре (например, собирание пирамидки, домика 
из блоков, нанизывание бус); 
41) понимание основных цветов ("дай жёлтый" (зелёный, синий); 
42) элементы сюжетной игры с игровыми предметами бытового характера; 
43) проделывает действия с куклой или мягкими игрушками (с помощью педагогического 
работника); 
44) иногда привлекает внимание окружающих к предметам речью или жестом к желаемому 
предмету; 
45) выстраивает последовательности из трёх и более картинок в правильном порядке; 
3.10) пользуется туалетом с помощью педагогического работника; 
47) моет руки с помощью педагогического работника; 
48) ест за столом ложкой, не уходя из-за стола; 
3.11) преодолевает избирательность в еде (частично). 
1.2.3. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования детьми с РАС 
с третьим уровнем тяжести аутистических расстройств (третий уровень аутистических 
расстройств является наиболее тяжёлым и, как правило, сочетается с 
интеллектуальными нарушениями умеренной (тяжёлой, глубокой) степени и 
выраженными нарушениями речевого развития): 
1) понимает обращенную речь на доступном уровне; 
2) владеет элементарной речью (отдельные слова) и (или) обучен альтернативным формам 
общения; 
 



10 

 

 

3) владеет некоторыми конвенциональными формами общения (вербально и (или) 
невербально); 
4) выражает желания социально приемлемым способом; 
5) возможны элементарные формы взаимодействия с родителями (законными 
представителями), педагогическим работником и другими детьми; 
6) выделяет себя на уровне узнавания по фотографии; 
7) выделяет родителей (законных представителей) и знакомых педагогических работников; 
8) различает своих и чужих; 
9) поведение контролируемо в знакомой ситуации (на основе стереотипа поведения); 
2) отработаны основы стереотипа учебного поведения; 
11) участвует в групповых физкультурных занятиях и групповых играх с движением под 
музыку и пением (хороводы) под руководством педагогических работников; 
12) может сличать цвета, основные геометрические формы; 
13) знает некоторые буквы; 
14) владеет простейшими видами графической деятельности (закрашивание, обводка); 
15) различает "большой - маленький", "один - много"; 
16) выполняет физические упражнения по показу (индивидуально и в группе) с 
использованием простейших гимнастических снарядов; 
17) выполняет упражнения с использованием тренажёров, батута (под контролем 
педагогических работников); 
18) умеет одеваться и раздеваться по расписанию (в доступной форме); 
19) пользуется туалетом (с помощью); 
20) владеет навыками приёма пищи. 
1.2.4.Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования детьми с РАС 
со вторым уровнем тяжести аутистических расстройств (второй уровень тяжести 
аутистических расстройств может сочетаться с интеллектуальными нарушениями 
(различной, чаще лёгкой, иногда умеренной степени и нарушениями речевого 
развития): 
1) владеет простыми формами речи (двух-трёхсложные предложения, простые вопросы) или 
(иногда) альтернативными формами общения; 
2) владеет конвенциональными формами общения (вербально и (или) невербально); 
3) может поддерживать элементарный диалог (чаще - формально); 
4) отвечает на вопросы в пределах ситуации общения; 
5) возможно ограниченное взаимодействие с родителями (законными представителями), 
педагогическим работником и другими детьми; 
6) выделяет себя, родителей (законных представителей), специалистов, которые с ним 
работают; 
7) различает людей по полу, возрасту; 
8) владеет поведением в учебной ситуации, но без возможностей гибкой адаптации; 
9) участие в групповых играх с движением под музыку и пением (хороводы) под 
руководством педагогических работников; 
2) знает основные цвета и геометрические формы; 
11) знает буквы, владеет техникой чтения частично; 
12) может писать по обводке; 
13) различает "выше - ниже", "шире - уже"; 
14) есть прямой счёт до 2; 
15) выполняет физические упражнения по показу и инструкции (индивидуально и в группе) с 
использованием простейших гимнастических снарядов; 
16) выполняет упражнения с использованием тренажёров, батута под контролем 
педагогических работников; 
17) имеет на уровне стереотипа представления о здоровом образе жизни и связанными с ним 
правилами; 
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18) владеет основными навыками самообслуживания (одевается и раздевается, 
самостоятельно ест, владеет навыком опрятности), убирает за собой (игрушки, посуду). 
1.2.5. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования детьми с РАС 
с первым уровнем тяжести аутистических расстройств (первый уровень аутистических 
расстройств является сравнительно лёгким, часто сочетается с формальной 
сохранностью интеллекта и речи, хотя во многих случаях интеллектуальные и (или) 
речевые расстройства отмечаются): 
1) владеет речью (альтернативные формы общения необходимы в очень редких случаях); 
2) инициирует общение (в связи с собственными нуждами); 
3) может поддерживать диалог (часто - формально); 
4) владеет конвенциональными формами общения с обращением; 
5) взаимодействует с педагогическим работником и другими детьми в обучающей ситуации 
(ограниченно); 
6) выделяет себя как субъекта (частично); 
7) поведение контролируемо с элементами самоконтроля; 
8) требуется поддержка в незнакомой и (или) неожиданной ситуации; 
9) владеет поведением в учебной ситуации; 
2) владеет социально-имитативной и ролевой игрой (в основном, формально); 
11) владеет техникой чтения, понимает простые тексты; 
12) владеет основами безотрывного письма букв); 
13) складывает и вычитает в пределах 5-2; 
14) сформированы представления о своей семье, Отечестве; 
15) знаком с основными явлениями окружающего мира; 
16) выполняет физические упражнения по показу, инструкции и расписанию (индивидуально 
и в группе) с использованием простейших гимнастических снарядов; 
17) выполняет упражнения с использованием тренажёров, батута под контролем 
педагогических работников; 
18) имеет представления о здоровом образе жизни и связанными с ним правилами; 
19) участвует в некоторых групповых подвижных играх с правилами; 
20) владеет основными навыками самообслуживания (одевается или раздевается, 
самостоятельно ест, владеет навыком опрятности), убирает за собой (игрушки, посуду); 
21) принимает участие в уборке квартиры, приготовлении пищи; 
22) умеет следовать расписанию (в адекватной форме) в учебной деятельности и в быту. 
 
1.3. Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей с РАС, 
воспитывающихся в образовательном учреждении. 
ОбщаяхарактеристикадетейсРАС 

РАСявляютсядостаточнораспространеннойпроблемойдетскоговозрастаихарактеризуют
сянарушениемразвитиякоммуникацииисоциальныхнавыков. 

Общимиявляютсяаффективныепроблемыитрудностиразвитияактивных 
взаимоотношений с динамично меняющейся средой, установка 
насохранениепостоянствавокружающемистереотипностьповедениядетей. 

РАС связаны с особым системным нарушением психического развитияребенка, 
проявляющимся в становлении его аффективно-волевой сферы, 
вкогнитивномиличностномразвитии. 

В настоящее время говорят уже не только о детском аутизме, но и 
оширокомкругерасстройстваутистического спектра. 

Происхождение РАСнакладывает отпечаток нахарактер и 
динамикунарушенияпсихическогоразвитияребенка,определяетсопутствующиетрудности,влияе
тнапрогнозсоциальногоразвития.Вместестем,внезависимостиотэтиологиистепеньнарушения(и
скажения)психическогоразвитияприаутизмеможетсильноразличаться.Приэтомумногихдетейд
иагностируется легкая или умеренная умственная отсталость, вместе с тем расстройства 
аутистического спектра обнаруживаются и у детей, чье интеллектуальное развитие 
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оценивается как нормальное и даже высокое. 
Нередки случаи, когда дети с выраженным аутизмом проявляют избирательную 

одарённость. 
В соответствии с тяжестью аутистических проблем и степенью нарушения (искажения) 

психического развития выделяется четыре группы детей, различающихся целостными 
системными характеристиками поведения: характером избирательности во взаимодействии с 
окружающим, возможностями произвольной организации поведения и деятельности, 
возможными формами социальных контактов, способами аутостимуляции, уровнем 
психоречевого развития. 

Первая группа. Дети почти не имеют активной избирательности в контактах со средой 
и людьми, что проявляется в их полевом поведении. Они практически не реагируют на 
обращение и сами не пользуются ни речью, ни невербальными средствами коммуникации, их 
аутизм внешне проявляется как отрешенность от происходящего. 

Дети будто не видят и не слышат, могут не реагировать явно даже на физический 
дискомфорт. Тем не менее, пользуясь в основном периферическим зрением, они редко 
ушибаются и хорошо вписываются в пространственное окружение, бесстрашно карабкаются, 
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 отличается от 
полевого поведения умственно отсталого ребенка. 

Ребенок с РАС отличается отгиперактивных и импульсивных детей: не откликается, не 
тянется, не хватает, не манипулирует предметами, а скользит мимо. Отсутствие возможности 
активно и направленно действовать с предметами проявляется в характерном нарушении 
формирования зрительно-двигательной координации.Этих детей можно мимолетно 
заинтересовать, но привлечь к минимально развернутому взаимодействию крайне трудно. При 
активной попытке сосредоточить ребенка, он может сопротивляться, но как только 
принуждение прекращается, он успокаивается. Негативизм в этих случаях не выражен 
активно, дети не защищаются, а просто уходят от неприятного вмешательства. 

При столь выраженных нарушениях организации целенаправленного действия дети с 
огромным трудом овладевают навыками самообслуживания, также как и навыками 
коммуникации. Они мутичны, хотя известно, что многие из них время от времени могут 
повторить за другими привлекшее их слово или фразу, а иногда откликнуться и неожиданно 
прокомментировать происходящее. Эти слова без специальной помощи плохо закрепляются 
для активного использования, остаются эхом увиденного или услышанного. 

При явном отсутствии активной собственной речи, их понимание обращенной речи 
остается под вопросом. Так, дети могут проявлять явную растерянность, непонимание простой 
и прямо адресованной им инструкции и, в то же время, эпизодически демонстрировать 
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 
сенсомоторных задач, в действиях с досками с вкладышами, с коробками форм, их 
сообразительность проявляется и в действиях с бытовыми приборами, телефонами, 
домашними компьютерами. 

Даже про этих, глубоко аутичных детей нельзя сказать, что они не выделяют человека 
из окружающего и не имеют потребности в общении и привязанности к близким. 

Они разделяют своих и чужих, это видно по меняющейся пространственной дистанции 
и возможности 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 контакта 
с такими детьми. Задачами последующей работы является постепенное вовлечение их во все 
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более развернутое взаимодействие со взрослыми, в контакты со сверстниками, выработка 
навыков коммуникации и социально-бытовых навыков, и максимальная реализация 
открывающихся в этом процессе возможностей эмоционального, интеллектуального и 
социального развития ребенка. Реализация этих задач требует индивидуальной программы 
развития такого ребенка. 

Вторая группа. Дети имеют лишь самые простые формы активного контакта с 
людьми, используют стереотипные формы поведения, в т.ч. речевого, стремятся к 
скрупулёзному 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 
взаимоотношений 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 
стремится отстоять их неизменность: здесь максимально выражено стремление сохранения 
постоянства в окружающем, в привычном порядке жизни - избирательность в еде, одежде, 
маршруте прогулок. Эти дети с подозрением относятся ко всему новому, могут проявлять 
выраженный сенсорный дискомфорт, брезгливость, бояться неожиданностей, они легко 
фиксируют испуг и, соответственно, могут накапливать стойкие страхи. 

Неопределенность, неожиданный сбой в порядке происходящего, могут 
дезадаптироватьребенка и спровоцировать поведенческий срыв, который может проявиться в 
активном негативизме, генерализованной агрессии и самоагрессии. 

В привычных же, предсказуемых условиях они могут быть спокойны, довольны и 
более открыты к общению. В этих рамках они легче осваивают социально-бытовые навыки и 
самостоятельно используют их в привычных ситуациях. В сложившемся моторном навыке 
такой ребенок может проявить умелость, даже искусность: нередки прекрасный 
каллиграфический почерк, мастерство в рисунке орнамента, в 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 перенесения 
их в новые условия. Характерна речь штампами, требования ребенка выражаются словами и 
фразами в инфинитиве, во втором или в третьем лице, складывающимися на основе эхолалии 
(повторения слов взрослого – «накрыть», «хочешь пить» или подходящих цитат из песен, 
мультфильмов). Речь развивается в рамках стереотипа и тоже привязана 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 значимы 
для ребенка и могут усилиться в ситуациях тревоги: угрозы появления объекта страха или 
нарушения привычного порядка. Это могут быть примитивные стереотипные действия, а 
могут быть и достаточно сложные, как рисунок, пение, порядковый счет, или даже 
значительно более сложная математическая операция – важно, что это упорное 
воспроизведение одного и того же действия в стереотипной форме. Эти стереотипные 
действия ребенка важны ему для стабилизации внутренних состояний и защиты от 
травмирующих 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, одаренность в 
математических вычислениях, лингвистические способности. 

Без специальной 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 
крайняя фрагментарность представлений об окружающем, ограниченность картины мира 
сложившимся узким жизненным стереотипом. 
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Ребенок этой группы очень привязан к своим близким, введение его в ДОО может быть 
осложнено этим обстоятельством. Тем не менее, эти дети, как правило, хотят идти в ДОО, 
интересуются другими детьми и включение их в детский коллектив необходимо для развития 
гибкости в их поведении, возможности подражания и смягчения жестких установок 
сохранения постоянства в окружающем. 

При всех проблемах социального развития, трудностях адаптации к меняющимся 
условиям такой ребенок при специальной поддержке в большинстве случаев способен 
получать образование в условиях ДОО. 

Третья группа. Дети имеют развёрнутые, но крайне косные формы контакта с 
окружающим миром и людьми – достаточно сложные, но жёсткие программы поведения (в 
том числе речевого), плохо адаптируемые к меняющимся обстоятельствам, и стереотипные 
увлечения. Это создаёт экстремальные трудности во взаимодействии с людьми и 
обстоятельствами, их аутизм проявляется как поглощенность собственными стереотипными 
интересами и неспособность выстраивать диалогическое взаимодействие. 

Эти дети стремятся к достижению, успеху, и их поведение можно назвать 
целенаправленным. Проблема в том, что для того, чтобы активно действовать, им требуется 
полная гарантия успеха, переживания риска, неопределенности их дезорганизуют.  

Если в норме самооценка ребенка формируется в ориентировочно-исследовательской 
деятельности, в реальном опыте удач и неудач, то для этого ребенка значение имеет только 
стабильное подтверждение своей успешности. Он мало способен к исследованию, гибкому 
диалогу с обстоятельствами и 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, необходимость 
по ходу менять программу действий (а этого и требует диалог) может спровоцировать у такого 
ребенка аффективный срыв. Близкие, в связи со стремлением такого ребенка во чтобы то ни 
стало настоять на своем, часто оценивают его как потенциального лидера. Это ошибочное 
мнение, поскольку неумение вести диалог, договариваться, находить компромиссы и 
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 - «фонографическая». При 
возможности сложных монологов на отвлеченные интеллектуальные темы этим детям трудно 
поддержать простой разговор. 

Умственное развитие таких детей часто производит блестящее впечатление, что 
подтверждается результатами стандартизированных обследований. При этом, в отличие от 
других детей с РАС, их успехи более проявляются в вербальной, а не в невербальной области. 
Они могут рано проявить интерес   к   отвлеченным   знаниям   и   производят   впечатление 

«ходячих энциклопедий». 
При блестящих знаниях в отдельных областях, связанных с их стереотипными 

интересами, дети имеют ограниченное и фрагментарное представление о реальном 
окружающем мире. Они получают удовольствие от самого выстраивания информации в ряды, 
ее систематизации, однако эти интересы и умственные действия тоже стереотипны, мало 
связаны с реальностью и являются для них родом аутостимуляции. 

При значительных достижениях в интеллектуальном и речевом развитии эти дети 
гораздо менее успешны в моторном - неуклюжи, крайне неловки, у них страдают навыки 
самообслуживания. 

В области социального развития они демонстрируют чрезвычайную наивность и 
прямолинейность, нарушается развитие социальных навыков, понимания и учета подтекста и 
контекста происходящего. При сохранности потребности в общении, стремлении иметь 
друзей, они плохо понимают другого человека. 

Характерным является заострение интереса такого ребенка к опасным, неприятным, 
асоциальным впечатлениям. Стереотипные фантазии, разговоры, рисунки на темы 



15 

 

 

«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 раннемвозрастетакой ребенок может оцениваться как сверходаренный, позже 

обнаруживаются проблемы выстраивания гибкого взаимодействия, трудности произвольного 
сосредоточения, поглощенность собственными сверхценными стереотипными интересами. 
При всех этих трудностях, социальная адаптация таких детей, по крайней мере, внешне, 
значительно более успешна, чем в случаях двух предыдущих групп. 

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. Трудности 
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, наивность. 

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 
дискомфорта, они готовы испугаться при нарушении привычного хода событий, смешаться 
при неудаче и возникновении препятствия. 

Отличие их в том, что они более, чем другие, ищут помощи близких, чрезвычайно 
зависят от них, нуждаются в постоянной поддержке и ободрении. Стремясь получить 
одобрение и защиту близких, дети становятся слишком зависимы от них: ведут себя чересчур 
правильно, боятся отступить от выработанных и зафиксированных форм одобренного 
поведения. В этом проявляется их типичная для любого аутичного ребенка негибкость и 
стереотипность. 

Ограниченность такого ребенка проявляется в том, что он стремится строить свои 
отношения с миром только опосредованно, через взрослого человека. С его помощью он 
контролирует контакты со средой, и старается обрести устойчивость в нестабильной 
ситуации. Вне освоенных и затверженных правил поведения эти дети очень плохо организуют 
себя, легко перевозбуждаются и становятся импульсивными. Понятно, что в этих условиях 
ребенок особенно чувствителен к нарушению контакта, отрицательной оценке взрослого. 
Потеряв связь со своим эмоциональным донором, переводчиком и упорядочивателем смыслов 
происходящего вокруг, такой ребенок останавливается в развитии и может регрессировать к 
уровню, характерному для детей второй группы. 

Тем не менее, при всей зависимости от другого человека среди всех аутичных детей 
только дети четвертой группы пытаются вступить в диалог с обстоятельствами (действенный 
и речевой), хотя и имеют огромные трудности в его организации. 

Психическое развитие таких детей идет с более равномерным отставанием. Характерны 
неловкость крупной и мелкой моторики, некоординированность движений, трудности 
усвоения навыков самообслуживания; задержка становления речи, ее нечеткость, 
неартикулированность, бедность активного словарного запаса, поздно появляющаяся, 
аграмматичная фраза; медлительность, неровность в интеллектуальной деятельности, 
недостаточность и фрагментарность представлений об окружающем, ограниченность игры и 
фантазии. 

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

В сравнении с «блестящими», явно вербально интеллектуально одаренными детьми 
третьей группы, они сначала производят неблагоприятное впечатление: кажутся рассеянными, 
растерянными, интеллектуально ограниченными. 

Педагогическое обследование часто обнаруживает у них состояние пограничное между 
ЗПР и умственной отсталостью. 
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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 стереотипии. Стремление отвечать правильно, 
мешает им учиться думать самостоятельно, проявлять инициативу. 

Эти дети также наивны, неловки, негибки в социальных навыках, фрагментарны в 
своей картине мира, затрудняются в понимании подтекста и контекста происходящего. 
Однако при адекватном коррекционном подходе именно они дают наибольшую динамику 
развития и имеют наилучший прогноз психического развития и социальной адаптации. 

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

Представленные группы являются основными ориентирами психологической 
диагностики, представляя возможные степени и формы нарушения контакта с миром, в 
которых может реализоваться детский аутизм. Вместе с тем, оценка тяжести состояния и 
определение прогноза не могут осуществляться вне понимания того, что ребёнок, даже 
испытывая самые серьезные трудности, находится в процессе развития. Даже в пределах 
одной группы детей со сравнимой тяжестью аутистических проблем существуют 
индивидуальные различия в проявлении тенденций к установлению более активных и 
сложных отношений с миром. 

При успешной коррекционной работе дети в разных пределах могут осваивать более 
сложные отношения со средой и людьми: формировать активную избирательность, 
целенаправленность в поведении, осваивать социальные правила, нормы поведения и 
соответственно продвигаться в речевом и интеллектуальном развитии. 

Вовремя оказанная и правильно организованная психолого- педагогическая помощь 
позволяет поддержать попытки ребёнка вступить в более активные и сложные отношения с 
миром и предотвратить формирование наиболее грубых форм патологической аутистической 
защиты, блокирующей его развитие. 

Широкий спектр различий детей с РАС обусловлен и тем, что достаточно часто 
описанные выше типические проблемы детского аутизма, серьезные сами по себе, 
осложняются и другими патологическими условиями. Синдром детского аутизма может быть 
частью картины разных аномалий детского развития, разных детских заболеваний, в т.ч. и 
процессуального характера. 

Среди детей с РАС могут быть дети, дополнительно имеющие нарушения моторно-
двигательного аппарата, сенсорные аномалии, иные, не впрямую связанные с проблемами 
аутистического спектра, трудности речевого и умственного развития. 

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

Решение об отнесении такого ребенка именно к детям с РАС целесообразно в том 
случае, если проблемы аутистического круга выходят на первый план в общей картине 
нарушения его психического и социального развития. Поскольку только смягчение 
аутистических установок ребенка и вовлечение его в развивающее взаимодействие открывает 
возможность использования в коррекционной работе методов, разработанных для других 
категорий детей с ОВЗ и адекватных его индивидуальным образовательным потребностям. 

Таким образом, вследствие крайней неоднородности состава детей с РАС диапазон 
различий в требуемом уровне и содержании их дошкольного образования должен быть 
максимально широким, соответствующим возможностям и потребностями всех таких детей: 
включать как образование, сопоставимое по уровню и срокам овладения с образованием 
нормально развивающихся сверстников, так и возможность специального (коррекционного) 
обучения на протяжении всего дошкольного возраста. 

Важно подчеркнуть, что для получения образования даже наиболее благополучные 
дети с РАС нуждаются в специальной поддержке, гарантирующей удовлетворение их особых 
образовательных потребностей 



17 

 

 

                  1.4. Приоритетное направление деятельности дошкольного 
образовательного учреждения по реализации адаптированной  
общеобразовательной программы дошкольного образования МАДОУ 

При определении приоритетного направления, руководствовались Законом РФ «Об 
образовании в РФ», в котором устанавливается, что сеть дошкольных образовательных 
учреждений действует «для воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их 
физического и психического здоровья, развития индивидуальных способностей и 
необходимой коррекции нарушений развития этих детей». 

В связи с этим, ДОУ реализует приоритетную деятельность по развитие зрительно-
двигательной координации у дошкольников с задержкой психического развития.  

 
1.5. Особенности осуществления образовательного процесса 

(национально-культурные, демографические, климатические и др.) 
При реализации адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования учитываются особенности региона, в котором находится МАДОУ: 
• климатические особенности региона:  
• при проектировании содержания адаптированной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования учитываются 
специфические климатические особенности региона, к которому относится 
Саратовская область: время начала и окончания тех или иных сезонных явлений 
(листопад, таяние снега и т.д.) и интенсивность их протекания; состав флоры и 
фауны; длительность светового дня; погодные условия и т.д. Эти факторы 
учитываются при составлении комплексно-тематического плана образовательной 
деятельности в МАДОУ; 

• умеренный континентальный климат позволяет организовывать прогулки 
обучающихся на свежем воздухе круглый год в течение 3-3,5 часов в зависимости от 
возрастных особенностей детей. 

 Социокультурное окружение: 
Открытость и интегрированность дошкольного образовательного учреждения 

позволяют устанавливать и расширять партнерские связи. Дошкольное образовательное 
учреждение находится в центре города, что способствует удовлетворению  потребности  
родителей в образовательных услугах. Дошкольное учреждение взаимодействует с объектами 
социального окружения на основании взаимных договоров и содержательных планов работы 
через разные формы и виды совместной деятельности.  

В ближайшем окружении от детского сада находятся: базовая школа МАОУ СОШ № 5, 
библиотека, спортивная школа «Олимп». Такое удобное расположение даёт нам возможность 
привлекать ресурсы социального партнерства для разностороннего развития наших 
воспитанников, их социализации, а также совместно с вышеперечисленными организациями и 
семьями воспитанников разрабатывать и реализовывать различные социальные проекты, 
акции и мероприятия социального характера. 
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Взаимодействие с 
учреждениями 
здравоохранения 

Цель: Создание единого образовательно-оздоровительного пространства 
ДОУ с медицинскими и спортивными учреждениями микрорайона.  
Задачи:  
 1. Объединить усилия сотрудников, родителей и медицинского 
учреждения для эффективной организации профилактики и 
оздоровительной работы.  
 2. Повысить функциональные и адаптационные возможности организма 
детей за счет внедрения здоровьесберегающих технологий.  
 3. Способствовать осознанному пониманию и отношению к своему 
здоровью всех участников образовательного процесса. 

Взаимодействие с 
учреждениями 
культуры 

Цель: Формирование целостной социокультурной системы 
взаимодействия ДОУ с учреждениями культуры. 
 Задачи:  
 1. Расширять творческое взаимодействие ДОУ с учреждениями культуры 
для создания единой социокультурной педагогической системы.  
 2. Осуществлять интегрированный подход к эстетическому воспитанию и 
формированию художественно-творческих способностей в системе 
«ребенок-педагог-родитель».  
 3. Способствовать развитию духовно-нравственной культуры участников 
образовательного процесса.  

Взаимодействие с 
МАОУ СОШ № 5 

Цель: Создание преемственности в организации образовательной 
системы ДОУ со школой. Выработка общих подходов к оценке 
готовности ребенка к школе с позиции самоценности дошкольного 
возраста.  
 Задачи:  
 1. Установление партнерских взаимоотношений детского сада и школы.  
 2. Создание преемственности образовательных систем, способствующих 
позитивному отношению дошкольников к своей будущей социальной 
роли – ученик. 
3. Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов и 
педагогической культуры родителей в подготовке детей к школе, 
посредством педагогического взаимодействия. 

Муниципальные 
дошкольные 
образовательные 
учреждения 
города 

1.Обмен педагогическим опытом. 
2.Организация и проведение совместных мероприятий для детей. 

 
1.6. Национально-культурный состав обучающихся МАДОУ 

Основной контингент обучающихся детского сада – россияне, родной язык которых – 
русский. При организации образовательного процесса с необходимостью учитываются 
реальные потребности детей различной этнической принадлежности, которые воспитываются 
в семьях с разными национальными и культурными традициями (несмотря на то, что процент 
детей, не относящихся к русскому этносу, среди обучающихся, в общем количестве детей, 
невелик). Обращение к народной традиционной культуре как средству воспитания у детей 
национальной толерантности, интереса к истории и культуре разных народов, осознания 
своего национального «Я», расширения информационного уровня, формирования 
эмоциональной отзывчивости, дружелюбия актуально и общезначимо. Приобщение детей к 
народной культуре предполагает развитие у детей эмоционально-действенного отношения, 
информационно интеллектуальной компетентности, этнокультурную социализацию. 
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1.7. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
МАДОУ детский сад компенсирующего  вида № 3 
1.Игровая технология В.В. Воскобовича. 
Игровая педагогическая технология В.В. Воскобовича «Фиолетовый лес». 
     Процесс модернизации всей системы образования, предъявляет высокие требования к 
организации дошкольного образования, интенсифицирует поиск новых, более эффективных 
психолого-педагогических подходов к процессу образования детей дошкольного возраста. 
    Выделение системы дошкольного образования в самостоятельную образовательную 
ступень и  принятие ФГОС ДО является важным этапом модернизации всей образовательной 
системы, обеспечивающим преемственность детского сада и школы. Профессиональное 
педагогическое сообщество предъявляет к выпускнику детского сада достаточно высокие 
требования.  Следовательно,  успешность ребенка в  будущей школьной жизни во многом 
будет зависеть от того, насколько развитие, воспитание и образование воспитанников в 
детском саду будет эффективным.  
     Инновационные (современные) технологии – это система методов, способов, приёмов 
обучения, воспитательных средств, направленных на достижение позитивного результата за 
счет динамических изменений в личностном развитии ребенка в современных 
социокультурных условиях. Педагогические инновации могут либо изменять процессы 
воспитания и обучения, либо совершенствовать. Инновационные технологии сочетают 
прогрессивные креативные технологии и традиционные, доказавшие свою эффективность в 
процессе педагогической деятельности. 
  Данная технология применяется в совместной деятельности детей и взрослых, как для игры, 
так и на занятиях по развитию речи, ознакомлению с художественной литературой и других. 
 
    Цель: Развитие  у ребенка познавательного  интереса, желания  и потребности  узнавать 
новое. 
 Задачи  игровой технологии В. В. Воскобовича: 
1. Развивать наблюдательность, исследовательский подход к явлениям и объектам 
окружающей действительности. 
2. Развивать  воображение, креативность,  мышления (умение гибко, оригинально мыслить, 
видеть обыкновенный объект под новым углом зрения). 
3. Гармонично, сбалансированно развивать  у детей эмоционально-образное и логическое 
начала. 
4. Формировать  базисные представления (об окружающем мире, математических), речевые 
умения. 
5. Развивать  мелкую моторику  и все психические  процессы. 
          Непременным условием развития детского интеллекта является обогащенная 
предметно-пространственная среда, методика «Фиолетовый лес» уделяет этому вопросу 
большое внимание. 
Фиолетовый Лес - это методическая, развивающая среда в виде сказок. Сказки Фиолетового 
Леса содержат сюжеты с чудесными превращениями, приключениями забавных персонажей и 
одновременно занимательными вопросами, проблемными задачами, упражнениями на 
моделирование и преобразование предметов. По сути, Фиолетовый Лес - это сенсомоторный 
уголок, в котором ребенок действует самостоятельно: играет, конструирует, тренируя те 
умения, которые приобрел в совместной деятельности с взрослым; занимается исследованием, 
экспериментированием. 
     Обогащение  образовательной среды  второй группы раннего возраста детского сада 
играми  Воскобовича приводит к решению   нескольких  задач в организации деятельности 
педагога: 
1. Обогащается предметное пространство группового помещения, при этом оно становится 
развивающим; 
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2. Оптимизируется процесс мотивирования воспитанников в процессе организации 
непосредственно образовательной деятельности детей, как самостоятельной, так и совместно 
с педагогом; 
3. Систематическое, поэтапное  использование игровой технологии неизменно дает  
устойчивый положительный результат в развитии дошкольников. 

1.8 Соотношение обязательной части Программы и части, 
формируемой участниками образовательного процесса. 

Общийобъем обязательной части Программы рассчитывается в соответствии с 
возрастом воспитанников, основными направлениями их развития, спецификой дошкольного 
образования: 
В режим дня включены: образовательная деятельность и деятельность по присмотру и уходу 
(сон).  

Соотношение обязательной части Программы и части, формируемой участниками 
образовательного процесса (с учётом приоритетной деятельности образовательного 
учреждения) определено соответственно не менее 60% и  не более 40% 
Таким образом, вариативная часть АОПсоставляет: 
в младшей группе 163 минуты,  
всредней группе 163 минуты, 
в старшей группе 180 минут, 
в подготовительной группе  185 минут. 
1.9. Система мониторинга(диагностики) 
Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются 
исключительно для решения следующих задач: 
1. Индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 
построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей 
его развития). 
2. Оптимизации работы с группойдетей. 
При необходимости используется психологическая диагностика развития детей для 
выявления и изучение индивидуально-психологических особенностей детей, которую 
проводят квалифицированные специалисты. Психологическая диагностика проводится с 
использованием практического материала Н.Я Семаго и М.М. Семаго. 
Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей 
спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для 
педагогической диагностики - карты развития ребенка с РАС, позволяющие фиксировать 
индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребёнка в ходе коммуникации 
со сверстниками и взрослыми; игровой, познавательной, проектной, художественной 
деятельности; физического развития. 
Учителя-дефектологи проводят мониторинг с использованием практического материала С.Д. 
Забрамной и О.В. Боровик. 
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2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙРАЗДЕЛ 
 

2.1.  Описание образовательной деятельности воспитанников 
с РАС в соответствии с направлениями развития ребенка, 
представленными в пяти образовательных областях. 

СодержаниеПрограммывключаетдванаправлениякоррекционно-
развивающейработысдетьмисРАСиопределяетихвзаимосвязьисоотношениенаэтапахдошкольн
ого образования: 

• коррекционнаяработапо смягчениюключевыхсимптомов аутизма(качественные 
нарушения коммуникации и социального взаимодействия, атакже ограниченные, 
стереотипные и повторяющиеся паттерны интересов,поведенияивидов деятельности); 

• освоениесодержанияпрограммвтрадиционныхобразовательныхобластях(социально-
коммуникативном,познавательном,речевом,художественно-эстетическоми 
физическомразвитии). 

2.1.1. Структура реализации образовательногопроцесса 
Основной формой обучения являются занятия (индивидуальные, подгрупповые). 

Занятияпроводятсявопределеннойсистемевсоответствиисразделамиданнойпрограммы. 
Содержание педагогической работы с детьми с РАС определяется целями и задачами 
коррекционно-развивающего воздействия, которое организуется в три этапа, 
соответствующих периодизации дошкольного возраста. Характер такого взаимодействия 
обусловлен содержанием работы, методами, приемами и применяемыми видами 
деятельности. 

Особенности коррекционно-развивающей работы с детьми с РАС состоит в 
необходимости индивидуального и дифференцированного подхода, снижения темпа 
обучения,структурнойпростотысодержаниязнанийиумений,наглядности,возвратакуже 
изученному материалу, развития самостоятельности и активности детей.  

Воспитание и обучение в режимных моментах 
 
Режимные моменты Задачи педагога Ожидаемый 

образовательный результат 
утренний прием детей • встречать детей 

приветливо, 
доброжелательно, 
здороваясь персонально с 
каждым ребенком; 

• пообщаться с родителями, 
обменяться необходимой 
информацией (сообщить о 
предстоящих событиях, об 
успехах и проблемах 
ребенка) 

• эмоциональный 
комфорт и 
положительный заряд 
на день; 

• развитие навыков 
вежливого общения; 

• вовлеченность 
родителей в 
образовательный 
процесс 

утренняя гимнастика • провести зарядку весело и 
интересно; 

• способствовать сплочению 
детского сообщества 

• положительный 
эмоциональный заряд; 

• сплочение детского 
коллектива, развитие 
добрых 
взаимоотношений 
между детьми, умения 
взаимодействовать; 

• музыкальное и 
физическое развитие 

дежурство • позаботиться о том, чтобы 
все знали, кто сегодня 

дежурство 
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дежурит: обозначить имена 
дежурных на стенде, 
выдать им необходимые 
атрибуты (фартук, повязку 
или др.), объявить 
дежурных на утреннем 
круге; 

• давать дежурным 
посильное задание, чтобы 
они знали свои обязанности 
и чтобы могли успешно с 
ними справиться; 

• формировать у дежурных 
ответственное отношение к 
порученному делу, 
стремление сделать его 
хорошо; 

• способствовать тому, чтобы 
остальные дети видели и  
ценили труд дежурных, 
учились быть им 
благодарными за их 
старание, не забывали 
поблагодарить; 

• использовать 
образовательные 
возможности режимного 
момента (поддержание 
навыков счета, развитие 
речи, мышления и т. д.). 

подготовка к приему 
пищи (завтрак, обед, 
полдник, ужин) 

• учить детей быстро и 
правильно мыть руки; 

• приучать детей к  
самостоятельности (мыть 
руки самостоятельно, без 
напоминаний); 

• обсуждать с детьми, 
почему так важно мыть 
руки, чтобы дети 
понимали, что чистота рук 
это не просто требование 
педагога, а жизненная 
необходимость для 
сохранения здоровья 

• умение 
самостоятельно и 
правильно мыть руки 
(воспитание 
культурно-
гигиенических 
навыков, навыков 
самообслуживания); 

• понимание того, 
почему необходимо 
мыть руки перед едой, 
(формирование 
навыков здорового 
образа жизни); 

• выработка привычки 
мыть руки перед едой 
без напоминаний; 

• (развитие 
самостоятельности и 
саморегуляции) 

прием пищи (завтрак, 
обед, полдник, ужин) 

• создавать все условия для 
того, чтобы дети поели 
спокойно, в своем темпе, с 
аппетитом; 

• формирование 
культуры поведения 
за столом, навыков 
вежливого общения; 
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• поощрять детей есть 
самостоятельно в 
соответствии со своими 
возрастными 
возможностями; 

• воспитывать культуру 
поведения за столом, 
формировать привычку 
пользоваться «вежливыми» 
словами; 

• обращать внимание детей 
на то, как вкусно 
приготовлен завтрак, 
стараться формировать у 
детей чувство 
признательности поварам 
за их труд; 

• использовать 
образовательные 
возможности режимного 
момента (поддержание 
навыков счета, развитие 
речи и т.д.) 

• развитие умения есть 
самостоятельно, в 
соответствии со 
своими возрастными 
возможностями; 

• воспитание умения 
ценить чужой труд, 
заботу, умения быть 
благодарным 

Надо учитывать, что дети едят с разной скоростью, не надо их торопить, пусть они 
кушают в своем темпе. Недопустимо заставлять ребенка сидеть за  столом в  ожидании еды 
или после ее приема. Нужно, чтобы дети знали правило: поел — поблагодари и иди играть. 

Меню. Детям обязательно озвучивается меню. 
Воспитание культуры поведения за столом. Известная русская пословица «Когда я 

ем, я глух и нем» очень хороша и детям понятна. Однако не  надо полностью запрещать детям 
разговаривать за  столом. Ведь мы, взрослые, беседуем за столом, общаемся? Надо 
воспитывать культуру поведения: не говорить с полным ртом, пользоваться салфеткой, не 
мешать другим непрерывной болтовней, быть вежливым, использовать вежливые слова и 
прочее. 

Обед (особенности проведения). Пообедав, ребенок идет не играть, а готовиться ко 
сну. За обедом педагог может вспомнить вместе с детьми, о чем они читали накануне перед 
сном. Это поможет заинтересовать детей предстоящим чтением, и они более охотно пойдут 
спать. 
Ужин (особенности проведения). Обычно на ужин остается мало детей, поэтому педагог 
имеет возможность более полного общения с оставшимися детьми (поговорить задушевно, 
поиграть, позаниматься чем-нибудь интересным и т.д.). 
утренний круг планирование: 

• организовать детей для 
обсуждения планов 
реализации совместных дел 
(проектов, мероприятий, 
событий и пр.); 

информирование: 
• сообщить детям новости, 

которые могут быть 
интересны и/или полезны 
для них (появились новые 
игрушки, у кого-то день 
рождения и т.д.). 

проблемная ситуация:  

коммуникативное развитие: 
• развитие навыков 

общения, умения 
доброжелательно 
взаимодействовать со 
сверстниками, 

• готовности к 
совместой 
деятельности, умение 
вести диалог (слушать 
собеседника, 
аргументированно 
высказывать свое 
мнение). 
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• предложить для 
обсуждения «проблемную 
ситуацию», интересную 
детям, в соответствии с 
образовательными 
задачами Программы 
(возможно, позже 
«проблемная ситуация» 
перерастет в проект, 
образовательное событие и 
т.д.); 

развивающий диалог: 
• вести дискуссию в формате 

развивающего диалога, т.е. 
направлять дискуссию 
недирективными методами, 
стараться задавать 
открытые вопросы (т.е. 
вопросы, на которые нельзя 
ответить однозначно), не 
давать прямых объяснений 
и готовых ответов, а 
подводить детей к тому, 
чтобы они рассуждали и 
«сами» пришли к 
правильному ответу; 

детское сообщество:  
• учить детей быть 

внимательными друг к 
другу, поддерживать 
атмосферу дружелюбия, 
создавать положительный 
эмоциональный настрой; 

навыки общения: 
•  учить детей культуре 

диалога (говорить по 
очереди, не перебивать, 
слушать друг друга, 
говорить по существу, 
уважать чужое мнение и 
пр.); 

равноправие и инициатива: 
• поддерживать детскую 

инициативу, создавая при 
этом равные воможности 
для самореализации всем 
детям (и тихим, и бойким, 
и лидерам, и скромным и 
т.д.). 

когнитивное развитие: 
• развитие 

познавательного 
интереса, умения 
формулировать свою 
мысль, ставить 
задачи, искать пути 
решения; 

регуляторное развитие: 
• развитие умения 

соблюдать 
установленные нормы 
и правила, подчинять 
свои интересы 
интересам 
сообщества, 
планировать свою и 
совместную 
деятельность; 

навыки, умения, знания: 
• ознакомление с 

окружающим миром, 
развитие речи; 

развитие детского 
сообщества: 

• воспитание взаимной 
симпатии и 
дружелюбного 
отношения детей друг 
к другу; 

обеспечение эмоционального 
комфорта: 

• создание 
положительного 
настроя на день, 
положительного 
отношения к детскому 
саду 

Утренний круг предоставляет большие возможности для формирования детского 
сообщества, развития когнитивных и  коммуникативных способностей, саморегуляции детей. 
В Программе утренний круг проводится в форме развивающего общения (развивающего 
диалога). 

Утренний круг — это начало дня, когда дети собираются все вместе для того, чтобы 
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вместе порадоваться предстоящему дню, поделиться впечатлениями, узнать новости (что 
интересного будет сегодня?), обсудить совместные планы, проблемы, договориться о 
правилах и т.д. 
Именно на  утреннем круге зарождается и  обсуждается новое приключение (образовательное 
событие), дети договариваются о совместных правилах группы (нормотворчество), 
обсуждаются «мировые» и  «научные» проблемы (развивающий диалог) и т.д. 
подготовка к прогулке 
(возвращение с прогулки) 

• учить детей самостоятельно 
одеваться на прогулку, 
после прогулки 
самостоятельно 
раздеваться, убирать свою 
одежду в шкафчик, на 
сушилку; 

• развивать 
доброжелательность, 
готовность детей помочь 
друг другу; 

• использовать 
образовательные 
возможности во время 
режимных моментов 

• развитие навыков 
самообслуживания, 
умения 
самостоятельно 
одеваться и 
раздеваться в 
соответствии со 
своими возрастными 
возможностями; 

• развитие 
доброжелательности, 
готовность помочь 
сверстнику. 

прогулка • позаботиться о том, чтобы 
прогулка была интересной 
и содержательной; 

• обеспечить наличие 
необходимого инвентаря 
(для сюжетных и 
спортивных игр, 
исследований, трудовой 
деятельности и пр.); 

• организовывать подвижные 
и спортивные игры и 
упражнения; 

• приобщать детей к 
культуре «дворовых игр» 
— учить их различным 
играм, в которые можно 
играть на улице; 

• способствовать сплочению 
детского сообщества; 

• при возможности, 
организовывать 
разновозрастное общение; 

• максимально использовать 
образовательные 
возможности прогулки. 

• крепление здоровья 
детей, профилактика 
утомления; 

• удовлетворение 
потребности в 
двигательной 
активности; 

• физическое развитие, 
приобщение к  
подвижным и  
спортивным играм; 

• сплочение детского 
сообщества, развитие 
доброжелательности, 
умения 
взаимодействовать со 
сверстниками; 

• развитие игровых 
навыков; 

• развитие 
разновозрастного 
общения 

Прогулка может состоять из следующих структурных элементов: 
• � самостоятельная деятельность детей; 
• � подвижные и спортивные игры, спортивные упражнения; 
• � различные уличные игры и развлечения; 
• � наблюдение, экспериментирование; 
• � индивидуальные или групповые занятия по различным направлениям развития 
детей; 
• � посильные трудовые действия 
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подготовка ко сну, 
дневной сон 

• создавать условия для 
полноценного дневного сна 
детей (свежий воздух, 
спокойная, 
доброжелательная 
обстановка, тихая музыка и 
пр.); 

• учить детей самостоятельно 
раздеваться, складывать 
одежду в определенном 
порядке; 

• стремиться заинтересовать 
детей чтением, чтобы у 
детей формировалась 
любовь и потребность в 
регулярном чтении 

• укрепление здоровья 
детей, профилактика 
утомления; 

• развитие навыков 
самообслуживания. 

• формирование 
интереса и 
потребности в 
регулярном чтении; 

• приобщение к 
художественной 
литературе 

Необходимо создавать условия для полноценного дневного сна детей. Для этого в 
помещении, где спят дети, следует создать спокойную, тихую обстановку, обеспечить 
постоянный приток свежего воздуха. Кроме того, быстрому засыпанию и глубокому сну 
способствуют полноценная двигательная активность в течение дня и спокойные тихие игры, 
снимающие перевозбуждение, незадолго до сна. Во время сна воспитатель должен находиться 
рядом с детьми. Укладываясь спать, ребенок учится в определенной последовательности 
раздеваться и аккуратно складывать свои вещи. Хорошо, если в спальне звучит спокойная, 
убаюкивающая музыка. 

Чтение перед сном. Многие дети не  хотят днем спать. Чтение перед сном помогает 
уложить детей в постель, успокаивает, помогает детям уснуть. Ежедневное чтение очень 
важно для развития и  воспитания детей, особенно в век интернета и смартфонов. Для детей 
среднего и старшего дошкольного возраста хорошо читать тексты с  продолжением, тогда 
дети на  следующий день более охотно укладываются, чтобы узнать, что же дальше 
приключилось с героями книги. Читать перед сном можно не  только художественную 
литературу, но и познавательные тексты для детей, детям это тоже нравится. Иногда вместо 
чтения можно ставить хорошую аудиозапись, начитанную профессиональными актерами. 
Чтение перед сном не заменяет совместного чтения и обсуждения в течение дня и в процессе 
занятий по развитию речи и ознакомлению с художественной литературой. 

Если ребенок не хочет спать.  
Большинство детей после чтения засыпают. Но есть дети, которые днем не засыпают и очень 
плохо переносят необходимость два часа лежать в кровати ничего не делая. Таких особенных 
детей, которые никак не спят днем даже после адаптационного периода, бесполезно и 
неправильно заставлять спать. Правильнее будет с  такими детьми договориться. Например, 
договориться, что он 1 час спокойно лежит, а потом, после того как воспитатель скажет, что 
час прошел, идет тихонько играть. Часто такой договор снимает у детей чувство протеста и 
ребенок засыпает. Ну а если не засыпает, то воспитатель должен честно соблюдать 
договоренности и дать ребенку встать и пойти играть. Конечно, по поводу такого ребенка 
воспитатель должен посоветоваться с родителями. 
постепенный подъем, 
профилактические 
физкультурно-
оздоровительные 
процедуры 

• подготовить (проветрить) 
игровую комнату к 
пробуждению детей; 

• организовать постепенный 
подъем детей (по мере 
пробуждения); 

• провести гимнастику после 
сна и закаливающие 
процедуры, так, чтобы 
детям было интересно; 

• формирование у детей 
ценностного 
отношения к 
собственному 
здоровью (как хорошо 
закаляться, быть 
здоровым и не 
болеть); 

• комфортный переход 
от сна к активной 
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• Обсуждать с детьми, зачем 
нужна гимнастика и 
закалка. 

деятельности; 
• укрепление здоровья 

детей, профилактика 
заболеваний 

 
Правильно организованный подъем детей после дневного сна не только создает 

положительный эмоциональный фон, но  и  дает большой оздоровительный эффект. 
Приятная пробуждающая музыка, «потягушечки» в постели, ходьба по корригирующим 
дорожкам, воздушные ванны и элементы дыхательной гимнастики — все это будет 
способствовать оздоровлению и комфортному переходу детей от сна к активной 
деятельности. 

Рекомендуется следующий порядок проведения: 
постепенное пробуждение под приятную музыку (1–3 минуты); 
«потягушечки» в постели;  
можно потягиваться, поднимать и опускать руки и ноги, выполнять пальчиковую 

гимнастику(2–3 минуты); 
ходьба по массажным (корригирующим, рефлексогенным) дорожкам, (1–2 минуты); 
гимнастика после сна с  элементами дыхательной гимнастики (4–5 минут); 
одевание после сна. 

Важно, чтобы групповая комната была хорошо проветрена к 
пробуждению детей. Все процедуры проводятся в игровой форме, в 
сопровождении рифмовками, песенками. 

уход детей домой • попрощаться с каждым 
ребенком ласково и 
доброжелательно, чтобы у 
ребенка формировалась 
уверенность в том, в 
детском саду его любят и 
ждут, всегда ему рады. 

• пообщаться с родителями, 
сообщить необходимую 
информацию, 
способствовать 
вовлечению родителей в 
образовательный процесс, 
формированию у них 
ощущения причастности к 
делам группы и детского 
сада 

• эмоциональный 
комфорт; 

• формирование у 
ребенка желания 
прийти в детский сад 
на следующий день; 

• приобщение 
родителей к 
образовательному 
процессу; 

• обеспечение единства 
воспитательных 
подходов в семье и в 
детском саду. 

Когда ребенок уходит домой, очень важно, чтобы воспитатель лично очень 
дружелюбно, ласково и весело попрощался с ребенком, называя его по имени; похвалил его 
перед родителем, повышая его самооценку, формируя желание вновь прийти в детский сад.  

С родителем тоже надо пообщаться, поговорить о ребенке, 
рассказать, как прошел день, сообщить необходимую информацию. 
Важно, чтобы родитель был в курсе того, что происходит в детском 
саду, чувствовал себя участником образовательного процесса. 

Свободная игра 
(взрослый не 
вмешивается) 

• создавать условия для 
детских игр (время, место, 
материал); 

• развивать детскую игру; 
• помогать детям 

взаимодействовать в игре; 
• не вмешиваться в детскую 

игру, давая детям проявить 

• всестороннее развитие 
детей (физическое, 
речевое, социально-
коммуникативное, 
познавательное, 
художественно-
эстетическое); 

• развитие детской 
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себя и свои способности. инициативы; 
• развитие умения 

соблюдать правила; 
Игра — ведущий вид деятельности в дошкольном возрасте. 

Очень важно создать условия для игры, то есть предоставить детям 
достаточное время, место и материал (игрушки). Ну и конечно 
воспитатель должен развивать детскую игру, так как современные 
дети играть не умеют. Именно в игре развивается личность ребенка, 
его умственные и физические качества. 

 
 

2.1.2.Cоциально-коммуникативноеразвитие 
Практически всем детям с РАС приходится начинать не с овладениясоциально-
коммуникативныминавыками,асформированияпредпосылокобщения,свыполнениярядаобязате
льныхусловий,безкоторыхполноценная коммуникация невозможна. Частично эти задачи 
могут бытьрешенынаначальномэтапедошкольногообразованиявоспитанниковсРАС. 
Cоциально-коммуникативноеразвитие: 

• усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральныеи 
нравственныеценности; 

• развитиеобщенияивзаимодействияребенкаспедагогическимработникомидругимидетьми
;становлениесамостоятельности,целенаправленности и саморегуляции 
собственныхдействий; 

• развитие социального и эмоционального интеллекта, 
эмоциональнойотзывчивости,сопереживания,формированиеготовностиксовместнойдея
тельности с другими детьми, формирование уважительного отношения 
ичувствапринадлежностиксвоейсемьеиксообществувоспитанниковипедагогическихраб
отников ворганизации; 

• формированиепозитивныхустановоккразличнымвидамтрудаитворчества; 
формирование основ безопасного поведения в быту, социуме,природе. 

 
Формы, способы, методы и средства реализации обязательной части 

 "Социально-коммуникативное развитие" 

№ Формы, способы, методы и средства Для детей от 4 до 7 лет 

1 Утренний прием детей ежедневно 

2 Решение ситуаций ежедневно 

3 Индивидуальные и подгрупповые беседы 1 раз в неделю 

4 Игры-диалоги ежедневно 

5 Беседы по худ.произведениям 1 раз в неделю 

6 Наблюдения ежедневно 

7 Рассматривание картин, иллюстраций ежедневно 

8 Экскурсия 1 раз в месяц 

9 Проектная деятельность 1 раз в месяц 

10 
Оценка эмоционального настроения с последующей 
коррекцией плана работы ежедневно 

11 Сюжетно-ролевые игры ежедневно 
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12 Дидактические игры ежедневно 

13 Подвижные игры ежедневно 

14 Театрализованные игры 1 раз в неделю 

15 Трудовые поручения ежедневно 

16 Дежурство ежедневно 
17 Действия с бытовыми орудиями       ежедневно 

18 Формирование КГН 
       ежедневно 

19 Индивидуальная работа 
       ежедневно 

 
2.1.3.Речевоеразвитие 
Наосновномэтапе-
работапоречевомуразвитию,начатаявпредыдущихэтапах,продолжается,частичноперекрыва
ясь,ноужевусловияхгруппы(если этодоступно ребёнку): 
1. Формирование импрессивной и экспрессивной речи, основ 
речевойкоммуникации; владение речью как средством общения и культуры (из 
этогоподразделанаосновномэтапесохраняет актуальность только 
увеличениечисласпонтанныхвысказываний). 
2. Развитиефонематическогослуха;обогащениеактивногословаря;развитиесвязной,гр
амматическиправильнойдиалогическойимонологической речи: 
- совершенствованиеконвенциональныхформобщения; 
- расширениеспектранавыковкоммуникациивсложнойситуации; 
- расширение спектра жизненных ситуаций, применительно к 
которымсформированы навыкиобщения; 
- развитие навыков диалога, речевого взаимодействия в рамках простойбеседы. 
3. Развитиеречевоготворчества 
Единственной конкретной задачей в развитии речевого творчества 
приРАСвдошкольномвозрастеможетбытьпродолжениеработыпоформированиюспонтанногоре
чевого общения). 
4. Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание 
наслухтекстовразличныхжанровдетскойлитературы:возможноприсформированностипонимани
яречисучётомстепенипресыщаемостииутомляемостиребёнка,приправильномподборетекстов(д
оступностьпосодержанию)ивнимательномконтролеза пониманием ихсодержания. 
5. Формированиезвуковойаналитико-синтетическойактивностикакпредпосылки 
обученияграмоте: 
начинатьэтонаправлениеработыследуеткакможнораньше,ноосновнойеёобъёмприходитсяна 
пропедевтический период. 

Формы, способы, методы и средства реализации обязательной части 
«Речевое  развитие» 

 
№ Формы, способы, методы и средства Для детей от 3 до 7 лет 

   

1 Образовательная деятельность 
3-5 лет 1 раз, 5-7 лет 2 раза,  в 
неделю 

   

2 Чтение художественной литературы ежедневно 
   

3 Рассказывание ежедневно 
   

4 Беседа ежедневно 
    

5 Театрализованная деятельность 1 раз в неделю 
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6 Рассматривание картин, иллюстраций ежедневно 
   

7 Ситуация общения ежедневно 
   

8 Сюжетно-ролевые игры ежедневно 
   

9 Подвижные игры с текстом ежедневно 
    

10 Режиссѐрские игры 1 раз в неделю 
    

11 Хороводные игры с пением 1 раз в неделю 
   

12 Дидактические игры ежедневно 
   

13 Словесные игры ежедневно 
   

14 Игровые ситуации ежедневно 
    

15 Проектная деятельность 1 раз в неделю 
    

16 Заучивание наизусть 1 раз в неделю 
    

17 Литературная викторина 1 раз в месяц 
    

18 Просмотр видео 1 раз в неделю 
   

 
 

2.1.4.Развитиепознавательнойдеятельности 
Развитие познавательной деятельности в значительной степени 
пересекаетсясразвитиемречи,сенсорнойисоциально-
коммуникативнойсфер,чтопредполагаетследующиецелевыеустановки: 

- развитиеинтересоввоспитанников,любознательностиипознавательной 
мотивации; 

- формированиепознавательныхдействий,становлениесознания; 
- развитиевоображенияитворческойактивности; 

- формированиепервичныхпредставленийосебе,другихлюдях,объектахокружающего
мира,освойствахиотношенияхобъектовокружающегомира(форме,цвете,размере,материале,зву
чании,ритме,темпе,количестве,числе,частиицелом,пространствеивремени,движениии 
покое,причинахи следствиях), 

- формирование первичных представлений о малой родине и 
Отечестве,представленийосоциокультурныхценностяхнашегонарода,оботечественных 
традициях и праздниках, о планете Земля как общем домелюдей,обособенностяхееприроды, 
многообразиистранинародовмира. 
Задачипознавательногоразвития: 
1. Формирование первичных представлений об объектах 
окружающегомира,освойствахиотношенияхобъектовокружающегомира:представлений о 
форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 
темпе,количестве,числе,частиицелом,пространствеивремени,движенииипокое,причинахиследс
твиях: 
- развитиеневербальныхпредпосылокинтеллектасиспользованиемсоотнесенияиразли
ченияпредметов,предметовиихизображений,попризнакамформы,цвета,размерасцельюформиро
ванияпервичныхпредставленийоформе,цвете,размере(какподготовкаквосприятиюцелостного 
зрительногообраза); 
- соотнесениеколичества(больше-меньше-равно); 
- соотнесение пространственных характеристик (шире - уже, длиннее -короче,выше- 
ниже); 
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- различныевариантыранжирования; 
- начальные этапы знакомства с элементарными
 математическимипредставлениями (количество,число,частьи целое); 
- сличениезвуковповысоте, силе,тембру, ритмуитемпузвучания; 
- сличение различных материалов по фактуре и
 другимхарактеристикам; 
- формированиепервичныхпредставленийопространствеивремени;движении ипокое; 
- формированиепредставленийопричинно-следственныхсвязях. 
2. Развитие интересов воспитанников, любознательности
 ипознавательноймотивации. Формированиепознавательныхдействий: 
формирование и расширение спектра интересов на основе 
мотивации,адекватнойуровнюразвитияребёнкасРАС; 
определениеспектра,направленностипознавательныхдействий(сучётомуровняаффективного,ко
гнитивного,речевого,коммуникативногоразвитияребёнка); 
коррекцияразвитиялюбознательностиприРАС,т.к.спонтанноеёуровень снижен и (или) 
искажён, т.е., как правило, находится в русле особыхинтересовребёнкасаутизмом. 
3. Развитие воображения и творческой активности; возможно нескольковариантов: 
- принаиболеетяжёлыхнарушенияхтрудностивоображения(т.е.проецированияопытав
будущее)частокомпенсируютсяотработкойстереотипа(поведения,последовательностидействий
)исозданиемнеобходимыхвнешнихусловий;вдальнейшемповозможностинарабатывается 
гибкость, позволяющая в той или иной степени отойти отстереотипа; 
- наосновепроизвольногоподражаниянарабатываетсягибкостьреакции,способностьпр
испосабливатьеёкопределённымконкретнымусловиям; 
- развитиевоображенияпосредствоммодификации,обогащенияпростейшихегоформче
рездоступныеформыанализасобственногоичужогоопыта; 
- есливоображениеразвиваетсяискажённо(оторваноотреальности),необходимоисполь
зоватьсовместнуюпредметно-практическуюдеятельность и коммуникацию для того, чтобы 
«заземлить» аутистическиефантазии,связатьихссобытиями реальнойжизни; 
Становлениесознанияявляетсярезультатомвсейкоррекционно- -
развивающейработы,посколькуприРАСэтотпроцесснепосредственнозависитотвозможностив
ыделениясобытийвнешнегомира(выделениесобытий и объектов в соответствии с социально 
принятыми 
критериями),выделенияребёнкомсебякакфизическогообъекта,выделениедругогочеловекакакд
ругого,чтодоступнотолькоприналичиитогоилииногоуровнярефлексии. 
 

4. ФормированиепервичныхпредставленийомалойРодинеиОтечестве, представлений 
о социокультурных ценностях нашего народа, оботечественных традициях и праздниках, о 
планете Земля как общем домелюдей, об особенностяхее 
природы,многообразиистранинародовмира: 

- формирования представлений, означенных в этом пункте, 
полностьюзависитотуспешностиработыпоспособностивыделятьсебяизокружающегонаразличн
ыхуровнях,отвозможностисформироватьпредставленияоперечисленныхкатегориях(малаяРоди
на,Отечество,традиции, праздники)истепениформальностиэтихпредставлений; 

- конкретизация представлений, обозначенных в этом пункте, возможнатолько в 
рамках индивидуальной программы развития (достижимо не длявсехвоспитанниковсРАС. 
 
 
 
 
 
 

Формы, способы, методы и средства реализации обязательной части 
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«Познавательное развитие» 
 Формы, способы, методы и средства Для детей от 3 до 7 лет 
    

1 Образовательная деятельность ФЭМП  
раз в неделю 6-7лет – 2-1 раза в 
неделю 

 Ознакомление с окружающим миром 1 раз неделю 
2 Развивающие и дидактические игры ежедневно 

   

3 Наблюдения ежедневно 
    

4 Экскурсии по участку и за пределы 1 раз в месяц 
    

5 Опыты и экспериментирование 1 раз в неделю 
    

6 Проектная деятельность 1 раз в месяц 
    

7 Видеопросмотр 1 раз в неделю 
   

8 Практическая деятельность ежедневно 
   

9 Самостоятельная деятельность ежедневно 
   

10 Проблемные ситуации ежедневно 
   

11 Беседы ежедневно 
   

12 Рассматривание картин, иллюстраций ежедневно 
   

13 Чтение художественной литературы ежедневно 
    -  

14 Рассказывание 1 раз в неделю 
   

15 Индивидуальная работа ежедневно 
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2.1.5. Художественно-эстетическое развитие 
Целевые установки по художественно-эстетическому развитию 
предусматривают: 
 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 
 произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), 

мираприроды; 
 становлениеэстетическогоотношениякокружающемумиру; 
 формированиеэлементарныхпредставленийовидахискусства; 
 восприятиемузыки,художественнойлитературы,фольклора; 
 стимулированиесопереживанияперсонажамхудожественныхпроизведений; 
 реализация самостоятельной творческой деятельности 

воспитанников(изобразительной,конструктивно-модельной,музыкальной). 
Из этих установок следуют задачи, которые для воспитанников с РАСмогут быть 

решены далеко не во всех случаях, а если решены, то толькочастично. Как показывает 
опыт, скорее можно говорить об использованиисредствхудожественно-
эстетическоговоздействиявкоррекционно-развивающихцелях. 

В силу особенностей развития, детям с аутизмом более доступно 
дляэстетическоговосприятиято,чтодопускаетсимультанноевосприятие(изобразительноеи
скусство,различныеприродныеявления)илиосуществляетпрямоеэмоционально-
эстетическоевоздействие(музыка);произведения литературы воспринимаются сложнее, 
поскольку жизнь 
героевпроизведений,пониманиепричинихпоступков,мотивовихповедениядоступны 
пониманию воспитанников с РАС неполно и (или) искажённо идалеко невсем. 

Детямсаутизмомчастонравятсястихи,песни,ноихпривлекаетритмически 
организованная речь, смысл же часто понимается 
ограниченно,или,втяжёлыхслучаях,непонимаетсявообще.Такжетрудновоспринимаетсясм
ыслсказок,пословиц,поговорокиз-
запроблемсвосприятиемсюжета,метафор,скрытогосмыславсилунепониманияпсихической 
жизнидругих. 

Формы, способы, методы и средства реализацииПрограммы по образовательной 
области«Художественно-эстетическое развитие» 

№ 
Формы, способы, методы и 
средства Для детей от 3 до 7 лет 

    

Изобразительная деятельность   
    

1 Рисование  1 раз в неделю,5-7 лет 2 раза в неделю 
    

2 Лепка 2 раза в месяц 
    

3 Аппликация 2 раза в месяц 
    

4 
Художественное 
конструирование 2 раза в месяц 

   

5 
Чтение художественной 
литературы ежедневно 

   

6 Эстетика быта ежедневно 
    

7 Экскурсии в природу 1 раз в неделю 
    

8 Проектная деятельность 1 раз в неделю 
   

9 Самостоятельная деятельность. ежедневно 
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10 Ознакомление с искусством 1 раз в месяц 
    

11 Конструирование 1 раз в неделю 
    

Музыкальная деятельность   
    

1 Пение 2 раза в неделю 
    

2 Слушание 2 раза в неделю 
    

3 Музыкально-подвижные игры 2 раза в неделю 
    

4 
Музыкально-ритмические 
движения 2 раза в неделю 

    

5 
Игра на музыкальных 
инструментах 2 раза в неделю 

    

6 Беседа 2 раза в неделю 
    

7 Импровизация 2 раза в неделю 
    

8 
Музыкально-театрализованные 
представления  раз в месяц 

    

9 Праздники 5 раз в год 
    

10 Развлечения  раз в месяц 
    

11 Конкурсы  раз в квартал 
    

 
2.1.6. Физическоеразвитие 
Вобразовательнойобласти«физическоеразвитие»реализуютсяследующиецелев

ыеустановки: 
 развитиедвигательнойактивности,втомчислесвязаннойсвыполнениемупражнений

,направленныхнаразвитиетакихфизическихкачеств,каккоординацияигибкость; 
 проведениезанятий,способствующихправильномуформированиюопорно-

двигательнойсистемыорганизма,развитиюравновесия,координации движения, 
крупной и мелкой моторики обеих рук, а также 
справильным,ненаносящемущербаорганизму,выполнениемосновныхдвижений(х
одьба,бег,мягкиепрыжки,повороты вобе стороны); 

 формирование начальных представлений о некоторых видах 
спорта,овладениеподвижнымииграмисправилами;становлениецеленаправленност
ии саморегуляции вдвигательной сфере; 

 становлениеценностейздоровогообразажизни,овладениеегоэлементарныминорма
мииправилами(впитании,двигательномрежиме,закаливании,при формировании 
полезныхпривычек). 

Первые две задачи очень важны не только для физического развития ребёнка с 
аутизмом, но также являются вспомогательным фактором для коррекции аутистических 
расстройств. Занятия физкультурой, контролируемая двигательная активность являются 
важным средством профилактики, контроля и снижения гиперактивности. Основная 
особенность - выполнение упражнений по подражанию движениям педагогического 
работника и по словесной инструкции. Третья и четвёртая задачи доступны далеко не 
всем детям с аутизмом и не являются первостепенно важными. Развитие представлений 
о здоровом образе жизни и связанными с ним нормами и правилами возможны не во 
всех случаях и сначала только через формирование соответствующих стереотипов, 
привычек с последующим осмыслением на доступном ребёнку уровне. Таким образом, 
на основном этапе дошкольного образования воспитанников с аутизмом основной 
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задачей является продолжение начатой на предыдущих этапах коррекционно-
развивающей работы с проблемами, обусловленными основными трудностями (прежде 
всего, социально- коммуникативными и речевыми), связанными с аутизмом. 
 
Формы, способы, методы и средства реализации 

Программы по образовательной области «Физическое развитие» 

 Формы, способы, методы и средства 
Для детей от 3 до 7 лет 
 

   
 
  

 Двигательная деятельность 
  

1 
Утренняя гимнастика 
ежедневно 

 
 

   

2 Физкультминутки на ОД ежедневно 
   

3 Динамические паузы ежедневно 
   

4 Физкультурная ОД 1 раз в неделю 
   

5 Корригирующая гимнастика 1 раз в неделю 
   

6 Плавательная деятельность 
3-5 лет-1 раз в неделю; 6-
7 лет- 2 раза в неделю 

   

7 Прогулка ежедневно 
   

8 Подвижные игры ежедневно 
   

9 Физкультурные досуги, развлечения 1 раз в месяц 
   

10 Гимнастика после сна ежедневно 
   

11 Индивидуальная работа ежедневно 
   

ЗОЖ  
   

1 Прием детей на воздухе ежедневно 
   

2 Гигиенические процедуры ежедневно 
   

3 Закаливание в повседневной жизни ежедневно 
   

4 Час здоровья 1 раз в неделю 
2.1.7.Пропедевтическийэтапдошкольногообразованиядетейсрасстрой

ствамиаутистическогоспектра 
Началошкольногообучениядляребёнкастипичнымразвитиемпредставляет сложный период: 
возникают новые требования к 
регламентуповедения,изменяетсяпроцессобучения(например,урокдлитсясущественно 
дольше, чем занятие в подготовительной группе), 
возрастаюттребованияквниманию,способностиксамоконтролю,выносливости,коммуникации
ит.д. 

ДлядетейсРАСсучётомособенностейихразвитияпереходотдошкольного 
образованияк начальному общему образованию происходитмного сложнее, и 
обязательно требует подготовки, причём для детей с 
разнойвыраженностьюнарушенийподходктакойподготовкедолженбытьдифференциро
ванным. 

Задачиподготовкикшколеможноразделитьна: 
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− социально-коммуникативные, 
− поведенческие, 
− организационные, 
− навыкисамообслуживанияибытовыенавыки, 
− академические(основычтения,письма,математики). 

Все эти задачи решаются в ходе пропедевтического периода, главнаяцелькоторого-
подготовитьребенка саутизмомкшкольномуобучению. 
 

Формированиесоциально-
коммуникативныхфункцийудетейсаутизмомвпропедевтическом 
периодедошкольного образования 

Идеальный вариант развития социально-коммуникативных навыков -когда ребёнок способен 
к полноценному для его возраста речевому 
общению,тоестьиспытываетпотребностьвобщении,ориентируетсявцеляхивситуацииобщения,
устанавливаетконтактспартнёром;обмениваетсямнениями, идеями, фактами; воспринимает и 
оценивает ответную реакцию,устанавливаетобратнуюсвязь,корректируетпараметры 
общения. 
Очевидно,чтодетисаутизмомкшкольномувозрастудостигаюттакого уровня 
коммуникативного развития крайне редко, особенно в том, чтокасаетсягибкого 
взаимодействияспартнёромиинициацииконтакта. 
Минимальныйуровеньразвитиякоммуникацииикоммуникативныхнавыков, необходимый для 
обучения в классе - это отсутствие негативизма 
кпребываниюводномпомещениисдругимидетьми;впланеречевогоразвития – способность 
принимать на слух фронтальную (в самом крайнемслучае-индивидуальную) инструкцию. 
Очень важно, чтобы к началу школьного обучения ребёнок с аутизмомвладел устной речью, 
чего, к сожалению, не всегда удаётся 
достичь.Однако,цензовоеобразованиепредставляетсявозможнымполучитьтолькоприналичии
словесно-логическогомышления,длячегонеобходимовладетьречью(устнойи/или 
письменной). 
Официальныедокументызапрещаютустанавливатьвдошкольномобразовании обязательный 
уровень итоговых результатов. Для детей с РАС,учитываяособенностиихразвития–
и,вчастности,в пропедевтическомпериоде–
этогоделать,темболее,нельзя.Этоотноситсяклюбойобразовательной области и к любому 
направлению коррекции, в том числе, иккоррекции коммуникативныхиречевыхнарушений. 
Такимобразом,входепропедевтическогоэтапавсоциально-коммуникативномразвитии: 

• следуетразвиватьпотребностьвобщении; 
• развиватьадекватныевозможностямребёнкаформыкоммуникации,преждевсего-

устнуюречь(вслучаенеобходимостиальтернативныеидополнительные 
формыкоммуникации); 

• учитьпониматьфронтальныеинструкции; 
• устанавливатьиподдерживатьконтактивзаимодействиессоученикамиипедагогами 

науроках ивовнеурочноевремя; 
• соблюдатьрегламентповедениявшколе. 

 
Организационныепроблемыпереходаребёнкасаутизмомкобучен

иювшколе 
Основнаязадачаэтогоаспектапропедевтическогопериода–
адаптироватьребёнкасРАСкукладушкольнойжизни,организацииучебногопроцесса,чтопр
едполагаетсоблюдениеследующихтребованийшкольнойжизни: 
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• выдерживать урок продолжительностью 30-40 минут, 
сохраняядостаточныйуровеньработоспособности; 

• спокойноотноситьсякчередованиюуроковиперемен(чтосучётомстереотипности детей 
саутизмом невсегда легко); 

• правильно реагировать на звонки (возможнагиперсензитивность)иконтрольвремени; 
• уметь правильно (хотя бы не асоциально) вести себя в 

различныхшкольныхситуациях(на переменах, в столовой, в библиотеке, на 
прогулкахи т.д.). 

Дляребёнкасаутизмомусвоениеэтихидругихправилповедениясопряженосбольшимитрудностя
ми,которыебезспециальнойпомощипреодолетьсложно. 
Эмоционально ориентированные методические подходы предполагаютпостепенно 
формировать у ребёнка с РАС новый паттерн 
эмоциональныхсмысловчерезобъяснениеситуаций,приобретениеиосмыслениеновогоопыта в 
различных аспектах, необходимых для школьного обучения; могутбыть использованы 
ролевые игры, психодрама, разбор жизненных ситуаций,составление сценариев поведения и 
другие методические решения. Если естьшанс, что такой подход будет воспринят хотя бы 
частично, он, 
несомненно,должениспользоваться,новомногихслучаях(особеннопритяжёлыхиосложнённых
формахРАС)егоэффективностьдлярешенияпроблемповедениянедостаточна. 
ВрамкахАВАотработкастереотипаучебногоповедениянаиндивидуальныхзанятияхпроводится
ссамогоначалакоррекционнойработы,ипродолжаетсястольковремени,скольконеобходимо.Вп
ропедевтическомпериодемыфактическидолжныраспространить 
«учебныйстереотип»навесьукладшкольнойжизни,длячего(внезависимости от избранного 
методического подхода) следует с самого 
началапланироватьподготовкукшколетакже,какорганизованапоурочнаясистема,нос 
некоторыми отличиями: 

• индивидуально подбирается оптимальное для занятий время дня(лучшевсего –
утром,как вшколе); 

• обучениепроводитсявопределенномпостоянномместе,организованномтакимобразом,ч
тобыребёнканичегонеотвлекалоотучебногопроцесса(ограниченноепространство,отсут
ствиеотвлекающихраздражителейит.д.);померевозможностиэтиограниченияпостепенн
осмягчаютсяилидажеснимаются,иусловияпроведениязанятийприближаютсяк 
тем,которые существуютвсовременныхшколах; 

• продолжительность одного занятия, дневной и недельный объемнагрузки 
определяются с учетом индивидуальных возможностей ребёнка, 
егопресыщаемостииистощаемости;постепеннообъемипродолжительностьзанятийнеоб
ходимоприближатькнормативнымпоказателямсучётомдействующих 
санитарныхправил; 

• обучениепроводитсяпоиндивидуальнойпрограмме,котораяучитываетуменияинавыкир
ебенка(коммуникативные,поведенческие,интеллектуальные), и, по мере возможности, 
приближена к предполагаемомууровнюАООПНООобучающихся с РАС; 

• следуетпомнитьонеравномерностиразвитияпсихическихфункций,включая 
интеллектуальные,удетей сРАС; 

• начинатьследуетспрограмм,основанныхнатехвидахдеятельности, в которых ребенок 
успешен (то же относится и к проведениюкаждогоотдельного урока); 

• сцельюпрофилактикипресыщенияследуетчередоватьвидыдеятельности; 
• по мере развития коммуникации и овладения навыками 

общениянеобходимопостепеннопереходитькгрупповымформамработы; 
• втечениезанятийребенокдолженпостояннонаходитьсявструктурированнойситуации,вс

вязисчемпеременыпроходяторганизованноипозаранееспланированнойпрограмме(возм
ожныспортивные занятия, доступные игры, прогулки в группе или с 
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Длятого,чтобыоблегчитьвхождениевшкольныйколлектив,целесообразносформироватьуребен
какначалуобучениянесколькоопережающий запас знаний, потому что ему придется тратить 
многосилнаадаптациюкновым,психологически сложнымдлянего условиям. 
Какпоказываетопыт,недостаточностьнавыковорганизациисобственноговниманияиповедения
ребёнкасаутизмомнетолькоприводиткненужнымконфликтамсокружающими,ноимешаетосвое
ниюакадемической программы. Одним из факторов, способствующих 
смягчениюповеденческихпроблемребёнка,являетсячёткая,стабильнаяорганизацияучебногопр
оцесса,формирующая«учебныйстереотипнауровнешколы». 
Навыкисамообслуживанияибытовыенавыки,необходимыеребёнку саутизмом 
кначалуобучениявшколе 
Когда ребёнок с аутизмом приходит в первый класс, 
предполагается,чтоонможетсамостоятельнораздеватьсяиодеваться,самостоятельнопринимать 
пищу, способен справляться со своими проблемами в туалете ит.п.–
можетрешатьосновныевопросы,связанныесгигиенойисамообслуживанием. 
В случае аутизма это очень важный круг проблем, решение 
которыхвозможнотолькоприусловиисамоготесногосотрудничестваспециалистови семьи. 
Большинство этих проблем - как и многих других – нужно начинатьрешать совместными 
усилиями в раннем детстве. Если же это по каким-
топричинамнеполучилось,впропедевтическомпериодедошкольногообразованиянужноразраб
атыватьиндивидуальныепрограммы,направленныенаускоренноерешениеобозначенныхвышет
рудностей.Понятно,чтоэтивопросыкасаются,восновном,детейстяжёлымииосложнёнными 
формами РАС, или детей, которых в дошкольном возрастевоспитывали по типу гиперопеки. 
Решение этих проблем в возрасте 5-6 
летвозможновруслеприкладногоанализаповеденияилиспомощьютрадиционныхпедагогическ
ихметодов. 
Формированиеакадемическихнавыковвпропедевтическомпериодедошкольногообразов
аниядетейсаутизмом 
Какпоказываетопыт,представленияотом,чтообучениедетейсаутизмомакадемическимнавыкам
неотличаетсяотобучениядетейстипичнымразвитием,глубокоошибочны.Особенностиформиро
ваниянавыковчтенияиписьма,математическихпредставленийначинаютпроявляться уже в 
дошкольном возрасте и требуют определённого вниманияпедагоговдаже встаршихклассах. 
ОсновыобучениядетейсРАСчтению 
Многим детям с аутизмом обучение технике чтения даётся легче, 
чемдругиеакадемическиепредметы,-
приусловии,чтоприобученииучитывалисьособенностиразвития ребёнка саутизмом. 
Овладениетехникойчтениядляребенкасаутизмомпроще,чемписьмомилиосновамиматематики,
всвязисхорошимивозможностямизрительного восприятия и памяти. Как всегда, обучение 
чтению начинают 
сизучениябуквиустановлениюзвукобуквенныхсоотношений.Буквенныйматериалдолженбыть
одноцветныминесопровождатьсяпредметнымсопровождениемвсвязиссимультанностьювоспр
иятияприаутизме.Неследует использовать звучащие экраны и электронные игрушки для 
обученияграмоте. Показывать и называть буквы в словах нельзя, так как это 
создаетпочвудляпобуквенногочтения,чтоприаутизмеиз-
засклонностикформированиюстереотипийоченьнежелательно,посколькусущественнозатрудн
яетобучение. 
Обучение технике чтения начинаем с изучения звуков с 
предъявлениемребенкубукв.Используемыйдидактическийматериалможетбытьразным: 
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объёмные буквы деревянные, от магнитной азбуки, вырезанные из 
картона,карточкисизображениембуквидр.Вдальнейшемтакженедопустимоиспользовать 
тексты, в которых слова разделены на слоги (например, «дя-дя»,«бел-
ка»ит.п.),таккакэтоможетзафиксироватьпослоговоескандированноечтение. 
Буквынеследуетизучатьвалфавитномпорядке.Приработеснеговорящимидетьминужноначинат
ьсизучениябукв,обозначающихзвуки,которыемыстараемсявызватьприформированииэкспресс
ивнойречи.Не исключено, что экспрессивную речь сформировать не удастся, 
новыученныебуквы(вдальнейшем-
слоги)станутпредпосылкойдляузнаваниясловврамкахтакназываемого«глобальногочтения»,дл
яиспользования письменных табличек в целях элементарной 
коммуникации(обозначатьсвоёжелание,согласие илинесогласиесситуациейит.д.). 
Крометого,чтобымотивироватьаутичногоребёнкачитать,нужно,чтобыпервыеслова,которыеон
прочитает,былиемублизкиипонятны(это 
«мама», «папа», названия любимой пищи и игрушки и т.п.). Сопоставлениенаписанного 
слова, его звучания и, например, фотографии мамы (папы) или 
слюбимойигрушкой(юла,машинкаит.д.–авдальнейшемсихфотографиями)закладывает 
базудля пониманиясмыслачтения. 
Далее составляем простые предложения сначала из тех слов, 
которыеребенокумеетчитать,нафланелеграфеилинамагнитнойдоске;затемпредъявляем 
карточки с теми же предложениями, которые составляли 
безкартиноки,еслиребенокпрочитываетего,показываемкартинкусизображением 
прочитанного.Наибольшую трудность вызывает 
прочтениеглаголов,вэтихслучаяхребёнкуследуетоказатьпомощь.Хорошиерезультатыдаётдем
онстрациякоротких(неболееоднойминуты)видеосюжетов,иллюстрирующиходнопростоедейст
виесписьменными/илизвуковымсопровождением:изображение–кто-топьётизчашки(какой-
тодругойребёнокиливзрослый)сопровождаетсязвучащими/илиписьменным словом «Пьёт». В 
дальнейшем звучащий и письменный текстусложняется до простого предложения: «Мальчик 
пьёт», «Мальчик пьёт 
изчашки».Припереходеккартинкам,изображающимдействие,нельзяиспользоватьтакиекартин
ки,гдедействуют(пьют,причёсываются,разговаривают по телефону и т.п.) животные, так как 
при аутизме перенос 
нааналогичныедействиялюдейдаётсясложно,посколькувосприятиесимультанноичастоснижен
уровеньабстрактногомышления. 
Иногда отмечают, что наиболее перспективным методом– 
особеннодлядетейстяжелымиформамиаутизма–наначальномэтапеявляетсяглобальное чтение 
по методу Марии Монтессори. По существу, 
глобальноечтениечтениемнеявляется:этозапоминаниеграфическогоизображенияслов(чемуспо
собствуетсимультанностьвосприятияприаутизме),буквенноеизображениесловаставитсявсоот
ветствиеопределенномупредмету.Однако,выйтинареализациюбольшинствафункцийречиврам
кахэтогоподходаневозможно.Темнеменее,глобальноечтениеследуетрассматриватькакзапуска
ющиймомент,какустановлениехотябыформального соответствия между словом, его 
графическим изображением иобъектом,и,вдальнейшем,следуетперейтикобучениючтениюпо 
слогам. 
При РАС понимание прочитанного дается, как правило, с трудом, ичасто требует 
длительного обучения. Необходимо ещё раз подчеркнуть, чтоспецифика обучения чтению 
приРАС состоит в том, что предъявляемый длячтения материал должен быть близок и 
понятен ребенку во всех 
отношениях:когнитивно,эмоционально,социально.Текстдолженбытьнебольшимипростым 
(например, «Читаю сам» (1-3 книги) Б.Д. Корсунской, тексты изучебных пособий О.А. 
Безруковой, С.А. Сущевской), и, какова бы ни былатехника чтения, нужно ясно убедиться, 
что оно не формальное, что 
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ребенокпонимаетсмыслпрочитанного;вовсякомслучае,кэтомунеобходимостремиться.Приобу
чениичтениюбольшинствадетейРАСнеследуетиспользоватьсказки,пословицы,поговорки,нуж
ноизбегатьскрытогосмысла, неоднозначности; эта сторона чтения требует длительной 
работы,которуюследует продолжатьвшколе. 
Втожевремя,содержаниетекстанедолжнобытьобъектомсверхценного интереса или 
сверхпристрастия ребенка: в этом случае оченьтруднобудет перейти к другим темам. 
При аутизме в силу неравномерности развития психических функциймеханическая и 
смысловая составляющие чтения развиваются асинхронно,усвоение формального навыка и 
содержательной стороны процесса вовсе 
необязательноидутпараллельно;онимогутбытьпрактическинесвязанымежду собой или 
связаны очень слабо. В результате на практике нередковстречается хорошая техника чтения в 
сочетании с отсутствием 
пониманияпрочитанного.Сэтойпроблемойприходитсяработатьспециально,длительно, и не 
всегда удаётся достичь желаемого до перехода ребёнка саутизмомвшколу. 
При обучении чтению детей с аутизмом очень важно найти мотивацию,адекватную 
возможностям ребёнка, в этом случае разрыв между 
техникойчтенияиосмыслениемпрочитанноголегчепредупредить,аеслионвозник,топроще 
егоустранить. 
Обучение чтению в дошкольном возрасте исключительно важно дляразвития речи и для 
обучения письму. На этом этапе коррекционной 
работыдетисаутизмомчащевсегозатрудняютсяотвечатьнавопросыпопрослушанному тексту, 
но если ребенок может этот текст прочитать, то он стаким заданием справляется легче и 
легче принимает помощь. В устной речиаутичному ребенку, чаще всего, сложно вернуться к 
уже сказанному, в товремя как прочитанный текст симультанирует речь и позволяет 
вернуться 
кранеепрочитанному:создаетсяпредпосылкаеслинедляпреодоленияпроблемывосприятиясукц
ессивноорганизованныхпроцессов,тодлякомпенсацииэтих 
трудностей,облегченияихпреодоления. 
Если ребёнок научился технически читать хорошо, но с 
пониманиемпрочитанногоестьзатруднения,помогаетведениедневникаопутешествиях, 
каникулах, любых интересных и приятных периодах. Перечитывая дневник скем-то из 
родных или специалистов, в памяти ребенка восстанавливаются 
непростоприятныеэпизоды,ностановитсяболеепонятным,зачемнужночтение (и, кроме того, 
структурируются временные представления). Вслед 
заэтимможнопрочитатьрассказ,напоминающийпережитыймомент,провести,подчеркнутьпара
ллелии,напротив,различияситуаций. 
Болеетого,возникаетвозможностьощутитьразвитиежизнивовремени,представить,понятьширо
тувременныхграницокружающего,выйтинауровеньболеецелостного 
восприятияипониманияжизни. 

ОсновыобучениядетейсРАСписьму 
Этотвиддеятельностиявляетсясамымтруднымдлябольшинствадетей с РАС при подготовке к 
школе. В раннем возрасте у многих аутичныхдетей очень часто наблюдается стойкий 
негативизм к рисованию и другимвидамграфическойдеятельности.Однаизглавныхпричин–
нарушениеразвития общей и тонкой моторики, зрительно-моторной координации, и 
этинарушениячастовлекутзасобойстрахграфическойдеятельностивообщеи,в дальнейшем, – 
негативизм к рисованию и письму. Тем не менее, следуетприложить максимум усилий для 
того, чтобы ребенок с аутизмом научилсяписать: это важно не только потому, что 
письменная речь – одна из формобщенияи речи в 
целом;письмоактивноспособствуетразвитию 
многихважныхцентровкорыбольшихполушарий,тоестьобщемуразвитиюребенка. 
Преждечемприступатьнепосредственнокобучениюграфическимнавыкам,необходиманаправле
ннаякоррекционнаяработапоразвитиюобщейитонкоймоторики,зрительно-
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моторнойкоординации,зрительно-пространственноговосприятия,чтонужно 
начинатькакможнораньше. 
Остановимся на нескольких основных методических аспектах обученияписьмуна 
пропедевтическом этапе. 
Прежде всего, необходимо провести подготовительную работу, 
котораязаключаетсявтом,чтобы: 

• определитьуровеньпсихофизиологическойготовностиребенкакобучениюписьму; 
• научить ребенка соблюдению гигиенических

 требований,необходимых при обучениюграфическим навыкам; 
• провестиподготовительнуюработунепосредственноспростымиграфическиминавыками

(штриховка,обводка,дорисовка идр.); 
• провестиработупоразвитиюпространственныхпредставлений,зрительно-

моторнойкоординации. 
Оцениваяпсихофизиологическуюготовностьребенкакобучениюписьму, следует учитывать 
его интеллектуальные и моторные возможности,сформированность произвольной 
деятельности, выраженность 
стереотипныхпроявлений,особенностимотивационнойсферы,возраст.Входеподготовительног
опериода,обучаяребенкапростейшимграфическимдействиям,необходимособлюдатьтакиегиги
еническиетребования,как 

правильнаяпосадка,положениеручкивруке,размещениететрадинаплоскостистола,достаточ
наяосвещенностьиправильнаянаправленностьсвета, длительность занятия. Следует 
подчеркнуть, что обучение правильнодержать ручку встречает у детей с аутизмом 
значительные трудности: частокончик ручки направлен «от ребёнка», отмечается низкая 
посадка пальцев 
наручкеит.д.Дляформированияправильногоположениярукинаручкенеобходимоприменятьспе
циальныенасадки,специальныеручки.Ксожалению, это не всегда помогает, но задерживаться 
на этом слишком долгои добиваться правильногоположения руки«любой ценой» не следует, 
таккакможновызватьнегативизмкписьмуиграфическойдеятельностивцелом. 

Крайневажнызаданияпоразвитиюпространственныхпредставленийи зрительно-моторной 
координации. Эти задания включают в себя 
развитиеориентировкинаплоскостистола(право,лево,вверх,вниз,посередине),затем — на 
большом листе бумаги и, постепенно переходя на лист тетради иосваивая понятия строчка, 
верхняя линейка, нижняя линейка, над 
верхнейлинейкой,поднижнейлинейкой.Этотпериодможетбытьдостаточнодлительным,таккакбе
зусвоенияпространственныхпредставленийпереходитькнаписаниюбукв нельзя. 

Когдамыпереходимкобучениюнаписаниюбукв,периодиспользования«копировальногомето
да»долженбытьмаксимальнокоротким в связи с двумя моментами: при копировании ребенок 
делает это,какправило,неосознанно;крометого,онпривыкаеткоблегченномуварианту 
написания, что при РАС очень легко закрепляется как стереотип. Всвязи с этим нельзя 
использовать прописи, где много внимания 
уделяетсяобводкебукв,слогов,слов(этокасаетсядетейкрайнестереотипных,ноеслиуребенкасер
ьезныепроблемыстонкоймоторикойизрительно-пространственной ориентации, то период 
обводки нужно увеличить). 
Частопедагогииродителиприобученииписьмуподдерживаюткистьи/илипредплечьеребенка,и,
врезультате,детисбольшимтрудомобучаютсясамостоятельному письму (а некоторые так и 
«пишут» только с поддержкой).Недопустимы большие по объему задания, так как 
длительная работа, смыслкоторой ребенку не до конца ясен (или совсем неясен), легко 
провоцируетразвитиенегативизмакней.Вбольшинствеслучаевнеследуетобучатьписьму 
печатными буквами, так как переход к традиционной 
письменнойграфике(и,темболее,кбезотрывномуписьму)будетзначительноосложнен. 

Нужностараться,чтобыучениккакможноскореесталписатьсамостоятельно,пустьпоне
многу.Обучениепроводитсявтакойпоследовательности: 
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• обводкапополномутонкомуконтуру(кратковременно), 
• обводкапочастомупунктиру(кратковременно), 
• обводкапоредкимточкам(болеедлительныйпериод), 
• обозначениеточки«старта»написаниябуквы(болеедлительныйпериод), 
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• самостоятельное написание буквы, слога, слова и т.д. (основнойвиддеятельности). 
Каждый этап должен быть представлен небольшим (два – три – четыре)количеством 
повторов, с тем, чтобы все разместить в пределах строчки, 
ичтобывконцестрочкиобязательнооставалосьместодляполностьюсамостоятельногописьма,чт
обыученикуможнобылозакончитьстрочкусамостоятельно. 
Очень важным моментом является последовательность, в которой 
мыобучаемребенкаписатьбуквы.Этапоследовательностьдиктуетсяпоставленнойзадачей(овлад
ениебезотрывнымписьмом)инекоторымиособенностямипсихофизиологиидетейсаутизмом.Ос
новнымфактором,который определяет последовательность, в которой мы обучаем 
написаниюбукв, являются моторный компонент и ассоциации между движением руки 
иэлементамибукв. 
Прежде всего, выделяют и осваивают основное движение: от начальнойточки, 
расположенной несколько ниже верхней границы строки, линию ведутпротив часовой 
стрелки по траектории овала, как при написании букв «с» идалее «о».Характер основного 
движения определяется конечной целью –освоениембезотрывногописьма. 
Сначала нужно освоить написание всех строчных букв, потом – всехзаглавных(особенно 
еслиребёноккрайнестереотипен вдеятельности). 
Выделяется семь групп строчных букв на основе не только сходства, нои ассоциативного 
родства моторных действий: «о» - это законченный овалбуквы«с»,«а»-это«о»снеотрывно 
написаннымкрючочкомсправаит.п. 
Перваягруппа.Строчныебуквы,которыепишутсявстрокеипринаписаниикоторыхведущимявля
етсякруговоедвижение:«с»,«о»,«а». 
Втораягруппа.Строчныебуквы,которые пишутсявстрокеи 
принаписаниикоторыхведущимявляетсядвижение«сверхувниз»:«и»,«й», 
«ц»,«ш»,«щ»,«г»,«п»,«т»,«н»,«ч»,«ъ»,«ь»,«ы». 
Третьягруппа.Строчныебуквы,которыепишутсявстрокеипринаписаниикоторыхведущимявля
етсядвижение«снизувверх»:«л»,«м», 
«я». 
Четвёртая группа. Строчные буквы, которые пишутся в строке и 
принаписаниикоторыхведущимявляетсядвижение«снизувверх»сосмещениемначальнойточки
(«петлеобразноедвижение»):«е»,«ё». 
Пятаягруппа.Строчныебуквысэлементаминадстрокой: «б»,«в». 
Шестаягруппа:строчныебуквысэлементамиподстрокой:«р»,«ф», 
«у»,«д»,«з». 
Седьмаягруппа.Сложнаякомбинациядвижений:«э»,«х»,«ж»,«к», 
«ю». 
Порядокобучениянаписаниюзаглавныхбуквтакжеподчиняетсяв 
первуюочередьзакономерностямграфики. 
Перваягруппа.Заглавныебуквы,принаписаниикоторыхведущимявляетсякруговоедвижение«С
»,«О». 
Вторая группа. Заглавные буквы, при написании которых 
ведущимявляетсядвижение«сверхувниз»:«И»,«Й»,«Ц»,«Ш»,«Щ». 
Третьягруппа. Заглавные буквы, при написании которых ведущимявляется движение 
«сверху вниз» с «шапочкой» (горизонтальный элемент 
вверхнейчастибуквы,которыйпишетсясотрывом):«Г»,«Р»,«П»,«Т»,«Б». 
Четвертаягруппа.Заглавныебуквы,принаписаниикоторыхведущимявляетсядвижение 
«снизувверх»:«Л»,«А»,«М»,«Я». 
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Пятая группа. Заглавные буквы, при написании которых основнымявляется движение 
«сверху вниз» с дополнительным элементом (перехват) всерединебуквы:«Е»,«Ё»,«З». 
Шестая группа. Заглавные буквы, при написании которых основнымявляется движение 
«сверху вниз» с добавлением безотрывного элементавверхнейчасти буквы:  «У»,«Ч»,«Ф». 
Седьмая группа. Заглавные буквы, в написании которых 
используетсясложнаякомбинациядвижений«В»,«Д»,«Н»,«Ю»,«К»,«Э»,«Х»,«Ж». 
Приступать к написанию слов следует по возможности раньше: дажеесли ребёнок умеет 
писать не все буквы, но из тех, что он умеет 
писать,можносложитьзнакомоедлянегокороткоеслово,такоесловонужновключить в задание 
по письму. Это очень важно, поскольку таким образомготовится переход к безотрывному 
письму (техническая задача 
обучения),которыйнужноначинатьповозможностираньше;этотакжеявляетсяпрофилактикой«п
обуквенногописьма»(ононестольнежелательно,как 
«побуквенноечтение»,ноегонегативныйэффектвсежесуществует),котороемешаетудерживатьс
мыслнаписанногоиделаетнавыкболееформальным. 
ОбучениедетейсРАСнаписаниюписьменныхбуквитехникебезотрывногописьмаосуществляетс
яспециалистами,имеющимисоответствующую профессиональную подготовку и владеющими 
методикойобучениянаписаниюписьменныхбуквитехникебезотрывного письма. 
Нельзя не остановиться еще на одном моменте, на который часто необращают достаточного 
внимания: впервые начиная при обучении письмуработу в тетради, следует с самого начала 
добиваться точного выполненияправил оформления письменной работы: поля, красная 
строка, где 
принятопропускатьстроку,правилаисправленияошибокнаписанияит.д.Еслиребенок с 
аутизмом усвоит эти правила, закрепит ихкакстереотип, то вдальнейшемэто 
вомногомоблегчитемувыполнениеписьменных заданий. 
Обучениедетейсрасстройствамиаутистическогоспектраосновамматематических 
представлений. 
Еслиговоритьонаиболеетипичныхтрудностях,тодетямсРАСсвойствененнеосознанныймехани
ческийсчетвпрямомпорядке;несформированность обобщенных представлений о количестве; 
непониманиепространственныхотношений;затрудненияпривыполнениизаданийпословеснойи
нструкции;стереотипное(безпонимания)запоминаниематематическихтерминов;трудностипон
иманиясмысладажепростыхзадач в связи с нарушениями речевого развития. Это отчасти 
объясняет, почемуобучение основам математических знаний встречает так много трудностей 
впропедевтическомпериоде. 
Как отмечено выше, дети с РАС обычно легко запоминают прямой счет(обратный счет 
усваивается значительно хуже), различные вычислительныетаблицы (сложения, вычитания), 
быстро и правильно выполняют действия 
втомпорядке,вкоторомониприведенывтаблице.Еслипредлагатьпримерывпроизвольномпорядк
е(особеннонавычитание),частодетинеуспешны,илирешаютпримерыоченьдолго.Такаяформара
ботынеразвиваетматематических представлений, она скорее находится в русле 
стереотипийребёнкаисимультанностивосприятия,чемлогического мышления. 
Внаиболеетипичномдляклассическихформаутизмаслучаемысталкиваемся с усвоением 
алгоритмов операций и основных математическихпонятий(число,больше-
меньше,составчисла,смысларифметическихдействий,условийзадачи др.). 
В формировании понятия числа можно выделить два крайних вариантапроблем: 
• Трудностипереходаотколичестваконкретныхпредметовкпонятиюколичества.
Причинаможетбытьнестольковслабостиабстрактныхпроцессов,но 
вчрезмернойсимультанности восприятия; 
• Фиксацияначистоколичественныхкатегорияхисложностьпониманияусловияз
адач с конкретнымсодержанием. 
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ВначальномпериодеформированияматематическихпредставленийдошкольникусРАСнеобход
имодатьпонятиясравнения«высокий–низкий», «узкий– широкий», «длинный– короткий» и т. 
д. и «больше –меньше»(не вводя соответствующихзнаковдействий). 
Далеевводятсяпонятия«один»и«много»,азатемнаразномдидактическомматериале(лучшенапа
льцахнесчитать)–обозначениеколичествапредметовдопяти безпересчёта. 
Следующие задачи – на наглядном материале обучать ребёнка числу иколичеству предметов, 
помочь ему усвоить состав числа. Дети с аутизмом,как правило,струдом овладевают счетом 
парами,тройками, пятерками ит.д.: чаще всего, идет простой (иногда очень быстрый) 
пересчет по одному.Часто имеются сложности усвоения состава числа и использования 
составачислаприпроведении счетных операций,особенно устных. 
Среди детей с РАС есть дети, у которых вышеназванные 
проблемывстречаютсягораздореже,трудностивосуществлениивычислительныхопераций 
менее выражены, или же эти дети вообще их не испытывают. 
Онилегкоусваиваюталгоритмывычислений,нолишьформально;применитьсвоиспособностикв
ыполнениютехилииныхдействиймогут,носформулировать задачу и раскрыть смысл 
результата вычислений – далеко невсегда. 
С подобными трудностями при обучении детей с РАС 
сталкиваются,практически,вовсехслучаях.Причиныэтихсложностейразличны: 
непонимание условия задачи в связи с задержкой и искажением 
речевогоразвития,сложностисосредоточениянасодержаниизадачивсвязиспроблемамиконцент
рациивнимания,трудностиохватавсехмоментоввсвязисфиксациейначастностях.Приступаякза
даниямтакогорода,необходимоподробнообъяснитьребёнкуусловиезадачинанаглядномматери
але (предметы, рисунки в тетради). Каждое слагаемое (вычитаемое,уменьшаемое) должно 
быть сопоставлено с соответствующим 
количествомконкретныхпредметовилирисунков;междугруппамипредметов(илирисунков) 
должны быть поставлены соответствующие знаки математическихдействий.Приэтом, 
мыдолжныназыватьэтизнакине«плюс»и«минус»,но 
«прибавляем», «отнимаем». Важно объяснить ребёнку, какой задан вопрос, 
икакойответмыдолжныполучитьврезультатерешения.Такойалгоритмрешения во многих 
случаях приводит к быстрым хорошим результатам, нонекоторым детям необходимо более 
длительное время для усвоения порядкарешениязадач. 
Оченьважновнимательноконтролироватьуровеньпониманияосновных математических 
понятий и соответствие этого уровня состояниюпрактическихумений 
инавыков.Второймомент–не 
допускатьразрывамеждучистоматематическимикатегориями(сформированнымидаженаочень 
высоком уровне) и возможностью их практического использования, 
тоестьнеувлекатьсярешениемвсеболееиболеесложныхабстрактныхвычислительных 
примеров, если не сформированы навыки решения задач сосмысловымсодержанием. 
Отуспешностирешенияпроблемпропедевтическогопериодавомногомзависитнетолькоиндивид
уальныйобразовательныймаршрутребенкасаутизмомвшкольныйпериод,ноистепеньнеобходи
мостиадаптацииобразовательныхпрограмм,соотношениемеждудвумяосновными 
компонентами образовательного процесса для детей с 
особымиобразовательнымипотребностями–
академическимизнаниямииуровнемжизненнойкомпетенции. 
 

 
2.2.Программа воспитания 

Программа воспитания для образовательных организаций, реализующих адаптированные 
образовательные программы дошкольного образования (далее - программа воспитания), 
предусматривает обеспечение процесса разработки рабочей программы воспитания на 
основе требований Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации". 
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Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся с ОВЗ в 
Организации предполагает преемственность по отношению к достижению воспитательных 
целей начального общего образования (далее - НОО). 
Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного идеала, 
который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) представление 
о человеке. 
В основе процесса воспитания обучающихся в Организации должны лежать 
конституционные и национальные ценности российского общества. 
Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики возможных 
достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника Организации и с 
базовыми духовно-нравственными ценностями. Планируемые результаты определяют 
направления для разработчиков рабочей программы воспитания. 
С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок, в рабочей 
программе воспитания необходимо отразить взаимодействие участников образовательных 
отношений (далее - ОО) со всеми субъектами образовательных отношений. Только при 
подобном подходе возможно воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности и 
таланты обучающихся, подготовить их к жизни в высокотехнологичном, конкурентном 
обществе. 
Для того чтобы эти ценности осваивались ребёнком, они должны найти свое отражение в 
основных направлениях воспитательной работы Организации. 
Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания. 
Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального направления 
воспитания. 
Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 
Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления 
воспитания. 
Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 
Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления воспитания. 
Реализация Примерной программы основана на взаимодействии с разными субъектами 
образовательных отношений. 
Организация в части, формируемой участниками образовательных отношений, дополняет 
приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой основной образовательной 
программы, региональной и муниципальной спецификой. 
Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с другими 
организациями. 
Программа воспитания является неотъемлемым компонентом АОП ДО. Структура 
Программы воспитания включает пояснительную записку и три раздела - целевой, 
содержательный и организационный, в каждом из них предусматривается обязательная часть 
и часть, формируемая участниками образовательных отношений. 
2.2.1 .Целевой раздел  Программы воспитания  
Общая цель воспитания в ДОО – личностное развитие дошкольников с ОВЗ и создание 
условий для их позитивной социализации детей на основе базовых ценностей российского 
общества через: 
1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе;  
2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 
выработнныхобеществом нормах и правилах поведения;  
3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с базовыми 
национальными ценностями, принятыми в обществе нормами и правилами. 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и 
социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 
человека, семьи, общества и опирается на следующие принципы: 

принцип гуманизма: приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, 
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свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 
гражданственности, 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 позволяет 
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 безопасного 
поведения; 

принцип совместной деятельности ребенка и педагогического работника: значимость 
совместной деятельности педагогического работника и ребенка на основе приобщения к 
культурным ценностям и их освоения; 

принцип инклюзивности: организация образовательного процесса, при котором все 
обучающиеся, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-
этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. 
2.2.2.Целевые ориентиры Программы воспитания 
Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 
воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка с ОВЗ. 
Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, 
представленных в виде обобщенного портрета ребенка с ОВЗ к концу дошкольного возраста. 
Основы личности закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития 
не получат своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться на гармоничном 
развитии человека в будущем. На уровне ДОО не осуществляется оценка результатов 
воспитательной работы в соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры основной 
образовательной программы дошкольного образования не подлежат непосредственной 
оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 
основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей». 
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Целевые ориентиры воспитательной работы для детей с ОВЗ дошкольного возраста (до 
8 лет)  

Портрет ребенка с ОВЗ дошкольного возраста (к 8-ми годам) 
 

 
Направления 
воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий 
представление о своей стране, испытывающий 
чувство привязанности к родному дому, 
семье, близким людям. 

Социальное Человек, семья, 
дружба, 
сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и 
зла, принимающий и уважающий ценности 
семьи и общества, правдивый, искренний, 
способный к сочувствию и заботе, к 
нравственному поступку, проявляющий 
задатки чувства долга: ответственность за 
свои действия и поведение; принимающий и 
уважающий различия между людьми. 
Освоивший основы речевой культуры. 
Дружелюбный и доброжелательный, 
умеющий слушать и слышать собеседника, 
способный взаимодействовать с 
педагогическим работником и другими 
детьми на основе общих интересов и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, 
испытывающий потребность в 
самовыражении, в том числе творческом, 
проявляющий активность, самостоятельность, 
инициативу в познавательной, игровой, 
коммуникативной и продуктивных видах 
деятельности и в самообслуживании, 
обладающий первичной картиной мира на 
основе традиционных ценностей российского 
общества. 

Физическое и 
оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной и 
общественной гигиены, стремящийся 
соблюдать правила безопасного поведения в 
быту, социуме (в том числе в цифровой 
среде), природе. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в 
обществе на основе уважения к людям труда, 
результатам их деятельности, проявляющий 
трудолюбие при выполнении поручений и в 
самостоятельной деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и красота Способный воспринимать и чувствовать 
прекрасное в быту, природе, поступках, 
искусстве, стремящийся к отображению 
прекрасного в продуктивных видах 
деятельности, обладающий зачатками 
художественно-эстетического вкуса. 
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2.3 Содержательный раздел. 
2.3.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания. 
Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми с ОВЗ дошкольного 
возраста всех образовательных областей, обозначенных в Стандарте, одной из задач 
которого является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный 
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества: 

• социально-коммуникативное развитие; 
• познавательное развитие; 
• речевое развитие; 
• художественно-эстетическое развитие; 
• физическое развитие. 

В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями воспитательной 
работы. Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой деятельность по 
пяти образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком базовых 
ценностей в целостном образовательном процессе. На их основе определяются региональный 
и муниципальный компоненты. 
2.3.2. Патриотическое направление воспитания. 
Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 
Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как нравственного 
чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей образа жизни и 
ее уклада, народных и семейных традиций. 
Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия 
"патриотизм" и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 
когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, духовных и 
культурных традиций и достижений многонационального народа России; 
эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине - России, уважением к 
своему народу, народу России в целом; 
регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культурных 
традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за настоящее и 
будущее своего народа, России. 
Задачи патриотического воспитания: 
1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, культурному 
наследию своего народа; 
2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства 
собственного достоинства как представителя своего народа; 
3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим 
соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, 
родителям (законным представителям), соседям, старшим, другим людям вне зависимости от 
их этнической принадлежности; 
4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания единства 
природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 
При реализации указанных задач воспитатель Организации должен сосредоточить свое 
внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 
ознакомлении обучающихся с ОВЗ с историей, героями, культурой, традициями России и 
своего народа; 
организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение 
обучающихся с ОВЗ к российским общенациональным традициям; 
формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отношения к 
растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека. 
2.3. 3.Социальное направление воспитания. 
Семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального направления 
воспитания. 
В дошкольном детстве ребенок с ОВЗ открывает личность другого человека и его значение в 
собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие социальных 
отношений и социальных ролей. 
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Основная цель социального направления воспитания дошкольника с ОВЗ заключается в 
формировании ценностного отношения обучающихся к семье, другому человеку, развитии 
дружелюбия, создания условий для реализации в обществе. 
Выделяются основные задачи социального направления воспитания: 
1. Формирование у ребенка с ОВЗ представлений о добре и зле, позитивного образа семьи с 
детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и 
детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах 
деятельности (на материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ 
поступков самих обучающихся с ОВЗ в группе в различных ситуациях. 
2. Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе: 
эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, 
умения договариваться, умения соблюдать правила. 
При реализации данных задач воспитатель Организации должен сосредоточить свое 
внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 
организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду), игры с правилами, 
традиционные народные игры; 
воспитывать у обучающихся с ОВЗ навыки поведения в обществе; 
учить обучающихся с ОВЗ сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах 
деятельности; 
учить обучающихся с ОВЗ анализировать поступки и чувства - свои и других людей; 
организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 
создавать доброжелательный психологический климат в группе. 
2.3.4. Познавательное направление воспитания. 
Цель: формирование ценности познания (ценность - "знания"). 
Значимым для воспитания ребенка с ОВЗ является формирование целостной картины мира, в 
которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, 
природе, деятельности человека. 
Задачи познавательного направления воспитания: 
1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 
2) формирование ценностного отношения к педагогическому работнику как источнику 
знаний; 
3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-источники, 
дискуссии). 
Направления деятельности воспитателя: 
совместная деятельность воспитателя с детьми с ОВЗ 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 обучающихся с ОВЗ совместно с педагогическим 
работником; 
организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей 
иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различного типа 
конструкторы и наборы для экспериментирования. 
2.3.5. Физическое и оздоровительное направление воспитания. 
Цель: сформировать навыки здорового образа жизни, где безопасность жизнедеятельности 
лежит в основе всего. Физическое развитие и освоение ребенком с ОВЗ своего тела, 
происходит в виде любой двигательной активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, 
ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок (ценность - "здоровье"). 
Задачи по формированию здорового образа жизни: 
обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания обучающихся с 
ОВЗ (совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и 
здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического и 
эстетического развития ребенка; 
закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды; 
укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, обучение 
двигательным навыкам и умениям; 
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формирование элементарных представлений в области физической культуры, здоровья 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 том числе традиционных народных игр, 
дворовых игр на территории детского сада; 
создание детско-педагогических работников проектов по здоровому образу жизни; 
введение оздоровительных традиций в Организации. 
Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной 
частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у 
дошкольников с ОВЗ 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 ОВЗ в Организации. 
В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из ключевых 
ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной 
периодичностью, ребенок с ОВЗ вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они 
становятся для него привычкой. 
Формируя уобучающихся с ОВЗ культурно-гигиенические навыки, воспитатель Организации 
должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной 
работы: 
формировать у ребенка с ОВЗ навыки поведения во время приема пищи; 
формировать у ребенка с ОВЗ представления о ценности здоровья, красоте и чистоте тела; 
формировать у ребенка с ОВЗ привычку следить за своим внешним видом; 
включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка с ОВЗ, в игру. 
Работа по формированию у ребенка с ОВЗ культурно-гигиенических навыков должна 
вестись в тесном контакте с семьей. 
2.3.6. Трудовое направление воспитания. 
Цель: формирование ценностного отношения обучающихся к труду, трудолюбия, а также в 
приобщении ребенка к труду (ценность - "труд"). 
Основная Основные задачи трудового воспитания: 
1) Ознакомление обучающихся с ОВЗ видами труда педагогических работников и 
воспитание положительного отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных с 
преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием трудовой 
деятельности педагогических работников и труда самих обучающихся с ОВЗ. 
2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности обучающихся с ОВЗ, 
воспитание навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков 
планирования. 
3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению 
физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи). 
При реализации данных задач воспитатель Организации должен сосредоточить свое 
внимание на нескольких направлениях воспитательной работы: 
показать детям с ОВЗ необходимость постоянного труда в повседневной жизни, 
использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 
воспитывать у ребенка с ОВЗ бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания 
родителей (законных представителей), других людей), так как данная черта непременно 
сопряжена с трудолюбием; 
предоставлять детям с ОВЗ самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 
почувствовали ответственность за свои действия; 
собственным примером трудолюбия и занятости создавать у обучающихся с ОВЗ 
соответствующее настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 
связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, желанием 
приносить пользу людям. 
2.3.7. Этико-эстетическое направление воспитания. 
Цель: формирование конкретных представления о культуре поведения, (ценности - "культура 
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и красота"). 
Основные задачи этико-эстетического воспитания: 
1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 
2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии на 
внутренний мир человека; 
3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 
искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 
4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны и 
других народов; 
5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка с ОВЗ 
действительности; 
6) формирование у обучающихся с ОВЗ эстетического вкуса, стремления окружать себя 
прекрасным, создавать его. 
Для того чтобы формировать уобучающихся с ОВЗ культуру поведения, воспитатель 
Организации должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 
воспитательной работы: 
учить обучающихся с ОВЗ уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их 
делами, интересами, удобствами; 
воспитывать культуру общения ребенка с ОВЗ, выражающуюся в общительности, этикет 
вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных 
местах; 
воспитывать культуру речи: называть педагогических работников на "вы" и по имени и 
отчеству, не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, 
владеть голосом; 
воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с игрушками, 
книгами, личными вещами, имуществом Организации; умение подготовиться к предстоящей 
деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать ее, после завершения 
привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; привести в порядок свою 
одежду. 
 Цель эстетического воспитания - становление у ребенка с ОВЗ ценностного отношения к 
красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие 
эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 
составляющей внутреннего мира ребенка с ОВЗ. 
Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают 
следующее: 
выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих обучающихся с 
ОВЗ с воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, 
воображения и творчества; 
уважительное отношение к результатам творчества обучающихся с ОВЗ, широкое включение 
их произведений в жизнь Организации; 
организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды; 
формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на русском 
и родном языке; 
реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми с ОВЗ по разным 
направлениям эстетического воспитания. 
 

2.4.Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы МАДОУ детский сад № 3. Каждое из них 
представлено в соответствующем модуле. 
2.4.1.Модуль«Воспитатель ввозрастнойгруппе» 

Воспитатель осуществляет работу с конкретной группой детей, родителями, а также 
соспециалистами МАДОУ. Работа педагогом проводится с каждым ребёнком как 
фронтально,такиндивидуально.Воспитательреализуетвоспитательныезадачипосредствомисп
ользованияследующихформорганизациидетскойдеятельности:игра,игровоеупражнение,игра-
путешествие,тематическиймодуль,чтение,беседа/разговор,ситуации,конкурсы,викторины,кра
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ткосрочныепроекты,занятия,коллекционирование,творческаямастерская,эксперименты,длите
льныенаблюдения,коллективноетворческоедело,экскурсии,пешеходныепрогулки.Кромеэтого
воспитательпланируетипроводитежедневную работу по формированию у детей культурно-
гигиенических навыков, 
правилповеденияивзаимоотношения,речевогоэтикета.Ежедневнаяработаповоспитаниюотраж
аетсявкалендарномпланепедагога. 

Воспитатель также обеспечивает взаимодействие между детьми и другими 
педагогамиМАДОУ,междуродителямиидетьми,междудетьмисвоейгруппыидругойвозрастной 
группы. Мероприятия носят систематический характер, максимальное внимание 
уделяетсядетскойигревразличныхеёвидах,организацииэлементарнойтрудовойдеятельности,и
ндивидуальнойработе. 

Характер проводимых мероприятий в первую очередь призван обеспечивать 
доверительныеотношениямеждувоспитателемиребёнком,способствующихпозитивномувоспр
иятиюдетьми требований и просьб воспитателя, привлечения их внимания к обсуждаемой в 
режимедня деятельности, активизации их социально-коммуникативной деятельности. 
Побуждениедетейсоблюдатьвтечение дня пребывания вМАДОУ общепринятые 
нормыповедения,правилаобщениясостаршимиисверстниками. 
2.4.2.Модуль «Образовательная деятельность» 

Образовательнаядеятельностьсдетьмипредполагаеторганизациюипроведениепедагога
митакихформ,какзанимательноезанятие,дидактическаяигра,игровоеупражнение, игра-
путешествие, чтение, беседа/разговор, ситуации, театрализованные 
игры,инсценировки,длительныенаблюдения,опыты,эксперименты,экскурсии,пешеходныепро
гулки. 

Характерпроводимыхмероприятийпризванпривлечьвниманиевоспитанниковкценност
номуаспектуизучаемыхврамкахобразовательнойдеятельностиявлений,знакомствоссоциально
-
значимойинформацией,инициированиееёобсуждения.Высказываниядетьмисвоегомненияпоеё
поводу,выработкисвоегок ней отношения,обмена личнымопытом. 

Основноеназначениеданногомодулясостоитвиспользованиивоспитательногопотенциа
ла содержания образовательной деятельности через демонстрацию детям 
примеровответственногогражданскогоповедения,появлениячеловеколюбияидобросердечност
ичерезподборсоответствующихтекстовдлячтения,задачдлярешения,проблемныхситуацийдля
обсуждениявгруппе. 
2.4.3.Модуль«Работа сродителями» 

Работа с родителями (законными представителями) воспитанников осуществляется 
дляболее эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается 
согласованиемпозиций семьи и ДОУ в 
данномвопросе.Работасродителями(законнымипредставителями)осуществляется 
врамкахследующихвидовиформдеятельности. 

На уровне группыиДОУ. 
Родительскийкомитетгруппы,членыобщесадовскогородительскогокомитета,участвую

щие в управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания 
исоциализации. 

Родительские гостиные,на которых обсуждаютсявопросы возрастных 
особенностейдетей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, 
проводятсямастер-классы,круглыестолысприглашением специалистов. 

Дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать режимные 
моменты,образовательную деятельность, общесадовские мероприятия, для получения 
представления оходеобразовательногоивоспитательногопроцессавДОУ. 

Общесадовскиеродительскиесобрания,происходящиеврежимеобсужденияважныхвопр
осоввоспитаниядетей. 

Родительские форумы при интернет-сайте ДОУ, на которых обсуждаются 
интересующиеродителейвопросы,атакжеосуществляютсявиртуальныеконсультациипсихолог
аипедагогическихработников,руководителяДОУ. 

Участие родителей в общесадовских мероприятиях: праздниках, экологических 
акциях,творческихмастерских,проектах,физкультурно-
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спортивныхмероприятиях,участиевсовместныхэкскурсиях,пешеходныхпрогулках.Подготовк
аиучастиевконкурсахнауровнемуниципалитета,ДОУ,подготовкапроектовпооформлениюпоме
щенийДОУк праздникам,оформлениютерриторииДОУклетне-
оздоровительномусезонуизимнимиграм. 

Наиндивидуальномуровне. 
Работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций.Участиеродителейвпедагогическихконсилиумах,собираемыхвслучаевозникновения
острых проблем, связанных своспитанием 
конкретногоребенка,атакжеконфликтнымиситуациямимеждусемьями. 

Помощь со стороны родителей в подготовке и проведении мероприятий 
воспитательнойнаправленностиобщесадовскихигрупповых. 

Индивидуальноеконсультированиеcцельюкоординациивоспитательныхусилийпедагог
ическихработниковиродителей.Регулярноеинформированиеродителейобуспехахипроблемахи
хребенка,осостоянииздоровья,ожизнигруппывцелом.Привлечениечленовсемейобучающихся
корганизацииипроведениютворческихделгруппы.Организациявнутригруппысемейныхпраздн
иков,конкурсов,соревнований,направленныхнасплочениесемьииДОУ. 
2.4.4.Модуль«Ключевыеобщесадовскиемероприятия» 

Конкурсные и праздничные мероприятия, физкультурно-спортивныесоревнования -
главные традиционные события в ДОУ, которые организуются для всех детей. 
Мероприятия,предусмотренныеКалендаремобразовательныхсобытийизнаменательныхдатРос
сии,также частично реализуются через общесадовские мероприятия.К таким 
мероприятиямготовятся и дети, и взрослые (педагоги, родители). На мероприятия 
могутприглашатьсяпредставителидругихорганизаций:студентыпедагогическогоуниверситета
,учительиученики начальных классов школы, представителимузеев, библиотеки, 
спортивного центраи другие. Характер проводимых мероприятий всегда является 
эмоционально - 
насыщенным,активнымпознавательнымсразнообразнойдетскойдеятельностью. 

Клубный час, экологическая акция также являются традиционными мероприятиями, 
вкоторыхмаксимальноучаствуютвседети,родители,работники.Проводитсябольшаяпредварит
ельная работа среди детей и родителей по подготовке к мероприятию. Характерпроводимых 
мероприятий является в первую очередь социально-активным, формирующим 
уучастниковпозициюактивногогражданина,прилагающегоусилиядляблагадругих,познаватель
ным,продуктивным-всегдаестьрезультатдеятельности,выраженныйвконкретномпродукте. 

Ключевые общесадовские мероприятия могут быть связаны с уровнем 
муниципального,региональногоиВсероссийского.Детипедагогииродителистановятсяактивны
миучастниками конкурсов, соревнований, акций,организуемых различными 
организациями:центромдетскоготворчества,городскиммузеем,заповедникомидругими. 
2.4.5.Особенности ОО, связанные с работой с детьми с ограниченными возможностями 
здоровья, в том числе с инвалидностью. 
В МАДОУ детский сад №3 реализуются: 
 Адаптированная образовательная программа дошкольного возраста для детей с РАС с 

учетом. 
В ДОУ ведется дифференцированное обучение детей с различными особенностями развитя. 
Комплектование групп детей осуществляется по заключениям тереториальной психолого - 
медико - педагогической комиссии (ТПМПК). 

Учитывая индивидуальные особенности и потребности каждого ребенка 
снарушениямиразвития,специалистыДОУнамечаютиреализуютединыйкомплекссовместнойк
оррекционно-педагогическойработы.Совместнаяработалогопеда,учителя-дефектолога с 
другими специалистами (психологом, музыкальным руководителем, инструктором 
пофизической культуре, воспитателем, врачом) предполагает сочетание коррекционно-
развивающей 
иоздоровительнойработы,чтопозволяетактивновоздействоватьнаребенкаспецифическимипро
фессиональнымисредствами.Комплексностьпедагогическоговоздействиянаправленанавырав
ниваниеречевогоипсихофизическогоразвитиядетейиобеспечиваетихвсестороннеегармонично
е развитие.Координирующаярольвреализации программыпринадлежитучителю-логопеду 
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(учителю-дефектологу). Система коррекционно-развивающей работы в группах 
длядетейсособенностями развития,компенсирующих 
группахпредусматриваетвзаимодействиеипреемственностьдействийнетольковсехспециалисто
вДОУ,ноиродителейдошкольников.Коррекционно-развивающаяработаосуществляется 
систематически и регулярно. Знания, умения и навыки, полученные ребёнком 
накоррекционныхзанятиях,закрепляются воспитателями,специалистамииродителями. 

 
 
 
 

2.4.6.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
воспитанников в процессе реализации Программы воспитания 
Вцеляхреализациисоциокультурногопотенциаларегионадляразвитияребенка,работасродител
ями/законнымипредставителямидетейдошкольноговозрастастроитсянапринципахценностно
гоединства и сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения ДОО. 
Ценностное единство 
иготовностьксотрудничествувсехучастниковобразовательныхотношенийсоставляетосновуук
ладаДОО. 

Основные формы и содержание взаимодействия с родителями: 
1. Анкетирование. Данная форма используется с целью изучения семьи, 

выявления образовательных потребностей и запросов родителей. Способствует 
установлению контактов, а также для согласования воспитательных воздействий на 
ребенка. 

2. Консультации. Это самая распространенная форма психолого-
педагогической поддержки и просвещения родителей. Проводятся индивидуальные и 
групповые консультации по различным вопросам воспитания ребенка. Активно 
применяются консультации-презентации в родительских группах в мессенджерах и 
социальных сетях. 

3. Мастер-классы. Активная форма сотрудничества, посредством которой 
педагог знакомит с практическими действиями решения той или иной задачи. В результате 
у родителей формируются педагогические умения по различным вопросам воспитания 
детей. 

4. Педагогический тренинг. В основе тренинга – проблемные ситуации, 
практические задания и развивающие упражнения, которые «погружают» родителей в 
конкретную ситуацию, смоделированную в воспитательных целях. Способствуют 
рефлексии и самооценке родителей по поводу проведённой деятельности. 

5. Круглый стол. Педагоги привлекают родителей в обсуждение предъявленной 
темы. Участники обмениваются мнением друг с другом, предлагают своё решение вопроса. 

6. «Родительская почта». В детском саду организована дистанционная форма 
сотрудничества ДОУ с родителями. Взаимодействие происходит в социальной сети в «В 
Контакте», через мессенджерыWhatsApp, Viber и через платформу zoom. 

Такая форма общения позволяет родителям уточнить различные вопросы, пополнить 
педагогические знания, обсудить и проиграть проблемы, придавая им интерактивное 
общение. 

7. Праздники, фестивали, конкурсы, соревнования. Ежемесячно проводятся 
совместные с родителями мероприятия, которые включают в общее интересное дело всех 
участников образовательных отношений. Тем самым оптимизируются отношения 
родителей и детей, родителей и педагогов, педагогов и детей. 

8. Наглядная информация, размещенная на официальном сайте МАДОУ 
детский сад №3, в группе детского сада в социальной сети В Контакте и на 
информационных стендах для родителей (законных представителей) хорошо 
зарекомендовала себя как форма педагогического просвещения родителей (законных 
представителей) детей. Здесь помещаются краткие тексты на педагогические темы, 
консультации, ответы на вопросы родителей, фотографии, отражающие жизнь детей в 
детском саду и в семье, детские работы, списки рекомендуемой детской и педагогической 
литературы, нормативно правовые документы Российского законодательства, 
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правоустанавливающие документы и распорядительные акты. Наглядная информация для 
родителей воспитанников должна освещать следующие вопросы: воспитание детей в труде, 
в игре, средствами художественной литературы; роль примера родителей, семейных 
традиций, семейных взаимоотношений; знакомство детей с окружающей жизнью, 
воспитание патриотических чувств и др. 

9 Дни открытых дверей. Проведение Дней открытых дверей дает возможность 
родителям «прожить» день в детском саду, ощутить атмосферу детской жизни, 
своими глазами увидеть работу педагогов, их общение с воспитанниками. 

10 Родительские собрания. Посредством собраний координируются действия 
родительской общественности и педагогического коллектива по вопросам обучения, 
воспитания, оздоровления и развития детей. 
УправляющийСоветродителей.Постоянныйколлегиальныйорганобщественногоупра

вленияДОУ,позволяетродителямвысказыватьсвоемнениеповопросамуправлениядетскимсадо
м. 

 
 

2.5.Организационный раздел. 
2.5.1.Общие требования к условиям реализации Программы воспитания. 
Программа воспитания Организации реализуется через формирование социокультурного 
воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего 
готовность всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными 
принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые 
виды совместной деятельности. Уклад Организации направлен на сохранение 
преемственности принципов воспитания с уровня дошкольного образования на уровень 
начального общего образования: 
1. Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том числе 
современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и средства 
обучения, учитывающей психофизические особенности обучающихся с ОВЗ. 
2. Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 
достижению целевых ориентиров Программы воспитания. 
3. Взаимодействие сродителям (законным представителям) по вопросам воспитания. 
4. Учет индивидуальных особенностей обучающихся с ОВЗ дошкольного возраста, в 
интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, 
психологических, национальных). 
Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-технические, 
психолого-педагогические, нормативные, организационно-методические) необходимо 
интегрировать с соответствующими пунктами организационного раздела Программы. 
Уклад задает и удерживает ценности воспитания для всех участников образовательных 
отношений, учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 
недельного, месячного, годового цикла жизни Организации. 
Для реализации Программы воспитания уклад должен целенаправленно проектироваться 
командой Организации и быть принят всеми участниками образовательных отношений. 
Процесс проектирования уклада Организации включает следующие шаги. 
 
№ п/п Шаг Оформление 
1. Определить ценностно-смысловое наполнение 

жизнедеятельности Организации. 
Устав Организации, 
локальные акты, правила 
поведения для обучающихся 
и педагогических 
работников, внутренняя 
символика. 

2. Отразить сформулированное ценностно-
смысловое наполнение во всех форматах 
жизнедеятельности Организации: 
специфику организации видов деятельности; 
обустройство развивающей предметно-

АОП ДО и Программа 
воспитания. 
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пространственной среды; организацию 
режима дня; разработку традиций и ритуалов 
Организации; праздники и мероприятия. 

3. Обеспечить принятие всеми участниками 
образовательных отношений уклада 
Организации. 

Требования к кадровому 
составу и профессиональной 
подготовке сотрудников. 
Взаимодействие 
Организации с семьями 
обучающихся. 
Социальное партнерство 
Организации с социальным 
окружением. 
Договоры и локальные 
нормативные акты. 

 
 
Уклад и ребенок с ОВЗ определяют особенности воспитывающей среды. Воспитывающая 
среда раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые ориентиры. Воспитывающая 
среда - это содержательная и динамическая характеристика уклада, которая определяет его 
особенности, степень его вариативности и уникальности. 
Воспитывающая среда строится по трем линиям: 
 "от педагогического работника", который создает предметно-образную среду, 

способствующую воспитанию необходимых качеств; 
 "от совместной деятельности ребенка с ОВЗ и педагогического работника", в ходе 

которой формируются нравственные, гражданские, эстетические и иные качества 
ребенка с ОВЗ в ходе специально организованного педагогического взаимодействия 
ребенка с ОВЗ и педагогического работника, обеспечивающего достижение 
поставленных воспитательных целей; 

 "от ребенка", который самостоятельно действует, творит, получает опыт 
деятельности, в особенности - игровой. 

2.5.2.Взаимодействия педагогического работника с детьми с ОВЗ.  
События Организации. 
Спроектированная педагогическим работником образовательная ситуация является 
воспитательным событием. В каждом воспитательном событии педагогический работник 
продумывает смысл реальных и возможных действий обучающихся и смысл своих действий 
в контексте задач воспитания. Событием может быть не только организованное 
мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции 
утренней встречи обучающихся, индивидуальная беседа, общие дела, совместно 
реализуемые проекты. Планируемые и подготовленные педагогическим работником 
воспитательные события проектируются в соответствии с календарным планом 
воспитательной работы Организации, группы, ситуацией развития конкретного ребенка. 
Проектирование событий в Организации возможно в следующих формах: 
разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности (спектакль, 
построение эксперимента, совместное конструирование, спортивные игры); 
создание творческих детско-педагогических работников проектов  (празднование Дня 
Победы с приглашением ветеранов, "Театр в детском саду" - показ спектакля для 
обучающихся из соседней Организации). 
Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической 
работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это поможет каждому 
педагогическому работнику создать тематический творческий проект в своей группе и 
спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами обучающихся, с каждым ребенком. 
 
2.5.3.Организация предметно-пространственной среды. 
Предметно-пространственная среда (далее - ППС) должна отражать федеральную, 
региональную специфику, а также специфику ОО и включать: 
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 оформление помещений; 
 оборудование, в том числе специализированное оборудование для обучения и 

воспитания обучающихся с ОВЗ; 
 игрушки. 
 ППС должна отражать ценности, на которых строится программа воспитания, 

способствовать их принятию и раскрытию ребенком с ОВЗ. 
 Среда включает знаки и символы государства, региона, города и организации. 
 Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие 

особенности социокультурных условий, в которых находится Организация. 
 Среда должна быть экологичной, природосообразной и безопасной. 
 Среда обеспечивает ребенку с ОВЗ возможность общения, игры и совместной 

деятельности. Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с 
семьей. 

 Среда обеспечивает ребенку с ОВЗ возможность познавательного развития, 
экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, 
необходимость научного познания, формирует научную картину мира. 

 Среда обеспечивает ребенку с ОВЗ возможность посильного труда, а также отражает 
ценности труда в жизни человека и государства (портреты членов семей 
обучающихся, героев труда, представителей профессий) Результаты труда ребенка с 
ОВЗ могут быть отражены и сохранены в среде. 

 Среда обеспечивает ребенку с ОВЗ возможности для укрепления здоровья, 
раскрывает смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

 Среда предоставляет ребенку с ОВЗ возможность погружения в культуру России, 
знакомства с особенностями региональной культурной традиции. Вся среда 
дошкольной организации должна быть гармоничной и эстетически привлекательной. 

 
 
 
 
МОДЕЛЬРППСпообразовательнымобластямиуголкамактивностивМАДОУдетс

кийсад№3 
 

Образовательныеобласти 
Познавателоераз
витие 

Речевоераз
витие 

Социально-
коммуникативноеразвитие 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

Физическ
оеразвити
е 

Зонированиепоуголкамактивности(повидамдеятельности) 
Экологически
йуголок 

Речевойу
голок 

Игровойуголок Уголок искусства 
итворчества 

Спортивны
йуголок 

Патриотический 
уголок 

Литерату
р-
ныйуголо
к 

Уголок 
уединения,релаксации 

Театрализова 
нныйуголок 

Уголок 
здоровья 

Математически
йуголок 
илогики 

Уголокдежурства Музыкальныйуго
лок Конструктивныйуголок 

 Уголок ОБЖ 
идорожногодвижения 

 Семейныйуголок 
 

Оборудование,игрушки,пособия 
2.5.4.Кадровое обеспечение воспитательного процесса. 

Процессвоспитания-
процесскомплексный.Комплексностьвданномконтекстеозначаетединство целей, задач, 
содержания, форм и методов воспитательного процесса, подчиненное 
идеецелостностиформированияличности.Формированиеличностныхкачествпроисходитнеп
оочередно,а одновременно, в комплексе, поэтому и педагогическое воздействие должно 
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иметь комплексныйхарактер.Этоне исключает,что вкакой-томомент приходится 
уделятьбольшее 
вниманиетемкачествам,которыепоуровнюсформированностинесоответствуют 
развитиюдругихкачеств. 

Комплексныйхарактервоспитательногопроцессатребуетсоблюденияцелогорядаважн
ыхпедагогическихтребований,тщательнойорганизациивзаимодействиямеждувоспитателям
иивоспитанниками.Воспитательномупроцессуприсущизначительнаявариативностьинеопре
деленность результатов. В одних и тех же условиях последние могут существенно 
отличаться.Это обусловлено действиями названных выше субъективных факторов: 
большими 
индивидуальнымиразличиямивоспитанников,ихсоциальнымопытом,отношениемквоспита
нию. 

Уровень профессиональной подготовленности педагогов, их мастерство, умение 
руководитьпроцессом также оказывают большое влияние на ход и результаты 
воспитательного процесса. 
Еготечениенеобычнотем,чтоидетвдвухнаправлениях:отпедагогаквоспитанникуиотвоспита
нникак педагогу. Управление процессом строится главным образом на обратных 
связях,т.е.на тойинформации,котораяпоступаетотвоспитанников.Чембольшеее 
враспоряжениипедагога,темцелесообразнеевоспитательноевоздействие. 

Содержание деятельности педагога на этапе осуществления педагогического 
процесса 
можетбытьпредставленовзаимосвязаннойсистемойтакихпедагогическихдействий,как: 

- постановка перед воспитанниками целей и разъяснение задач деятельности; - 
создание условий для принятия задач деятельности коллективом и отдельными 
воспитанниками; 

- применение отобранных методов, средств и приемов осуществления 
педагогического процесса; 

- обеспечение взаимодействия субъектов педагогического процесса и создание 
условий для его эффективного протекания; 

- использование необходимых приемов стимулирования активности 
обучающихся;  

- установление обратной связи и своевременная корректировка хода 
педагогического процесса. 

Воспитательная деятельность педагога проявляется, прежде всего, в ее целях. Она 
не имеетконкретного предметного результата, который можно было бы воспринимать с 
помощью 
органовчувств,посколькунаправленанаобеспечениеэффективностидругихвидовдеятельнос
ти(познавательной,трудовой идр.). 

Содержание, формы и методы воспитательной деятельности педагога всегда 
подчинены томуилииномувидудеятельностидетей. 

Оееэффективностиможносудить ипотакимкритериям: 
- как уровень развития коллектива, 

- обученность и воспитанность обучающихся, 
- характер сложившихся взаимоотношений, 
- сплоченность группы дошкольников. 

Однакоосновнойпродуктвоспитательнойдеятельностивсегданоситпсихологическийх
арактер.Деятельность педагога-психолога, как и любая другая, строится на основе 
переработки 
поступающейинформации.Важнейшейявляетсяпсихологическаяинформацияосвойствахисо
стоянияхколлективаиегоотдельныхчленов.Отсюдавоспитательнаядеятельностьпредставляе
тсобойразличныеметоды,средстваиприемыпсихологическогоипедагогического 
воздействияивзаимодействия. 
Основнымпризнакомэффективногопедагогическоговзаимодействияявляетсявзаимосвязьвс
ехпедагоговДОУнаправленнаянаразвитиеличностиребенка,социальногостановления,гармо
низациювзаимоотношенийдетейсокружающимсоциумом,природой,самимсобой. 

При организации воспитательных отношений необходимо использовать потенциал 
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основных 
идополнительныхобразовательныхпрограммивключатьобучающихсявразнообразную,соот
ветствующуюихвозрастныминдивидуальнымособенностям,деятельность,направленнуюна: 

- формирование у детей гражданственности и патриотизма; 
- опыта взаимодействия со сверстниками и взрослыми в соответствии с 

общепринятыми нравственными нормами; 
- приобщение к системе культурных ценностей; 
- готовности к осознанному выбору профессии; 
- экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к природе, 

людям, собственному здоровью; 
- эстетическое отношение к окружающему миру; 
- потребности самовыражения в творческой деятельности, организационной 

культуры, активной жизненной позиции. 
Воспитательнаядеятельностьпедагогавключаетвсебяреализациюкомплексаорганиза

ционныхипсихолого-
педагогическихзадач,решаемыхпедагогомсцельюобеспеченияоптимальногоразвитиялично
стиребенка. 

Методическая детализация реализации воспитательной деятельности педагога 
осуществляется впроцессе еепроектированияиорганизации. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Наименование
должности 
(всоответствиисо 
штатнымрасп
исанием) 

Функционал, 
связанныйсорганизациейиреализациейвоспитательногопроцесса 

Директор  управляетвоспитательнойдеятельностьюнауровнеДОУ; 
 создаетусловия,позволяющиепедагогическомусоставуреализоватьвос

питательнуюдеятельность; 
 формированиемотивациипедагоговкучастиювразработкеиреализации

разнообразныхобразовательныхисоциальнозначимыхпроектов; 
 организационно-координационная работа при 

проведенииобщесадовыхвоспитательныхмероприятий; 
 регулированиевоспитательнойдеятельностивДОУ; 

–
контрользаисполнениемуправленческихрешенийповоспитательнойде
ятельности вДОУ (в том числе осуществляется через мониторинг 
качестваорганизациивоспитательнойдеятельностивДОУ) 
-стимулированиеактивнойвоспитательнойдеятельностипедагогов 
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Заместитель 
дректорапо ВОР 

- проводитанализитоговвоспитательнойдеятельностивДОУзаучеб
ный год; 

- планируетвоспитательнуюдеятельностьвДОУнаучебныйгод,включа
я календарныйпланвоспитательнойработы на уч.год; 
- информированиеоналичиивозможностейдляучастияпедагоговввосп

итательнойдеятельности; 
- наполнениесайтаДОУинформациейовоспитательной деятельности; 
- организация повышения психолого-педагогической 

квалификациивоспитателей; 
-участиеобучающихсяврайонныхигородских,конкурсахит.д.; 
- организационно-методическое сопровождение 

воспитательнойдеятельностипедагогическихинициатив; 
- созданиенеобходимойдляосуществлениявоспитательнойдеятельност

и инфраструктуры; 
- развитиесотрудничествассоциальнымипартнерами; 

Педагог-психолог • оказаниепсихолого-педагогическойпомощи; 
• осуществлениесоциологическихисследованийобучающихся; 
• организацияипроведениеразличныхвидоввоспитательной работы; 
• подготовкапредложений попоощрению обучающихсяипедагогов 

заактивное участиеввоспитательномпроцессе. 
Воспитатель и 
специалисты ДОУ 

- обеспечивает занятие обучающихсятворчеством, медиа, 
физическойкультурой; 

- формированиеувоспитаниковактивнойгражданскойпози
ции,сохранение и приумножение нравственных, культурных и 
научных ценностейв условиях современной жизни, сохранение 
традиций ДОУ; – организацияработы по формированию общей 
культуры будущего школьника; - внедрениездоровогообразажизни; 

- внедрениевпрактикувоспитательнойдеятельностинаучны
хдостижений,новыхтехнологийобразовательногопроцесса; 

- организацияучастияобучающихсявмероприятиях,провод
имыхрайонными,городскимиидругимиструктурамиврамкахвоспитате
льнойдеятельности; 

Младшийвоспитат
еля 

-
совместносвоспитателемобеспечиваетзанятиеобучающихсятворчест
вом, трудовой деятельностью; - участвует в организации работы 
поформированиюобщейкультурыбудущегошкольника; 

 
2.5.5.Нормативно-
методическоеобеспечениереализацииПрограммывоспитания 

Перечень локальных правовых документов ДОО, в которые вносятся 
изменения в соответствии с рабочей программой воспитания: 

- Программа развития МАДОУ детский сад № 3  
- Годовой план работы МАДОУ детский сад № 3 
- Календарный учебный график; 
- Должностные инструкции педагогов, отвечающих за организацию 

воспитательной деятельности в ДОУ; 
Подробное описание приведено на сайте МАДОУ детский сад №3 в разделе 

«Документы» http://dou3balakovo.ucoz.ru/index/dokumenty_dou/0-40 
«Образование»http://dou3balakovo.ucoz.ru/index/obrazovanie/0-22 
 

2.10.6.Примерныйкалендарныйпланвоспитательнойработы 
НаосноверабочейпрограммывоспитанияДООсоставляетпримерныйкале

ндарныйпланвоспитательнойработы. 

http://dou3balakovo.ucoz.ru/index/dokumenty_dou/0-40
http://dou3balakovo.ucoz.ru/index/obrazovanie/0-22
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Примерныйпланвоспитательнойработыстроитсянаосновебазовыхценносте
йпоэтапам: 

 погружение-знакомство, реализуется в формах (чтение, просмотр, 
экскурсии и т.п.) 

 разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются 
творческие продукты; 

 организация события, которое формирует ценности. 
Данная последовательность является циклом, который при необходимости может 
повторяться в расширенном, углубленном и соответствующем возрасту варианте 
неограниченное количество раз. На практике цикл может начинаться с яркого события, после 
которого будет развертываться погружение и приобщение к культурному содержанию на 
основе ценности. События, формы и методы работы по решению воспитательных задач 
могут быть интегративными. Каждый педагог разрабатывает конкретные формы реализации 
воспитательного цикла. 

В ходе разработки должны быть определены цель и алгоритм действия взрослых, а 
такжезадачии виды деятельности детей в каждой из форм 
работы.Втечениевсегогодавоспитательосуществляетпедагогическуюдиагностикунаосновен
аблюдения за поведением детей. В фокусе педагогической диагностики находится 
пониманиеребенкомсмысла конкретнойценностииеепроявлениевегоповедении. 

Воспитательныйпроцессследуетстроить,учитываяконтингентвоспитанников,ихиндиви
дуальныеивозрастныеособенности,социальныйзапросихродителей(законныхпредставителей). 

Планированиевоспитательнойработыдолжнообеспечитьинтеграциюразнообразногосо
держанияформ работысМАДОУдетскийсад№3по всемобразовательнымобластям 
АОПинаправлениямрабочейпрограммывоспитанияво всехвидахдетскойдеятельности. 

Приорганизациивоспитательногопроцессанеобходимообеспечитьединствовоспитатель
ных,развивающихиобучающихцелейизадач.Построениевоспитательногопроцессаспомощьюк
алендарногопланадаетвозможностьдостичьпланируемыхрезультатовосвоения 
рабочейпрограммывоспитания.Толькоежеминутноесопровождениедетейввопросахвоспитани
ядаетбольшиевозможностивразвитииихличности. 

Решение похожих задач с постепенным их усложнением обеспечивает достижения 
единствавоспитательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 
дошкольноговозраста,органичноеразвитиеличностидетейвсоответствиисихиндивидуальными
возможностями.Задачи,решаемыедетьмивтомилииномвидедеятельности,неследуеткоренным
образомменять,таккакэтоможетнарушитьпринципсистематичностиипоследовательностиосво
енияматериалаиразвитиядетей. 

Календарный план воспитательной работы МАДОУ детский сад № 3 должен 
отражатьмероприятия, направленные на воспитание детей в сфере их личностного развития 
по 
каждомунаправлениюрабочейпрограммывоспитания,определятьцелевуюаудиториюиответст
венныхзаорганизацию запланированных мероприятий. С целью обеспечения реализации 
АОП и 
рабочейПрограммывоспитания,календарныйпланвоспитательнойработыдолженсоответствов
атькомплексно - тематическому планированию работы с воспитанниками МАДОУ детский 
сад № 3 иотражатьсявгодовомпланеработы. 

Всвязистем,что комплексно-тематическоепланирование АОПМАДОУ детский сад № 
3 
предусматриваетразделениенапериоды,товкалендарномпланевоспитательнойработыМАДОУ 
детский сад № 3 должны отражаться мероприятия, обеспечивающие реализацию всех 
шестинаправленийрабочейпрограммывоспитания,соответствующихтематикеданногопериода.
Следуетучитыватьвозможностьинтеграцииразныхнаправленийрабочейпрограммывоспитания
водноммероприятии. 

Вкалендарномпланевоспитательнойработыраздел«Целеваяаудитория»отражаетконтин
гентучастниковмероприятия(воспитанники,ихродители(законныепредставители).Следуетучи
тывать,чтомероприятиямогутпланироватьсякакотдельнодлякаждойизаудиторий,такибытьсов
местными. 

Ответственными за то или иное мероприятие могут быть как представители 



 

64 
 

администрации,такивоспитатели, испециалисты МАДОУ детский сад № 3 
Ответственныеназначаютсявсоответствиисуровнеммероприятия: 

• Директор ДОУ – мероприятия, предполагающие участие родителей (законных 
представителей) воспитанников, социальных партнеров, приглашенных гостей; 

• Заместитель директора поВОР, воспитатель, специалисты – мероприятия, 
предполагающие участие воспитанников и (или) их родителей (законных 
представителей) одной или нескольких возрастных групп; 

• Музыкальный руководитель – мероприятия, обеспечивающие реализацию 
музыкальной деятельности воспитанников на любом уровне; 

• Инструктор по физической культуре – мероприятия, обеспечивающие реализацию 
образовательной области «Физическое развитие». 
КалендарныйпланвоспитательнойработыМАДОУ детский сад № 3 

утверждаетсяежегоднонапедагогическомсовете.Формакалендарногопланавоспитательнойраб
отыпредставлена вПриложении№1крабочейпрограммевоспитания. 

При составлении плана воспитательно-образовательной работы в каждой возрастной 
группепедагогидолжныучитыватьмероприятияДОУ,утвержденныевкалендарномпланевоспит
ательнойработыМАДОУ детский сад № 3 на текущийучебныйгод. 

 
2.5.6.Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение 
планируемых личностных результатов в работе с детьми с ОВЗ. 
Инклюзия является ценностной основой уклада Организации и основанием для 
проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 
 На уровне уклада: инклюзивное образование является нормой для воспитания, 

реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, 
взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная 
ответственность. Эти ценности должны разделяться всеми участниками 
образовательных отношений в Организации. 

 На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная для 
обучающихся с ОВЗ; событийная воспитывающая среда Организации обеспечивает 
возможность включения каждого ребенка в различные формы жизни детского 
сообщества; рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность 
демонстрации уникальности достижений каждого ребенка. 

 На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 
ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 
сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителям 
(законным представителям), воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в 
инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и 
сотрудничества в совместной деятельности. 

 На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в 
разновозрастных группах, в малых группах обучающихся, в детско-родительских 
группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы 
в команде, развивает активность и ответственность каждого ребенка в социальной 
ситуации его развития. 

 На уровне событий: проектирование педагогическим работником ритмов жизни, 
праздников и общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации 
развития каждого ребенка обеспечивает возможность участия каждого в жизни и 
событиях группы, формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность 
ребенка в своих силах. Событийная организация должна обеспечить переживание 
ребенком опыта самостоятельности, счастья и свободы в коллективе обучающихся и 
педагогических работников. 
 

Основными условиями реализации Программы воспитания в Организации, являются: 
1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 
дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 
2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей 
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каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом воспитания; 
3) содействие и сотрудничество обучающихся и педагогических работников, признание 
ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 
4) формирование и поддержка инициативы обучающихся в различных видах детской 
деятельности; 
5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка. 
Задачами воспитания обучающихся с ОВЗ в условиях Организации являются: 
1) формирование общей культуры личности обучающихся, развитие их социальных, 
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности; 
2) формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны всех 
участников образовательных отношений; 
3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями в 
развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей 
(законных представителей); 
4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия обучающихся с 
окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 
5) расширение у обучающихся с различными нарушениями развития знаний и представлений 
об окружающем мире; 
6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития обучающихся с ОВЗ; 
7) охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся, в том числе их 
эмоционального благополучия; 
8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 
поведения в интересах человека, семьи, обществ. 
2.6.Взаимодействие взрослых сдетьми 
 
1. Формы, способы, методы и средства реализации программы, которые отражают 
следующие аспекты образовательной среды: 
характер взаимодействия с педагогическим работником; 
характер взаимодействия с другими детьми; 
система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 
2. Взаимодействие педагогических работников с детьми является важнейшим фактором 
развития ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. 
3. С помощью педагогического работника и в самостоятельной деятельности ребенок учится 
познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс 
приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию 
мира, речи, коммуникации и прочим), приобретения культурных умений при 
взаимодействии с педагогическим работником и в самостоятельной деятельности в 
предметной среде называется процессом овладения культурными практиками. 
4. Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в 
том случае, если педагогический работник выступает в этом процессе в роли партнера, а не 
руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения 
педагогического работника и ребенка в Организации и в семье являются разумной 
альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и 
образованию, основанному на идеях "свободного воспитания". Основной функциональной 
характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно ребенка 
включение педагогического работника в процесс деятельности. Педагогический работник 
участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и 
компетентный партнер. 
5. Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой 
он есть, и вера в его способности. Педагогический работник не подгоняет ребенка под какой-
то определенный "стандарт", а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 
индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он 
сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, 
участвует в его играх и занятиях. Педагогический работник старается избегать запретов и 
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наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не 
унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 
психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 
положительных взаимоотношений с педагогическим работником и другими детьми. 
6. Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 
различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение 
ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих. 
Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда педагогический 
работник предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в 
его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 
7. Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда педагогический работник 
поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают 
неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать 
свои ошибки. Взаимное доверие между педагогическим работником и детьми способствует 
истинному принятию ребенком моральных норм. 
8. Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь 
педагогический работник везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того 
или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, 
партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, 
чувства ответственности за свой выбор. 
9. Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку педагогические работники не 
навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 
10. Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 
переживания, выразить их словами, педагогические работники содействуют формированию 
у него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 
11. Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из 
общения с педагогическим работником и переносит его на других людей. 
 

Основные принципы работы учителя-дефектолога с детьми с РАС: 
• построение образовательной деятельности с учётом индивидуальных и 

психофизических особенностей каждогоребёнка; 
• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание

 ребёнка полноценным участником образовательных отношений; 
• поддержка инициативы детей в различных видахдеятельности; 
• сотрудничество с семьёй; 
• приобщениедетейксоциокультурнымнормам,традициямсемьи,общества

и государства; 
• формирование познавательных интересов и познавательных

 действий ребёнка в различных видах деятельности; 
• возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развитияребёнка). 
Формы организации НОД детей с РАС: 
• индивидуальные; 
• подгрупповые; 
• фронтальные. 
Формыработыучителя-

дефектологаивоспитателейсдетьмисРАСсдругими специалистами ДОУ (педагог-
психолог, музыкальный руководитель, инструктор по 
физическомувоспитанию): 

• консультации; 
• семинары; 
• мероприятия; 
• совместноепланирование. 
Деятельность учителя-дефектолога: 
• планирует (совместно с другими специалистами) и организует работу с 

детьми сОВЗ; 
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• консультирует воспитателей, музыкального руководителя, инструктора 
по физической культуре (плаванию), по вопросам организации коррекционно-
педагогического процесса и взаимодействия всех детейгруппы; 

• помогает в отборе содержания и методики проведения образовательной 
деятельности; 

• координирует коррекционную психолого-педагогическую и 
медицинскую помощь детям сОВЗ; 

• проводит совместные занятия с другими специалистами (музыкальным 
руководителем, инструктором по физическойкультуре); 

• ведет необходимуюдокументацию. 
Деятельность воспитателя: 
Особенностями организации работы воспитателя группы компенсирующей 

направленности являются: 
• реализация задач коррекционно-развивающего компонента программы 

в процессе режимных моментов, совместной с детьмидеятельности; 
• планирование (совместно учителем - дефектологом и

 другими специалистами) и проведение образовательной деятельности с 
воспитанниками сРАС; 

• соблюдение преемственности в работе с другими специалистами по 
ведению индивидуальной работы с детьми сОВЗ; 

• обеспечение индивидуального подхода к каждому воспитаннику РАС с 
учетом рекомендацийспециалистов; 

• проведение индивидуальных занятий с детьми в «коррекционныйчас»; 
• консультирование родителей (законных представителей) детей с РАС 

по вопросам воспитания ребенка всемье; 
• ведение необходимойдокументации. 
Деятельность педагога-психолога: 
Деятельность педагог-психолога направлена на содержание

 психического здоровья каждого воспитанникагруппы. 
В его функции входят: 
• психологическое обследованиевоспитанников; 
• участие в составлении индивидуальных планов развитиявоспитанника; 
• проведение индивидуальной и подгрупповой

 коррекционно- психологической работы своспитанниками; 
• динамическое психолого-педагогическое изучениевоспитанников; 
• проведение консультативной работы с родителями по вопросам 

воспитания ребенка всемье; 
• осуществление преемственности в работе ДОУ исемьи; 
• консультирование персоналагруппы; 
• заполнение отчетнойдокументации. 
Деятельность музыкального руководителя: 
Деятельность музыкального руководителя направлена на развитие музыкальных 

способностей, эмоциональной сферы и творческой деятельности воспитанников. 
Особенностями работы музыкального руководителя в группе компенсирующей 

направленности являются: 
• взаимодействие со специалистами ДОУ (группы) по вопросам 

организации совместной деятельности детей с РАС на занятиях, праздниках, 
развлечениях, утренниках и т.д.; 

• проведение образовательной деятельности с воспитанниками группы с 
РАС (в том числе совместно с другими специалистами: учителем-дефектологом, 
педагогом- психологом идр.); 

• проведение логоритмических занятий совместно с учителем-
дефектологом и воспитателямигруппы; 

• консультирование родителей по использованию в воспитании ребенка 
музыкальных средств; 

• ведение соответствующейдокументации. 
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Деятельность инструктора по физической культуре 
Деятельность инструктора по физической культуре, работающего с 

воспитанниками групп компенсирующей направленности, направлена на: 
• изучение воспитанников с отклонениями в развитии и участие 

(совместно с другими специалистами) в составлении индивидуальных 
плановразвития; 

• выявление творческих способностей воспитанников, создание условий, 
способствующих ихразвитию; 

• проведение индивидуальной, подгрупповой и фронтальной 
образовательной деятельности с воспитанниками группы сРАС; 

• осуществление тесного взаимодействия с другимиспециалистами; 
• консультирование родителей (законных представителей) по

 вопросам развития творческих способностей ребенка в условияхсемьи; 
• ведение необходимойдокументации. 
Необходимая коррекционная направленность всего образовательно- 

воспитательного процесса и построения «индивидуального образовательного маршрута», 
преодоление задержки психического развития и трудностей социальной адаптации детей 
возможна в полной мере при организованной преемственности в работе учителя- 
дефектолога, педагога-психолога, специалистов, воспитателей и родителей. 

2.7.Взаимодействиепедагогическогоколлективассемьямидошкольников 
Роль взрослых, как родителей, так и специалистов, во взаимодействии 
сдетьмисРАСотличаетсяоттаковойпритипичномразвитии,чтообусловлено, прежде всего, 
качественными нарушениями коммуникации 
исоциальноговзаимодействияприаутизме.Иродители,испециалистыдолжнызнатьосновныеосо
бенностидетейсаутизмом,ихразвития,поведения,деятельности,обучения. 
Информация, поступающая от взрослых, воспринимается по-разному 
взависимостиотеёмодальности,инаиболеедоступнойдляребёнкасаутизмомявляетсявизуальная
информация,чтоделаетнеобходимымвизуализироватьинструкции,учебныйиигровойматериал,
обеспечиватьвизуальнуюподдержкувыполненияигровых,учебных,бытовыхдействийребёнка. 
Использованиеустнойречивовзаимодействиисребёнкомтребуетясногопредставленияоегоуров
непониманияречи,посколькуречьвзрослогодолжнабытьдоступнаребёнкудляпонимания,несли
шкомсложной. 
Важнойчертойявляетсянеобходимостьструктурироватьвремяипространство, в которых 
находится ребёнок, подбирать для этого 
адекватныерешенияивноситьнеобходимыеизменениявсоответствиисдинамикойразвитияребё
нка.Ребёнок с РАС не всегда может сообщить о своих потребностях, 
иногдаиспользуетдляэтогонеадекватные,нанашвзгляд,средства,например,проблемноеповеден
ие.Втакихслучаяхвзрослыйнивкоемслучаенедолжен: 
а) демонстрировать выраженную негативную эмоциональную реакцию(гнев,крики т.п.) 
наповедениеребёнка; 
б)допускать,чтобыребёнокполучилжелаемое,используянеадекватныеспособы(втакомслучаем
ыбудемподкреплятьегопроблемноеповедение). 
Посколькудетисаутизмомнемогутвдостаточнойстепенивосприниматьсигналыонамерениях,во
зможныхпоступкахидействияхдругихлюдей,нужностаратьсясделатьокружающеепредсказуем
ым,чтоотносительно доступно в отношении взрослых, но в значительно меньшейстепени – в 
отношении детей. В связи с этим нужно, помимо 
организацииокружающего,учитьребёнкапониматьпроисходящее,понимать,оцениватьиправил
ьнореагироватьнадействияипоступкидругихлюдей,атакжепостепенноиподготовленорасширя
тьконтакты,доступноесоциальноепространство.Очень важно продумывать наперед не только 
свои действия,но и возможные реакции ребёнка, для чего нужно хорошо знать, что 
егопривлекаетичтовызываетнегативныереакции,чтоявляетсяобъектомособого,сверхценногои
нтереса,какиеформыстереотипийнаиболеехарактерны и с помощью чего ребёнкаможно 
отвлечь ипереключить надругиезанятия и т.д. 
Очень важно и в ДОО, и в семье создавать и поддерживать ровную идоброжелательную 
атмосферу, формировать у ребёнка с РАС уверенность всебе и своих силах, поддерживать и 
развивать коммуникативные 
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интенции,воспитыватьдоброжелательностьидовериепоотношениюквзрослымидетям. 
Большое значение роли родителей и всей семьи в развитии 
ребёнкаобщеизвестно,иненуждаетсявпоясненияхидоказательствах.Этоотноситсякаккдетямст
ипичнымразвитием,такикдетямслюбымвариантом дизонтогенеза, включая аутизм. 
Необходимость сотрудничествасемьи и специалистов подчеркивается в рамках, практически, 
всех основныхподходовк коррекцииРАС 
(кромепсихоаналитического).ЦельвзаимодействияпедагогическогоколлективаДООссемьями,
воспитывающимидетейсРАС-добитьсямаксимальнодоступногопрогресса в развитии ребёнка, 
создать предпосылки для его независимой исвободной жизни, возможно более высокого 
уровня социальной адаптации. Вэтомтреугольнике «ребёнок– семья– организация»: 

• приоритетпринадлежитинтересамребёнкасаутизмом; 
• основныерешения,касающиесякомплексногосопровождения,принимаютродители; 
• организация обеспечивает разработку и реализацию АОП, 

ГлавнаязадачавовзаимодействииДОисемьи–
добитьсяконструктивноговзаимодействиявдостиженииуказаннойцели,длячегонеобходимопр
идерживаться 
отношенийвзаимногодоверияиоткрытости,чтопоявляется,вчастности,вобязательномознакомл
енииродителейспрограммами работы с ребёнком, условиями работы в Организации, 
ходомзанятий. 
ВажноповышатьуровенькомпетентностиродителейввопросахдиагностикиРАСиихкоррекции,
ноучитыватьприэтом,чтоинформациипопроблемеоченьмного,качествоеёразное,оченьмногие
родителиврезультатенуждаются,преждевсего,втом,чтобыразобратьсявдостоверности 
почерпнутых в литературе или в интернете сведений, 
чтобыпонять,чтоподходитилинеподходитихребёнкуипочему.Следуетподчёркивать 
индивидуализированный характер сопровождения, 
разъяснятьневозможность«чудесногоисцеления»,необходимостьпостояннойидлительнойрабо
тыи,одновременно,подчёркиватькаждыйновыйуспех,каждоедостижениеребенка.Формами 
такой работы являются индивидуальные беседы, групповыезанятия и круглые столы, лекции, 
демонстрации занятий (лучше в формевидеоматериалов)собсуждением и т.п. 
Специалисты также должны представлять проблемы семьи, в 
которойестьребёноксаутизмом.Косновнымизэтихпроблемследуетотнестипсихологические.Ус
тановлениеребёнкудиагноза«аутизм»являетсядляродителей,фактически,пролонгированнойпс
ихотравмой,входекоторойвозникаетспектрреакцийотнеприятияисамообвинениядоапатииипо
лного смирения, что сказывается на отношении к аутизму у ребёнка, кспециалистам, к своей 
роли в сложившейся ситуации, к самому ребёнку, егобудущему. Последовательность этих 
проявлений и их конкретный 
спектр,степеньвыраженностииндивидуальноокрашены,но,такилииначе,специалист,работающ
ийсребёнком,долженучитыватьконкретныеобстоятельствакаждой семьи. 
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Модель взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Социально-
коммуникативное развитие 

Познавательное 
развитие 

Речевое развитие Художественно-
эстетическое развитие 

Физическое развитие 

. Индивидуальные 
консультации; 

. Тематические 
консультации; 

. Консультации с 
использованием ИКТ; 

. Родительские 
собрания; 

. Папки-передвижки; 
6.Бюллетени-памятки; 

. Открытые 
мероприятия; 

. Привлечение 
родительской 
общественности при 
подготовке и проведении 
мероприятий для 
воспитанников; 

. Введение системы 
информационного 

воздействия с родителями 
воспитанников через Vk и т.п.; 
10. Предоставление 
информации на сайт 
Учреждения. 

. Индивидуальные 
консультации; 

. Тематические 
консультации; 

. Консультации с 
использованием ИКТ; 

. Родительские 
собрания; 
5. Папки-передвижки; 
6. Бюллетенипамятки; 

. Открытые 
мероприятия; 

. Привлечение 
родительской 
общественности при 
подготовке и 
проведении 
мероприятий для 
воспитанников; 

. Введение системы 
информационного 
воздействия с родителями 
воспитанников через (Vk и 
т.п.); 
10.Предоставление 
информации на сайт 
Учреждения. 

. Индивидуальные 
консультации; 

. Тематические 
консультации; 

. Консультации с 
использованием ИКТ; 

. Родительские 
собрания; 
5. Папки-передвижки; 
6. Бюллетенипамятки; 

. Открытые 
мероприятия; 

. Привлечение 
родительской 
общественности при 
подготовке и 
проведении 
мероприятий для 
воспитанников; 

. Введение системы 
информационного 
воздействия с родителями 
воспитанников через (Vk и т.п.); 

10.Предоставление 
информации на сайт 
Учреждения. 

.   Индивидуальные 
консультации; 

. Тематические 
консультации; 

. Консультации с 
использованием 
ИКТ; 
4. Родительскиесобрания; 
5. Папки-передвижки; 
6. Бюллетени,памятки; 
7. Открытыемероприятия; 

. Привлечение 
родительской 
общественности при 
подготовке и проведении 
мероприятий для 
воспитанников; 

. Введение системы 
информационного 
воздействия с родителями 
воспитанников через (Vk и 
т.п.); 
10.Предоставление 
информации на сайт 
Учреждения. 

 

. Индивидуальные 
консультации; 

. Тематические 
консультации; 

. Консультации с 
использованием 
ИКТ; 
4. Родительскиесобрания; 
5. Папки-передвижки; 
6. Бюллетенипамятки; 

. Открытые мероприятия; 8. 
Привлечение родительской 
общественности при 
подготовке ипроведении 
мероприятий для 
воспитанников; 
9. Введение системы 
информационного 
воздействия с родителями 
воспитанников через (Vk и 
т.п.); 

10.Предоставление 
информации на сайт 
Учреждения. 

 
 
 
 
 
 



 

72 
 

 
2.8. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с РАС. 
Помощь детям группы повышенного риска формирования расстройств аутистического 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 развивающих 
методов коррекции аутизма. Она постепенно индивидуализируется по мере получения 
результатов динамического наблюдения, уточнения индивидуального психолого-
педагогического профиля и накопления материалов, необходимых для формирования 
индивидуальной программы развития. 
Период помощи в раннем возрасте целесообразно заканчивать с установлением диагноза из 
входящих вРАС ("детский аутизм", "атипичный аутизм", "синдром Аспергера"), введенного 
после одиннадцатого пересмотра Международной статистической классификации болезней и 
проблем, связанных со здоровьем, диагноза РАС. Это примерно 3-3,5 года, а затем необходимо 
создать условия для дальнейшей подготовки ребёнка с РАС к переходу в Организацию, 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 Организации с постепенным увеличением 
периода его пребывания в группе детей в течение дня, по мере адаптации и решения 
поведенческих, социально-коммуникативных, речевых и других проблем. 
Программы помощи в раннем возрасте должны быть строго индивидуальными, но вместе с тем, 
в случае группы риска поРАС индивидуализация происходит постепенно, по мере созревания 
аутистической симптоматики. На этапе помощи в раннем возрасте детям с РАС выделяют 9 
приоритетных направлений коррекционно-развивающей работы: 
1. Развитие эмоциональной сферы. 
2. Развитие сенсорно-перцептивной сферы. 
3. Формирование предпосылок интеллектуальной деятельности. 
4. Формирование и развитие коммуникации. 
5. Речевое развитие. 
6. Профилактика и коррекция проблем поведения. 
7. Развитие двигательной сферы. 
8. Формирование навыков самостоятельности. 
9. Обучение элементам навыков самообслуживания и бытовых навыков. 
Развитие эмоциональной сферы. 

• Установление эмоционального контакта с аутичным ребёнком является очень важным 
моментом не только в эмоциональном развитии ребёнка с аутизмом, но и его 
сопровождении 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 сопереживанию, 
сочувствию, состраданию; 

• уметь выделять определённые явления окружающего мира (голоса людей и их лица, 
звуки музыкальных инструментов, природные и бытовые звуки, природные явления), 
связывая их с тем или иным эмоциональным смыслом (используя различные приёмы, 
например, эмоциональное заражение); 

• Использование аффективно значимой цели в качестве фактора, организующего 
поведение  

(через эмоциональное тонизирование при определённом уровне развития аффективной 
сферы): например, чтобы получить желаемое, научиться использовать указательный 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 
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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 всё 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 раздела 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 реакции ребенка, например: эмоционально-двигательная отзывчивость, концентрация 
внимания, вокализация. В дальнейшем в ходе обучения формируются сенсорно-перцептивные 
действия. Ребенок учится не только распознавать свои ощущения, но и перерабатывать 
получаемую информацию, адекватно на неё 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 работника, 

находящегося на расстоянии вытянутой руки; 
• стимулировать установление контакта "глаза в глаза"; 
• 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" (предпосылки 

зрительно-моторной координации); 
• развивать концентрацию зрительного внимания ребенка на предметах, находящихся 

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, 
кубик); 

• 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 игрушками, 
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улыбаться, смеяться в ответ на звучание, тянуться к звучащим предметам, 
манипулировать ими; 

• замечать исчезновение из поля зрения звучащей игрушки, реагировать на звук или голос, 
подкрепляя демонстрацией игрушки, возможностью погреметь, сжать игрушку 
самостоятельно или совместно с педагогическим работником; 

• побуждать ребенка определять расположение звучащей игрушки, говорящего человека, 
находящегося сначала справа и слева, затем - спереди и сзади при постоянно 
увеличивающемся расстоянии; 

• расширять диапазон узнаваемых звуков, знакомя с музыкальными звуками (дудочки, 
бубен, металлофон); 

• активизировать возможность прислушиваться к звучанию невидимой игрушки, ожидать 
ее 

• появления сначала в одном месте (за ширмой, из-под салфетки), а затем в разных местах; 
• привлекать внимание к быстрым и медленным звучаниям игрушек и музыки, двигаться 

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 окружающего 
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 инструментами, 
учить дифференцировать их звучание (рояль, барабан; металлофон, шарманка; бубен, 
свирель), выполняя при этом действия с музыкальными инструментами (игрушками); 

• 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, 
бежать к нему, показывать и называть его. 

Тактильное и кинестетическое восприятие: 
• активизировать позитивные эмоциональные реакции на прикосновение, поглаживание и 

другие тактильные стимулы улыбкой, ласковыми словами; 
• вызывать спокойные реакции на контакт с руками другого человека и оказание 

физической 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 (холодный, 
теплый), фактуре (гладкий, шероховатый), вязкости (твёрдый, жидкий, густой, сыпучий); 

• развивать тактильно-кинестетическое восприятие через накопление разнообразных 
ощущений в результате давления на поверхность тела, изменения положения тела, его 
отдельных 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 (мокрый, 
сухой), вязкости (жидкий, густой); 

• формировать умения дифференцировать игрушки (предметы) на основе тактильного 
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восприятия их разных свойств (раскладывать мячики в две коробочки - колючие и 
мягкие, 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 
восприятия; 

• 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 ребенка зрительного восприятия с опорой на другие 
виды ощущений и восприятия: показывать предмет или его изображение по его 
звучанию (запаху, тактильным характеристикам). 

 Формирование предпосылок интеллектуальной деятельности. 
Одним из важнейших критериев при выборе и(или) составлении учебного плана является 
уровень интеллектуального развития ребёнка. 
Работа по формированию предпосылок интеллектуальной деятельности является обязательной 
составляющей комплексного сопровождения обучающихся с РАС. Она особенно важна в случае 
тяжёлых и осложнённых форм РАС и должна начинаться как можно раньше.Формирование и 
развитие коммуникации. 
Освоение содержания этого приоритетного направления проводится в процессе взаимодействия 
обучающихся с ближним социальным окружением, и рассматривается как основа 
формирования потребности в общении, форм и способов общения, а в дальнейшем, - игровой 
деятельности или её предпосылок, основ развития личности ребенка с аутизмом. 
Несмотря на то, что целевой группой Программы являются обучающиеся с РАС, задачи, 
которые решаются в развивающей работе с детьми раннего возраста в той или иной степени 
актуальны для всех обучающихся, как уже имеющих выявленные нарушения развития 
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. Диагностика 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 приёмам взаимодействия с 
ним. Большую роль играет эмоциональный контакт с родителями (законными 
представителями), которые является важным звеном становления мотивационной сферы 
ребёнка. 
Содержание этого приоритетного направления коррекционно-развивающей работы 
подразделяется на: 

• формирование потребности в коммуникации, развитие эмоциональных средств общения 
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 поведения. 

Формирование потребности в коммуникации. 
• Развитие эмоциональных средств общения ребенка с родителями (законными 
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представителями), другими близкими, педагогическим работником: 
• формировать потребность в общении с родителями (законными представителями), 

педагогическим работником в процессе удовлетворения физических потребностей 
ребенка; 

• 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 родителями 
(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 (законными 
представителями), педагогическим работником (глаза в глаза, улыбки и вербализации, 
развитие ритмического диалога); 

• укреплять визуальный контакт ребенка с родителями (законными представителями), 
педагогическим работником в процессе телесных игр; 

• формировать умение фиксировать взгляд на родителях (законных представителях), 
педагогическом работнике; 

• формировать умения прослеживать взглядом за родителями (законными 
представителями), педагогическим работником, его указательным жестом как основного 
вида предпосылок 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 головы 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 ребёнка на контакте в процессе игрового и речевого 
взаимодействия; 

• вызывать у ребёнка эмоционально положительные голосовые реакции и устанавливать 
на их основе контакт; 

• вызывать эмоционально положительное реагирование на социально-коммуникативные 
игры, пение педагогического работника с использованием разнообразных 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, 

организованной педагогическим работником (активным движениям, музыкальным 
играм, предметно-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, профилактика 
и (или) коррекция проблемного поведения): 

• учить откликаться на своё имя; 
• формировать умение выделять (показывать) по речевой инструкции педагогического 

работника основные части своего тела и лица (покажи, где голова, нос, уши, руки, 
живот); 

• учить ориентироваться на оценку своих действий педагогическим работником, изменять 



 

77 
 

свое поведение с учетом этой оценки; 
• формировать предпосылки учебного поведения: учить соблюдать определённую 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 ограничивают 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 коммуникативную речь и 
целенаправленность речевой деятельности. У обучающихся целевой группы 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 
целенаправленную психолого-педагогическую работу по формированию возможностей 
общения, его вербальных и невербальных средств. 
Цель речевого развития 
- формирование коммуникативных и речевых навыков с использованием 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 
общению; 

• 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 педагогическим 

работником и другими детьми; 
• формировать понимание жестовой инструкции педагогического работника с речевым 

сопровождением, используя элементарные жесты во взаимодействии с педагогическим 
работником; 

• учить использовать доступные средства коммуникации с педагогическим работником 
(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 ребёнка к звучащей речи педагогического работника, 

интонации, голосу, зрительному восприятию ребенком говорящего, дополняя речь 
естественными жестами, мимикой, указаниями на предметы; 

• активизировать восприятие речи на слух, называя новые звуки, слоги, слова, связанные с 
предметом, игрушкой, которая привлекает ребенка, на которую он направляет свой 
взгляд; 

• создавать условия для развития слухового восприятия при использовании различных 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 
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ребенка; 
• создавать условия для восприятия различных интонаций речевых высказываний 

(побуждающих, одобрительных, строгих, запрещающих), подкрепляя интонацию 
соответствующей мимикой лица и естественными жестами; 

• учить выполнять запрет: "Нельзя!", "Стоп!"; 
• формировать взаимосвязь между движением и его словесным обозначением, 

комментируя 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; 
• 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 коммуникации: 
• 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 работнику; 
• стимулировать произнесение звуков, слогов, слов по очереди с педагогическим 

работником; 
• 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 получения 

желаемого предмета; 
• учить делать выбор, показывая пальцем на один из 2-х предложенных предметов; 
• стимулировать использование вокализации, звука, слога, слова и взгляда для выражения 

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 результате 

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 трёх лет у любого ребёнка возможности обозначить своё отношение к 
происходящему с ним и в окружении ограничены, поэтому в этих целях нередко используются 
крик, плач, агрессия, аутоагрессия и другие проявления проблемного поведения, и это, в 
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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, следовательно, 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 эндогенный характер, и не быть связанными с 
внешними обстоятельствами. 
Очень важно, чтобы к работе с проблемами поведения (как и в целом к сопровождению 
обучающихся с РАС) как можно раньше привлекались родители (законные представители) и 
другие члены семей, в которых есть обучающиеся с аутизмом, поскольку в этот период ребёнок, 
в основном, находится в семье (больше, чем в любом другом возрасте). Коррекционцую работу 
с проблемами поведения в раннем возрасте следует строить в русле развивающих, 
эмоционально ориентированных методов; элементы поведенческих подходов следует вводить 
по мере необходимости и выяснения особенностей психологического профиля ребёнка. 
Основные составляющие психолого-педагогического сопровождения: 

• создание эмоционально положительной атмосферы в окружении ребёнка исключительно 
важно не только в плане профилактики и коррекции проблем поведения, но для развития 
ребёнка в целом. Положительные эмоции способствуют повышению общего (в том 
числе, психического) тонуса, создают благоприятный фон для установления контакта и 
развития взаимодействия, общения с ребёнком; 

• установление эмоционального контакта также нужно для всех направлений 
сопровождения, но в рамках ранней помощи - особенно важно, необходимо, так как 
эмоциональный контакт ребёнка с аутизмом с педагогическим работником, родителями 
(законными представителями) (прежде всего, с матерью) делает приобретённые навыки 
более стойкими, не требующими постоянного подкрепления, ориентирует на 
естественные, эмоциональные формы поощрения и (или) подкрепления; 

• установление функции проблемного поведения необходимо проводить для определения 
конкретного направления помощи: при установлении функции проблемного поведения 
(основные функции: избегание неприятного (нарушение привычного стереотипа, 
непонимание происходящего, общение в некомфортной для ребёнка форме, 
непривлекательное занятие, сверхсильные сенсорные стимулы, внутренний дискомфорт) 
и получение желаемого), необходимо в соответствии с используемым коррекционным 
подходом и с учётом индивидуальных особенностей ребёнка разработать программу по 
предупреждению 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 ребёнок 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 нескольким причинам: 
в раннем возрасте в определённый период стереотипии свойственны типичному развитию; 
стереотипии возможны не только при аутизме, но и при других нарушениях развития 
(например, при умственной отсталости, ДЦП); 
определение стереотипии в поведенческой терапии расширительно (повторяющиеся 
нефункциональные движения, действия, интересы) и включает несколько патогенетических 
вариантов, из которых психолого-педагогические методы коррекции являются основными для 
гиперкомпенсаторно-аутостимуляционных, компенсаторных и психогенных. По феноменологии 
в раннем возрасте наиболее характерны двигательные и сенсорно- 
 Общий алгоритм работы со стереотипиями в раннем возрасте таков: 
Динамическое наблюдение за любыми (как правило, двигательными) проявлениями, 



 

80 
 

напоминающими стереотипии: время появления, возрастная динамика и устойчивость во 
времени, зависимость от внешних факторов (возможность отвлечь, переключить, связь с 
пресыщением, утомлением, эмоциональным состоянием); 
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 особенностям ребёнка 
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 трёх лет и остаётся таковым до 5-7 лет, однако базис его развития - и в 
норме, и при различных нарушениях -закладывается в раннем детстве. Именно поэтому у 
ребёнка с повышенным риском формирования РАС двигательная сфера должна быть в поле 
внимания родителей (законных представителей) и сотрудников Организации. Детям с аутизмом 
могут быть свойственны различные уровни двигательной активности, от гиперактивности до 
выраженной двигательной заторможенности, неравномерность развития двигательной сферы, 
например, несоответствие развития тонкой и общей моторики, различия между возможностями 
произвольной и спонтанной двигательной активности. Это направление сопровождения 
включает формирование предметно-манипулятивной деятельности, развитие предметно-
практической деятельности, общефизическое развитие, подвижные игры и плавание. 
Формирование предметно-манипулятивной деятельности: 
1) развивать различные виды захвата и удержание предметов в руке; 
2) вызывать двигательную активность на интересный, новый, яркий предмет (игрушку), учить 
тянуться рукой к этому предмету; 
3) учить рассматривать игрушку в своей руке, перекладывая ее из одной руки в другуюу 
4) формировать умение ставить игрушку (предмет) на определенное место; 
5) формировать умение удерживать предметы (игрушки) двумя руками и отдавать по просьбе 
педагогическому работнику; 
6) учить снимать и нанизывать шарики и (или) колечки на стержень без учета размера; 
7) учить вставлять в прорези коробки соответствующие плоскостные фигурки; 
8) вызывать интерес к объемным формам, учить опускать объемные геометрические фигуры в 
разнообразные прорези коробки (выбор из двух-трёх форм); 
9) учить использовать музыкальную игрушку, нажимая на разные кнопки указательным 
пальцем и прослушивая разные мелодии; 
2) создавать ситуации для формирования взаимодействия обеих рук. 
Формирование предметно-практических действий: предметно-практические действия (далее 
- ППД) являются ведущей деятельностью ребенка в раннем возрасте и начинаются на уровне 
неспецифических манипуляций. Обучение направлено на формирование специфических 
манипуляций, которые в дальнейшем преобразуются в произвольные целенаправленные 
действия с различными предметами и материалами. У обучающихся группы повышенного 
риска формирования РАС действия с предметами часто приобретают 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 негативных аффективных 
реакций); 
знакомить со свойствами отдельных материалов (мягкий, твёрдый, текучий, сыпучий, 
пластичный); 
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 перестают 
соответствовать возрастным нормам); 
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• 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 избегать); 
• формировать умения вынимать и (или) складывать предметы из ёмкости или в ёмкость, 

перекладывать предметы из одной ёмкости в другую; 
• учить вставлять предметы в отверстия, нанизывать предметы на стержень, нить; 
• активизировать ППД (хватания, бросания, нанизывания, вращения) при использовании 

совместных или подражательных действий (следует ещё 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 выделение 
предметов из окружающей среды. 

Общефизическое развитие: 
1) формировать у обучающихся интерес к физической активности и совместным физическим 
занятиям с педагогическим работником (в дальнейшем - по возможности с другими детьми); 
2) создавать условия для овладения ползанием: формирование координированного 
взаимодействия в движениях рук и ног; 
3) учить обучающихся ползать по ковровой дорожке, доске, по наклонной доске, залезать на 
горку с поддержкой педагогического работника и самостоятельно спускать с нее; 
4) продолжать совершенствовать навык проползать через что-то (ворота, обруч) и перелезать 
через что-то (гимнастическая скамейка, бревно); 
5) учить перешагивать через легко преодолимое препятствие (ручеек, канавку, палку). 
6) учить обучающихся играть с мячом ("лови - бросай", бросать в цель); 
7) формировать умения удерживать предметы (игрушки) двумя руками, производить с ними 
некоторые действия (мячи, рули, обручи). 
8) создавать условия для овладения умением бегать; 
9) учить ходить по лесенке вверх с педагогическим работником, а затем и самостоятельно; 
2) формировать у обучающихся потребность в разных видах двигательной деятельности; 
11) развивать у обучающихся координацию движений; 
12) учить выполнять физические упражнения без предметов и с предметами; 
13) учить выполнять упражнения для развития равновесия; 
14) учить обучающихся ходить по "дорожке" и "следам"; 
15) учить переворачиваться из одного положения в другое: из положения "лежа на спине" в 
положение "лежа на животе" и обратно; 
16) учить обучающихся спрыгивать с высоты (с гимнастической скамейки высота 15-20 см); 
17) учить обучающихся подползать под веревку, под скамейку; 
18) формировать правильную осанку у каждого ребенка; 
19) тренировать у обучающихся дыхательную систему, 
20) создавать условия в группе для эффективной профилактики простудных и инфекционных 
заболеваний и для закаливания организма. 
Подвижные игры. 
Задачи этого подраздела тесно связаны с задачами направления "Предпосылки развития 
игровой деятельности", хотя представленность игровых моментов в совместной двигательной 
активности может быть очень разной. В ходе совместной двигательной активности облегчается 
формирование понимания мотивов деятельности других участников; преследуются следующие 
задачи: 
1) воспитывать у обучающихся интерес к участию в подвижных играх; 
2) закреплять сформированные умения и навыки, 
3) стимулировать подвижность, активность обучающихся, 
4) развивать взаимодействие с педагогическим работником и другими детьми, 
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5) создавать условия для формирования у обучающихся ориентировки в пространстве, умения 
согласовывать свои движения с движениями других играющих обучающихся. 
Формирование произвольного подражания и предпосылок игровой деятельности. 
Произвольное подражание и игра для обучающихся дошкольного возраста являются 
естественными формами деятельности, освоения окружающего мира. При аутизме развитие 
этих и других имплицитных способов познания мира затруднено (в тяжёлых случаях спонтанно 
фактически не развивается). Развитие игры, выбор её видов и форм должны опираться на 
актуальный уровень и зону ближайшего развития ребёнка 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 подражанию в 
процессе предметно-игровых действий с педагогическим работником (вставить фигурки в пазы; 
расставить матрешки в свои домики); 
учить действовать целенаправленно с игрушками на колёсах (катать каталку, катать 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. 
Трудности усвоения жизненных компетенций являются одной из основных проблем в 
достижении хотя бы элементарного уровня целей сопровождения лиц с аутизмом. Навыки, 
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 ребёнка в исполнении 
повседневных бытовых действий (одевание (раздевание), приём пищи, различные 
гигиенические процедуры): 
сначала на уровне пассивного участия (отсутствие негативизма); 
далее с постепенным подключением к действиям педагогического работника; 
возрастанием "доли участия" ребёнка 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 аккуратность и 
опрятность во внешнем виде и в вещах, убирать после себя (занятия, приём пищи). 
Формирование навыков самостоятельности. 
Главная задача коррекционной работы с аутичными детьми - формирование навыков 
самостоятельности, так как без достаточной самостоятельности в быту удовлетворительный 
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 расстройств, так и в 
силу возраста. Незрелость симптоматики затрудняет выделение непосредственных 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 развитию и другими 
приоритетными направлениями этого возрастного периода, с организацией отдельных занятий 
или дня в целом. Основным методическим приёмом формирования навыков самостоятельности 
является использования расписаний различных по форме и объёму. 
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 
соответствующей работы. 
Познавательное развитие представлено в направлениях "сенсорное развитие", "формирование 
предпосылок интеллектуальной деятельности" и других. Выделение "представлений об 
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окружающем мире" как самостоятельной темы в раннем возрасте у обучающихся группы риска 
по РАС преждевременно: сначала необходимо создать возможности его познания (что особенно 
относится к социальному миру). Тем не менее с формированием представлений об окружающем 
мире могут быть связаны многие направления сопровождения (сенсорное, коммуникативное, 
речевое, физическое развитие). Соответствующая специальная задача не ставится, поскольку её 
содержание и возможности решения фактически полностью определяются успехами 
коррекционно-развивающей работы и некоторых других направлений сопровождения. 
То же относится к художественно-эстетическому развитию: полноценному выделению этого 
приоритетного направления (в дальнейшем образовательной области) препятствует 
неготовность подавляющего большинства обучающихся группы риска по РАС к 
соответствующей деятельности по социально-коммуникативному, речевому развитию, уровню 
сформированности активного внимания. 
Начальный этап дошкольного образования обучающихся с РАС. 
Социально-коммуникативное развитие. Для формирования и развития коммуникации, в первую 
очередь, необходима работа по следующим направлениям: 
1) Установление взаимодействия с аутичным ребёнком - первый шаг к началу коррекционной 
работы. Особенно при тяжёлых и осложнённых формах РАС у ребёнка нет мотивации к 
взаимодействию с другими людьми. 
2) Установление эмоционального контакта также может быть первым шагом в коррекционной 
работе, если у ребёнка есть достаточные сохранные резервы эмоционального реагирования. 
3) Произвольное подражание большинству обучающихся с аутизмом исходно не доступно. 
Следует отработать навык произвольного подражания как можно раньше, так как он важен не 
только как форма взаимодействия, но и как имплицитный способ обучения. Могут быть 
использованы как методы прикладного анализа поведения, так и развивающих подходов. 
4) Коммуникация в сложной ситуации подразумевает ответы на вопросы в тех случаях, когда 
ребёнок с аутизмом остался без сопровождения. Умение отвечать на вопросы "Как тебя зовут?", 
"Где ты живёшь?", "Как позвонить маме (папе)?" и тому подобные очень важно, так как 
помогает быстрее разрешить ситуацию и сделать её менее травматичной для ребёнка. 
5) Умение выразить отношение к ситуации, согласие или несогласие социально приемлемым 
способом (вербально или невербально) позволяет избежать использования проблемного 
поведения в коммуникативных целях. 
6) Использование конвенциональных форм общения - принятые формы общения при встрече, 
прощании, выражения благодарности. Конвенциональные формы общения можно использовать 
в целях формирования и развития сложного для обучающихся с аутизмом навыка обращения: 
переход от "Здравствуйте!" к "Здравствуйте, Мария Ивановна!" создаёт 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. 
7) Умение инициировать контакт имеет самостоятельное значение, поскольку, как показывает 
опыт, даже при наличии серьёзной причины для взаимодействия с другим человеком (например, 
потребности в помощи) ребёнок с аутизмом не устанавливает контакт потому, что не может его 
инициировать. Обучение принятым формам инициации контакта ("Скажите, пожалуйста...", 
"Можно у Вас спросить..."), отработка стереотипа использования таких речевых штампов очень 
полезны. 
8) Обучение общению в различных жизненных ситуациях должно происходить по мере 
расширения "жизненного пространства" ребёнка с аутизмом, развития его самостоятельности. 
Это касается различных бытовых ситуаций дома, в организации, которую посещает ребёнок, в 
транспорте. 
9) Спонтанное общение в дошкольном возрасте при РАС достигается нечасто. Условие - 
способность строить высказывание и поведение произвольно, в соответствии с активностью 
партнёра по коммуникации и особенностями ситуации. 
2) Использование альтернативной коммуникации. 
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 
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речевых нарушений у обучающихся с РАС неодинаков, проявления чрезвычайно разнообразны: 
от мутизма до нарушений коммуникативной функции речи при её формально правильном 
развитии. Коррекционной работе должно предшествовать тщательное обследование, целью 
которого является установление патогенетической и логопедической структуры нарушений, 
разработка программы коррекции нарушений речевого развития. В частности, в раннем 
возрасте проблемы речевого развития чаще требуют психологической коррекции, чем 
логопедической помощи. 
Направления работы, охватывающий весь спектр нарушений РАС: 
1 .Формирование импрессивной речи: 
обучение пониманию речи; 
обучение пониманию инструкций "Дай", "Покажи"; 
обучение пониманию инструкций в контексте ситуации; 
обучение пониманию действий по фотографиям (картинкам); 
обучение выполнению инструкций на выполнение простых движений; 
выполнение инструкций на выполнение действий с предметами. 
2. Обучение экспрессивной речи: 
подражание звукам и артикуляционным движениям, повторение слогов и слов; 
называние предметов; 
обучение выражать свои желания при помощи звуков и слов (возможно, что сначала - как 
переходный этап - невербально); 
обучение выражать согласие и несогласие; 
обучение словам, выражающим просьбу; 
дальнейшее развитие речи: обучение называть действия, назначение предметов; умение 
отвечать на вопросы "Для чего это нужно?", "Что этим делают?", "Зачем это нужно?", "Чем ты 
(например, причёсываешься)?"; умение отвечать на вопросы о себе; обучение пониманию 
признаков предметов (цвета, формы); умение отвечать на вопросы "Где?" и другие, связанные с 
пространственным восприятием, и выполнять соответствие инструкции; увеличение числа 
спонтанных высказываний; 
3. Развитие фонематического слуха; обогащение активного словаря; развитие связной, 
грамматически правильной диалогической и монологической речи: 
формирование основ коммуникативной функции речи (при предварительно сформированной 
потребности в коммуникации); 
конвенциональные формы общения; 
навыки коммуникации в сложной ситуации (например, если ребёнок остался без 
сопровождения); 
навыки речевого общения в различных жизненных ситуациях; 
развитие навыков диалога, речевого реципрокного взаимодействия. 
4. Развитие речевого творчества: 
преодоление искажённых форм речевого творчества (стереотипные игры со словом, 
неологизмы); 
конкретной (и далеко не всегда достижимой не только в дошкольном возрасте, но и позднее) 
задачей в развитии речевого творчества приРАС является формирование спонтанного речевого 
высказывания, спонтанной речи. 
Развитие навыков альтернативной коммуникации. 
В части случаев РАС развитие экспрессивной речи затруднено и оказывается отсроченным на 
неопределённое время. Иногда это связано с тяжестью аутистических расстройств, в других 
случаях - является следствием сопутствующих нарушений (например, органическим 
поражением существенных для речевого развития мозговых центров). Высказывается мнение, 
что отсутствие устной речи становится препятствием в развитии коммуникации как таковой, и 
предлагается использовать различные способы альтернативной 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 результатов комплексной 
диагностики. 
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Коррекция проблем поведения. 
Проблемное поведение (агрессия, самоагрессия, неадекватные крик, смех, плач, негативизм, 
аффективные вспышки) очень часто оказываются одним из ключевых препятствий для 
социальной адаптации и обучения обучающихся с РАС, в связи с чем коррекция поведения 
занимает очень важное место в структуре комплексного сопровождения. 
Проблемы поведения могут корректироваться с использованием прикладного анализа 
поведения, где исходят из того, что такое поведение всегда выполняет определенную функцию; 
актом проблемного поведения ребёнок с аутизмом осознанно или неосознанно сообщает какую-
то информацию. Установив функцию проблемного поведения, можно подобрать средства, 
предотвращающие (что лучше) или прекращающие это поведение. Общая схема работы: 
1. Определение проблемного поведения в терминах поведенческой терапии; 
2. Фиксация проблемного поведения: установление эмпирической связи данного поведения с 
предшествующими и последующими событиями; 
3. Определение функции проблемного поведения (обобщённо их две - избегание неприятного и 
получение желаемого, но каждая включает несколько вариантов); 
4. Общий подход: предотвращать ситуации, в которых может возникнуть проблемное 
поведение; учить ребёнка адекватным способам выражать своё желание изменить ситуацию; не 
поощрять проявления проблемного поведения, если оно всё же возникло (ребёнок не должен 
избежать неприятной ситуации с помощью, например, агрессии или крика); 
5. Коррекция проблем поведения. Конкретные решения подбираются индивидуально, чаще 
всего используются: 
подкрепление поведения несовместимого с проблемным или отсутствия проблемного 
поведения; 
лишение подкрепления; 
"тайм-аут" - ребёнок немедленно, до окончания эпизода выводится из ситуации, в которой 
возникло проблемное поведение; нельзя использовать, если функцией проблемного поведения 
было избегание неприятной ситуации; 
введение в ситуацию после эпизода нежелательного поведения неприятного для ребёнка 
стимула (в терминах поведенческой терапии - "наказание", что не подразумевает негуманного 
отношения к ребёнку). В последние 15-20 лет используется редко из-за низкой эффективности 
(не даёт положительного образца поведения). Чаще всего используются повторяющиеся 
физические упражнения (наклоны, приседания, отжимания). 
В рамках развивающих коррекционных подходов в целях коррекции проблемного поведения 
используются психодрама, игротерапия, когнитивная психотерапия, но как специальное 
направление сопровождения проблема выделена недостаточно чётко. 
Стереотипии также относят к проблемному поведению, но рассматривают отдельно, так как 
наиболее характерные из них (компенсаторные, аутостимуляционно-гиперкомпенсаторные) 
связаны с глубинными звеньями патогенеза аутизма, рассматриваются как его неотъемлемый 
диагностически значимый признак и отличаются высокой ригидностью по отношению к 
лечебно-коррекционным воздействиям. 
Вопросом коррекции стереотипии специально занимается только прикладной анализ поведения. 
Коррекция и развитие эмоциональной сферы. 
Эмоциональные нарушения занимают очень важное место в структуре аутистических 
расстройств. Отдельные задачи эмоционального развития включены в другие образовательные 
направления, но, как представляется, целесообразно выделить основные задачи эмоционального 
развития специально. 

• Формирование способности эмоционального взаимодействия с другими людьми и 
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 эмоциональной значимой оценки 
собственного поведения и поведения других людей социально принятых критериев; 

• развитие способности к эмоциональному резонансу, в перспективе - к сопереживанию, 
сочувствию, состраданию; 
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• уметь выделять определённые явления окружающего мира (голоса людей и их лица, 
звуки музыкальных инструментов, природные и бытовые звуки, картины природы), 
связывая их с тем или иным эмоциональным смыслом (используя различные приёмы, 
например, эмоциональное заражение, эстетическое воздействие). 

Обучение навыкам самообслуживания и бытовым навыкам. Достижение главной цели 
комплексного сопровождения обучающихся с РАС 
(способность к самостоятельной и независимой жизни) невозможно, если ребёнок не будет 
уметь себя обслуживать: одеваться и раздеваться, чистить зубы, есть, умываться, пользоваться 
туалетом и совершать другие гигиенические процедуры, выполнять простейшие бытовые 
навыки. Всё это необходимо начинать осваивать в дошкольном возрасте. 
Обычно такого рода обучение происходит в семье, но в случае аутизма родители (законные 
представители) и другие близкие, несмотря на значительные усилия, очень часто не могут 
достичь желаемого без помощи специалистов. Учитывая комплексность навыков 
самообслуживания и бытовых навыков, нарушенными оказываются, по существу, не они сами, а 
лежащие в их основе более простые и одновременно более глубокие нарушения. 
Формирование предпосылок интеллектуальной деятельности. 
ПриРАС когнитивные нарушения по своей природе, структуре и динамике не совпадают с 
таковыми при умственной отсталости, их оценка основывается на несколько иных критериях и 
требует специальных знаний и большой осторожности. 
Формирование предпосылок интеллектуальной деятельности является обязательной 
составляющей комплексного сопровождения обучающихся с РАС. Этот раздел работы имеет 
большое диагностическое значение, так как полученные результаты могут прояснить природу и 
содержание имеющихся когнитивных нарушений, способствовать оптимальному выбору 
стратегии комплексного сопровождения. 
Независимо от оценки когнитивной сферы ребенка с РАС, прикладной анализ поведения 
предлагает отрабатывать, в первую очередь, такие простейшие операции как соотнесение и 
различение. 
Используются следующие виды заданий: 
1) сортировка (обследуемый расположить предметы или картинки рядом с соответствующими 
образцами); 
2) выполнение инструкции "Найди (подбери, дай, возьми) такой же; 
3) соотнесение одинаковых предметов; 
4) соотнесение предметов и их изображений; 
5) навыки соотнесения и различения предметов по признакам цвета, формы, размера; 
6) задания на ранжирование (сериацию); 
7) соотнесение количества (один - много; один - два - много). 
Развивающие подходы предполагают возможность отработки как перечисленных, так и иных 
простейших когнитивных операций в ходе совместной с ребенком игровой деятельности, 
которая формируется у дошкольника с аутизмом в процессе индивидуальных занятий с 
педагогическим работником, и далее - в ходе игровых занятий в малой группе Организации. 
Однако ведущим направлением формирования предпосылок интеллектуальной деятельности у 
дошкольника с РАС с точки зрения развивающих подходов является формирование 
произвольности, развитие возможности к организации собственного внимания и 
поведения.Основной этап дошкольного образования обучающихся с РАС. 
Основными задачами коррекционной работы на этом этапе в направлении социально-
коммуникативного развития являются: 
1. Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, 
что означает: 
способность различать своих и чужих, членов семьи, знакомых педагогических работников; 
способность выделять себя как физический объект, называть и (или) показывать части тела, 
лица, отмечая их принадлежность ("мой нос", "моя рука"); 
способность выделять объекты окружающего мира, различать других людей (членов семьи, 
знакомых педагогических работников; мужчин и женщин; людей разного возраста); 
дифференцировать других обучающихся; выделять себя как субъекта. 
2. Формирование предпосылок общения, развитие общения и взаимодействия ребенка с 
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педагогическим работником и другими детьми: 
формирование предпосылок общения через обучение: адекватно просить о желаемом (словом 
или невербально); через совместную деятельность с педагогическим работником (игра, бытовые 
проблемы, самообслуживание), в дальнейшем - с детьми под контролем педагогического 
работника; далее -самостоятельно; 
взаимодействие с педагогическим работником: выполнение простых инструкций, произвольное 
подражание; 
реципрокное диадическое взаимодействие со педагогическим работником как предпосылка 
совместной деятельности, включая игровую; 
установление взаимодействия с другими детьми в рамках диадического взаимодействия или 
взаимодействия в малой группе (при содействии и под контролем педагогических работников); 
развитие игры (игра "с правилами", социально-имитативная, сюжетная, ролевая игра) с целью 
коммуникативного, социального, интеллектуального, речевого, аффективного развития ребенка; 
использование конвенциональных форм общения, начиная с простейших форм ("Пока!", 
"Привет!") и переходя постепенно к более развитым ("Здравствуйте!", "До свидания!") и 
использованию обращения и, по возможности, взгляда в глаза человеку, к которому ребёнок 
обращается ("Здравствуйте, Мария Ивановна!", "До свидания, Павел Петрович!"). 
3. Формирование готовности к совместной деятельности с другими обучающимися: 
формирование толерантного (в дальнейшем дифференцированного, доброжелательного) 
отношения к другим детям; 
формирование способности устанавливать и поддерживать контакт; 
целью коммуникативного, социального, интеллектуального, речевого, аффективного развития - 
игра (социально-имитативная, "с правилами", сюжетная, ролевая); 
возможность совместных учебных занятий. 
4. Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, на природе: 
введение правил безопасного поведения на основе отработки стереотипа, на основе 
эмоционального контакта с педагогическим работником; 
осмысление отработанных стереотипов по мере возможностей ребёнка. 
5. Становление самостоятельности: 
продолжение обучения использованию расписаний; 
постепенное расширение сферы применения расписаний, переход к более абстрактным формам 
расписаний; 
постепенное замещение декларативных форм запоминания - процедурными: не механическое 
запоминание, а усвоение функциональной, логической связи событий; 
переход к более общим формам расписаний, наработка гибкости в планировании и поведении. 
6. Развитие социального и эмоционального интеллекта, развитие эмоциональной отзывчивости, 
сопереживания: 
умение эмоционально выделять людей, то есть развивать уровень базальной аффективной 
коммуникации - умение воспринимать знаки эмоциональной жизни других людей, различать 
эти знаки, правильно оценивать их и адекватно на них реагировать; 
формирование чувства привязанности к близким, эмоционального контакта с ними и с другими 
людьми; 
формирование предпосылок осмысления собственных аффективных переживаний и 
эмоциональной жизни других людей; 
развитие способности к сопереживанию и эмоциональной отзывчивости (на основе 
эмоционального контакта, в ходе совместного опыта различного характера -бытовая 
деятельность, игра, впечатления от природы, искусства). 
7. Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества: 
формирование позитивного отношения к своим действиям в русле особого интереса через 
эмоциональное заражение, по инструкции на основе эмоционального контакта и (или) 
адекватных видов подкрепления; 
расширение (по возможности) спектра мотивирующих факторов; 
формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества на основе 
мотивации, адекватной уровню развития ребёнка и ситуации. 
8. Развитие целенаправленности и саморегуляции собственных действий: 
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формирование целенаправленности на основе особого интереса и (или) адекватного 
подкрепления; 
обучение основам саморегуляции (возможно только при соответствующем уровне 
самосознания). 
9. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 
ценности. Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и 
к сообществу обучающихся и педагогических работников в Организации: 
обучение формальному следованию правилам поведения, соответствующим нормам и 
ценностям, принятым в обществе, на основе поведенческого стереотипа; 
смысловое насыщение формально усвоенных правил поведения, соответствующих нормам и 
ценностям, принятым в обществе, по мере формирования представлений о семье, обществе, 
морали, нравственности. 
2. Формирование способности к спонтанному и произвольному общению: 
создание условий для становления спонтанного общения: полное (или в значительной степени) 
преодоление проблем физической и психической самоидентификации; развитие 
коммуникативной интенции и средств её структурирования и разворачивания; формирование 
мотивации к общению; 
возможность взаимообменного использования средств коммуникации (не обязательно 
вербальные); 
возможность произвольной коммуникации (по просьбе других людей - родителей (законных 
представителей), специалистов, друзей). 
Пропедевтический этап дошкольного образования обучающихся с РАС. 
В пропедевтическом периоде дошкольного образования эта работа должна обеспечить такой 
результат, чтобы поведенческие проблемы ребенка с аутизмом не могли существенно влиять на 
возможность его пребывания в коллективе, на процесс обучения. 
Виды проблемного поведения в разной степени устойчивы к лечебно-коррекционным 
воздействиям, что связано со многими причинами, в том числе, с особенностями их генеза. 
Такие виды проблемного поведения, как агрессия и самоагрессия, аффективные вспышки, 
неадекватные крики, плач, смех, негативизм либо относятся к искажённым формам реакции 
ребёнка на те или иные ситуации, либо возникают вследствие эндогенных причин. В первом 
случае принципиально возможна и предпочтительна психолого-педагогические коррекция (при 
необходимости используется медикаментозная поддержка); во втором случае медикаментозное 
лечение - на первом плане, но в сочетании с психолого-педагогическими методами; возможны 
случаи смешанного генеза. Конкретные решения всегда индивидуальны. 
Необходима правильная организация взаимодействия ребёнка с РАС с членами семьи - 
положительный эмоциональный фон, внимание к ребёнку не только тогда, когда он плохо себя 
ведёт. Одобрение и поощрение успехов и достижений, отсутствие подкрепления нежелательных 
форм поведения. 
 
2.9. Планирование образовательнойдеятельности 
Для детей с расстройствами аутистического спектра: в связи с выраженной клинической и 
психолого-педагогической полиморфностью РАС и в соответствии с положениями ФГОС 
ДО настоящая Программа не предусматривает жёсткого регламентирования коррекционно- 
образовательного процесса и календарного планирования коррекционно- образовательной 
деятельности, оставляя специалистам ДОО пространство для гибкого планирования их 
деятельности, исходя из детей с РАС, условий образовательной деятельности, потребностей, 
возможностей и готовностей, интересов и инициатив родителей (законных представителей) 
воспитанников, педагогов и других сотрудников ДОО. 
Планирование деятельности специалистов опирается на результаты психолого-
педагогической (в том числе с использованием тестовых инструментов) оценки 
индивидуального развития детей, и должно быть направлено, в первую очередь, на создание 
психолого-педагогических условий для развития каждого ребёнка, в том числе, на 
формирование развивающей предметно-практической среды. 
Планирование деятельности ДОО должно быть направлено на совершенствование её 
деятельности, и учитывать результаты как внутренней, так и внешней оценки качества 
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реализации Программы ДОО. 
Ведущим специалистом в группе для детей с РАС является учитель-дефектолог. 

Коррекционная работа осуществляется учителем-дефектологом через подгрупповую и 
индивидуальную работу в соответствии с учебным планом и планом специалиста. 

Учитель-логопед проводит подгрупповые и индивидуальные занятия с детьми 
старшего дошкольного возраста, нуждающимися в коррекции речевого развития по 
заключению ТПМПК. 

В середине учебного года (январе) организуются недельные каникулы, во время 
которых проводятся организованная образовательная деятельность только эстетического и 
оздоровительного цикла. Коррекционно-развивающая работа проводится по 
индивидуальным планам работы с детьми. 

В летний период жизнь детей максимально перемещается на детские площадки на 
участке детского сада, где согласно рекомендациям, СанПин .1./2.4.3598-20 №9 
от21.03.2022г.  проводятся 
спортивныеиподвижныеигры,праздники,развлечения,экскурсии.Времяпрогулкивлетний 
периодувеличивается. 

 
 
 

ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН  
 

НЕПРЕРЫВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
  

№ Вид занятия Группа 
4-5лет 

Группа 
5-6лет 

Группа 
6-7лет 

1 Формирование целостности картины мира 1 (Д) 1 (Д) 1(Д) 
2 Формирование элементарных математических 

представлений 
1 (Д) 2 (Д) 3 (Д) 

3 Подготовка к обучению грамоте - - 1 (Д) 
4 Развитие речевого (фонематического) восприятия - 1 (Д) - 

5 Развитие речи и речевого (фонематического) 
восприятия 

1 (Д)   

Специалисты всего: 5 5 5 
6 Рисование 1 (В) 2 (В) 2 (В) 
7 Лепка 1/2 (В) 1/2 (В) 1/2 (В) 
8 Аппликация 1/2 (В) 1/2 (В) 1/2 (В) 
9 Конструирование 1 (В) 1 (В) 1 (В) 
10 Чтение художественной литературы 1 (В) 1 (В) 1 (В) 

Воспитатели всего: 4 5 5 
11 Физическая культура 3 (ИФК) 3 (ИФК) 3 (ИФК) 
12 Музыкальное воспитание 2 (МР) 2 (МР) 2 (МР) 

Условные обозначения: 
• (Д) –учитель-дефектолог; 
• (В) – воспитатель; 
• (МР) – музыкальныйруководитель; 
• (ИФК) - инструктор по физическойкультуре. 

Примечание: индивидуальная работа учителя-дефектолога и учителя-логопеда 
проводится ежедневно в кабинетах специалистов. 
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2.10. Особенности взаимодействия с социальнымиинститутами 

 
В реализации АОП ДОдля детей с РАС с использованием сетевой формы 

участвуют организации, осуществляющие образовательную деятельность, научные, 
медицинские, культурные, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие 
ресурсами, необходимыми для осуществления видов учебной деятельности, 
предусмотренных соответствующей образовательной программой. 

Использование сетевой формы реализации АОП ДОдля детей с РАС 
осуществляется на основании договора между организациями. 

Цель:созданиевзаимовыгодногосоциальногопартнерствадляфункционирования 
учреждения в режиме открытого непрерывного образования, обеспечивающего 
полноценную реализацию интересов личности, общества, государства в воспитании 
подрастающегопоколения. 

Задачи: 
1. Найти формы эффективного взаимодействия ДОУ с социальными 

партнерами по вопросам оздоровления детей, а также семейного, патриотического 
воспитания. 

2. Совершенствовать профессиональную компетентность и общекультурный 
уровень педагогическихработников. 

3. Формирование положительного имиджа, как образовательного 
учреждения, так и социального партнера. 

 

 

2.11. Обеспечение преемственности в работе сошколой 
 

Цель:создание атмосферы сотрудничества, направленной на согласование и 
перспективность всех компонентов системы организации воспитании и обучения на 
каждой ступени образования для обеспечения преемственности в развитии ребенка 

ФГОС ДО определяют требования к результатам освоения дошкольниками 
образовательной программы при переходе на следующий уровень общего образования. 
Началошкольногообучениякардинальнымобразомменяетобразжизниребенка,аиногда и 
всей семьи. Беззаботность дошкольников, их беспечность, увлеченность игрой уходят в 
прошлое. Начинается жизнь, наполненная новыми требованиями, обязанностями и 
ограничениями. Обучение в школе требует от ребенка готовности к новому виду 
деятельности –учебной. 

АОП ДО для детей с РАСсоставлена с учетом психолого-педагогических 
условий реализации непрерывного образования: 

 образовательная деятельность организовывается так, чтобы ребенок 
активно действовал, вовлекался в процесс самостоятельного поиска и «открытия» 
новых знаний, решал вопросы проблемногохарактера; 

 образовательная деятельность должна быть разнообразна. Однообразный 
материал и однообразные методы его преподнесения очень быстро вызывают у детей 
скуку; 

 необходимо понимание важности преподносимого материала, новый 
материал должен быть хорошо связан с тем, что дети усвоили раньше, не 
слишкомлегкий, не слишком трудный материал не вызывает интереса. Задания, 
предлагаемые детям, должны быть трудными, нопосильными; 

 важно положительно оценивать все успехи воспитанников. 
Положительная оценка стимулирует познавательную активность; 

 демонстрационный и раздаточный материал должен быть ярким и 
эмоциональноокрашенным. 

Непрерывность дошкольного и начального школьного образования 
предполагает решение следующих приоритетных задач: 
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На дошкольной ступени 

 
На ступени начальной школы 

 

Приобщение детей к ценностям здорового 
образа жизни. 

Осознанное принятие ценностей здорового 
образа жизни и регуляция своего поведения 
в соответствии с ними. 

Обеспечение эмоционального благополучия 
каждого ребенка, развитие его 
положительного самоощущения. 

Готовность к активному взаимодействию с 
окружающим миром (эмоциональная, 
интеллектуальная, коммуникативная, 
деловая и др.). 

Развитие инициативности, 
любознательности, произвольности, 
способности к творческому самовыражению 

Желание и умение учиться, готовность к 
образованию в основном звене школы и 
самообразованию 

Формирование различных знаний об 
окружающем мире, стимулирование 
коммуникативной, познавательной, игровой 
и др. активности детей в различных видах 
деятельности. 

Инициативность, самостоятельность, 
навыки сотрудничества в разных видах 
деятельности. 

Развитие компетентности в сфере отношений 
к миру, к людям, к себе; включение детей в 
различные формы сотрудничества (со 
взрослыми и детьми разного возраста). 

Совершенствование достижений 
дошкольного развития (на протяжении 
всего начального образования); 
специальная помощь по развитию 
сформированных в дошкольном детстве 
качеств. 

При составлении АОП ДОдля детей с РАС учитывались принципы отбора 
содержания непрерывного образования: 

 принцип развития предполагает ориентацию содержания образования на 
стимулирование и поддержку эмоционального, духовно-нравственного и 
интеллектуального развития и саморазвития ребенка, на создание условий для 
проявления самостоятельности, инициативности, творческих способностей ребенка в 
различных видах деятельности, а не только на накопление знаний и формирование 
навыков решения предметных задач. При этом сохраняется значимость усвоения детьми 
знаний, овладения умениями и навыками как средства для детского развития, а не 
самоцель дошкольного и начальногообразования; 

 принцип гуманитаризации содержания образования рассматривается как 
усиление гуманитарной направленности предметов естественнонаучного и 
математического циклов и влияния всех учебных предметов на эмоциональное и 
социально-личностное развитие ребенка; придание особого значения предметам 
гуманитарного и художественно- эстетического цикла, увеличение доли разнообразной 
творческой деятельности детей; 

 принцип целостности образа мира требует отбора такого содержания 
образования, которое поможет ребенку удерживать и воссоздавать целостность картины 
мира, обеспечит осознание им разнообразных связей между его объектами и явлениями, 
и в то же время - сформированность умения увидеть с разных сторон один и тот 
жепредмет. Одним из путей реализации этого принципа является создание 
интегрированныхкурсов; 

 принцип культуросообразности понимается как «открытость» различных 
культур, создание условий для наиболее полного (с учетом возраста) ознакомления с 
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достижениями и развитием культуры современного общества и формирование 
разнообразных познавательных интересов. Возможный путь реализации этого принципа 
- сочетание, взаимосвязь и взаимодополняемость федерального и регионального 
компонентов содержанияобразования; 

 принцип вариативности содержания образования предполагает 
возможность сосуществования различных подходов к отбору содержания и технологии 
обучения, по- разному осуществляющих реализацию целей образования с учетом 
развития современной науки, потребностей общества и региональных особенностей. 
Кроме этого вариативность обеспечивает дифференциацию образования, то есть 
возможности индивидуального развития каждогоребенка. 

Целевые ориентиры АОП ДОдля детей с РАСвыступают основаниями 
преемственности дошкольного и начального общего образования. 

Суть их заключается в переходе от «знаниевой» парадигмы образования к 
деятельностной, ставящей во главе угла личность ребенка, его умения и способности, 
готовность к саморазвитию. Впервые на уровне нормативных документов в качестве 
одного из приоритетных целевых ориентиров дошкольного образования выделены 
универсальныепредпосылкикучебнойдеятельности(УУД),обеспечивающиесоциальную 
успешность дошкольников при переходе к обучению в начальной школе, 
а,следовательно 
- преемственность дошкольного и начальногообразования. 

Виды универсальных учебных действий 
В дошкольном возрасте различают 4 блока УУД: 
1. личностный; 
2. регулятивный; 
3. познавательный; 
4. коммуникативный. 
1. ЛичностныеУУД 
 самоопределение – внутренняя позиция будущего школьника, личностное, 

профессиональное, жизненное определение. (Какой я есть, каким я хочу стать, каким я 
буду, что я могу, что я знаю, к чему я стремлюсь ит.п.); 

 смыслообразование – смысл и мотивация учебной деятельности (какое 
значение смысл имеет для меняучение); 

 нравственно-этического оценка – способность соотносить свои поступки с 
общепринятыми этическими и моральными нормами, способность оценивать свое 
поведения и поступки, понимание основных моральных норм иправил. 

Предпосылками личностных УУД являются: 
 умение осознавать свои возможности, умения, качества,переживания; 
 умение соотносить поступки и события с принятыми

 этическими принципами и моральныминормами; 
 умение ориентироваться в социальных ролях и межличностныхотношениях; 
 формирование познавательной и социальноймотивации; 
 формирование адекватнойсамооценки; 
 формирование умения прийти на помощь другу, герою сказки ит.п.; 
 формирование способности учитывать чужую точкузрения; 
 воспитывать нравственные ориентиры (любовь к близким, малой родине, 

уважение к старшим, бережное отношение ко всему живому ит.п.). 
2. РегулятивныеУУД 
 целеполагание – умение сохранять заданную цель; 
 планирование – умение планировать свое действие в соответствии с 

конкретнойзадачей; 
 прогнозирование – умение видеть результат своейдеятельности; 
 контроль – умение контролировать свою деятельность по результату 

деятельности и попроцессу; 
 коррекция – умение видеть указанную ошибку и исправлять ее по 

указанию взрослого; 



 

93 
 

 оценка–умениеоцениватьправильностьвыбранногодействияилипоступка, 
адекватно понимать оценку взрослого исверстника. 

Предпосылками регулятивных УУД являются: 
 умение осуществлять действие по образцу и заданномуправилу; 
 умение сохранять заданнуюцель; 
 умение видеть указанную ошибку и исправлять ее по указаниювзрослого; 
 умение планировать свое действие в соответствии с конкретнойзадачей; 
 умение контролировать свою деятельность порезультату; 
 умение адекватно понимать оценку взрослого исверстника; 
 умение работать по инструкциивзрослого; 
 умение удерживать задачу на протяжении всего времени выполнения 

задания; готовность выбирать для себя род занятий из предложенных навыбор; 
 умение удерживать внимание, слушая короткий текст, который читает 

взрослый, или рассматривая репродукцию; 
 умение правильно держать орудия письма и инструменты (карандаш, 

ручка, рамка, лупа и т.п.) – сформированность мелкой моторикирук. 
3. ПознавательныеУУД 
 ориентировка в пространстве ивремени; 
 умение применять правила и пользоватьсяинструкциями; 
 умение оценивать результат деятельности с помощьювзрослого; 
 умение работать по заданномуалгоритму; 
 умение узнавать и называть объекты и явления

 окружающей действительности. 
Информационные 
 умение работать покниге; 
 умение ориентироваться по условным обозначениям вкниге; 
 умение работать поиллюстрациям; 
 умение пользоваться школьными принадлежностями (ручкой, 

карандашом, ластиком). 
Логические 
 классификация; 
 анализ; 
 синтез; 
 сравнение; 
 обобщение; 
 сериация; 
 исключениелишнего; 
 подборподходящего; 
 установление причинно-следственных связей и др.; использование 

знаково- символических средств;моделирование. 
Предпосылками познавательных УУД являются: 
 навыки сформированности сенсорных эталонов; 
 ориентировка в пространстве ивремени; 
 умение применять правила и пользоватьсяинструкциями; 
 умение (при помощи взрослого) создавать алгоритмы действий при 

решении поставленныхзадач; 
 умение узнавать, называть и определять объекты и явления окружающей 

действительности. 
 умениеосуществлятьклассификациюисериациюнаконкретномпредметном 

материале; 
 умение выделять существенные признакиобъектов; 
 умение устанавливать аналогии на предметномматериале; 
 умение моделировать (выделять и обобщенно фиксировать существенные 

признаки объектов с целью решения конкретныхзадач.); 
 умение производить знаково-символические действия,
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 кодирование, декодированиепредметов; 
 умение производить анализ и синтезобъектов; 
 умение устанавливать причинно-следственныесвязи; 
 ориентировка в пространстве ивремени; 
 умение применять правила и пользоваться инструкциями; 
 умение ориентироваться вкниге; 
 умение листать книгу вперёд-назад с определённойцелью; 
 умение находить нужнуюстраницу; 
 умение ориентироваться по условным обозначениям вкниге; 
 умение работать по иллюстрации (рассмотрение иллюстрации с разными 

задачами: оценка смысла всей иллюстрации или её части, поиск нужных частей 
иллюстрации, нужных героев, предметов ит.п.); 

 умение пользоваться простейшимиинструментами. 
4. КоммуникативныеУУД 
 умение устанавливать контакты со сверстниками и взрослыми; 
 умение взаимодействовать и сотрудничать со сверстниками ивзрослыми; 
 умение организовывать совместную деятельность в парах, в подгруппе и в 

коллектив; 
 умение организовывать совместную деятельность в парах, в подгруппе и в 

коллективе; 
 умение вести монолог, отвечать на вопросы; 
 владение невербальными средствамиобщения. 
Предпосылками коммуникативных УУД являются: 
 потребность ребенка в общении с взрослыми исверстниками; 
 владение определенными вербальными и 
невербальнымисредствами общения; 
 строить монологичное высказывание и диалоговуюречь; 
 желательно эмоционально позитивное отношение к

 процессу сотрудничества; 
 ориентация на партнера пообщению; 
 умение слушатьсобеседника; 
 умение ставить вопросы; обращаться запомощью; 
 предлагать помощь и сотрудничество; 
 договариваться о распределении функций и ролей в

 совместной деятельности; 
 формулировать собственное мнение ипозицию; 

строить понятные для партнёравысказывания 
 

 
Формы взаимодействия: 
 посещение воспитателями детских садов уроков в школе, а учителями школ 

занятий в детском саду с последующим обсуждением, вынесениемрекомендаций; 
 совместные тематические совещания учителей начальных классов и 

воспитателей дошкольных учреждений с участием руководителейучреждений; 
 проведение родительских собраний в старших группах с участием учителей 

ивоспитателей; 
 изучениевоспитателемиучителемпрограммдетскогосадаиIклассасцелью 

выявления, какими знаниями, умениями и навыками овладели дети в дошкольном 
учреждении. Изучая программу I класса, воспитатели дошкольных учреждений узнают 
требования школы к первоклассникам, учитывают их в воспитании и обучении 
дошкольников; 

 организацияразличныхмероприятийпоподготовкедетейкшколесучастием 
родителей; 

 совместная подготовка к конференциям, организациявыставок; 
 взаимопосещения утренников иконцертов; 
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 совместные мероприятия воспитанников старшего дошкольного возраста и 
учащихся первогокласса. 

Методы взаимодействия: 
 Практический. 
 Наглядный. 
 Проектный. 
 ИКТ. 

 
III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 
Организационное обеспечение образования обучающихся с ОВЗ базируется на нормативно-
правовой основе, которая определяет специальные условия дошкольного образования 
обучающихся этой категории. Создание этих условий должно обеспечить реализацию не только 
образовательных прав самого ребенка на получение соответствующего его возможностям 
образования, но и реализацию прав всех остальных обучающихся, включенных наравне с 
ребенком с ОВЗ в образовательное пространство. Поэтому помимо нормативной базы, 
фиксирующей права ребенка с ОВЗ, необходима разработка соответствующих локальных актов, 
обеспечивающих эффективное образование и других обучающихся. 
Необходима организация системы взаимодействия и поддержки образовательной организации 
со стороны ПМПК, ППМС-центра, окружного и муниципального ресурсного центра по 
развитию инклюзивного образования, образовательных организаций, реализующих 
адаптированные основные образовательные программы образования обучающихся с ОВЗ, 
органов социальной защиты, органов здравоохранения, общественных организаций при 
недостаточном кадровом ресурсе самой образовательной организации. Реализация данного 
условия позволяет обеспечить для ребенка с ОВЗ максимально адекватный при его 
особенностях развития образовательный маршрут, а также позволяет максимально полно и 
ресурсоемко обеспечить обучение и воспитание. Важным компонентом этого условия является 
наличие разнообразных образовательных организаций (включая организации дополнительного 
образования) в шаговой доступности. 
3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с РАС. 
Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 
направленных на преодоление обусловленных аутизмом нарушений, сопутствующих 
расстройств и развитие ребёнка в соответствии с его индивидуальными особенностями и 
возможностями: 
1. Научная обоснованность и гибкость методических и организационных решений задач 
комплексного сопровождения обучающихся с аутизмом в дошкольном возрасте. 
2. Интегративная направленность комплексного сопровождения. 
3. Этапный, дифференцированный, личностно ориентированный и преемственный характер 
комплексного сопровождения. 
4. Организация развивающей образовательной среды, способствующей реализации особых 
образовательных потребностей обучающихся с аутизмом и - в соответствии с положениями 
Стандарта - социально-коммуникативному, речевому, познавательному, художественно-
эстетическому и физическому развитию с учётом особенностей развития при РАС. 
5. Сбалансированность усилий, направленных на коррекцию аутистических расстройств у 
ребёнка с аутизмом, и организацию среды, адекватной особенностям его развития; 
6. Ориентированность коррекционно-педагогической оценки на относительные показатели 
детской успешности, то есть положительную динамику коррекционной работы и общего 
развития. 
7. Активное участие семьи как необходимое условие коррекции аутистических расстройств и по 
возможности успешного развития ребёнка с РАС; 
8. Высокая и постоянно повышаемая профессиональная компетентность психолого-
педагогических сотрудников в вопросах коррекции РАС в соответствии с требованиями их 
функционала - через занятия на курсах повышения квалификации, участия в обучающих 
семинарах, конференциях. 
3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды. 
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Предметно-пространственная развивающая образовательная среда (далее - ППРОС) в 
Организации должна обеспечивать реализацию АОП ДО, разработанных в соответствии с 
Программой. Организация имеет право самостоятельно проектировать ППРОС с учетом 
психофизических особенностей обучающихся с ОВЗ. 
В соответствии со Стандартом, ППРОС Организации должна обеспечивать и гарантировать: 
охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального благополучия 
обучающихся с ОВЗ, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и 
потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в 
собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии обучающихся 
друг с другом и в коллективной работе; 
максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Организации, группы и 
прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной программы, а 
также материалов, оборудования и инвентаря для развития обучающихся дошкольного возраста 
с ОВЗ в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 
здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 
построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность 
свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности 
и общения как с детьми разного возраста, так и с педагогическим работниками, а также свободу 
в выражении своих чувств и мыслей; 
создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 
самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а также 
содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и 
мотивов; 
открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей) 
непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их поддержки в деле 
образования и воспитания обучающихся, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки 
образовательных инициатив внутри семьи; 
построение образовательной деятельности на основе взаимодействия педагогических 
работников с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и 
возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и 
соответствующие возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как 
искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития обучающихся). 
ППРОС Организации создается педагогическими работниками для развития индивидуальности 
каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая 
формирование его индивидуальной траектории развития. Она должна строиться на основе 
принципа соответствия анатомо-физиологическим особенностям обучающихся (соответствие 
росту, массе тела, размеру руки, дающей возможность захвата предмета). 
Для выполнения этой задачи ППРОС должна быть: 

• содержательно-насыщенной и динамичной - включать средства обучения (в том числе 
технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, 
игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить 
игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность, 
экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, в 
том числе развитие общей и тонкой моторики обучающихся с ОВЗ, участие в 
подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие обучающихся во 
взаимодействии с предметно-пространственным окружением; игрушки должны обладать 
динамичными свойствами - подвижность частей, возможность собрать, разобрать, 
возможность комбинирования деталей; возможность самовыражения обучающихся; 

• трансформируемой - обеспечивать возможность изменений ППРОС в зависимости от 
образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей 
обучающихся; 

• полифункциональной - обеспечивать возможность разнообразного использования 
составляющих ППРОС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том 
числе природных материалов) в разных видах детской активности; 

• доступной - обеспечивать свободный доступ обучающихся, в том числе обучающихся с 
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ОВЗ, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 
детской активности. Все игровые материалы должны подбираться с учетом уровня 
развития его познавательных психических процессов, стимулировать познавательную и 
речевую деятельность обучающегося с ОВЗ, создавать необходимые условия для его 
самостоятельной, в том числе, речевой активности; 

• безопасной - все элементы ППРОС должны соответствовать требованиям по 
обеспечению надежности и безопасность их использования. При проектировании 
ППРОС необходимо учитывать целостность образовательного процесса в Организации, 
в заданных Стандартом образовательных областях: социально-коммуникативной, 
познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической; 

• эстетичной - все элементы ППРОС должны быть привлекательны, так, игрушки не 
должны содержать ошибок в конструкции, способствовать формированию основ 
эстетического вкуса ребенка; приобщать его к миру искусства; 

ППРОС в Организации должна обеспечивать условия для эмоционального благополучия 
обучающихся различных нозологических групп, а также для комфортной работы 
педагогических работников. 
 
 
 
 
 

Вид помещения. Функциональное 
использование. 

 
Оснащение 

Игровая комната: 
• Организация совместной 
деятельности в режимных 
моментах. 
• Организация совместной 
непрерывно образовательной 
деятельности. 
• Организациясамостоятельной 
деятельности воспитанников. 

Детская мебель для практической деятельности. 
Спокойный сектор: «Уголок книги», «Уголок 
природы», «Уголок отдыха» (уединения). 
Рабочий сектор: «Уголок познавательно- 
исследовательской деятельности» (занимательная 
математика, сенсорное развитие, 
экспериментирование, окружающий мир), «Уголок 
продуктивной и творческой деятельности», 
«Уголок правильной речи», «Уголок 
патриотического 

 
 воспитания», «Уголок социально-

коммуникативного развития». 
Активный сектор: «Уголок 
двигательной деятельности», «Уголок 
музыкально - театрализованной 
деятельности», «Уголок игры», 
«Уголок конструирования», «Уголок дежурства». 
ТСО и ИКТ: музыкальный центр, магнитофон, 
сенсорная панель, ноутбук. 
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Спальное помещение: 
• Дневнойсон. 
• Организация совместной 
групповой иподгруппой 
деятельности. 
• Организация физкультурно- 
оздоровительнойдеятельности. 

Спальная мебель. 
«Уголок двигательной деятельности», «Уголок 
музыкально - театрализованной деятельности», 
«Уголок отдыха» (уединения). 

Умывальная комната: 
• Воспитаниекультурно- 
гигиеническихнавыков. 
• Организациятрудовой 
деятельности. 

Сантехническое оборудование. 
Зеркало. 
Шкафы – ячейки для полотенец. 
Оборудование для трудовой деятельности. 

Приемная: 
• Информационно-просветительская 
работа сродителями. 

Информационный уголок. 
Выставка детского творчества. 
Наглядно-информационный материал для 
родителей. 

Кабинет учителя-дефектолога 
• Занятия покоррекции. 
• Консультации для педагогов и 
родителей по вопросамкоррекции. 

Стол и стулья для учителя-дефектолога и 
воспитанников. 
Шкаф для методической литературы, пособий. 
Магнитная доска. 
Другое оборудование согласно паспорту кабинета 
учителя-дефектолога. 

Физкультурный зал. 
Физкультурные занятия, спортивные 
досуги, развлечения, праздники. 

Гимнастические стенки. 
Спортивный комплекс. 
Скамейки гимнастические батуты. 
Спортивное оборудование согласно паспорту 
физкультурногозала. 
Музыкальныйцентр. 

 

Музыкальный зал. 
• Занятия по музыкальному 
воспитанию. 
• Тематическиедосуги. 
• Развлечения. 
• Театральныепредставления. 
• Праздники иутренники. 

Музыкальный центр.  
Музыкальные инструменты для воспитанников. 
Мультимедийная установка (проектор, экран, ПК) 
Система хранения методического обеспечения 
музыкальной деятельности. 
Детские стулья. 
Ширма для театрализованной деятельности. 
Оборудование согласно паспорту музыкального зала. 

Кабинет педагога-психолога. 
Занятия по коррекции. 
Консультации для педагогов и 
родителей по вопросам коррекции. 

Стол и стулья для педагога-психолога и 
воспитанников. 
Шкаф для методической литературы, дидактических 
пособий. 
Другое оборудование согласно паспорту кабинета 
педагога-психолога. 
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Участок для прогулки: 
• организациянаблюдений; 
• организация подвижныхигр; 
• организация сюжетно-ролевых 
игр; 
• организациятрудовой 
деятельности; 
• организация индивидуальной 
работы; 
• самостоятельнаядеятельность 
детей. 

Навес. 
Стол со скамейками. 
Песочница. 
Игровое спортивное оборудование. 
Малые архитектурные формы. 

Спортивно- игровая площадка на 
улице. 
• Организацияфизкультурных 
занятий; 
• Организацияспортивных 
развлечений,праздников; 
• Организациясовместной 
двигательной деятельности. 

Уличная площадка: «Игровой комплекс», «Песочный 
дворик». Спортивная площадка». 
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3.3. Реализация Программы обеспечивается созданием в образовательной организации 
кадровых, финансовых, материально-технических условий. 
Реализация Программы обеспечивается педагогическими, руководящими и иными 
работниками, имеющими профессиональную подготовку, соответствующую 
квалификационным требованиям, установленным в Едином квалификационном справочнике 
должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные 
характеристики должностей работников образования", утвержденном приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 202 г. № 761н 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 октября 202 г., 
регистрационный № 18638) с изменениями, внесенными приказомМинистерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31 мая 2011 г. № 448н 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 июля 2011 г., 
регистрационный № 21240), в профессиональных стандартах "Педагог (педагогическая 
деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования) (воспитатель, учитель)", утвержденном приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. № 544н (зарегистрирован 
Министерством юстицииРоссийской Федерации 6 декабря 2013 г., регистрационный 
№ 30550) с изменениями, внесенными приказами Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 5 августа 2016 г. № 422н (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 23 августа 2016 г., регистрационный № 43326), "Педагог-
психолог (психолог в сфере образования)", утвержденном приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2015 г. № 514н (зарегистрирован 
Министерством юстиции РоссийскойФедерации 18 августа 2015 г., регистрационный 
№ 38575); "Специалист в области воспитания", утвержденном приказом Министерства труда 
и социальной защиты Российской Федерации от 2 января 2017 г. № Юн (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 26 января 2017 г., регистрационный 
№ 45406); "Ассистент (помощник) по оказанию технической помощи инвалидам и лицам с 
ограниченными возможностями здоровья", утвержденном приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 12 апреля 2017 г. № 351н (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 4 мая 2017 г., регистрационный № 3.10612). 
В объем финансового обеспечения реализации Программы включаются затраты на оплату 
труда педагогических работников с учетом специальных условий получения образования 
обучающимися с нарушениями слуха (глухих, слабослышащих и позднооглохших, 
перенесших операцию по кохлеарной имплантации); нарушениями зрения (слепых, 
слабовидящих, с амблиопией и косоглазием); ТНР; НОДА; ЗПР; РАС; умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), ТМНР (части 2, 3 статьи 99 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2012, № 59, ст. 7598; 2022, № 29, ст. 5262). 
Материально-технические условия реализации ФАОП для обучающихся с ОВЗ должны 
обеспечивать возможность достижения обучающимися в установленных Стандартом 
результатов освоения основной образовательной программы дошкольного образования. 
 

3.4.Организация режима дня в группах компенсирующей направленности 
для детей с РАС 

Продолжительность учебного года — с 01 сентября по 31 августа. 
С 01 июня по 30 июня непрерывная образовательная деятельность проводится 

по художественно-эстетическому развитию (лепка, аппликация, рисование, музыкальная 
деятельность)пофизическомуразвитию(физическаякультура),проводитсякоррекционная 
работа (учитель-дефектолог проводит индивидуальные занятия сдетьми). 
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С 01 июля по 31 августа летний оздоровительный период. В летний 
оздоровительный период непрерывная образовательная деятельность не проводится. 
Повышаетсядвигательнаяактивностьвоспитанниковзасчеторганизацииразличныхвидов 
детской деятельности на свежем воздухе: спортивные и подвижные игры, спортивные 
праздники, и другиемероприятия. 

Семьнедельвгоду(тривначалесентября,двевсерединеянваряидвевконцемая) 
отводятся на педагогическую диагностику(мониторинг).Психолого-педагогическое 
обследование является важнейшим условием создания и реализациивдошкольной 
образовательной организации индивидуальныхкоррекционно-
образовательныхпрограмм. В данной АОП ДО для детей с РАС 
педагогическиеориентирыопределяют результат на каждой ступени ее освоения. Они 
отражают способностьлибоготовность ребенка к применению соответствующих знаний, 
опытаиэмоционально-ценностного 
отношениявжизни,вигреивдругихвидахдеятельности,вовзаимодействиисо 
сверстниками и взрослыми. 

 

В АОП ДОдля детей с РАСучтены специфические требования, относящиеся к 
организации и содержанию педагогической работы с детьми с РАСдошкольного 
возраста. Наиболее важным из них является полноценное использование игрового 
дидактического материала, прежде всего, полифункционального игрового оборудования, 
которое 
способствуетнетолькоподдержаниювниманияиинтересадетейвпроцессекоррекционно- 
развивающих занятий, образовательных ситуаций, игр, но и непосредственно служит 
развитию у них восприятия, памяти, внимания,мышления. 

ПРИМЕРНЫЙ РЕЖИМ ДНЯ 
Таблица  1.1 
Р е ж и м н ы е  м о м е н т ы  

II группа 
раннего 
возраста 

младшая 
группа 

средняя 
группа 

старшая 
группа 

подготовительная 
группа 

Д о м а  
Подъем, утренний туалет. 6.30-7.00 6.30-7.00 6.30-7.00 6.30-7.00 6.30-7.00 

Прогулка, приход в детский сад 7.00-7.30 7.00-7.30 7.00-7.30 7.00-7.30 7.00-7.30 
В  д е т с к о м  с а д у  
Прием, осмотр, игры, лечебно-
профилактические мероприятия 

 
7.30-8.00 7.30-8.05 7.30-8.00 7.30-8.10 7.30-8.20 

Утренняя гимнастика 8.00-8.05 8.05-8.10 8.00-8.10 8.10-8.20 8.20-8.30 
Подготовка к завтраку, завтрак, 
самостоятельная деятельность детей, игры на 
активизацию зрительных функций 

8.05-8.40 8.10-9.00 8.10-9.00 8.20-9.00 8.30-9.00 

Занятия 9.00-9.10 9.00-9.40 9.00-9.50  9.00-10.40 9.00-10.40 
Игры, самостоятельная деятельность детей, 
индивидуальная коррекционная работа, 
офтальмологическое лечение 

9.10-9.40 - - - - 

Подготовка ко второму завтраку, второй 
завтрак 9.40-10.00 9.40-10.00 9.50-10.10 10.00-10.15 10.00-10.15 
Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 
наблюдения,), индивидуальная 
коррекционная работа, офтальмологическое 
лечение. 

10.00-11.50 10.00-12.05 10.10-12.05 10.40-12.35 10.55-12.35 

Возвращение с прогулки. 11.50-12.00 12.05-12.15 12.05-12.15 12.35-12.45 12.45-12.55 

Подготовка к обеду, обед. 12.00-12.30 12.15-12.40 12.15-12.40 12.45-13.05 12.55-13.15 

Подготовка ко сну 12.30-12.40 12.40-12.50 12.40-12.50 13.05-13.15 13.15-13.25 

Дневной сон. 12.40-15.30 12.50-15.00 12.50-15.00 13.15-15.15 13.25-15.15 
Постепенный подъем, воздушные, водные 
процедуры,  лечебно-профилактические 
мероприятия, игры. 

15.30-15.50 15.00-15.30 15.00-15.25 15.15-15.35 15.15-15.35 

Занятие \ индивидуальная коррекционная 
работа - 15.30-15.45 15.25-15.45 15.35-16.00 15.35-16.05 
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Подготовка к полднику, полдник. 15.50-16.10 15.45-16.10 15.45-16.00 16.00-16.15 16.05-16.20 

Занятие 16.10-16.20 - - - - 
Самостоятельная деятельность детей, игры, 
индивидуальная коррекционная работа, 
лечебно-профилактические мероприятия 

16.20-17.00 16.10-17.00 16.00-17.00 16.35-17.00 16.21-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей 
домой 17.00-17.30 17.00-17.30 17.00-17.30 17.00-17.30 17.00-17.30 
Д о м а  
Прогулка, возвращение с прогулки домой 17.30-18.40 17.30-18.30 17.30-18.40 17.30-18.40 17.30-18.30 

Ужин 18.40-19.10 18.30-19.00 18.40-19.10 18.40-19.10 18.30-19.00 
Прогулка - - - - 19.00-19.30 
Спокойные игры, 19.10-20.30 19.00-20.30 19.10-20.30 19.10-20.30 19.30-20.30 
Гигиенические процедуры, подготовка ко 
сну 20.30-20.45 20.30-20.45 20.30-20.45 20.30-20.45 20.30-20.45 

Ночной сон 20.45-6.30 20.45-6.30 20.45-6.30 20.45-6.30 20.45-6.30 

Примерный режим дня в детском саду на тёплый период года представлен в таблице  1.2. 
Р е ж и м н ы е  
м о м е н т ы  

II группа 
раннего 
возраста 

младшая 
группа 

средняя 
группа 

старшая 
группа 

подготовительная 
группа 

Д о м а  
Подъем, утренний туалет 

 
6.30-7.00 6.30-7.00  

6.30-7.00 
 

6.30-7.00 
 

6.30-7.00 
Прогулка, приход в детский сад 7.00-7.30 7.00-7.30 7.00-7.30 7.00-7.30 7.00-7.30 

В  д е т с к о м  с а д у  
Прием, осмотр, игры, 
профилактические мероприятия (на 
улице) 

 
7.30-8.00 7.30-8.05  

7.30-8.00 
 

7.30-8.10 
 

7.30-8.10 

Утренняя гимнастика (на улице) 8.00-8.05 8.05-8.10 
 8.00-8.10 8.10-8.20 8.10-8.20 

Возвращение с улицы, подготовка 
к завтраку, завтрак 8.05-8.30 8.10-8.55 8.10-8.55 8.20-8.55 8.20-8.55 
Подготовка к прогулке, выход на 
прогулку 8.30-8.50 8.55-9.15 8.55-9.15 8.55-9.15 8.55-9.15 
 Игры на активизацию зрительных 
функций, занятие (на улице) 8.50-9.05 9.15-9.35 9.15-9.35 9.15-9.40 9.15-9.45 
Игры, самостоятельная 
деятельность, (на улице), 
офтальмологическое лечение 

9.05-9.35 9.35-10.00 9.35-10.00 9.40-10.20 9.45-10.25 

Возвращение с улицы, подготовка 
ко второму завтраку 9.35-9.50 10.00-10.15 10.00-10.15 10.20-10.35 10.25-10.35 

Второй завтрак 
9.50-10.10 10.15-10.35 10.15-10.35 10.35-10.50 10.35-10.50 

Прогулка (игры, наблюдения), 
индивидуальная коррекционная 
работа, офтальмологическое 
лечение.  

10.10-11.30 10.35-12.05 10.35-12.05 10.50-12.35 10.50-12.35 

Возвращение с прогулки. 11.30-11.40 12.05-12.15 12.05-12.15 12.35-12.45 12.35-12.45 
Подготовка к обеду, обед. 11.40-12.10 12.15-12.40 12.15-12.40 12.45-13.05 12.45-13.05 
Подготовка ко сну 12.10-12.20 12.40-12.50 12.40-12.50 13.05-13.15 13.05-13.15 
Дневной сон. 12.20-15.10 12.50-15.00 12.50-15.00 13.15-15.15 13.15-15.15 
Постепенный подъем, воздушные, 
водные процедуры,  лечебно-
профилактические мероприятия, 
игры. 

15.10-15.50 15.00-15.20 15.00-15.20 15.15-15.35 15.15-15.35 

Подготовка к полднику, полдник. 15.50-16.00 15.20-16.00 15.20-15.55 15.35-16.00 15.35-16.00 
Игры, самостоятельная 
деятельность детей, лечебно-
профилактические мероприятия 

16.00-16.30 16.00-16.20 15.55-16.10 16.00-16.20 16.00-16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 
(игры, наблюдения, 
индивидуальная коррекционная 
работа), уход детей домой 

16.30-17.30 16.20-17.30 16.10-17.30 16.20-17.30 16.20-17.30 

Д о м а  
Прогулка, возвращение с прогулки 
домой 

17.30-18.30 17.30-18.30 17.30-18.30 17.30-18.30 17.30-18.30 

Ужин  18.30-19.00 18.30-19.00 18.30-19.00 18.30-19.00 18.30-19.00 
Спокойные игры,  19.00-20.30 19.00-20.30 19.00-20.30 19.00-20.30 19.00-20.30 
Гигиенические процедуры, 
подготовка ко сну 20.30-20.45 20.30-20.45 20.30-20.45 20.30-20.45 20.30-20.45 
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Ночной сон 20.45-6.30 20.45-6.30 20.45-6.30 20.45-6.30 20.45-6.30 

 
ЕжедневнаяорганизацияжизниидеятельностидетейсРАС строитсянаосновеучета 

возрастных и индивидуальных особенностей и социального заказа родителей и 
предусматривает личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской 
деятельности. 

При организации воспитательно-образовательного процесса обеспечивается 
единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом, 
поставленныецелиизадачирешаютсябезперегрузкидетей,нанеобходимомидостаточном 
материале. 

Образовательный процесс в разновозрастных группах компенсирующей 
направленности для детей с ОВЗ с РАС предусматривает решение программных 
образовательныхзадачврамкахнепрерывнообразовательнойдеятельности,припроведении 
режимных моментов и включает всебя: 

• Совместную взросло-детскую деятельность; 
• Свободную самостоятельную деятельность детей. 
Совместная деятельность предполагает индивидуальную, подгрупповую и 

групповую форму организации образовательной работы с воспитанниками. 
Она строится на: 
• субъектной позиции взрослого иребенка; 
• диалогическом общении взрослого сдетьми; 
• продуктивном взаимодействии ребенка со взрослыми исверстниками; 
• партнерской форме организации образовательной деятельности,  
• т.е. возможности свободного размещения, перемещения, общения детей идр. 
Самостоятельная деятельность предлагает свободную

 деятельность воспитанников в условиях созданной 
педагогами предметно-развивающейсреды: 

• обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности поинтересам; 
• позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или

 действовать индивидуально; 
• содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное 

решение ребенком разнообразныхзадач; 
• позволяет на уровне самостоятельности освоить материал, изучаемый в 

совместной деятельности со взрослыми. 
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в течение дня (недели), 

включая занятия по дополнительному образованию, определен в учебном плане ДОУ. 
Образовательный процесс в разновозрастных группах

 компенсирующей направленности для детей с ОВЗ с 
РАСстроится: 

 

• на использовании современных личностно-ориентированных технологий, 
направленных на партнерство, сотрудничество и сотворчество педагога иребенка; 

• наадекватныхвозрастуформахработысдетьми,максимальномразвитиивсех 
специфических детских видов деятельности и, в первую очередь, игры, как ведущего вида 
деятельности ребенкадошкольника. 

• на реализации программы с учетом принципа интеграции образовательных 
областей и комплексно-тематического принципа построения воспитательно- 
образовательного процесса, который предусматривает объединение различных видов 
специфических детских деятельностей вокруг единой«темы». 

Комплексно-тематическое планирование: в качестве «видов тем» выступают 
тематические недели. Одной теме уделяется от 1 до 2 недель. 
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Цикл тем разрабатывается для групп компенсирующей направленности для детей 
с ОВЗ с РАС на учебный год и может корректироваться в связи с актуальными 
событиями, значимыми для группы/детского сада/города; интересами детей и др. Такой 
подход обеспечивает целостное представление детей об окружающем мире, возможность 
освоения информации через разные каналы восприятия. Освоение детьми содержания 
темы завершается организацией итогового события: досуга, праздника, выставки, 
спектакля, презентацией детских проектов и т.д. 

Это способствует развитию самостоятельности, активности, инициативности 
дошкольников; обеспечивает снижение психологических нагрузок на детей при усилении 
развивающего эффекта образовательного процесса. 

 
3.5 Культурно-досуговая деятельность (особенности традиционных событий, 

праздников, мероприятий) 
В соответствии с требованиями ФГОС ДО, в программу включен раздел «Культурно-

досуговая деятельность», посвященный особенностям традиционных событий, праздников, 
мероприятий. Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам 
позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 
благополучие, способствует формированию умения занимать себя. В разделе обозначены 
задачи педагога по организации досуга детей для каждой возрастной группы. В Приложении 
дан примерный перечень событий, праздников и мероприятий. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет)  
Отдых. Развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам. Обеспечивать 

каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие. Формировать 
умение занимать себя игрой. 

Развлечения. Показывать театрализованные представления. Организовывать 
прослушивание звукозаписей; просмотр мультфильмов. Проводить развлечения различной 
тематики (для закрепления и обобщения пройденного материала). Вызывать интерес к новым 
темам, стремиться к тому, чтобы дети получали удовольствие от увиденного и услышанного 
во время развлечения.  

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать государственные 
праздники (Новый год, «Мамин день»). Содействовать созданию обстановки общей радости, 
хорошего настроения.  

Самостоятельная деятельность. Побуждать детей заниматься изобразительной 
деятельностью, рассматривать иллюстрации в книгах, играть в разнообразные игры; 
разыгрывать с помощью воспитателя знакомые сказки, обыгрывать народные песенки, 
потешки. Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными игрушками. 
Создавать соответствующую среду для успешного осуществления самостоятельной 
деятельности детей. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет)  
Отдых. Поощрять желание детей в свободное время заниматься интересной 

самостоятельной деятельностью, любоваться красотой природных явлений: слушать пение 
птиц, шум дождя, музыку, мастерить, рисовать, музицировать и т. д.  

Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха и 
получения новых впечатлений. Развивать интерес к познавательным развлечениям, 
знакомящим с традициями и обычаями народа, истоками культуры. Вовлекать детей в 
процесс подготовки разных видов развлечений; формировать желание участвовать в 
кукольном спектакле, музыкальных и литературных концертах; спортивных играх и т. д. 
Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание. Приобщать к художественной 
культуре. Развивать умение и желание заниматься интересным творческим делом (рисовать, 
лепить и т. д.).  
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Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре русского народа. Развивать 
желание принимать участие в праздниках. Формировать чувство сопричастности к событиям, 
которые происходят в детском саду, стране. Воспитывать любовь к Родине. Организовывать 
утренники, посвященные Новому году, 8 Марта, Дню защитника Отечества, праздникам 
народного календаря.  

Самостоятельная деятельность. Содействовать развитию индивидуальных 
предпочтений в выборе разнообразных видов деятельности, занятий различного содержания 
(познавательного, спортивного, художественного, трудового). Формировать творческие 
наклонности каждого ребенка. Побуждать детей к самостоятельной организации выбранного 
вида деятельности.  

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  
Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и содержательной 

деятельностью. Формировать основы досуговой культуры (игры, чтение книг, рисование, 
лепка, конструирование, прогулки, походы и т. д.).  

Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-познавательных 
потребностей, интересов, запросов и предпочтений, а также использования полученных 
знаний и умений для проведения досуга. Способствовать появлению спортивных увлечений, 
стремления заниматься спортом.  

Праздники. Формировать у детей представления о будничных и праздничных днях. 
Вызывать эмоционально положительное отношение к праздникам, желание активно 
участвовать в их подготовке (украшение групповой комнаты, музыкального зала, участка 
детского сада и т. д.). Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление поздравить 
их с памятными событиями, преподнести подарки, сделанные своими руками.  

Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития индивидуальных 
способностей и интересов детей (наблюдения, экспериментирование, собирание коллекций и 
т. д.). Формировать умение и потребность организовывать свою деятельность, соблюдать 
порядок и чистоту. Развивать умение взаимодействовать со сверстниками, воспитателями и 
родителями.  

Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, 
музицировании. Поддерживать увлечения детей разнообразной художественной и 
познавательной деятельностью, создавать условия для посещения кружков и студий. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  
Отдых.Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, 

рисование, лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр мультфильмов, 
рассматривание книжных иллюстраций и т. д.).  

Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, общаться, 
быть доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно использовать приобретенные знания и 
умения в самостоятельной деятельности. Развивать творческие способности, 
любознательность, память, воображение, умение правильно вести себя в различных 
ситуациях. Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов России, 
закреплять умение использовать полученные навыки и знания в жизни.  

Праздники. Расширять представления детей о международных и государственных 
праздниках. Развивать чувство сопричастности к народным торжествам. Привлекать детей к 
активному, разнообразному участию в подготовке к празднику и его проведении. 
Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной 
деятельности. Формировать основы праздничной культуры.  

Самостоятельная деятельность. Предоставлять детям возможности для проведения 
опытов с различными материалами (водой, песком, глиной и т. п.); для наблюдений за 
растениями, животными, окружающей природой. Развивать умение играть в настольно-
печатные и дидактические игры. Поддерживать желание дошкольников показывать свои 
коллекции (открытки, фантики и т. п.), рассказывать об их содержании. Формировать умение 
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планировать и организовывать свою самостоятельную деятельность, взаимодействовать со 
сверстниками и взрослыми.  

Творчество. Совершенствовать самостоятельную музыкально-художественную и 
познавательную деятельность. Формировать потребность творчески проводить свободное 
время в социально значимых целях, занимаясь различной деятельностью: музыкальной, 
изобразительной, театральной и др. Содействовать посещению художественно-эстетических 
студий по интересам ребенка. 
3.6.Проектирование коррекционного воспитательно-образовательного процесса 
Традиционные события и праздники 

Время 
проведения 

Тема 
месяца 

Варианты итоговых мероприятий 
Дети  Педагоги  Родители  

сентябрь 

Я и мой 
детский 
сад 

1.День знаний. 
2.Фотовыставка Город 
в котором мы живем» 

1.День знаний. 
2. Фотовыставка Город в 
котором мы живем». 
3.Мониторинг. 
4.Адаптационный период 
младшего дошкольника. 

1.День знаний. 
2. Фотовыставка Город в 
котором мы живем». 
3.Анкетирование. 
 

октябрь 

Что нам 
осень 
принесла. 

1.Выставка 
«Разноцветная осень». 
2.Утренник «Осенний 
калейдоскоп» 
3.Спортивный 
праздник «Супер 
папа» 
4. Развлечение 
«Бабушка рядышком с 
дедушкой» 
 

1.Выставка «Разноцветная 
осень». 
2.Утренник «Осенний 
калейдоскоп» 
3.День дошкольного 
работника. 
4. .Спортивный праздник 
«Супер папа» 
Развлечение «Бабушка 
рядышком с дедушкой» 
 
 

1.Выставка 
«Разноцветная осень». 
2.Утренник «Осенний 
калейдоскоп» 
3. Спортивный праздник 
«Супер папа» 
 
4Развлечение «Бабушка 
рядышком с дедушкой» 
5 Родительские собрания 
 

ноябрь 

Я и 
природа – 
осень. 

1.Развлечение «Тепло 
сердец для любимых 
мама» 
2Развлечение 
«Подвижные игры 
народов Поволжья» 

1.Развлечение «Тепло 
сердец для любимых мама» 
2Развлечение «Подвижные 
игры народов Поволжья» 

1.Развлечение «Тепло 
сердец для любимых 
мама» 
2Развлечение 
«Подвижные игры 
народов Поволжья» 

декабрь 

Я и 
природа – 
зима. 

1.Утренник «Новый 
год у ворот» 
2.Конкурс 
«Новогоднее чудо» 
3Выставка детских 
работ «Юный 
художник» 
4.Развлечение «Что б 
здоровыми остаться , 
нужно спортом 
заниматься» 

1.Утренник «Новый год у 
ворот» 
2.Конкурс «Новогоднее 
чудо» 
3Выставка детских работ 
«Юный художник» 
4.Мониторинг 
5.Развлечение «Что б 
здоровыми остаться , нужно 
спортом заниматься» 

1.Утренник «Новый год у 
ворот» 
2.Конкурс «Новогоднее 
чудо» 
3Выставка детских работ 
«Юный художник» 
4.Развлечение «Что б 
здоровыми остаться , 
нужно спортом 
заниматься» 
 

январь 

Я и мой 
дом. 

1.Развлечение 
«Волшебное 
Рождество» 
 
 

1.Развлечение «Волшебное 
Рождество» 
 

1.Развлечение 
«Волшебное Рождество» 
 

февраль 

Я – 
человек 

1.Развлечение 
«Веселые учения» 
2.Конкурс 
«Героические 
профессии» 

1. 1.Развлечение «Веселые 
учения» 
2.Конкурс «Героические 
профессии» 

1.Развлечение «Веселые 
учения» 
2.Конкурс «Героические 
профессии» 
3. Родительское собрание 

март 
Я и 
природа – 
весна. 

1.Праздник  Мама 
первое слово. 
2.Развлечение 

1.Праздник  Мама первое 
слово. 
2.Развлечение 

1.Праздник  Мама первое 
слово. 
2.Развлечение 
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«Масленица». 
Выставка поделок 
«Весенние узоры» 

«Масленица». 
Выставка поделок 
«Весенние узоры» 

«Масленица». 
Выставка поделок 
«Весенние узоры» 

апрель 

Мой 
город, моя 
страна. 

Развлечение «Если 
очень захотеть, можно 
в космос полететь» 
2.День смеха 
Фотовыставка «Мы –
артисты» 

Развлечение «Если очень 
захотеть, можно в космос 
полететь» 
2.День смеха 
Фотовыставка «Мы –
артисты» 

Психолого- 
педагогический 
консилиум. 

май  

Я и 
природа – 
лето. 

1.Утренник «Весна 
победы», «Выпускной 
бал». 
2.Праздник детства. 

1.Утренник «Весна 
победы», «Выпускной бал». 
3.Праздник детства. 
4.Педагогический совет. 
5.Мониторинг 
6.Психолого- 
педагогический консилиум. 

1.Утренник «Весна 
победы», «Выпускной 
бал». 
2. Психолого- 
педагогический 
консилиум 
3.Родительские 
встречи. 

Июнь- В летний период детский сад работает по «Плану летней оздоровительной работы». 
 

3.7. Перечень нормативных и нормативно-методическихдокументов 
1. Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития детей, 1990. 
2. Декларация прав ребенка. Детский фонд ООН ЮНИСЕФ, 1959. 
3. Декларация тысячелетия Организации Объединенных Наций. Принята Резолюцией 

55/2 Генеральной Ассамблеей от 8 сентября 2000 года. Конвенция о правахребенка 
(Нью-Йорк, 20 ноября 1989 г.). 

4. Указ Президента РФ от 07 мая 2012 г. №599 «О мерах по реализации государственной 
политики в области образования и науки». 

5. Указ Президента РФ от 01 июня 2012 г. №761 «О Национальной стратегии действий в 
интересах детей на 2012–2017 годы». 

6. Указ Президента РФ от 29 мая 2017 г. № 240 «Об объявлении в Российской Федерации 
Десятилетия детства». 

7. Указ Президента РФ от 7 мая 2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 2024 г.» 

8. Федеральный закон РФ от 24 июля 1998 г. №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации». 

9. Федеральный закон РФ от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ «О защите детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». 

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

11. Национальные проекты: Целевые показатели и основные результаты. На основе 
паспортов национальных проектов, утвержденных президиумом Совета при 

12. Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным 
проектам 24 декабря 2018 г. — Москва, 2019 г. Методические рекомендации по 
проведению независимой системы оценки качества работы образовательных 
организаций (утверждено Министерством образования и науки Российской Федерации 
14 октября 2013 г.). 

13. Методические рекомендации по расчету показателей независимой оценки качества 
образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность (утверждено Министерством образования и науки Российской Федерации 
15 сентября 2016 г. № АП-87/02вн). 

14. Методические рекомендации 2.4.5.0131-18.2.4.5. Гигиена детей и подростков. Детское 
питание. Практические аспекты организации рационального питания детей и 
подростков, организация мониторинга питания (утв. Главным санитарным врачом РФ. 
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10.08.2018). 
15. Письмо Министерства образования и науки РФ от 01 октября 2013 г. №081408«О 

направлении методических рекомендаций по реализации полномочий органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации». 

16. Письмо Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 г. №0810 «О  
необходимости проведения ряда мероприятий по обеспечению введения329 

17. Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования». 

18. Письмо Рособрнадзора от 07 февраля 2014 г. №015222/05382 «О дошкольных 
образовательных организациях». 

19. Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки  РФ от 
28 февраля 2014 г. №08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования». 

20. Постановление Минтруда РФ от 21 апреля 1993 г. №88 «Об утверждении Нормативов 
по определению численности персонала, занятого обслуживанием дошкольных 
учреждений (ясли, ясли-сады, детские сады)». 

21. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 19 декабря 2013 г. 
№68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.314713 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях жилищного 
фонда"». 

22. Постановление Главного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. №26 «Об 
утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций"». 

23. Постановление Главного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. № 41 «Об 
утверждении СанПиН 2.4.5.3049-2.4.5. "Санитарно-эпидемиологические требования 

24. к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 
организаций дополнительного образования"». 

25. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ №593 от14 августа 
2009 года «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих» (Раздел «Квалификационные 
характеристики работников образования»). 

26. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30  августа 2013 года №1014«Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам—образовательным программам 
дошкольного образования». 

27. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 №1155«Об  
утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования». 

28. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013  г.№544н «Об 
утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в 
сфере дошкольного, начального общего, основного общего,среднего общего 
образования) (воспитатель, учитель)».  

29. Приказ Министерства образования и науки РФ от 13 января 2014 г. №8 Об 
утверждении примерной формы договора об образовании по образовательным 
программам дошкольного образования». 

30. Приказ Министерства образования и науки РФ от 07 апреля 2014 г. №276«Об  
утверждении порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность». 

31. Приказ Министерства образования и науки РФ от 08 апреля 2014 года №293«Об 
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 
дошкольного образования». 
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32. Приказ Министерства образования и науки РФ от 22 мая 2014 г. №578 «О 
Координационной группе по вопросам организации введения федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования».330 

33. Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 мая 2014 г. №594 «Об 
утверждении Порядка разработки примерных основных образовательных программ, 
проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных 
программ». 

34. Распоряжение Правительства РФ от 04 сентября 2014 г. №1726р «Об утверждении 
Концепции развития дополнительного образования детей 

3.8. Перечень литературныхисточников 
 

1. Антология дошкольного образования: Навигатор образовательных программ 
дошкольного образования: сборник. – М.: Издательство «Национальное 
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	Основополагающим является формирование способов принятия, установления и поддержания контакта ребенка с педагогическим работником и научение ребенка приёмам взаимодействия с ним. Большую роль играет эмоциональный контакт с родителями (законными предст...
	Содержание этого приоритетного направления коррекционно-развивающей работы подразделяется на:
	формирование потребности в коммуникации, развитие эмоциональных средств общения 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 поведения.
	Формирование потребности в коммуникации.
	Развитие эмоциональных средств общения ребенка с родителями (законными представителями), другими близкими, педагогическим работником:
	формировать потребность в общении с родителями (законными представителями), педагогическим работником в процессе удовлетворения физических потребностей ребенка;
	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 родителями (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...
	стимулировать установление и поддержание контакта ребенка с родителями (законными представителями), педагогическим работником (глаза в глаза, улыбки и вербализации, развитие ритмического диалога);
	укреплять визуальный контакт ребенка с родителями (законными представителями), педагогическим работником в процессе телесных игр;
	формировать умение фиксировать взгляд на родителях (законных представителях), педагогическом работнике;
	формировать умения прослеживать взглядом за родителями (законными представителями), педагогическим работником, его указательным жестом как основного вида предпосылок 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 головы 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 ребёнка на контакте в процессе игрового и речевого взаимодействия;
	вызывать у ребёнка эмоционально положительные голосовые реакции и устанавливать на их основе контакт;
	вызывать эмоционально положительное реагирование на социально-коммуникативные игры, пение педагогического работника с использованием разнообразных 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, организованной педагогическим работником (активным движениям, музыкальным играм, предметно-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, профилактика и (или) коррекция проблемного поведения):
	учить откликаться на своё имя;
	формировать умение выделять (показывать) по речевой инструкции педагогического работника основные части своего тела и лица (покажи, где голова, нос, уши, руки, живот);
	учить ориентироваться на оценку своих действий педагогическим работником, изменять свое поведение с учетом этой оценки;
	формировать предпосылки учебного поведения: учить соблюдать определённую 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 ограничивают его полноценное общение с окружающими. У обучающихся с повышенным риском формирования РАС отсутствует или слабо выражена потребность в коммуникативных связях, имеются тру...
	В связи с этим обучение обучающихся речи и коммуникации должно включать целенаправленную психолого-педагогическую работу по формированию возможностей общения, его вербальных и невербальных средств.
	Цель речевого развития
	- формирование коммуникативных и речевых навыков с использованием 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 общению;
	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 педагогическим работником и другими детьми;
	формировать понимание жестовой инструкции педагогического работника с речевым сопровождением, используя элементарные жесты во взаимодействии с педагогическим работником;
	учить использовать доступные средства коммуникации с педагогическим работником (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 ребёнка к звучащей речи педагогического работника, интонации, голосу, зрительному восприятию ребенком говорящего, дополняя речь естественными жестами, мимикой, указаниями на предметы;
	активизировать восприятие речи на слух, называя новые звуки, слоги, слова, связанные с предметом, игрушкой, которая привлекает ребенка, на которую он направляет свой взгляд;
	создавать условия для развития слухового восприятия при использовании различных 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 соответствующей мимикой лица и естественными жестами;
	учить выполнять запрет: "Нельзя!", "Стоп!";
	формировать взаимосвязь между движением и его словесным обозначением, комментируя 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;
	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 коммуникации:
	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 работнику;
	стимулировать произнесение звуков, слогов, слов по очереди с педагогическим работником;
	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 получения желаемого предмета;
	учить делать выбор, показывая пальцем на один из 2-х предложенных предметов;
	стимулировать использование вокализации, звука, слога, слова и взгляда для выражения 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 результате 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 трёх лет у любого ребёнка возможности обозначить своё отношение к происходящему с ним и в окружении ограничены, поэтому в этих целях нередко используются крик, плач, агрессия, аутоагрессия и другие проявления проблемного поведения, и это...
	Очень важно, чтобы к работе с проблемами поведения (как и в целом к сопровождению обучающихся с РАС) как можно раньше привлекались родители (законные представители) и другие члены семей, в которых есть обучающиеся с аутизмом, поскольку в этот период р...
	Основные составляющие психолого-педагогического сопровождения:
	создание эмоционально положительной атмосферы в окружении ребёнка исключительно важно не только в плане профилактики и коррекции проблем поведения, но для развития ребёнка в целом. Положительные эмоции способствуют повышению общего (в том числе, психи...
	установление эмоционального контакта также нужно для всех направлений сопровождения, но в рамках ранней помощи - особенно важно, необходимо, так как эмоциональный контакт ребёнка с аутизмом с педагогическим работником, родителями (законными представит...
	установление функции проблемного поведения необходимо проводить для определения конкретного направления помощи: при установлении функции проблемного поведения (основные функции: избегание неприятного (нарушение привычного стереотипа, непонимание проис...
	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 ребёнок 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 нескольким причинам:
	в раннем возрасте в определённый период стереотипии свойственны типичному развитию;
	стереотипии возможны не только при аутизме, но и при других нарушениях развития (например, при умственной отсталости, ДЦП);
	определение стереотипии в поведенческой терапии расширительно (повторяющиеся нефункциональные движения, действия, интересы) и включает несколько патогенетических вариантов, из которых психолого-педагогические методы коррекции являются основными для ги...
	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 пресыщен...
	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 особенностям ребёнка 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 трёх лет и остаётся таковым до 5-7 лет, однако базис его развития - и в норме, и при различных нарушениях -закладывается в раннем детстве. И...
	Формирование предметно-манипулятивной деятельности:
	1) развивать различные виды захвата и удержание предметов в руке;
	2) вызывать двигательную активность на интересный, новый, яркий предмет (игрушку), учить тянуться рукой к этому предмету;
	3) учить рассматривать игрушку в своей руке, перекладывая ее из одной руки в другуюу
	4) формировать умение ставить игрушку (предмет) на определенное место;
	5) формировать умение удерживать предметы (игрушки) двумя руками и отдавать по просьбе педагогическому работнику;
	6) учить снимать и нанизывать шарики и (или) колечки на стержень без учета размера;
	7) учить вставлять в прорези коробки соответствующие плоскостные фигурки;
	8) вызывать интерес к объемным формам, учить опускать объемные геометрические фигуры в разнообразные прорези коробки (выбор из двух-трёх форм);
	9) учить использовать музыкальную игрушку, нажимая на разные кнопки указательным пальцем и прослушивая разные мелодии;
	2) создавать ситуации для формирования взаимодействия обеих рук.
	Формирование предметно-практических действий: предметно-практические действия (далее - ППД) являются ведущей деятельностью ребенка в раннем возрасте и начинаются на уровне неспецифических манипуляций. Обучение направлено на формирование специфических ...
	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 негативн...
	знакомить со свойствами отдельных материалов (мягкий, твёрдый, текучий, сыпучий, пластичный);
	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 перестают 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 избегать);
	формировать умения вынимать и (или) складывать предметы из ёмкости или в ёмкость, перекладывать предметы из одной ёмкости в другую;
	учить вставлять предметы в отверстия, нанизывать предметы на стержень, нить;
	активизировать ППД (хватания, бросания, нанизывания, вращения) при использовании совместных или подражательных действий (следует ещё 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 выделение предметов из окружающей среды.
	Общефизическое развитие:
	1) формировать у обучающихся интерес к физической активности и совместным физическим занятиям с педагогическим работником (в дальнейшем - по возможности с другими детьми);
	2) создавать условия для овладения ползанием: формирование координированного взаимодействия в движениях рук и ног;
	3) учить обучающихся ползать по ковровой дорожке, доске, по наклонной доске, залезать на горку с поддержкой педагогического работника и самостоятельно спускать с нее;
	4) продолжать совершенствовать навык проползать через что-то (ворота, обруч) и перелезать через что-то (гимнастическая скамейка, бревно);
	5) учить перешагивать через легко преодолимое препятствие (ручеек, канавку, палку).
	6) учить обучающихся играть с мячом ("лови - бросай", бросать в цель);
	7) формировать умения удерживать предметы (игрушки) двумя руками, производить с ними некоторые действия (мячи, рули, обручи).
	8) создавать условия для овладения умением бегать;
	9) учить ходить по лесенке вверх с педагогическим работником, а затем и самостоятельно;
	2) формировать у обучающихся потребность в разных видах двигательной деятельности;
	11) развивать у обучающихся координацию движений;
	12) учить выполнять физические упражнения без предметов и с предметами;
	13) учить выполнять упражнения для развития равновесия;
	14) учить обучающихся ходить по "дорожке" и "следам";
	15) учить переворачиваться из одного положения в другое: из положения "лежа на спине" в положение "лежа на животе" и обратно;
	16) учить обучающихся спрыгивать с высоты (с гимнастической скамейки высота 15-20 см);
	17) учить обучающихся подползать под веревку, под скамейку;
	18) формировать правильную осанку у каждого ребенка;
	19) тренировать у обучающихся дыхательную систему,
	20) создавать условия в группе для эффективной профилактики простудных и инфекционных заболеваний и для закаливания организма.
	Подвижные игры.
	Задачи этого подраздела тесно связаны с задачами направления "Предпосылки развития игровой деятельности", хотя представленность игровых моментов в совместной двигательной активности может быть очень разной. В ходе совместной двигательной активности об...
	1) воспитывать у обучающихся интерес к участию в подвижных играх;
	2) закреплять сформированные умения и навыки,
	3) стимулировать подвижность, активность обучающихся,
	4) развивать взаимодействие с педагогическим работником и другими детьми,
	5) создавать условия для формирования у обучающихся ориентировки в пространстве, умения согласовывать свои движения с движениями других играющих обучающихся.
	Формирование произвольного подражания и предпосылок игровой деятельности.
	Произвольное подражание и игра для обучающихся дошкольного возраста являются естественными формами деятельности, освоения окружающего мира. При аутизме развитие этих и других имплицитных способов познания мира затруднено (в тяжёлых случаях спонтанно ф...
	В раннем возрасте основными задачами этого направления, как правило, являются:
	учить действовать целенаправленно с игрушками и другими предметами по подражанию в процессе предметно-игровых действий с педагогическим работником (вставить фигурки в пазы; расставить матрешки в свои домики);
	учить действовать целенаправленно с игрушками на колёсах (катать каталку, катать 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.
	Трудности усвоения жизненных компетенций являются одной из основных проблем в достижении хотя бы элементарного уровня целей сопровождения лиц с аутизмом. Навыки, сформированные в раннем детстве, хорошо закрепляются (при аутизме - тем более, в силу скл...
	Наиболее существенным является создание условий для участия ребёнка в исполнении повседневных бытовых действий (одевание (раздевание), приём пищи, различные гигиенические процедуры):
	сначала на уровне пассивного участия (отсутствие негативизма);
	далее с постепенным подключением к действиям педагогического работника;
	возрастанием "доли участия" ребёнка 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 аккуратность и опрятность во внешнем виде и в вещах, убирать после себя (занятия, приём пищи).
	Формирование навыков самостоятельности.
	Главная задача коррекционной работы с аутичными детьми - формирование навыков самостоятельности, так как без достаточной самостоятельности в быту удовлетворительный 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 расстройств, так и в силу возраста. Незрелость симптоматики затрудняет выделение непосредственных ...
	Развитие самостоятельности может быть связано с обучением бытовым навыкам, развитием предпосылок интеллектуальной деятельности, занятиями по физическому развитию и другими приоритетными направлениями этого возрастного периода, с организацией отдельных...
	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 соответствующ...
	Познавательное развитие представлено в направлениях "сенсорное развитие", "формирование предпосылок интеллектуальной деятельности" и других. Выделение "представлений об окружающем мире" как самостоятельной темы в раннем возрасте у обучающихся группы р...
	То же относится к художественно-эстетическому развитию: полноценному выделению этого приоритетного направления (в дальнейшем образовательной области) препятствует неготовность подавляющего большинства обучающихся группы риска по РАС к соответствующей ...
	Начальный этап дошкольного образования обучающихся с РАС.
	Социально-коммуникативное развитие. Для формирования и развития коммуникации, в первую очередь, необходима работа по следующим направлениям:
	1) Установление взаимодействия с аутичным ребёнком - первый шаг к началу коррекционной работы. Особенно при тяжёлых и осложнённых формах РАС у ребёнка нет мотивации к взаимодействию с другими людьми.
	2) Установление эмоционального контакта также может быть первым шагом в коррекционной работе, если у ребёнка есть достаточные сохранные резервы эмоционального реагирования.
	3) Произвольное подражание большинству обучающихся с аутизмом исходно не доступно. Следует отработать навык произвольного подражания как можно раньше, так как он важен не только как форма взаимодействия, но и как имплицитный способ обучения. Могут быт...
	4) Коммуникация в сложной ситуации подразумевает ответы на вопросы в тех случаях, когда ребёнок с аутизмом остался без сопровождения. Умение отвечать на вопросы "Как тебя зовут?", "Где ты живёшь?", "Как позвонить маме (папе)?" и тому подобные очень ва...
	5) Умение выразить отношение к ситуации, согласие или несогласие социально приемлемым способом (вербально или невербально) позволяет избежать использования проблемного поведения в коммуникативных целях.
	6) Использование конвенциональных форм общения - принятые формы общения при встрече, прощании, выражения благодарности. Конвенциональные формы общения можно использовать в целях формирования и развития сложного для обучающихся с аутизмом навыка обраще...
	7) Умение инициировать контакт имеет самостоятельное значение, поскольку, как показывает опыт, даже при наличии серьёзной причины для взаимодействия с другим человеком (например, потребности в помощи) ребёнок с аутизмом не устанавливает контакт потому...
	8) Обучение общению в различных жизненных ситуациях должно происходить по мере расширения "жизненного пространства" ребёнка с аутизмом, развития его самостоятельности. Это касается различных бытовых ситуаций дома, в организации, которую посещает ребён...
	9) Спонтанное общение в дошкольном возрасте при РАС достигается нечасто. Условие - способность строить высказывание и поведение произвольно, в соответствии с активностью партнёра по коммуникации и особенностями ситуации.
	2) Использование альтернативной коммуникации.
	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 реч...
	Направления работы, охватывающий весь спектр нарушений РАС:
	1 .Формирование импрессивной речи:
	обучение пониманию речи;
	обучение пониманию инструкций "Дай", "Покажи";
	обучение пониманию инструкций в контексте ситуации;
	обучение пониманию действий по фотографиям (картинкам);
	обучение выполнению инструкций на выполнение простых движений;
	выполнение инструкций на выполнение действий с предметами.
	2. Обучение экспрессивной речи:
	подражание звукам и артикуляционным движениям, повторение слогов и слов;
	называние предметов;
	обучение выражать свои желания при помощи звуков и слов (возможно, что сначала - как переходный этап - невербально);
	обучение выражать согласие и несогласие;
	обучение словам, выражающим просьбу;
	дальнейшее развитие речи: обучение называть действия, назначение предметов; умение отвечать на вопросы "Для чего это нужно?", "Что этим делают?", "Зачем это нужно?", "Чем ты (например, причёсываешься)?"; умение отвечать на вопросы о себе; обучение пон...
	3. Развитие фонематического слуха; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи:
	формирование основ коммуникативной функции речи (при предварительно сформированной потребности в коммуникации);
	конвенциональные формы общения;
	навыки коммуникации в сложной ситуации (например, если ребёнок остался без сопровождения);
	навыки речевого общения в различных жизненных ситуациях;
	развитие навыков диалога, речевого реципрокного взаимодействия.
	4. Развитие речевого творчества:
	преодоление искажённых форм речевого творчества (стереотипные игры со словом, неологизмы);
	конкретной (и далеко не всегда достижимой не только в дошкольном возрасте, но и позднее) задачей в развитии речевого творчества приРАС является формирование спонтанного речевого высказывания, спонтанной речи.
	Развитие навыков альтернативной коммуникации.
	В части случаев РАС развитие экспрессивной речи затруднено и оказывается отсроченным на неопределённое время. Иногда это связано с тяжестью аутистических расстройств, в других случаях - является следствием сопутствующих нарушений (например, органическ...
	Решение о целесообразности обучения ребенка с РАС способам альтернативной коммуникации должно приниматься индивидуально в каждом случае на основании результатов комплексной диагностики.
	Коррекция проблем поведения.
	Проблемное поведение (агрессия, самоагрессия, неадекватные крик, смех, плач, негативизм, аффективные вспышки) очень часто оказываются одним из ключевых препятствий для социальной адаптации и обучения обучающихся с РАС, в связи с чем коррекция поведени...
	Проблемы поведения могут корректироваться с использованием прикладного анализа поведения, где исходят из того, что такое поведение всегда выполняет определенную функцию; актом проблемного поведения ребёнок с аутизмом осознанно или неосознанно сообщает...
	1. Определение проблемного поведения в терминах поведенческой терапии;
	2. Фиксация проблемного поведения: установление эмпирической связи данного поведения с предшествующими и последующими событиями;
	3. Определение функции проблемного поведения (обобщённо их две - избегание неприятного и получение желаемого, но каждая включает несколько вариантов);
	4. Общий подход: предотвращать ситуации, в которых может возникнуть проблемное поведение; учить ребёнка адекватным способам выражать своё желание изменить ситуацию; не поощрять проявления проблемного поведения, если оно всё же возникло (ребёнок не дол...
	5. Коррекция проблем поведения. Конкретные решения подбираются индивидуально, чаще всего используются:
	подкрепление поведения несовместимого с проблемным или отсутствия проблемного поведения;
	лишение подкрепления;
	"тайм-аут" - ребёнок немедленно, до окончания эпизода выводится из ситуации, в которой возникло проблемное поведение; нельзя использовать, если функцией проблемного поведения было избегание неприятной ситуации;
	введение в ситуацию после эпизода нежелательного поведения неприятного для ребёнка стимула (в терминах поведенческой терапии - "наказание", что не подразумевает негуманного отношения к ребёнку). В последние 15-20 лет используется редко из-за низкой эф...
	В рамках развивающих коррекционных подходов в целях коррекции проблемного поведения используются психодрама, игротерапия, когнитивная психотерапия, но как специальное направление сопровождения проблема выделена недостаточно чётко.
	Стереотипии также относят к проблемному поведению, но рассматривают отдельно, так как наиболее характерные из них (компенсаторные, аутостимуляционно-гиперкомпенсаторные) связаны с глубинными звеньями патогенеза аутизма, рассматриваются как его неотъем...
	Вопросом коррекции стереотипии специально занимается только прикладной анализ поведения.
	Коррекция и развитие эмоциональной сферы.
	Эмоциональные нарушения занимают очень важное место в структуре аутистических расстройств. Отдельные задачи эмоционального развития включены в другие образовательные направления, но, как представляется, целесообразно выделить основные задачи эмоционал...
	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 эмоциональной значимой оценки собственного поведения и поведения других людей социально принятых критериев;
	развитие способности к эмоциональному резонансу, в перспективе - к сопереживанию, сочувствию, состраданию;
	уметь выделять определённые явления окружающего мира (голоса людей и их лица, звуки музыкальных инструментов, природные и бытовые звуки, картины природы), связывая их с тем или иным эмоциональным смыслом (используя различные приёмы, например, эмоциона...
	Обучение навыкам самообслуживания и бытовым навыкам. Достижение главной цели комплексного сопровождения обучающихся с РАС
	(способность к самостоятельной и независимой жизни) невозможно, если ребёнок не будет уметь себя обслуживать: одеваться и раздеваться, чистить зубы, есть, умываться, пользоваться туалетом и совершать другие гигиенические процедуры, выполнять простейши...
	Обычно такого рода обучение происходит в семье, но в случае аутизма родители (законные представители) и другие близкие, несмотря на значительные усилия, очень часто не могут достичь желаемого без помощи специалистов. Учитывая комплексность навыков сам...
	Формирование предпосылок интеллектуальной деятельности.
	ПриРАС когнитивные нарушения по своей природе, структуре и динамике не совпадают с таковыми при умственной отсталости, их оценка основывается на несколько иных критериях и требует специальных знаний и большой осторожности.
	Формирование предпосылок интеллектуальной деятельности является обязательной составляющей комплексного сопровождения обучающихся с РАС. Этот раздел работы имеет большое диагностическое значение, так как полученные результаты могут прояснить природу и ...
	Независимо от оценки когнитивной сферы ребенка с РАС, прикладной анализ поведения предлагает отрабатывать, в первую очередь, такие простейшие операции как соотнесение и различение.
	Используются следующие виды заданий:
	1) сортировка (обследуемый расположить предметы или картинки рядом с соответствующими образцами);
	2) выполнение инструкции "Найди (подбери, дай, возьми) такой же;
	3) соотнесение одинаковых предметов;
	4) соотнесение предметов и их изображений;
	5) навыки соотнесения и различения предметов по признакам цвета, формы, размера;
	6) задания на ранжирование (сериацию);
	7) соотнесение количества (один - много; один - два - много).
	Развивающие подходы предполагают возможность отработки как перечисленных, так и иных простейших когнитивных операций в ходе совместной с ребенком игровой деятельности, которая формируется у дошкольника с аутизмом в процессе индивидуальных занятий с пе...
	Основными задачами коррекционной работы на этом этапе в направлении социально-коммуникативного развития являются:
	1. Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, что означает:
	способность различать своих и чужих, членов семьи, знакомых педагогических работников;
	способность выделять себя как физический объект, называть и (или) показывать части тела, лица, отмечая их принадлежность ("мой нос", "моя рука");
	способность выделять объекты окружающего мира, различать других людей (членов семьи, знакомых педагогических работников; мужчин и женщин; людей разного возраста); дифференцировать других обучающихся; выделять себя как субъекта.
	2. Формирование предпосылок общения, развитие общения и взаимодействия ребенка с педагогическим работником и другими детьми:
	формирование предпосылок общения через обучение: адекватно просить о желаемом (словом или невербально); через совместную деятельность с педагогическим работником (игра, бытовые проблемы, самообслуживание), в дальнейшем - с детьми под контролем педагог...
	взаимодействие с педагогическим работником: выполнение простых инструкций, произвольное подражание;
	реципрокное диадическое взаимодействие со педагогическим работником как предпосылка совместной деятельности, включая игровую;
	установление взаимодействия с другими детьми в рамках диадического взаимодействия или взаимодействия в малой группе (при содействии и под контролем педагогических работников);
	развитие игры (игра "с правилами", социально-имитативная, сюжетная, ролевая игра) с целью коммуникативного, социального, интеллектуального, речевого, аффективного развития ребенка;
	использование конвенциональных форм общения, начиная с простейших форм ("Пока!", "Привет!") и переходя постепенно к более развитым ("Здравствуйте!", "До свидания!") и использованию обращения и, по возможности, взгляда в глаза человеку, к которому ребё...
	3. Формирование готовности к совместной деятельности с другими обучающимися:
	формирование толерантного (в дальнейшем дифференцированного, доброжелательного) отношения к другим детям;
	формирование способности устанавливать и поддерживать контакт;
	целью коммуникативного, социального, интеллектуального, речевого, аффективного развития - игра (социально-имитативная, "с правилами", сюжетная, ролевая);
	возможность совместных учебных занятий.
	4. Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, на природе:
	введение правил безопасного поведения на основе отработки стереотипа, на основе эмоционального контакта с педагогическим работником;
	осмысление отработанных стереотипов по мере возможностей ребёнка.
	5. Становление самостоятельности:
	продолжение обучения использованию расписаний;
	постепенное расширение сферы применения расписаний, переход к более абстрактным формам расписаний;
	постепенное замещение декларативных форм запоминания - процедурными: не механическое запоминание, а усвоение функциональной, логической связи событий;
	переход к более общим формам расписаний, наработка гибкости в планировании и поведении.
	6. Развитие социального и эмоционального интеллекта, развитие эмоциональной отзывчивости, сопереживания:
	умение эмоционально выделять людей, то есть развивать уровень базальной аффективной коммуникации - умение воспринимать знаки эмоциональной жизни других людей, различать эти знаки, правильно оценивать их и адекватно на них реагировать;
	формирование чувства привязанности к близким, эмоционального контакта с ними и с другими людьми;
	формирование предпосылок осмысления собственных аффективных переживаний и эмоциональной жизни других людей;
	развитие способности к сопереживанию и эмоциональной отзывчивости (на основе эмоционального контакта, в ходе совместного опыта различного характера -бытовая деятельность, игра, впечатления от природы, искусства).
	7. Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества:
	формирование позитивного отношения к своим действиям в русле особого интереса через эмоциональное заражение, по инструкции на основе эмоционального контакта и (или) адекватных видов подкрепления;
	расширение (по возможности) спектра мотивирующих факторов;
	формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества на основе мотивации, адекватной уровню развития ребёнка и ситуации.
	8. Развитие целенаправленности и саморегуляции собственных действий:
	формирование целенаправленности на основе особого интереса и (или) адекватного подкрепления;
	обучение основам саморегуляции (возможно только при соответствующем уровне самосознания).
	9. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности. Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу обучающихся и педагогических работников в Организации:
	обучение формальному следованию правилам поведения, соответствующим нормам и ценностям, принятым в обществе, на основе поведенческого стереотипа;
	смысловое насыщение формально усвоенных правил поведения, соответствующих нормам и ценностям, принятым в обществе, по мере формирования представлений о семье, обществе, морали, нравственности.
	2. Формирование способности к спонтанному и произвольному общению:
	создание условий для становления спонтанного общения: полное (или в значительной степени) преодоление проблем физической и психической самоидентификации; развитие коммуникативной интенции и средств её структурирования и разворачивания; формирование мо...
	возможность взаимообменного использования средств коммуникации (не обязательно вербальные);
	возможность произвольной коммуникации (по просьбе других людей - родителей (законных представителей), специалистов, друзей).
	Пропедевтический этап дошкольного образования обучающихся с РАС.
	В пропедевтическом периоде дошкольного образования эта работа должна обеспечить такой результат, чтобы поведенческие проблемы ребенка с аутизмом не могли существенно влиять на возможность его пребывания в коллективе, на процесс обучения.
	Виды проблемного поведения в разной степени устойчивы к лечебно-коррекционным воздействиям, что связано со многими причинами, в том числе, с особенностями их генеза.
	Такие виды проблемного поведения, как агрессия и самоагрессия, аффективные вспышки, неадекватные крики, плач, смех, негативизм либо относятся к искажённым формам реакции ребёнка на те или иные ситуации, либо возникают вследствие эндогенных причин. В п...
	Необходима правильная организация взаимодействия ребёнка с РАС с членами семьи - положительный эмоциональный фон, внимание к ребёнку не только тогда, когда он плохо себя ведёт. Одобрение и поощрение успехов и достижений, отсутствие подкрепления нежела...
	2.9. Планирование образовательнойдеятельности
	ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН
	НЕПРЕРЫВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
	Примечание: индивидуальная работа учителя-дефектолога и учителя-логопеда проводится ежедневно в кабинетах специалистов.
	2.10. Особенности взаимодействия с социальнымиинститутами
	Задачи:

	2.11. Обеспечение преемственности в работе сошколой
	АОП ДО для детей с РАСсоставлена с учетом психолого-педагогических условий реализации непрерывного образования:

	Непрерывность дошкольного и начального школьного образования предполагает решение следующих приоритетных задач:
	При составлении АОП ДОдля детей с РАС учитывались принципы отбора содержания непрерывного образования:
	Целевые ориентиры АОП ДОдля детей с РАСвыступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования.

	Виды универсальных учебных действий
	ЛичностныеУУД
	РегулятивныеУУД
	ПознавательныеУУД
	КоммуникативныеУУД

	строить понятные для партнёравысказывания
	Формы взаимодействия:
	Методы взаимодействия:
	ПРИМЕРНЫЙ РЕЖИМ ДНЯ
	Она строится на:
	Образовательный процесс в разновозрастных группах компенсирующей направленности для детей с ОВЗ с РАСстроится:

	3.7. Перечень нормативных и нормативно-методическихдокументов
	Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития детей, 1990.
	Декларация прав ребенка. Детский фонд ООН ЮНИСЕФ, 1959.
	Декларация тысячелетия Организации Объединенных Наций. Принята Резолюцией 55/2 Генеральной Ассамблеей от 8 сентября 2000 года. Конвенция о правахребенка (Нью-Йорк, 20 ноября 1989 г.).
	Указ Президента РФ от 07 мая 2012 г. №599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки».
	Указ Президента РФ от 01 июня 2012 г. №761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы».
	Указ Президента РФ от 29 мая 2017 г. № 240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства».
	Указ Президента РФ от 7 мая 2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 г.»
	Федеральный закон РФ от 24 июля 1998 г. №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации».
	Федеральный закон РФ от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».
	Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
	Национальные проекты: Целевые показатели и основные результаты. На основе паспортов национальных проектов, утвержденных президиумом Совета при
	Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам 24 декабря 2018 г. — Москва, 2019 г. Методические рекомендации по проведению независимой системы оценки качества работы образовательных организаций (утверждено Министе...
	Методические рекомендации по расчету показателей независимой оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность (утверждено Министерством образования и науки Российской Федерации 15 сентября 2016 г. №...
	Методические рекомендации 2.4.5.0131-18.2.4.5. Гигиена детей и подростков. Детское питание. Практические аспекты организации рационального питания детей и подростков, организация мониторинга питания (утв. Главным санитарным врачом РФ. 10.08.2018).
	Письмо Министерства образования и науки РФ от 01 октября 2013 г. №081408«О направлении методических рекомендаций по реализации полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации».
	Письмо Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 г. №0810 «О  необходимости проведения ряда мероприятий по обеспечению введения329
	Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования».
	Письмо Рособрнадзора от 07 февраля 2014 г. №015222/05382 «О дошкольных образовательных организациях».
	Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки  РФ от 28 февраля 2014 г. №08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования».
	Постановление Минтруда РФ от 21 апреля 1993 г. №88 «Об утверждении Нормативов по определению численности персонала, занятого обслуживанием дошкольных учреждений (ясли, ясли-сады, детские сады)».
	Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 19 декабря 2013 г. №68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.314713 "Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях жилищного фонда"».
	Постановление Главного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"».
	Постановление Главного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.5.3049-2.4.5. "Санитарно-эпидемиологические требования
	к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования"».
	Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ №593 от14 августа 2009 года «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих» (Раздел «Квалификационные характеристики работников обра...
	Приказ Министерства образования и науки РФ от 30  августа 2013 года №1014«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам—образовательным программам дошкольного образования».
	Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 №1155«Об  утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования».
	Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013  г.№544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего,среднего общего образования) (воспи...
	Приказ Министерства образования и науки РФ от 13 января 2014 г. №8 Об утверждении примерной формы договора об образовании по образовательным программам дошкольного образования».
	Приказ Министерства образования и науки РФ от 07 апреля 2014 г. №276«Об  утверждении порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность».
	Приказ Министерства образования и науки РФ от 08 апреля 2014 года №293«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования».
	Приказ Министерства образования и науки РФ от 22 мая 2014 г. №578 «О Координационной группе по вопросам организации введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования».330
	Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 мая 2014 г. №594 «Об утверждении Порядка разработки примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ».
	Распоряжение Правительства РФ от 04 сентября 2014 г. №1726р «Об утверждении Концепции развития дополнительного образования детей
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